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ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 

УДК 94(571) 
DOI: 10.17223/19988613/50/1 

 
Д.А. Бакшт 

 
ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ ОФИЦЕРОВ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

ПО НАДЗОРУ ЗА ЧАСТНОЙ СИБИРСКОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-31-01018). 

 
Рассмотрен вопрос кадрового комплектования «жандармского надзора» за частной золотодобывающей отраслью офицерски-
ми кадрами во второй четверти XIX в. В группу рассматриваемых должностей отнесены штаб-офицеры, имевшие особые пол-
номочия по надзору за частной золотопромышленностью в 1840–1850-х гг., и начальники жандармского округа в Сибири. 
В качестве общего вывода было дано заключение о том, что осуществление полномочий, переданных Корпусу жандармов по 
надзору за частной золотопромышленностью, не имело системной и адекватной кадровой политики. Этот фактор также был 
одним из препятствий к формированию горной полиции на основе Корпуса жандармов в форме военизированной полиции, 
подчиненной императорской канцелярии. 
Ключевые слова: корпус жандармов; золотопромышленность; Сибирь; политическая полиция; рабочий вопрос; надзор; при-
иски. 

 
 

Изучение кадрового комплектования Корпуса жан-
дармов активно разрабатывается в отечественной исто-
рической науке. Однако большая часть массива иссле-
довательской литературы посвящена второй половине 
XIX – началу ХХ в. Это связано как с состоянием источ-
никовой базы, так и с тем, что в этот период система 
комплектования становится более устойчивой, происхо-
дит значительная дифференциация отдельных профес-
сиональных групп: офицеры губернских жандармских 
управлений, офицеры «политического розыска», строе-
вые офицеры дивизионов и иных подразделений, офи-
церы железнодорожных жандармских управлений [1–3]. 

Система комплектования Корпуса жандармов в 
первой половине XIX в. изучалась сравнительно в 
меньшей степени [4, 5]. Качество комплектования лич-
ного состава офицеров Корпуса жандармов было 
крайне важно для имперского аппарата в лице 
III отделения императорской канцелярии. От этого 
процесса зависело содержание отчетов, которые иногда 
рассматривались самим монархом. Представители это-
го особого государственного органа смогли привлечь 
внимание к «сибирским вопросам» [6. С. 102]: доку-
менты, относящиеся к проблемам региона, направля-
лись напрямую в особые совещательные межведом-
ственные органы короны: в I Сибирский комитет 
(1821–1838 гг.) [5. С. 317] и II Сибирский комитет 
(1852–1864 гг.) [7. Л. 1–1 об.]. 

В силу того, что источниковой базой по данному 
вопросу в большинстве случаев являются материалы 
официального делопроизводства, то самым доступным 
средством исследователя будет просопографический 
анализ данных. Посредством этого метода в настоящей 

статье будет предпринята попытка обобщить сведения 
по вопросу кадрового наполнения функции «жандарм-
ского надзора» за частной золотопромышленностью в 
Сибири в первой половине XIX в. Ранее обосновыва-
лось, что корректнее данный вид деятельности россий-
ской жандармерии XIX в. отнести не к «надзору», а к 
«наблюдению» [8]. Поэтому в тексте настоящей статьи 
эта функция именуется в качестве «наблюдения». 

В рассматриваемый период к офицерам Корпуса 
жандармов, уполномоченным в сфере наблюдения за 
частным золотым промыслом, относились следующие 
должности: 

1) штаб-офицеры на частных золотых промыслах 
Сибири (1841–1854 гг.); 

2) начальники VII (затем – VIII) жандармского 
округа (с 1838 г.); 

3) жандармские офицеры, уполномоченные в рам-
ках отдельных служебных поручений. 

Особые штаб-офицеры на частных золотодобыва-
ющих приисках появились в 1841 г. в Западной Сибири 
[9] и в 1842 г. – в Восточной Сибири [10]. Кандидатуры 
на эти должности готовились Штабом Корпуса жандар-
мов в общем порядке на основании правил по замеще-
нию штаб-офицерских вакансий с тем лишь отступлени-
ем, что их должности согласовывались с соответствую-
щими генерал-губернаторами и регулировались особы-
ми секретными инструкциями [11] (табл. 1). 

И.М. Огарев, первый приисковый офицер Запад-
ной Сибири, происходил из дворян Тамбовской губер-
нии, участвовал в Отечественной войне 1812 г. и загра-
ничных походах русской армии в 1813–1815 гг., в ходе 
которых получил контузию, повышение в воинском 
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чине (до поручика), боевые награды и перевод в Лейб-
гвардии гренадерский полк [12. Л. 35–36]. В 1821 г. в 
чине гвардейского подполковника И.М. Огарев был 
отправлен в отставку с полным пенсионом. В 1835 г. он 
подал прошение на перевод в Корпус жандармов. Однако 
ни его боевые заслуги, ни опыт пребывания в должности 
полицмейстером в Рязани и Туле в 1820-х гг., ни род-
ственные связи не помогли. Шеф жандармов А.Х. Бен-
кендорф через начальника Штаба Корпуса жандармов 
Л.В. Дубельта дал отказ Огареву, указав, что назначе-
ние не состоится даже в том случае, когда все вакансии 
будут открытыми [13. Л. 7–8]. 
 

Таблица  1  
Особые жандармские офицеры на приисках, 1841–1854 гг. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Занятие должности 

Чин Период 
Западная Сибирь 

1 Огарев Иван Михайлович Подполковник 1841–1844 

2 
Пономарев Дмитрий  

Гаврилович 

Полковник 
генерал-майор 

(с 1851 г.) 
1844–1858 

Восточная Сибирь 

3 
Казимирский Яков  

Дмитриевич 
Полковник 1842–1853 

4 Мосолов («Мосолов 2-й») Полковник 1853–1854 
 

После повторного письма, в котором отставной 
офицер выразил свою полную готовность служить в 
любой губернии, начальник Л.В. Дубельт наложил ка-
рандашную резолюцию «Иметь в виду, когда будут 
ваканции» [Там же. Л. 12–13]. Вопрос о переводе 
И.М. Огарева в Корпус жандармов был решен через 
два года. В чине майора он был направлен на долж-
ность штаб-офицера в Тобольскую губернию. Приме-
чательно, что в тот же 1838 г. в Корпус жандармов за-
числяют младшего его брата – майора Григория Михай-
ловича Огарева, на должность жандармского штаб-
офицера в Иркутской губернии [14. Л. 23–24 об.]. 
В 1841 г. И.М. Огарева в звании подполковника утвер-
ждают на должность штаб-офицера на золотых приис-
ках в Западной Сибири [15. С. 20], когда западносибир-
ский генерал-губернатор П.Д. Горчаков не согласовал 
кандидатуру Я.Д. Казимирского [16]. 

Д.Г. Пономарев, как свидетельствуют отчетные до-
кументы, вскоре сменил И.М. Огарева на его должно-
сти в 1844 г. [17. С. 489]. Его пребывание в должности 
было более продолжительным, вплоть до упразднения 
особых «приисковых» штаб-офицеров. Более того, с 
1851 г. Д.Г. Пономарев на этом посту получил чин ге-
нерал-майора [18. С. 317], хотя по штатному расписа-
нию звание на этой позиции не должно было быть вы-
ше полковника. Он также был офицером, прошедшим с 
боевой наградой кампанию против Османской империи 
1828–1829 гг. 

Возможно, продуктивная и продолжительная служ-
ба Д.Г. Пономарева была связана с тем, что с 1835 по 
1843 г. он командовал Беломорской Отдельной ротой в 
Архангельском таможенном округе [19]. Это подразде-
ление было сформировано в 1827 г. для несения погра-
ничной службы и осуществления таможенного кон-

троля [20. С. 32]. Исключительным случаем является и 
то, что сам Д.Г. Пономарев получил потомственное 
дворянство по службе. Фамилия Пономаревых была 
внесена в Дворянскую родословную книгу Рязан-
ской губернии лишь в 1883 г. по ходатайству одного из 
его сыновей Дмитрия [21. С. 96]. 

Псковский дворянин Я.Д. Казимирский не распола-
гал каким-либо земельным наделом. Стоит согласиться с 
суждением, что Корпус жандармов к середине XIX в. 
представлял собой «джентельменский клуб» знатных, но 
безземельных дворян [22. С. 252]. Перед своим перево-
дом в Корпус жандармов он был строевым офицером, 
прошедшим кампанию против Османской империи 
1828–1829 гг. [23]. В Сибири его направили в качестве 
плац-майора в Петровскую тюрьму (Чита) наблюдать за 
осужденными участниками восстания 1825 г. («декабри-
стами») [24. С. 120]. Личностные качества Я.Д. Кази-
мирского снискали уважение у политических осужден-
ных [25. С. 354], с которыми он поддерживал переписку 
даже при его нахождении на других жандармских долж-
ностях [26; 27. С. 105; 28. С. 346]. И.Д. Якушкин в своем 
частном письме от 1854 г. характеризовал его как «чест-
ного и благородного человека» [29. С. 379]. 

Первоначально предполагалось, что Я.Д. Казимир-
ский займет созданную позицию особого офицера на 
прииски Западной Сибири в 1841 г., что не состоялось 
из-за позиции П.Д. Горчакова [16]. Назначение 
Я.Д. Казимирского на восточносибирские прииски в 
1842 г. было согласовано с генерал-губернатором 
В.Я. Рупертом [15. С. 21]. С переводом на должность 
начальника VIII округа Корпуса жандармов Я.Д. Кази-
мирский не оставлял без внимания вопрос об особой 
функции офицеров этого ведомства на золотых приис-
ках Сибири. Так, через год после работы в качестве 
окружного начальника он пишет рапорт на имя началь-
ника Штаба Корпуса жандармов Л.В. Дубельта о том, 
что в связи с разработкой новых месторождений в Яку-
тии исполнение возложенных на жандармов функций 
невозможно [30. Л. 1–2]. Он предложил упразднить 
должности особых штаб-офицеров на прииске, что об-
суждалось не только со Штабом Корпуса жандармов, 
но и с Главным управлением Восточной Сибири (орган 
управления Восточной Сибирью в 1822–1887 гг.) и ге-
нерал-губернатором [Там же. Л. 6–7 об.]. 

Его отношения с генерал-губернатором графом 
Н.Н. Муравьевым-Амурским и некоторыми чиновниками 
из аппарата Главного управления Восточной Сибирью к 
середине 1850-х гг. были достаточно неплохими. Этот 
тезис подтверждают несколько примеров. Так, зная о 
предстоящем повышении Я.Д. Казимирского, генерал-
губернатор Восточной Сибири предлагал Л.В. Дубельту 
выделить новый округ жандармов в административно-
территориальных пределах генерал-губернаторства во 
главе с Я.Д. Казимирским с сохранением его полномочий 
по золотым промыслам [31. Л. 1 об.]. 

Другим примером хороших отношений Я.Д. Кази-
мирского с Н.Н. Муравьевым-Амурским может слу-
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жить тот факт, что в 1854 г., уже после его перевода на 
новую должность, по договоренности с генерал-
губернатором он взял к себе в адъютанты одного из 
столоначальников казачьего отделения Главного 
управления Восточной Сибири есаула Рыкачева, вско-
ре переведенного в Корпус жандармов в звании капи-
тана [32. Л. 1 об.]. 

Немаловажным свидетельством в пользу положи-
тельных личных отношений между двумя чиновниками 
служит и тот факт, что их жены, Е.Н. Муравьева и 
А.С. Казимирская, совместно проводили благотвори-
тельную деятельность в Иркутске в качестве попечи-
тельниц Сиропитательного дома [33. С. 18]. 

В качестве начальника жандармского округа он 
продолжил осуществлять наблюдение за частными зо-
лотыми промыслами. Однако его интересы вышли за 
рамки только частного сегмента. Так, незадолго до сво-
ей отставки он распорядился об особом негласном рас-
следовании в Алтайском горном округе, где управле-
ние осуществлялось чиновниками Императорского Ка-
бинета [34. С. 105]. 

Преемник Я.Д. Казимирского, полковник Мосолов, 
наоборот, являлся помещиком. В его распоряжении 
было две деревни Тамбовской губернии, переданные 
по наследству: д. Мосоловка и Таратурова 940 десятин 
земли (95 душ на 1863 г.). Участник подавления мяте-
жа в Польше 1830–1831 гг., всю свою жандармскую 
карьеру провел в Сибири на должностях штаб-офицера 
в Красноярске и Томске, штаб-офицера на золотых 
промыслах Восточной Сибири, начальника VIII (за-
тем – Сибирского) жандармского округа [35. Л. 4–7]. 

В Томске он провел одиннадцать лет, получив на 
этой должности чин полковника в 1849 г. Будучи при-
исковым штаб-офицером Мосолов был очень внима-
тельным к проверке финансовой документации приис-
ковых рабочих [36. С. 61]. Но его пребывание в этой 
должности было недолгим из-за упразднения в 1854 г. 
должностей приисковых жандармских офицеров в Си-
бири. В дальнейшем Мосолов провел шесть лет прико-
мандированным к Штабу Корпуса жандармов, затем 
год – штаб-офицером в Вологде. В 1860 г. его перево-
дят назад в Сибирь в качестве исправляющего долж-
ность начальника VIII округа Корпуса жандармов, а в 
1861 г. он был утвержден в должности с присвоением 
чина генерал-майора [35. Л. 6–6 об.]. 

Через два года начальник Штаба Корпуса жандармов 
инициировал процесс ротации, поскольку 54-летний 
Мосолов, по его мнению, не имел «той деятельности и 
энергии», которая была необходима. То, что такая ха-
рактеристика не была предлогом для смещения Мосо-
лова с генеральской должности, могут косвенно свиде-
тельствовать отправленные запросы семи возможным 
кандидатам. 

Несмотря на то что Мосолова предлагалось уволить 
в запас с производством в генерал-лейтенанты, его 
оставили в прежнем чине. Только благодаря родствен-
ным связям его формально причислили в Запасные 

войска для выслуги оставшихся шести месяцев до по-
лучения полной эмеритальной пенсии [Там же. Л. 53]. 

Начальники жандармских округов в Сибири имели 
полномочия в отношении «надзора» за золотыми при-
исками как непосредственные руководители уполно-
моченных штаб-офицеров, а с 1858 г. им была вменена 
обязанность надзора, на что выделялось 3 тыс. рублей 
ежегодно [37]. Изначально округ имел номер VII [38], 
но с 1838 г. получил порядковый номер VIII. С рефор-
мированием жандармерии в 1867 г. округ был реорга-
низован в Сибирский жандармский округ [39] (табл. 2). 

О службе А.П. Маслова в Сибири известно прежде 
всего благодаря его контактам со ссыльными декабри-
стами. Будучи назначен с особой миссией за пределы 
Урала еще до распространения окружной (жандарм-
ской) системы и должностей губернских штаб-
офицеров, он имел достаточно много задач [5. С. 212]. 
Так, например, А.Н. Муравьев в письме своему брату 
Николаю упоминает о том, что жандармский офицер 
принял от него записку «О злоупотреблениях в То-
больской губернии» для передачи ее А.Х. Бенкендорфу 
[40. С. 314]. 

Необходимо отметить, что у А.П. Маслова был 
опыт расследований правонарушений экономического 
характера. В 1827 г. он производил негласное рассле-
дование о хищениях при поставке леса на Алексан-
дровский литейный завод в Санкт-Петербурге [Там же. 
Л. 1–2]. Поэтому после определенного времени пребы-
вания в Сибири он смог сделать в 1835 г. аналитиче-
скую оценку состоянию управления губерниями и 
промышленностью в Сибири [41. С. 231]. 
 

Таблица  2  
Начальники жандармских округов в Сибири, 1833–1895 гг. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Чин при 
вступле-
нии в 

должность 

Годы 
нахождения 
в должно-

сти 

Наличие опы-
та службы в 
Сибири по 
прежнему 

месту службы

1 
Маслов  

Александр Петрович 
(«Маслов 2-й») 

Полковник 1833–1836 Да 

2 
Фалькенберг  

Николай Яковлевич 
Генерал-
майор 

1836–1844 Нет 

3 
Влахопулов  

Константин Изотович
Генерал-
майор 

1844–1853 Нет 

4 
Казимирский  

Яков Дмитриевич 
Генерал-
майор 

1853–1858 Да 

5 
Мосолов  

(«Мосолов 2-й») 
Генерал-
майор 

1860–1863 Да 

6 
Политковский  

Николай Николаевич 
(«Политковский 2-й»)

Генерал-
майор 

1863–1873 Нет 

7 
Ходкевич  

Дмитрий Матвеевич
Генерал-
майор 

1873–1887 Нет 

8 
Александров  

Николай Иванович 
Генерал-
майор 

1886–1895 Нет 
 

А.П. Маслов так и не был утвержден в должности, по-
скольку генерал-губернатор П.Д. Горчаков пожаловался 
на его чрезмерное вмешательство в процесс управления 
регионом. Во избежание обострения конфликта и падения 
авторитета власти А.Х. Бенкендорф отозвал А.П. Маслова 



8                                                                                      Д.А. Бакшт 

с должности, прикомандировав к Штабу Корпуса жан-
дармов. В своем докладе императору шеф жандармов 
пояснял, что знал Маслова лично с лучшей стороны, по-
этому «оставил его при себе» [42. Л. 4 об.]. 

Вместо отозванного А.П. Маслова А.Х. Бенкендорф 
предложил императору Николаю I назначить началь-
ником VIII жандармского округа Н.Я. Фалькенберга, 
известного «кротким нравом и отличными способно-
стями» [Там же. Л. 5]. Возможно, такая характеристика 
была либо заблуждением А.Х. Бенкендорфа, либо это 
было намеренное лукавство с его стороны, поскольку 
Н.Я. Фалькенберг был не менее активен, чем его пред-
шественник. Именно в период его заведования жан-
дармским округом было инициировано и успешно реа-
лизовано предложение о «жандармском надзоре» за 
частными золотыми промыслами (1843 г.) [15. С. 19], 
была предпринята попытка вовлечь сибирских ссыль-
ных в процесс золотодобычи посредством организации 
их труда [43], инициирован процесс устранения скоп-
цов из числа служащих казенной палаты в Томской 
губернии (1837 г.) [44. С. 101]. 

Также у этого окружного начальника было не 
меньше конфликтов с генерал-губернаторской властью 
в лице В.Я. Руперта (в Восточной Сибири), несмотря 
на то что этот чиновник сам какое-то время служил в 
Корпусе жандармов [45. С. 19]. Донесения, которые 
слал жандармский генерал в столицу, привели к тому, 
что в 1847 г. этого генерал-губернатора были вынуж-
дены снять с должности [46. С. 28]. Отчеты Н.Я. Фаль-
кенберга в Санкт-Петербург с первых лет его руковод-
ства округом входили в противоречие с отчетами граж-
данских властей, в том числе – и по вопросу влияния 
плохо поставленного правительственного надзора за 
золотопромышленностью, неурожаев в сибирских про-
винциях [47. С. 70]. 

К.И. Влахопулов до своего назначения в Сибирь 
был прикомандирован к МВД, поэтому его перевод 
согласовывался А.Х. Бенкендорфом с министром 
Л.А. Перовским [48. Л. 4]. Нет сведений о том, какие 
обязанности офицер имел в МВД. Как и у его предше-
ственников, у него самого были достаточно сложные 
отношения с западносибирским генерал-губернатором 
П.Д. Горчаковым [49. P. 27]. В отличие от некоторых 
своих предшественников, К.И. Влахопулов был от-
правлен в почетную отставку с переводом в генерал-
лейтенанты по кавалерии и присутствием в Правитель-
ствующем Сенате [50. Л. 1]. 

Таким образом, можно увидеть, что из пяти жан-
дармских окружных начальников, служивших в 1830–
1860-х гг., несколько человек не проходили предвари-
тельную службу в Сибири. Остальные офицеры служи-
ли на жандармских должностях в этой части империи, 
а двое (генерал-майоры Я.Д. Казимирский и Мосолов) 
предварительно несли службу на частных золотых 
приисках. 

Изучая документы о назначении на различные 
группы должностей в Корпусе жандармов, очевиден 

факт, что специального опыта или подготовки рассле-
дования дел экономического характера не требовалось. 
Более того, не требовался и продолжительный опыт 
работы для проведения негласных проверок на про-
мыслах. Так, капитан Мишо был переведен в Корпус 
жандармов в 1834 г. из отставки, в которую вышел в 
1830 г. в чине ротмистра по кавалерии (гусарский 
полк). По национальности Мишо являлся французом и, 
как большинство жандармских офицеров, был боевым 
офицером – участником Русско-турецкой войны 1828–
1829 гг. Первой должностью в Корпусе жандармов ста-
ла позиция адъютанта начальника VIII округа [51. Л. 1–
14], после назначения на которую в 1834 г. бывший 
отставной гусарский ротмистр был отправлен в неглас-
ную ревизию приисков. 

Суждение о том, что на должности, связанные с 
надзором за частными золотыми приисками, назнача-
лись люди достаточно произвольно, подтверждается 
приведенными фактами. Кадровые военные, зачастую 
имевшие реальный боевой опыт, были обязаны вни-
кать как в общие проблемы региона, так и специфич-
ной производственной отрасли. Лишь несколько че-
ловек перед назначением имели более или менее со-
ответствующие должности (в структурах МВД, та-
можне). 

Однако необходимо отметить, что подобный подход 
к изучению кадровых решений достаточно формален, а 
потому строить какие-либо общие выводы невозможно. 
Следует принимать во внимание, что жандармские 
офицеры, заступая на должности, знакомились с дело-
производством своих предшественников, выезжали на 
места добычи и получали доступ к личной и деловой 
корреспонденции золотопромышленников и их слу-
жебного персонала посредством перлюстрации. 
Например, фиксируется, что вся корреспонденция зо-
лотопромышленника И.Д. Асташева читалась в III от-
делении императорской канцелярии как минимум в 
1860–1867 гг. [52. Л. 2–3; 53. Л. 1–2]. 

В результате проведенного исследования можно 
сделать несколько выводов: 

1) поручение надзора за золотопромышленностью 
военизированному Корпусу жандармов является след-
ствием милитаризации государственных институтов 
Российской империи, ярко проявившейся во второй 
четверти XIX в.; 

2) комплектование офицерами на должности, свя-
занные с наблюдением за частной сибирской золото-
промышленностью, производилось бессистемно; 

3) допускалось назначение на должности или пору-
чение отдельных служебных заданий жандармским 
офицерам, не имеющим подготовки, для выявления 
должностных преступлений в экономической сфере, 
правонарушений в области трудовых отношений и 
иных видов преступлений, сопутствовавших сибирской 
золотодобыче XIX в.; 

4) жандармские офицеры, проходившие службу в 
Сибири на достаточно высоких должностях, не явля-
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лись представителями класса крупных землевла-
дельцев: они были либо безземельными, либо мало-
земельными представителями дворянства. Исключи-
тельный случай Д.Г. Пономарева показывает, что 
Корпус жандармов, при всем его особом месте в им-
перском исполнительном аппарате, не был привлека-
телен для отпрысков именитых и могущественных 
фамилий. 

Таким образом, Корпус жандармов не стал полно-
ценной альтернативой в процессе формирования от-
раслевой горной полиции. Вторичность «надзора» в 
деятельности исполнительного органа III отделения 
императорской канцелярии выражается и в бессистем-
ном подходе в вопросе комплектования должностей, 
предполагающих полномочия по наблюдению за част-
ной золотопромышленностью в Сибири. 
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Baksht Dmitrii A. Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev (Krasnoyarsk, Russia). E-mail: baksht@mail.ru 
ABOUT THE APPOINTMENT OF GENDARMERIE OFFICERS, AUTHORIZED IN SUPERVISION OF THE PRIVATE 
SIBERIAN GOLD MINING IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY. 
Keywords: gendarmes; gold mining; Siberia; political police; labor problem; supervision; gold mines. 
The article deals with the issue of personnel recruitment of the “gendarme supervision” on the private gold mining by officers in the 
second quarter of the 19th century. The main sources were unpublished materials of the III Department of the Imperial Chancellery and 
the Headquarters of the Gendarmerie from the State Archives of the Russian Federation, and imperial legal acts. The study of the ap-
pointing officers to positions with special powers to oversee extractive gold mining industry was not carried out before. Gendarmes with 
special powers to supervise the Siberian private gold industry (in the 1840s and 1850s) and the commanders of the gendarmerie districts 
in Siberia (in the 1830s and 1860s) were included in the studied subject group. It was determined that the posts of “special officers” on 
gold mining were appointed for a long time. Commanders of Siberian gendarme district might not have experience of service in this 
region, but two of the four gendarme generals previously served in Siberia. They had the power to supervise the private gold mining. It 
was revealed that there were no special requirements in training or service experience in other state bodies of Russian Empire related to 
the counteraction of economic crimes to the officers by the main departments of Russian gendarmerie (Headquarters of the Gendarmerie 
Corps). Moreover, these requirements were not considered when appointing for a vacancy. In addition, officers who were given special 
assignments related to the rule monitoring in gold mines might not even have a long experience of serving in the Gendarmerie Corps. As 
to the question of belonging to a certain class of nobility, the study showed that the gendarme officers in Siberia were either landless or 
landhungry imperial aristocrats. In the study of service trajectories of each officer, it was found that for most of them the appointment to 
Siberia was the end of a career at a fairly mature age. This circumstance could also have an effect on the objectivity in the nature of the 
actions of gendarme officers forced during service in conflict situations with other representatives of the provincial bureaucracy. The 
author of the article concluded that the exercise of powers delegated to the Gendarmerie Corps for the supervision of private gold min-
ing industry did not have a systematic and adequate personnel policy. This factor was also one of the obstacles to the formation of min-
ing police on the basis of the Corps of Gendarmes in the form of a paramilitary police subordinate to the Chancery of Russian Emperor. 
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На примере служебной карьеры И.Д. Талызина (1799–1844), служившего в 1830–1840-е гг. исполняющим должность началь-
ника Омской области, тобольским и оренбургским гражданским губернатором, рассмотрен механизм надзора III Отделения за 
высшим губернским чиновничеством. По донесениям чинов Корпуса жандармов осуществлялись перестановки в губернатор-
ском корпусе, назначались сенаторские ревизии. Надзор III Отделения за губернской администрацией не был закреплен в за-
конодательстве, но был плотно встроен в систему государственного управления. Постепенное укрепление центральных госу-
дарственных ведомств сужало пространство жандармского надзора. 
Ключевые слова: III Отделение; Корпус жандармов; коррупция; губернаторы; местное управление. 

 
 

Становление регулярных государственных учре-
ждений в абсолютистских монархиях Западной Европы 
принято относить к XVI–XVIII вв., а применительно к 
России – к XVIII – началу XIX в. В условиях усложне-
ния социальной структуры и экономики государствен-
ный аппарат выступал опорой монархической власти. 
Одновременно государственные учреждения сужали 
традиционные прерогативы придворной аристократии 
и ограничивали власть монарха, вынужденного делеги-
ровать полномочия бюрократическим кругам. Иссле-
дователи подчеркивают, что на определенном истори-
ческом этапе верховная власть стремится выйти из-под 
опеки разрастающейся бюрократии, найти альтерна-
тивные источники получения сведений для принятия 
политических решений, наладить дополнительный 
надзор за административным аппаратом. 

В этой связи в институциональной теории примени-
тельно к абсолютистским государствам Нового време-
ни принято говорить о складывании самостоятельного 
«института монарха» и «агентах» верховной власти [1–
3]. В рамках этой традиции финский историк П. Му-
стонен полагает, что в России первой половины XIX в. 
«сохранение влияния самодержавия на административ-
ный аппарат можно было обеспечить» главным обра-
зом через «использование верховным правителем сети 
личных агентов и агентств, способных действовать в 
обход регулярных органов», что «позволяло ему сохра-
нять свою автономию и личный контроль над важными 
отраслями государственного управления». Историк 
указывает: «В начале XIX века актуализация роли са-
модержца нашла отражение в создании влиятельного 
агентства в лице Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии» [4. С. 296–297] (здесь и далее 
в цитатах авторские орфография и пунктуация сохра-
нены). Б. Линкольн отмечает сходство императорской 
канцелярии и многочисленных секретных комитетов 
первой половины XIX в. как учреждений, представ-

лявших в государственном управлении непосредствен-
но императорскую волю [5. С. 100]. 

Реорганизация в 1826 г. ведомства высшей полиции 
в виде учреждения III Отделения собственной его им-
ператорского величества канцелярии (далее – III Отде-
ление) с приданным ему военизированным Корпусом 
жандармов не только была направлена на усиление 
надзора за оппозиционно настроенными общественны-
ми группами после восстания декабристов, но не в по-
следнюю очередь была вызвана стремлением самодер-
жавной власти учредить постоянный негласный надзор 
за центральной и местной бюрократией. На эту сторону 
деятельности III Отделения 1830–1840-х гг. обратили 
внимание дореволюционные правоведы. И.А. Блинов 
указал, что с учреждением III Отделения, «несомненно, 
имелось намерение пользоваться этим отделением и 
находящимися в его ведении жандармами для надзора за 
управлением и открытия различных злоупотреблений. 
Таким образом, действуя как постоянное учреждение, 
подчиненное непосредственно монарху, III Отделение 
должно было бы стать конкурентом Сената по надзору 
за местным управлением, – и притом конкурентом весьма 
деятельным и хорошо осведомленным, так как оно имело 
специальные, исключительно ему подчиненные органы 
на местах» [6. С. 546].  

В 1970-е гг. американский историк Дж. Яни при-
менил концепцию «личных агентов» монарха к жан-
дармским штаб-офицерам николаевской эпохи и при-
шел к выводу, что надзор за губернской бюрократией 
составлял основную сферу приложения усилий этих 
чинов – «военной элиты, отобранной по принципу 
высокой моральной ответственности и искреннего 
стремления принести службой пользу государству». 
По мнению Яни, жандармский надзор за служебной 
деятельностью чиновников опирался преимуществен-
но не на правовые нормы, а на критерии морали и 
этики [7. С. 224–227]. 
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В этом ключе новейшая историография местного 
управления дореформенной России также постепенно 
включает III Отделение и Корпус жандармов в орбиту 
своего внимания в контексте изучения злоупотреблений 
и негласной бюрократической иерархии, формального и 
неформального надзора за бюрократией. Отмечено, что 
высшая полиция не только контролировала деятельность 
губернской администрации посредством жандармских 
офицеров, но оказывала влияние на кадровые переста-
новки в рядах губернского чиновничества [8–12]. В от-
даленных от Петербурга губерниях такое влияние, как 
правило, было более выраженным [13, 14]. 

Специальные исследования, раскрывающие характер 
жандармского надзора за местными государственными 
учреждениями, в историографии почти отсутствуют. В 
настоящей статье надзор высшей полиции за губернским 
чиновничеством рассмотрен на примере служебной карь-
еры И.Д. Талызина, служившего в 1830–1840-е гг. испол-
няющим должность начальника Омской области, тоболь-
ским и оренбургским гражданским губернатором. В цен-
тре внимания – не детали служебной деятельности чи-
новника, а влияние высшей полиции на его служебный и 
жизненный путь, а главным источником исследования 
выступают материалы делопроизводства III Отделения. 

О жизненном пути Ивана Дмитриевича Талызина 
сохранились отрывочные сведения, преимущественно 
опирающиеся на данные формулярного списка. Он ро-
дился в 1799 г. в семье сенатора Дмитрия Михайловича 
Талызина, в 1817 г. поступил на военную службу в 
Троицкий пехотный полк, а в следующем году был 
переведен на Кавказ в Херсонский гренадерский полк. 
В 1820 г. Талызин находился при генерал-майоре 
А.А. Вельяминове в походе в Имеретию и Грузию, а в 
январе 1821 г. за отличие в сражении переведен в лейб-
гвардии Гренадерский полк с назначением адъютантом 
к командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу 
от инфантерии А.П. Ермолову. Сохранились сведения, 
что в январе 1826 г. Ермолов направлял Талызина в 
крепость Грозную с весьма деликатным поручением: 
произвести по высочайшему повелению арест 
А.С. Грибоедова, позволив тому предварительно уни-
чтожить все компрометирующие бумаги [15. С. 555–
557]. В августе того же года Талызин прибыл в Москву с 
депутатами мусульманских провинций «и находился с 
оными в Москве при коронации Николая I, где награж-
ден бриллиантовым перстнем и годовым жалованьем по 
грузинскому положению» [16. Л. 39–47]. Осведомлен-
ный управляющий III Отделением М.Я. фон Фок сооб-
щал тогда, что «Талызин (курсив в тексте документа. – 
Г.Б.), по своему положению при Ермолове и по сведени-
ям, не мог иметь других поручений, как поразнюхать, 
что говорят о нем здесь и как судят» [17. С. 288]. 

В марте 1828 г., вскоре после отзыва Ермолова с 
Кавказа, Талызину было поручено состоять при Главном 
штабе по военному поселению, где его служебная карь-
ера развивалась весьма успешно: в 1830 г. он был произ-
веден в капитаны, а спустя два года – в полковники. 

Поворот в судьбе Талызина произошел в ноябре 
1833 г., когда он был назначен председателем Омского 
областного правления с оставлением по армии. Этот 
перевод следует связать с фигурой генерал-губернатора 
Западной Сибири И.А. Вельяминова, который прихо-
дился родным братом ближайшему сподвижнику Ер-
молова. В последующие годы Талызин неоднократно 
«за отсутствием омского областного начальника ис-
правлял его должность» [16. Л. 39–47], другими слова-
ми, управлял областью. 

После перевода с Кавказа Талызин по-прежнему 
воспринимался современниками как человек из окру-
жения Ермолова, «ермоловец». О его деловых каче-
ствах и стиле управления гражданской частью можно 
судить по косвенным свидетельствам, которые рисуют 
портрет принципиального и жесткого руководителя. 
Один из очевидцев его службы в Оренбургской губер-
нии писал: «В начале 40-х годов был в Уфе губернато-
ром Ив. Дм. Талызин, человек очень умный, дельный, 
живой и горячий. Был он недоволен городским голо-
вою Н… Призвав его и распушив, как водилось, он 
между прочим заметил: “Ты сегодня у меня голова, а я 
завтра из тебя сделаю пешку и кровь выпущу!”» [18. 
С. 82–93]1. Другой свидетель вспоминал: «Раз как-то 
губернатор Талызин <…> грозой налетел на Челябу и 
стращал <…> что в уезде непременно найдет много 
беспорядков» [19]. По мнению М.М. Ребелинского, 
служившего в начале 1840-х гг. в Уфимском казачьем 
полку, Талызин, «обладая значительным умом <…> 
был хитер, зол и развратен. Но все эти качества были 
прикрыты лоском и умением скрывать их» [20. С. 134]; 
кто-то из современников отозвался о нем словами 
«большой кутила» [21. С. 260]. По сведениям истори-
ков, в Уфе «отношение к И.Д. Талызину <…> было 
неоднозначным. Все признавали его ум и деловые ка-
чества, но мало кто испытывал к нему симпатию, отме-
чали его злопамятность» [22]. Формулярный список о 
службе Ивана Дмитриевича за 1840 г. указывает, что к 
тому времени он оставался холостым, недвижимым 
имением не владел. 

К концу 1830-х гг. территория Российской империи 
была поделена на восемь жандармских округов. С рас-
пространением жандармской организации на Царство 
Польское (1832), Сибирь (1833) и Закавказье (1837) жан-
дармский надзор охватил всю империю, за исключением 
Области войска Донского. В историографии неоднократ-
но отмечалось, что основной поток сведений о состоянии 
местного управления и общественных настроениях в гу-
берниях поступал в III Отделение от жандармских штаб-
офицеров, которые в течение 1830-х гг. были определены 
во все губернии, входившие в состав округов Корпуса 
жандармов. Губернские штаб-офицеры были независи-
мы от губернатора и других местных властей, но не 
получили административных полномочий в отношении 
губернских чиновников, не имели права наводить 
справки в присутственных местах и принимать пись-
менные жалобы подданных. Начальники округов в со-



14                                                                                      Г.Н. Бибиков 

 

ставе жандармского корпуса выступали координирую-
щим звеном между III Отделением и штаб-офицерами в 
губерниях. 

С момента учреждения III Отделения в 1826 г. ве-
домство высшей полиции начало оказывать непосред-
ственное влияние на кадровые перестановки в губерна-
торском корпусе. Институционализация жандармского 
надзора за губернским чиновничеством относится к 
началу 1830-х гг. В феврале 1832 г. секретным цирку-
ляром шефа жандармов и главного начальника III От-
деления графа А.Х. Бенкендорфа жандармским штаб-
офицерам было поручено дважды в год доставлять в 
III Отделение сведения о губернских чиновниках, «ко-
торые своим званием, или богатством, связями, умом, 
просвещением, или другими достоинствами имеют дур-
ное или хорошее влияние на окружающих и даже на 
чиновников высшего звания», при этом «основываясь на 
беспристрастном отзыве людей достойных и доверен-
ных» [23. Л. 4] (про полугодовые жандармские отчеты 
см.: [24, 25]). Эти сведения Бенкендорф передавал от-
ветственным министрам или докладывал императору. 

Служебная деятельность И.Д. Талызина в Сибири 
впервые попала в поле зрения III Отделения в начале 
1837 г. В ведомство высшей полиции поступил донос, 
подписанный неназванными жителями села Харино в 
окрестностях Омска, которые якобы оказались неволь-
ными свидетелями пьяного дебоша, устроенного Талы-
зиным с друзьями во время загородной прогулки, – и 
«были поражены ужасом неистового нашествия сих 
инопланетных врагов». «Оскорбления сии не могли бы 
скрыться, – полагали составители доноса, – если бы не 
он был сам и тот, кому приносить должно жалобы». До-
нос завершался просьбой к шефу жандармов избавить 
край «от врага сего, которого и жандармский офицер 
больно боится и не смеет пискнуть» [26. Л. 5–5 об.]. 

Управляющий III Отделением А.Н. Мордвинов напра-
вил донос начальнику седьмого (сибирского) округа Кор-
пуса жандармов2 генерал-майору Н.Я. Фалькенбергу с 
поручением «разведать и уведомить меня с возвраще-
нием оного, как о сомнительности доноса, так и о том, 
в какой степени оный заслуживает верования». Отзыв 
Фалькенберга оказался более чем благоприятен для 
Талызина: «Деланный на него безымянный донос есть 
одна гнусная клевета. Полковник Талызин, кроме при-
носимой им пользы службе, при отличных умственных 
способностях и образовании, пользуется доверием 
местного высшего начальства и уважением жителей 
города Омска. Последовавший же на него донос, пола-
гаю, произошел более от какого-нибудь лица служаще-
го в Омской области, которому не нравится деятель-
ность, бескорыстие и строгая взыскательность по 
службе полковника Талызина по чему чтобы скрыть 
себя в нелепом извете скрыты настоящий почерк руки 
и имя сочинителя» [Там же. Л. 4–4 об.]. 

Схожим образом развивались события в марте 
1838 г., когда новый донос на Талызина был доставлен 
в Министерство Императорского двора и препровож-

ден оттуда в III Отделение. В подписанной омским 
мещанином Поповым записке были обрисованы свое-
вольные действия Талызина по управлению Омской 
областью, резкое обращение с чиновниками всех ве-
домств (им «обижены и духовные, и почтовые, и воен-
ные, и гражданские»), Талызин прозван «человеком 
честолюбивым, властолюбивым, корыстолюбивым и 
сластолюбивым», которому удалось неправедными 
путями войти в доверие к генерал-губернатору Запад-
ной Сибири князю П.Д. Горчакову [26. Л. 10–11 об.]. 
Фалькенберг вновь отвел все обвинения: «Утвердитель-
но заключить можно, – докладывал результаты рассле-
дования жандармский генерал, – что выставленная на 
конверте фамилия мещанина Павлова есть вымышлен-
ная, для сокрытия настоящего лица писавшего безымян-
ное письмо… Безошибочно можно отнести составление 
его и переписку набело ирбитскому третьей гильдии 
купцу Евграфу Щепетильникову», который, по сведени-
ям Фалькенберга, управлял питейными сборами Омской 
области, а в 1837 г. за допущенные беспорядки был 
смещен и подвергнут взысканию. «Беспорядков же по 
управлению бывшей Омской областью полковником 
Талызиным которые бы порождали явно зло не было», – 
заключал жандармский генерал [Там же. Л. 16–17 об.]. 

За годы службы в Омске Талызин удостоился орде-
на Св. Анны 2-й ст., монаршего благоволения «за 
усердные действия по общему рекрутскому набору», 
признательности генерал-губернатора «за благовре-
менное и выгодное для казны распоряжение о заподря-
де лошадей», получал по высочайшему повелению де-
нежные награды. 

6 апреля 1838 г. в соответствии с высочайше утвер-
ждённым Положением «Об отдельном управлении си-
бирскими киргизами» Омская область была ликвиди-
рована. Уже в ноябре 1838 г. генерал-майор Фалькен-
берг взял на себя ходатайство за Талызина. В записке 
А.Х. Бенкендорфу жандармский генерал рекомендовал 
утвердить Талызина в должности тобольского граж-
данского губернатора: «От этой меры Тобольская гу-
берния получит новое устройство, – уверял Фалькен-
берг, – генерал-губернатор будет иметь надежного и 
деятельного помощника, и полковник Талызин за свою 
истинно полезную в Сибири службу получит возна-
граждение, тем более что он в настоящем чине с 1832 г. 
и вполне достоин места гражданского губернатора с 
производством в чин действительного статского совет-
ника». Фалькенберг указал на вероятные злоупотреб-
ления тобольского губернатора Х.Х. Повало-
Швейковского, в том числе при постройке здания гос-
тиного двора в Тюмени, а общий посыл сводился к то-
му, что губернатор, «будучи увлечен окружающими 
своими – закоренелыми в прежнем образе правления, 
предоставил, можно сказать, все управление губернии 
своим любимцам, которые, видя расстройство многих 
управлений, извлекают только свои выгоды». Следова-
тельно, заключал Фалькенберг, «явное равнодушие 
статского советника Повало-Швейковского к пользе 
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службы требует поручения Тобольской губернии дру-
гому». Понимая, что изложенные обстоятельства будут 
доведены до сведения генерал-губернатора Западной 
Сибири князя П.Д. Горчакова, Фалькенберг добавлял: 
«Нет сомнения, что князь Горчаков давно бы вошел с 
представлением о назначении другого гражданского 
губернатора, но, кажется, опасается упрека, что 
г. Повало-Швейковский определен по его выбору» [26. 
Л. 24–27 об.]. 

Бенкендорф доложил это мнение Николаю I, кото-
рый повелел передать его на рассмотрение министра 
внутренних дел Д.Н. Блудова. Министр отозвался, что 
не располагает сведениями о злоупотреблениях по То-
больской губернии, но согласился с выводами жандарм-
ской записки: «Генерал-майор Фалькенберг не без осно-
вательного повода донес генерал-адъютанту графу Бен-
кендорфу, что устранение статского советника Повало 
Швейковского соответствовало бы желанию князя Гор-
чакова… нахожу также с своей стороны, что полковник 
Талызин, известный по своему отличному усердию и 
способностям, мог бы с пользою для службы занять ме-
сто Тобольского губернатора» [27. Л. 8–11]. 

13 декабря 1838 г. по всеподданнейшему докладу 
министра внутренних дел Талызин был утвержден ис-
полняющим должность тобольского губернатора с пе-
реводом в гражданскую службу в чине действительно-
го статского советника. Окончательное кадровое реше-
ние было принято, когда в январе 1839 г. был достав-
лен отзыв генерал-губернатора. Горчаков не вполне 
решительно, но поддержал как удаление губернатора – 
«не в полной мере доволен я г. Повало-Швый-
ковским… но ходатайствовать об его удалении и тем 
помрачать всю его службу не нахожу еще причин до-
статочной важности», – так и назначение Талызина: 
«Перемена эта принесет особенную пользу для управ-
ления, где необходим самый неусыпный надзор и коего 
в полной мере должно ожидать от г. Талызина, отлично 
способного, деятельного и твердого, но коего, по пылко-
сти нрава, вероятно, достанется главному начальству 
иногда воздерживать» [Там же. Л. 63–64]. 17 февраля 
1839 г. по всеподданнейшему докладу министра внут-
ренних дел Талызин был утвержден в должности то-
больского губернатора, а Повало-Швейковский вре-
менно причислен к Министерству внутренних дел (че-
рез год он был переведен гражданским губернатором в 
Олонецкую губернию). 

В июле 1839 г. омские чиновники, недовольные 
стилем управления Талызина, напомнили о себе запис-
кой заседателя Ялуторовского земского суда титуляр-
ного советника И.И. Пушкарева «о самовластных и 
противозаконных действиях г. Талызина» по управле-
нию бывшей Омской областью. Пушкарев сообщал в 
III Отделение о незаконном увольнении чиновников и 
связях Талызина с питейным откупом [26. Л. 48–
49 об.]. Как и ранее, проверка сведений легла на 
начальника восьмого жандармского округа, который 
отвел подозрения от Талызина. По сведениям Фалькен-

берга, поводом для записки стал конфликт Талызина с 
Пушкаревым, который ранее служил письмоводителем в 
омском городовом хозяйственном управлении и за неис-
полнение требований начальника области был подвергнут 
временному аресту. Тогда решительный шаг Талызина 
стал поводом для замечания со стороны генерал-
губернатора Горчакова, но Фалькенберг заверил Бенкен-
дорфа, что «донос Пушкарева составлен лицами, удален-
ными за разные противозаконные поступки по суду и без 
суда», которые «решаются клеветать, не представляя ниже 
одного доказательства своему извету, но только затрудня-
ют начальство не дельными просьбами, которые нигде так 
не заметны, как в Сибири, и где дух ябедничества сильно 
существует до того, что местное начальство еще не в со-
стоянии искоренить его» [Там же. Л. 40–47 об.]. 

В первые же дни пребывания в Тобольске Талызин 
приступил к активным перестановкам в губернской 
администрации. 7 февраля 1839 г. он затребовал от гу-
бернского правления доставления в десятидневный 
срок именных ведомостей с надлежащим объяснением 
о всех нерешенных делах, затем провел ревизию При-
каза общественного призрения, уволил смотрителя 
учебных заведений. Однако служба Талызина в То-
больске продлилась недолго. В начале 1840 г. его пере-
вода стал настойчиво добиваться сам генерал-
губернатор П.Д. Горчаков. На первое ходатайство, до-
ставленное через министра внутренних дел, Николай I 
отозвался, что считает Талызина «полезным на занима-
емом месте» [Там же. Л. 50]. Тогда Горчаков восполь-
зовался посредством шефа жандармов. В записке от 
14 марта 1840 г. он упомянул предполагаемые злоупо-
требления гражданского губернатора по заготовке про-
довольствия для войск и одежды для полицейских чи-
нов Тобольской губернии (по которым «не усомниться 
если не в чистоте намерений, то в заботливости гу-
бернского начальства довольно трудно»), но общий 
контекст не оставлял сомнений, что просьба Горчакова 
вызвана более личными мотивами и столкновением 
амбиций: «Желал бы, чтобы ему было внушено, что 
обязанности губернатора не ограничиваются одним 
облечением распоряжений своих в определенную обо-
лочку, что он поставлен Государем Императором, дабы 
мне содействовать и исполнять мои распоряжения, хо-
тя и не совсем согласные с его намерениями». Горча-
ков заключал: «Не смею скрыть, что и самое управле-
ние его оказывается не вполне соответствующим тому, 
что ожидал от чиновника, мною рекомендованного». 
Бенкендорф доложил записку Николаю I, который об-
ратил внимание на предполагаемые злоупотребления 
начальника губернии и наложил резолюцию: «Все 
здесь помещенное, как ни называет оное князь Горча-
ков, приняв, что оно совершенно справедливо, состав-
ляет достаточные причины обвинению губернатора 
Талызина и князь Горчаков не имеет права скрывать 
подобное, но должен о том представить законным по-
рядком» [26. Л. 50–52 об.], другими словами, войти с 
представлением в Министерство внутренних дел. 
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На вероятную подоплеку этого служебного кон-
фликта указал декабрист М.И. Муравьев-Апостол. По 
его воспоминаниям, Горчаков приблизил к себе слу-
жившего в Сибири декабриста С.М. Семенова, «назна-
чил его начальником отделения и поручил ему рас-
смотреть дела, решенные Талызиным в бытность по-
следнего омским областным начальником… Семенов, 
просмотревши дела, решенные Талызиным, отозвался о 
них неодобрительно, указавши в них явное отступле-
ние от закона, чем нажил себе в Талызине непримири-
мого врага. Последний стал писать в Петербург, что 
Западною Сибирью управляет государственный пре-
ступник. Из III отделения сообщили этот донос 
кн. Горчакову…» [28. С. 217]. 

Войти с формальным представлением в министер-
ство Горчаков не решился – или не успел. Когда в мае 
1840 г. образовалась вакансия гражданского губерна-
тора в Оренбургской губернии, министр внутренних 
дел А.Г. Строганов предложил перевести Талызина в 
Уфу3: «Зная желание Тобольского гражд. губер. дейст. 
стат. советника Талызина получить увольнение от сей 
должности, – докладывал Строганов императору, – и 
принимая в уважение неоднократное ходатайство гене-
рал-адъютанта Перовского о переводе Талызина в 
Оренбургскую губернию я нахожу в таком случае 
весьма удобным и даже полезным для службы опреде-
лить его… начальником Оренбургской губернии» [16. 
Л. 3 об.]. Таким образом, перевод Талызина в Орен-
бургскую губернию стал следствием ходатайства воен-
ного губернатора Оренбурга и командира Отдельного 
оренбургского корпуса генерал-лейтенанта В.А. Пе-
ровского, которому Талызина рекомендовал А.П. Ер-
молов [26. Л. 68]. Указ о назначении Талызина после-
довал 29 мая 1840 г. 

По поводу отъезда Талызина из Сибири декабрист 
М.А. Фонвизин писал: «Я лично хотя и не имею при-
чины жаловаться на Талызина, но очень рад, что мы от 
него избавились. Он один из тех людей, которые мягко 
стелют, да жестко спать» [21. С. 262]. Фалькенберг в 
донесениях в Петербург продолжал поддерживать 
гражданского губернатора, но остался в неведении об 
обстоятельствах его перевода в Оренбург и сетовал, 
что «к несчастью какие-то тайные причины поселили 
несогласие между генерал-губернатором Западной Си-
бири князем Горчаковым и губернатором Талызиным, 
последствия кончились тем, что действительный стат-
ский советник Талызин переведен в Оренбургскую гу-
бернию» [29. Л. 18]. В отчете по управлению восьмым 
округом Корпуса жандармов за 1840 г. Фалькенберг 
высоко оценил служебную деятельность Талызина уже 
в Оренбургском крае – губернатор был изображен как 
«умный, деятельный человек», но «если коснется к ис-
коренению по возможности зла во вверенной ему гу-
бернии, то встретит сильное противодействие от близ-
ких лиц к генералу Перовскому» [30. Л. 2–3]. 

Специфика Оренбургской губернии как пригранич-
ного региона, расположение здесь Уральского и Орен-

бургского казачьих войск, Башкиро-мещерякского вой-
ска определили особый военный характер управления 
краем: с 1796 по 1851 г. губерния находилась одновре-
менно под управлением военного и гражданского гу-
бернаторов. Однако в мае 1840 г. В.А. Перовский от-
был в Санкт-Петербург, а в 1842 г. был уволен от за-
нимаемой должности. В это время гражданский губер-
натор по большей части один руководил ходом граж-
данских дел. 

С переводом Талызина из Сибири поток доносов на 
него временно иссяк. На новом поприще гражданский 
губернатор занимался переводом государственных кре-
стьян в казаки в связи с принятием в 1840 г. «Положе-
ния об Оренбургском казачьем войске», за что был 
удостоен ордена Св. Станислава и пожалован 2 тыс. 
десятин в Вятской губернии. 

Однако в октябре 1841 г. в III Отделении была по-
лучена записка из Уфы, доставленная на имя цесареви-
ча Александра Николаевича. Новый донос на Талызи-
на, подписанный именем бугульминского мещанина 
Павла Маслова, состоял из последовательно изложен-
ных обстоятельных сведений о злоупотреблениях по 
управлению Оренбургской губернией. Доноситель об-
винял гражданского губернатора в том, что он к отяго-
щению крестьян перенес рекрутские присутствия из 
Бугуруслана в Мензелинск, руководствуясь интересами 
содержателей винных откупов («по видам откупщиков 
знакомых ему, из которых один всегда квартирует у 
него»), в противность законам уволил и вытеснил со 
службы 13 чиновников, включая уфимского полицмей-
стера и двух советников губернского правления, чьи 
места заняли знакомые губернатору выходцы из Сиби-
ри (и незаконно получили не в зачет годовой оклад 
жалованья), а также отдал казенное здание в центре 
Уфы под частный театр. Доноситель писал о грубом 
обращении Талызина с подчиненными и самоуправстве 
(на журнале строительной комиссии губернатор якобы 
написал: «Знаю, что закон так велит, да я не хочу»), 
отмечалось невоздержанное и даже не вполне пристой-
ное поведение губернатора, происходящее «от безнрав-
ственности Ивана Дмитриевича Талызина, увлекающе-
гося постоянно в разгульную жизнь, в чем и сомнения 
нет» [31. Л. 24–35 об.]. 

Содержание доноса указывало, что к его составле-
нию были причастны служащие губернских присут-
ственных мест: в тексте были помещены списки уво-
ленным, назначенным и получившим не в зачет жало-
ванье чиновникам, номера исходящих бумаг о награж-
дении прибывших из Сибири служащих, ссылки на 
законодательство о гражданской службе. 

Новое свидетельство неблагонамеренности Талызи-
на невольно привлекло внимание Бенкендорфа. Донос 
был доложен императору. Николай I поручил «произ-
вести под рукой расследование для удостоверения в 
справедливости содержания сего доноса» [26. Л. 93] 
оренбургскому губернскому жандармскому штаб-
офицеру. В адрес министра внутренних дел последова-
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ло уведомление от шефа жандармов: «До меня неодно-
кратно уже доходили сведения о самовластных и про-
тивозаконных действиях д.с.с. Талызина… а потому не 
изволите ли Ваше Превосходительство признать нуж-
ным включить его Талызина в число тех гражданских 
губернаторов, которых Вы уже имеете в виду с невы-
годной для них стороны» [26. Л. 61]. 

Негласное исследование по доносу было поручено 
жандармскому подполковнику Алексею Григорьевичу 
Краевскому, который служил в Уфе с 1829 г. – сначала 
в должности начальника уфимской жандармской ко-
манды, затем чиновником по особым поручениям при 
военном губернаторе и, наконец, губернским жандарм-
ским штаб-офицером [32]. Краевского трудно было 
заподозрить в симпатиях к Талызину. Ранее он передал 
в III Отделение рапорт уфимского полицмейстера, от-
казавшегося служить под началом Талызина за поне-
сенные оскорбления. Краевский уверял тогда, что удо-
стоверился «из под руки в справедливости этой жало-
бы» и заключил, что губернатор «будучи раздражи-
тельного и упорного мстительного характера оскорбил 
заслуженного и покрытого ранами штаб офицера… за 
то только, что это назначение последовало не по его… 
желанию» [26. Л. 58–59]. Краевский также доложил, 
что обсуждал деятельность Талызина в конфиденци-
альном разговоре с военным губернатором В.А. Перов-
ским и выразил ему удивление, что Оренбургский край 
«находится в самовластном управлении такого лица, 
которое не только не имеет высоких качеств, потреб-
ных для начальника столь обширной губернии, но даже 
ни одной черты, характеризующей порядочного чест-
ного человека» [Там же. Л. 72 об.]. 

В первом кратком отзыве на донос за подписью 
Маслова Краевский усилил тональность критики, об-
винив губернатора в бестактном обращении и амораль-
ном поведении: «Обхождение г. Талызина с чиновни-
ками простирается до неимоверной наглости и даже 
нет лица, управляющего в губернии какою либо от-
дельною частью, которому бы он не сделал оскорбле-
ния. Тамошние архиерей, губернский предводитель 
дворянства, губернский прокурор, батальонный коман-
дир и председатели палат все испытали наглость и при-
тязательность его». Более того, «иногда подобные ру-
гательства сопровождаются собственноручными толч-
ками и пинками», губернатор «дозволяет себе дерзкие 
и предосудительные выражения; наклонность же его к 
азартной карточной игре и к бесчинным оргиям, коим 
он предается даже публично, до крайней неумеренно-
сти, совершенно унижают его в глазах благомыслящих 
людей». Неудивительно, заключал Краевский, что Та-
лызин «в течение года своего губернаторства добился 
ненависти всех вообще сословий» [Там же. Л. 68–72]. 

В отзыве губернского штаб-офицера сквозила не-
прикрытая неприязнь к губернатору, но документаль-
ных свидетельств злоупотреблений представлено не 
было. Записка Краевского поступила в III Отделение 
через начальника седьмого (казанского) жандармского 

округа, в состав которого к тому моменту была переве-
дена Оренбургская губерния. Полковник П.Ф. Львов 
вполне в духе отчетов Н.Я. Фалькенберга посчитал 
нужным сообщить, что «не слыхал ничего о порочном 
или неприличном образе его (Талызина. – Г.Б.) жизни», 
а недовольны губернатором чиновники, которые 
«пользовались слабым управлением предместников его 
и во зло употребляли доверенность, которую они име-
ли и еще все те лица, кои прежде несправедливо поль-
зовались выгодами от взятых ими в свое содержание 
казенных оброчных статей за дешевую цену и переда-
ваемых ими потом крестьянам за самые высокие». Львов 
прозрачно намекнул, что критика Краевского в адрес Та-
лызина могла быть предвзятой: по доходившим слухам, 
жандармский штаб-офицер до прибытия Талызина в Уфу 
имел доходы с винного откупа [26. Л. 74]. 

На руках Бенкендорфа оказались два жандармских 
донесения, содержавших разноречивые оценки. «Бу-
дучи поставлен в заблуждение, которому из означен-
ных дошедших до меня сведений противоречащих од-
но другому верить», шеф жандармов обратился к воен-
ному губернатору Оренбурга В.А. Перовскому, кото-
рый находился тогда в Петербурге [Там же. Л. 75]. Пе-
ровский ранее ходатайствовал о переводе Талызина в 
Уфу и теперь принял сторону гражданского губернато-
ра, указав, что хотя Талызин излишне увлекается «же-
ланием истребить мелкие злоупотребления, почти 
неизбежные в земском управлении, иногда дозволяет 
себе слишком резкие отзывы и крутые меры», но из 
двух доносов «один, охуждающий его действия и нрав-
ственность, наполнен сведениями чрез меру преувели-
ченными, другой же, говорящий в его пользу, заключа-
ет много правды». За поступившими доносами Перов-
ский, как и Львов, разглядел партию недовольных чи-
новников [Там же. Л. 80–81 об.]. 

Как пишет современный исследователь истории 
Оренбургского края, «обладая правом назначения, пе-
ремещения, награждения чиновников, рассмотрения 
дел чиновников, обвиняемых в должностных преступ-
лениях, военные губернаторы держали под контролем 
чиновничий аппарат присутственных мест» [20. С. 88]. 
В.А. Перовский был определен в Оренбургский край 
по личному настоянию императора, входил в круг его 
доверенных лиц. Поэтому заключение военного губер-
натора, казалось, внесло в дело определенную ясность. 
В марте 1842 г. Краевский уведомил III Отделение, что 
Талызин устроил в городе азартные карточные игры 
(«прочие же лица вовлекаются в игру, желая угодить 
начальнику губернии, который к тем только внимате-
лен и ласков, кто принимает участие в его оргиях, со-
провождаемых и заключаемых всегда карточною иг-
рою» [26. Л. 81]), потом дополнительно донес, что гу-
бернатор «дозволил себе публично соблазнительные и 
оскорбительные шутки с собравшимися под качелями 
городскими женщинами и девками» [Там же. Л. 97]. 
Обе записки были переданы из III Отделения министру 
внутренних дел Л.А. Перовскому (брату оренбургского 
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военного губернатора), который распорядился их 
«оставить до времени» [31. Л. 15]. 

Однако жандармский штаб-офицер не был заинте-
ресован в затухании конфликта. 22 апреля 1842 г. Кра-
евский направил в Петербург итоговый отчет по ре-
зультатам высочайшего поручения о негласном рассле-
довании по доносу за подписью мещанина Маслова. 
Донесение на 70 листах с обширными приложениями 
было недвусмысленно озаглавлено «О злоупотребле-
ниях действительного статского советника Талызина 
по управлению им Оренбургской губернией» [Там же. 
Л. 36–293; см. также: 33]. 

Краевский решительно подтвердил изложенные в 
доносе сведения. По данным штаб-офицера, перенос 
рекрутских присутствий произошел «единственно для 
пользы мензелинского питейного откупа», содержатель 
которого камергер Жадовский числится в ближайших 
друзьях губернатора, квартирует у него в Уфе, что по-
дает «повод к достоверному по сему заключению, не 
допуская даже вероятия к молве, что губернатор Талы-
зин извлекает здесь и собственные пользы» [Там же. 
Л. 47]. Краевский приложил переписку и карту губер-
нии с разделением на округа рекрутских присутствий. 
Штаб-офицер подтвердил и сведения о махинациях 
губернатора при передаче казенного здания в пользо-
вание частного театра. 

Краевский взял письменные показания уволенных 
чиновников, призванные подтвердить, что они были 
«вытеснены без всякой причины от своих должностей 
невыносимыми притязаниями гражданского губерна-
тора». Краевский рассуждал, что удаление советников 
губернского правления, замешанных в предосудитель-
ных действиях, «последовало с той только целью, что-
бы дать эти места людям столько же неблагонамерен-
ным… к тому же не составившим еще обеспечивающе-
го их состояния», – губернатор пустил в правление 
«вместо сытых волков – волков голодных» [31. Л. 55]. 
В числе вновь определенных чиновников – правитель 
канцелярии губернатора Маслов, служивший при Та-
лызине еще в Омске, – «первое действующее лицо по 
определению к должностям чиновников, управляющий 
ныне и канцелярией Его Превосходительства. Кто 
успеет найти его расположение, или молодой жены 
г. Маслова, которую г. Талызин, почти ежедневно, в 
отсутствие мужа, в сумерках навещает, тот всегда за-
служит внимание и губернатора» [Там же. Л. 100 об.]. 
По сведениям Краевского, ряд чиновников, прибывших 
с Талызиным из Сибири, были приняты на службу без 
необходимых документов. От себя Краевский добавил, 
что губернатор «в нарушение постановленных закона-
ми правил, присутствует в губернском правлении толь-
ко в первые числа каждого месяца, находится в прочие 
дни дома» [34. Л. 41 об.]. 

Помимо эпизодов служебных злоупотреблений гу-
бернатора, Краевский не менее подробно остановился 
на характеристике его личных качеств. В записке весь-
ма красочно изображены эпизоды грубого обращения 

Талызина с чиновниками: одного губернатор пинками 
выгнал из зала Благородного собрания, другого толкал 
и отодрал за уши в своем кабинете, бранил непристой-
но смотрителя богоугодных заведений. «Когда губер-
натор ездит по уездам, – докладывал жандармский 
офицер, – то наводит на всех страх, ругательства и дер-
зости остаются единственным плодом его проездов». 
Отдельные подробности рисовали портрет человека 
склочного, не умеющего держать себя в руках и нару-
шающего элементарные нормы приличия и этикета. 
Кроме карточных застолий Талызин бал замечен «в 
крайне безнравственных поступках с простыми и по-
зорными женщинами… не стыдился плясать с ними в 
виду многочисленного собрания дам, чиновников и 
простого народа». Причиной столь странного поведе-
ния, по общему мнению, являлось «употребление Его 
Превосходительством при питью чая, с утра, большого 
количества рому или мадеры, неумеренное употребле-
ние вина за столом и вообще в течение дня и ночи» 
[31. Л. 80 об.]. 

Приложение к записке включало табели назначен-
ных и уволенных чиновников, формулярные списки, 
письменные показания ряда бывших чиновников, 
включая советников губернского правления и губерн-
ского архитектора, здесь же помещались шутливый 
акростих и пасквиль на Талызина («…Пасквиль ты на 
русских генералов! По чести, генерал ты взяткобра-
лов…»). Донесение завершалось в общей стилистике: 
«В Оренбургской губернии из злоупотреблений затя-
нут столь крепкий узел (не гордиев, а башкирский), что 
развязать его, в настоящее время, нет почти возможно-
сти – его должно рассечь – к чему необходим меч обо-
юдоострый в руке сильной и верной» [Там же. Л. 102]. 
Оригиналы или копии делопроизводственных доку-
ментов, за исключением переписки по рекрутскому 
присутствию, в донесении отсутствовали.  

В III Отделении была подготовлена пространная 
выжимка из донесения Краевского. 28 мая 1842 г. Бен-
кендорф доложил ее Николаю I с заключением: «За 
таковые противозаконные действия действительного 
статского советника Талызина, а равно за буйное и 
безнравственное его поведение, если б даже описание 
оных вполовину только было справедливо, я полагаю с 
моей стороны, что отставление его от службы будет 
недостаточным наказанием и потому признаю нужным 
формально исследовать и обнаружить все вообще его 
злоупотребления и беззаконные действия, послав в 
Оренбургскую губернию кого либо из заслуживших 
особенную доверенность высшего Правительства лиц, 
а потом предать его, Талызина, суду» [34. Л. 44]. Бен-
кендорф предложил направить сведения министру 
внутренних дел для распоряжения о назначении реви-
зии сенатора. Николай I согласился: «Совершенно 
справедливо; непонятно мне как мог его терпеть гене-
рал адъютант Перовский» [Там же. Л. 37]. 

По получении из III Отделения всех бумаг министр 
внутренних дел Л.А. Перовский вошел в конце июня 
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1842 г. с всеподданнейшим докладом, где обратил 
внимание на отсутствие документальных свидетельств 
противоправных действий губернатора. «Принимая, 
однако ж, в соображение важность всех возводимых на 
него обвинений, – заключал Перовский, – я согласно с 
заключением генерал-адъютанта графа Бенкендорфа 
признаю, что вышеизложенные действия не могут до-
лее оставаться без исследования формальным поряд-
ком» [31. Л. 298]. Николай I повелел назначить сена-
торскую ревизию. 7 июля указом Сената для ревизии 
Оренбургской губернии был утвержден сенатор 
А.Н. Пещуров, бывший в течение 10 лет псковским 
губернатором. В качестве главного источника сведений 
о беспорядках в местном управлении сенатору были 
доставлены из III Отделения копии всех записок Кра-
евского. 

Сенаторская ревизия началась в октябре 1842 г. и 
стала самой подробной проверкой присутственных 
мест губернии в XIX в. [35]. Сенатор обнаружил мед-
ленность производства судебных дел и беспорядки по 
Казенной палате, 15 служащих были отрешены от 
должностей самим сенатором, 22 чиновника преданы 
уголовному суду. Уже в ноябре Пещуров писал в Пе-
тербург, что обвинения в адрес губернатора не нашли 
подтверждения. По основному пункту обвинений сена-
тор докладывал, что «увольнение чиновников происхо-
дило в порядке закона и разрешалось главными 
начальствами их», поэтому нельзя не оправдать губер-
натора «в желании заменить людей свыкшихся с мест-
ными злоупотреблениями и долгое время их попус-
кавших новыми, которых знал лично с хорошей сторо-
ны и из которых многие оправдывают его выбор и 
пользуются добрым мнением людей благонамерен-
ных». В целом, «губернатор окружен людьми благо-
родно мыслящими», в его действиях «нигде не видно 
выгод собственных и лихоимства», дела губернатор-
ской канцелярии «приведены нынче в совершенный 
порядок и имеют весьма успешный ход» [26. Л. 119]. 
Равным образом Пещуров опроверг сведения о пьян-
стве и непотребном поведении губернатора. Отдельные 
эпизоды грубого обращения Талызина с подчиненными 
и посетителями подтвердились (среди прочего, губер-
натор избил мещанина Ларионова), но свидетели опи-
санных Краевским происшествий, «кроме нескольких 
человек не спрошенных по отводу от свидетельства со 
стороны губернатора», не подтвердили показаний жан-
дармского офицера [Там же. Л. 114–116]. Как отмечает 
И.М. Гвоздикова, министр внутренних дел Перовский 
также ходатайствовал тогда перед Николаем I в пользу 
Талызина [20. С. 98]. 

В 1830 г. Николай I распорядился, чтобы «каждый 
раз, при назначении сенатора на ревизию губернии, 
прикомандирован был к нему штаб-офицер жандарм-
ского корпуса» [36. Л. 1]. Краевскому следовало нахо-
диться при ревизующем сенаторе и выполнять его по-
ручения. Но неудачный для жандармского офицера ход 
ревизии заставил его вновь добиваться внимания и 

поддержки руководства III Отделения. В декабре 
1842 г. Краевский сообщил, что губернатор Талызин 
якобы распространяет сведения о внезапной кончине 
Бенкендорфа, – «может в этом разглашении скрываться 
неблаговидная цель, чтобы столь печальною вестью 
устрашить истинно угнетаемых, которые всегда имели 
твердую надежду на отеческую справедливость и за-
ступление графа» [26. Л. 109 об.]. В феврале 1843 г. 
Краевский пошел на конфликт с ревизующим сенато-
ром и представил в III Отделение записку «О слабом, 
неправильном и даже пристрастном производстве 
следствия о противоправных действиях гражданского 
губернатора Талызина». Краевский утверждал, что 
«партия из главных чиновников, соприкосновенных к 
злоупотреблениям губернатора Талызина» (в числе 
которых командир Уфимского казачьего полка, управ-
ляющие Палатой государственных имуществ и удель-
ной конторой), вовлекла сенатора в свои «бесчинные 
оргии», Пещуров не принимает просителей, не ревизу-
ет присутственных мест и общается только с прибли-
женными губернатора [Там же. Л. 161–179 об.]. 

Бенкендорф не дал хода этим запискам, передав их 
самому сенатору, шеф жандармов не оказывал влияния 
на ход ревизии. Пещуров, со своей стороны, в декабре 
1842 г. представил в III Отделение «Записку о действи-
ях находящегося в Оренбургской губернии Корпуса 
жандармов подполковника Краевского», где по пунк-
там опроверг сообщения всех записок Краевского. Бо-
лее того, Пещуров предположил, что донос за подпи-
сью Маслова был инспирирован самим Краевским, – 
штаб-офицер был выставлен как человек, участвующий 
в мелких махинациях и «слишком не разборчивый в 
изобретении средств к удовлетворению личной мести». 
«Составляя нечто в роде оппозиции против местного 
начальства, – писал Пещуров в отношении Краевско-
го, – формально принимает просителей, вмешивается в 
дела, до него не относящиеся и действует не всегда 
сообразно с духом закона». Сенатор отозвался словами, 
за которыми легко читалась критика всей системы 
жандармского надзора: «Черня с такою дерзостью лю-
дей, служащих долгое время безукоризненно, какое 
ручательство может представить Краевский в подкреп-
ление своих голословных изветов. Какие заслуги или 
личные достоинства дают ему право предполагать, что 
безымянные доносы и пасквили одним только им засви-
детельствованные, должны быть предпочтены формаль-
ному изысканию и свидетельству людей, ни по службе, 
ни в частной жизни ни чем незапятнанных» [Там же. 
Л. 110–129 об., 159 об.]. Отзыв Пещурова был доложен 
Николаю I. В начале марта 1843 г. Краевский был от-
числен из Корпуса жандармов по кавалерии. Формаль-
ного расследования его действий не последовало. 

Тогда же в марте 1843 г. Комитет министров два-
жды слушал отчет ревизующего сенатора. В журнал 
Комитета было внесено общее мнение: «Обвинения, 
взведенные на оренбургского гражданского губернато-
ра Талызина по произведенному сенатором Пещуро-
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вым исследованию, не подтвердились, исключая до-
пущенных губернатором маловажных отступлений от 
установленного порядка, которые впрочем никаких 
вредных последствий не имели и уже отвращены на 
будущее время». Комитет министров счел нужным 
вознаградить губернатора за службу: 1 мая 1843 г. 
Талызину был высочайше пожалован орден Св. Анны 
1-й ст. [31. Л. 422–422 об.] Окончательную точку в 
ревизии поставил сенатский указ от декабря 1844 г. 
«О производстве сенатором Пещуровым ревизии 
Оренбургской губернии». Все обвинения в отношении 
губернатора были отклонены, а упущения в местном 
управлении «должны быть отнесены не столько к сла-
бой деятельности Начальства, сколько к неудобствам 
местного положения края, препятствующим водворе-
нию в нем прочного порядка и успешному ходу дел» 
[20. С. 303]. 

На этом служебное противостояние губернатора и 
жандармского штаб-офицера формально завершилось. 
Но в феврале 1844 г. от преемника Краевского на посту 
оренбургского жандармского штаб-офицера поступили 
новые неблагоприятные сведения о Талызине. По по-
ручению Бенкендорфа служащие III Отделения соста-
вили сводный обзор всего дела и подробно разобрали 
отчет Пещурова. В служебной записке отмечалось: 
«Сам г. сенатор отзывается, что Талызин чрезвычайно 
неровен и раздражителен характером, не в состоянии 
рассматривать дел хладнокровно и в порывах вспыль-
чивости своей легко может оскорбить всякого», однако 
сенатор «старается всеми мерами опровергнуть обви-
нения… и делается, можно сказать, более защитником 
или адвокатом, нежели ревизором губернатора Талы-
зина <…> Общее заключение из сего следует то, что 
сенатор Пещуров не опроверг законным образом 
большей части обвинений против г. Талызина… следо-
вательно донесения против г. Талызина, в том числе и 
донесения полковника Краевского, имели достаточное 
основание» [26. Л. 298–305 об.]. 

Бенкендорф обратился с конфиденциальным пись-
мом к оренбургскому военному губернатору генерал-
лейтенанту В.А. Обручеву, бывшему тогда в Петербур-
ге: «Ныне дошло до меня <…> сведение, что донесения 
подполковника Краевского были большею частью 
справедливы, что господин д.с.с. Талызин при некото-
рых его достоинствах не был чужд многих злоупотреб-
лений и неправильных действий; следовательно 
г. Краевский пострадал невинно и это обстоятельство 
тем более обращает на себя внимание, что означенный 
штаб-офицер обременен многочисленным семейством 
и оставшись без службы дошел до крайне бедственного 
положения»4. По бумагам III Отделения значится, что 
«генерал от инфантерии Обручев, отказавшись от 
письменного ответа, словесно подтвердил во всей по-
дробности донесение Краевского» [Там же. Л. 313]. 

Гражданского губернатора Талызина могло ждать 
новое служебное столкновение с жандармским ведом-
ством, но 14 мая 1844 г. он скончался в Уфе. 

Отголоски реакции общественного мнения на реви-
зию сенатора Пещурова можно найти в воспоминаниях 
служившего в начале 1840-х гг. в Уфимском казачьем 
полку М.М. Ребелинского, который много позже писал 
о Талызине: «Чтобы дать понятие об этом человеке, 
достаточно сказать, что он, бывши губернатором, на 
деревенском пикнике, где было все городское обще-
ство и множество дам, напился до такой степени, что 
был уведен и уложен в постель; но из которой выско-
чил и, прибежав в одном белье, плясал в хороводе. 
Случай этот не остался без последствий. По Высочай-
шему повелению назначен был сенатор Пещуров про-
извести формальное следствие. Но таково было старое 
доброе время, что все было скрыто, и Талызин не толь-
ко оставался по-прежнему губернатором, но получил 
еще орден св. Анны 1й степени. Однако все это так 
сильно на него подействовало, что он заболел и скоро 
умер» [37. С. 100–101]. 

В течение 1844 г. Бенкендорф не решался входить к 
Николаю I с ходатайством за уволенного из Корпуса 
жандармов подполковника Краевского, на одной из 
служебных записок сохранилась запись служащего 
III Отделения: «Очень жаль, сердце болит, а помочь 
нельзя» [26. Л. 298]. Но уже на следующий год Краев-
ский был утвержден адъютантом по особым поручени-
ям к оренбургскому военному губернатору, дослужил-
ся до чина полковника и умер в Уфе в 1863 г. Еще в 
бытность жандармским штаб-офицером Краевский вы-
купил в Уфе усадьбу, где в 1790-е гг. прошло детство 
Сергея Тимофеевича Аксакова. Знатоки местной исто-
рии полагают заслугой Краевского, что он восстановил 
аксаковскую усадьбу в её исторических границах 
[38. С. 59–60]. 

Пример служебной карьеры И.Д. Талызина показы-
вает, что к концу 1830-х гг. надзор III Отделения за 
губернаторским корпусом был плотно встроен в систе-
му государственного управления. 

В ведомство высшей полиции стекались записки 
губернских жандармских штаб-офицеров с оценкой 
деловых и моральных качеств высших чинов губерн-
ской администрации. Разнообразные доносы, которые 
служили важной формой коммуникации населения с 
верховной властью, также принимались во внимание и 
направлялись на проверку губернским жандармам. 
Жандармские донесения основывались на «толках и 
слухах» и других сведениях, полученных частным пу-
тем. Негласный, кулуарный надзор жандармов не был 
закреплен законодательно и не предполагал публично-
го разбирательства служебных конфликтов, руковод-
ство III Отделения полагалось на личные качества гу-
бернских жандармов. 

Записки штаб-офицеров оперативно попадали на 
стол к императору, давая возможность верховной вла-
сти контролировать деятельность местных властей и 
принимать кадровые решения в обход министерств. 
Система жандармского надзора замыкалась на фигуре 
монарха. От постоянного доступа к императору, его 
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благожелательного отношения и доверия к сведениям 
высшей полиции проистекало влияние шефа жандар-
мов на кадровую политику Министерства внутренних 
дел и других центральных ведомств. По инициативе 
III Отделения осуществлялись кадровые перестановки 
в губернаторском корпусе, назначались сенаторские 
ревизии, генерал-губернаторы в решении местных кад-
ровых вопросов прибегали к посредничеству шефа 
жандармов. 

Служебное столкновение оренбургского граждан-
ского губернатора с губернским жандармским штаб-
офицером и последующая сенаторская ревизия обо-

значили определенные пределы влияния жандармско-
го ведомства на кадровую политику министерств. 
Штаб-офицер не имел права вмешиваться в распоря-
жения губернских властей и наводить справки в при-
сутственных местах, это лишало жандармские доне-
сения доказательной основы для преследования чи-
новников по суду. Укоренение жандармов в губерн-
ской среде, непосредственное участие в негласных 
служебных столкновениях делали их отчеты менее 
беспристрастными. Дальнейшее укрепление цен-
тральных государственных ведомств сужало про-
странство жандармского надзора. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 В годы губернаторства И.Д. Талызина уфимским городским головой был Иван Андреевич Нестеров, дед художника М.В. Нестерова. 

2 С 1838 г. – восьмой округ. 

3 Губернские присутственные места Оренбургской губернии располагались в Уфе. 

4 У Краевского было шестеро детей. 
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THIRD SECTION OF HIS IMPERIAL MAJESTY’S OWN CHANCELLERY AND THE CONTROL OVER PROVINCIAL 
ADMINISTRATION: THE CASE OF GOVERNOR I.D. TALYSIN. 
Keywords: Third Section of His Imperial Majesty’s Own Chancellery; The Corps of gendarmes; local administration; corruption; bu-
reaucracy. 
The aim of presented article is to examine the mechanism of control of the Third section of His Imperial Majesty’s Own Chancellery 
over the highest provincial bureaucracy during the Nicholas I era. The career of Ivan Talysin (1799–1844), who served in the 1830s–
1840s as civil governor in Tobolsk and Orenburg was taken as an example. The article questions several topics: what information did 
the Third section possess on the state of the provincial government; how did the Third section intervene in the personnel policy of the 
Ministry of Internal Affairs and other central departments; what was the practice of interaction between the Third section and the minis-
tries in the framework of supervision over the provincial administration. In this methodological approach the author relies on the tradi-
tion of the institutional theory in the field of historical sociology. It was noted that the emerging of professional bureaucracy within the 
absolutist state led to the formation of an independent “monarch’s institution” and “agents” of the supreme authority caused by the mon-
arch’s intention to retain power. The activities of the Third section and gendarme officers in the province are regarded as directly repre-
senting the imperial will in public administration. The article is based on official records from the archives of the Third section (State 
Archives of the Russian Federation) and the Ministry of Internal Affairs (Russian State Historical Archive). In the course of the study, 
the following conclusions were made. The establishment of the Third section in 1826 was caused by the intention of the monarch to set 
a constant supervision over the central and local bureaucracy. The Third section collected regular reports of gendarmerie officers with 
characteristics of local officials, various denunciations were sent to provincial gendarmes for verification. Gendarmerie officers were 
deprived of the right to make inquiries in the documents of provincial agencies, their reports were based on information from their con-
fidants and rumors and were not confirmed by official documents. The whole system of supervision ascended to the monarch, and the 
reports of the secret police provided him with an alternative source of information on the state of affairs in the provincial government 
and allowed to make decisions in the circumvention of the ministers. Gendarmerie control over provincial administration was not legis-
lated, but by the end of the 1830s was tightly integrated into the public administration. The gradual consolidation of central government 
agencies narrowed the space for regular gendarmerie control. 
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Анализируются причины продажи российским правительством в 1867 г. Русской Америки Северо-Американским Соеди-
ненным Штатам и последующей ликвидации Русско-американской компании (РАК), образованной в 1799 г. для промысло-
во-хозяйственной деятельности на ее территории и управления северо-американскими колониями. Определяется статус 
объединения, взаимоотношение с органами государственного управления. Устанавливается, что РАК создавалась и дей-
ствовала во многом по аналогии с английской Ост-Индской компанией. 
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Обозначенное в заголовке событие, связанная с 
ним история Русской Америки (РА) и Русско-амери-
канской компании (РАК) постоянно привлекали вни-
мание историков. Еще в период существования торго-
вого объединения увидели свет первые обстоятельные 
исследования П.А. Тихменева [1] и Д.И. Завалишина 
[2]. В обличительном ракурсе оценивали ее деятель-
ность сибирские областники. В частности, в публич-
ных лекциях, прочитанных С.С. Шашковым в 1864–
1865 гг. в Красноярске и Томске, правительственная 
экономическая политика в отношении региона квали-
фицировалась как «возмутительная и безнравственная 
спекуляция». Наиболее ярким проявлением ее лектор 
считал практические усилия РАК: «Шестидесятилет-
няя история Росс[ийско]-Ам[ериканской] К[омпании] 
есть также история рабства и туземных народов и 
русских рабочих» [3. Л. 17, 43] (Здесь и далее в цита-
тах авторские орфография и пунктуация сохранены). 
К концу ХХ в. общее количество публикаций по изу-
чаемой теме, по данным трехтомной «Истории Рус-
ской Америки», составило 1 400 наименований. «Есть 
и психологический момент, – замечает А.Н. Ермола-
ев, – объясняющий огромный интерес историков и 
простых людей к прошлому Аляски. Российская им-
перия столетиями формировалась как государство, 
постоянно расширяющее свои границы. Доброволь-
ная уступка огромной территории противоречит рос-
сийскому менталитету. Поэтому Русская Америка 
всегда будет привлекать внимание общественности и 
ученых» [4. С. 5]. 

Несмотря на обилие исследовательской литерату-
ры, издание большого массива источников, многие 
аспекты анализируемой проблемы недостаточно изу-
чены (правовой статус РА и РАК, взаимоотношения с 
местными органами государственного управления, 
положение аборигенов и креолов, причины продажи 
Русской Америки САСШ). Последний сюжет избран 
объектом нашего анализа. 

В современной отечественной историографии со-
существуют несколько объяснений по поводу уступки 

русских владений в Америке. Наиболее представи-
тельной является позиция объясняющих акцию необ-
ходимостью укрепления русско-американских отно-
шений и устранения потенциального очага противо-
речий. Истоки ее идут к монографии С.Б. Окуня, еще 
в 1939 г. предположившего, что природные богатства 
Аляски таили в себе серьезную опасность, ибо, не 
имея в АТР тогда значительных воинских континген-
тов и боевых кораблей, сохранить за Российской им-
перией колонии было невозможно [5. С. 252].  

Последовательно эту точку зрения выражал ака-
демик РАН Н.Н. Болховитинов, утверждавший, что 
главная причина продажи – «устранение очага воз-
можных противоречий в будущем, укрепление факти-
ческого союза двух стран, перенесение внимания на 
укрепление позиций России на Дальнем Востоке 
(особенно в районе р. Амур)» [6. С. 316].  

Примерно в таком же духе объясняет произошед-
шее В.М. Хевролина в главе «Уход из Америки и об-
ретение союзника» в коллективной монографии по 
истории внешней политики России второй половины 
XIX в. [7. С. 153].  

В рамках рассматриваемого направления А.И. Алек-
сеев и авторы «Истории Дальнего Востока СССР» про-
дажу РА связывают со слабостью Российской империи 
на дальневосточных рубежах, невозможностью защи-
тить их [8. С. 130–131; 9. С. 126]. А.И. Алексеев глухо 
намекает на причастность к продаже высокопоставлен-
ных российских немцев (М.Х. Рейтерна, Н.К. Краббе, 
Э.А. Стекля), ибо «никогда и никто из русских не поста-
вил бы вопрос о продаже Русской Америки» [8. С. 132]. 

«Вопрос о том, кому продать Аляску, фактически не 
обсуждался, – утверждает В.А. Ламин. – Он был пред-
решен политикой вечной дружбы с Северо-Американ-
ской республикой и обоснован еще в 1853 г. Н.Н. Мура-
вьевым-Амурским» [10. С. 115]. По мнению А.Д. Агее-
ва, встречное движение американцев и русских привело 
на севере Тихого океана к столкновению и цивилизаци-
онному разлому. Американцы действовали более актив-
но, а после присоединения к САСШ Калифорнии и при-
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нятия ими доктрины Монро «Русская Америка была 
обречена» [11. С. 24]. 

Вину за подписание конвенции 1867 г. И.Б. Миро-
нов возлагает на руководящие круги России и их дей-
ствия квалифицирует как предательство интересов 
государства: «Политическая обстановка того времени 
не давала оснований для сдачи русских территорий, 
все официальные причины продажи были не только 
несостоятельны, но и противоречили друг другу, цена 
за Аляску была символической… Продажа Русской 
Америки – правительственная афера, которая реали-
зовывалась более десяти лет» [12. С. 261]. С ним со-
лидарны Г.Г. Небратенко и Ю.И. Литвинова, утвер-
ждающие: «Излишний бюрократизм в управлении 
Русской Америкой, вероятно, коррупционные мотивы 
привели к утрате Аляски и иных стратегически важ-
ных территорий, эпилогом чего стала утрата в 1905 г. 
Порт-Артура, Южного Сахалина и Курильских остро-
вов… При всей отдаленности американских владений 
в результате их потери Российская империя из транс-
континентальной державы превратилась в континен-
тальное государство, причем без видимых на то осно-
ваний» [13. С. 14]. 

По мнению А.Н. Ермолаева, в 1865 г. РАК практи-
чески прекратила свою деятельность в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Данные обстоятельства «стали объ-
ективными предпосылками, приведшими к утрате 
русских американских колоний. В этих условиях про-
дажа колоний была не самым худшим вариантом раз-
вития событий» [4. С. 585]. Автор настоящей статьи, 
изучая хозяйственное освоение Сибири, указал на 
существование особых экономических (анклавных) 
зон, для которых «характерно предоставление госу-
дарством монопольного права на хозяйственное осво-
ение выделенной территории хозяйствующим субъек-
там (предприниматель, акционерное общество, Каби-
нет) с активным участием в делах анклавного образо-
вания властных структур». К числу таких объедине-
ний я относил и Русско-американскую компанию. 
«Социальные траты привели, наряду с другими фак-
торами, к финансовому кризису компании в 1860-х гг. 
В свою очередь тяжелое экономическое положение 
РАК послужило весомым аргументом для сторонни-
ков продажи колоний США. В отличие от современ-
ной практики государство не разрешило хозяйствую-
щему субъекту “сброс” социальной сферы и тем са-
мым предопределило банкротство ЗАО, тесно связан-
ного с ним» [14. С. 42, 47]. 

А теперь попытаемся выявить главные причины 
продажи (уступки) РАК американцам. Мне не удалось 
установить, когда подведомственная РАК территория 
получила статус колонии. По всей видимости, специ-
ального нормативного акта на сей счет не было. Если 
судить по делопроизводственным документам (слу-
жебной переписке, отчетам, донесениям, предписани-
ям и т.д.), вошедшим в сборник документов, посвя-
щенный последнему этапу деятельности компании в 
1841–1867 гг. [15], то в них преобладают дефиниции 
«колония» или «российские колонии в Америке». В 

меньшей степени используются словосочетания «рус-
ские владения», «наши владения, находящиеся в ве-
дении Северо-Американской компании» (С. 315), 
«колонии Российско-Американской компании» 
(С. 162), «наши северо-американские колонии» 
(С. 321). При этом в практике деятельности объеди-
нения активно применялись приемы, использовавши-
еся в процессе инкорпорации сибирских территорий в 
правовое поле российской государственности в XVII–
XVIII вв. В частности, уставом РАК даже в 1852 г. 
разрешалось брать аманатов. Согласно предписанию 
Главного правления РАК от 10 ноября 1852 г., меры, 
«какие Компания на сей конец может принимать в 
случае вражды и разрыва с туземцами, в Уставе ниче-
го не говорится, потому что меры эти должны исклю-
чительно зависеть от местных соображений и обстоя-
тельств» (С. 244). 

В истории России использовались разные подходы 
к интеграции присоединенных территорий. Прежде 
всего установлением особого порядка управления ими 
путем создания наместничеств или особого управле-
ния, как это произошло с сибирскими территориями 
на основе принятия по инициативе М.М. Сперанского 
«сибирского уложения». При этом он признавал осо-
бый статус региона, не используя дефиницию «коло-
ния». Так, в письмах дочери, с одной стороны, 
14 июня 1819 г. он сообщает: «…я смело утверждаю, 
что Сибирь есть просто Сибирь, то есть прекрасное 
место для ссылочных, выгодное для некоторых частей 
торговли, любопытное и богатое для минералогии; но 
не место для жизни и высшего гражданского образо-
вания, для устроения собственности, твердой, осно-
ванной на хлебопашестве, фабриках и внутренней 
торговле». Буквально через три месяца, 5 сентября, он 
утверждает: «Как велика земля русская! И здесь те же 
люди, та же чернь, те же нравы и обычаи; те же поро-
ки и добродетели. Сие единство почти непонятно. Во 
всех других государствах несравненно есть более разно-
образия. Сие происходит, думаю, оттого, что здешнее 
население есть смесь или произведение всех стран Рос-
сии. Но не думай и не дозволяй думать, что Сибирь 
населена была ссыльными и преступниками. Число их, 
как капля в море; их почти не видно…» [16. С. 101, 109]. 

Следующей формой подчинения Российской им-
перии формально независимых национально-государ-
ственных образований стали протектораты, установ-
ленные на основании договоров, заключенных 
23 июня 1868 г. с бухарским эмиром и 12 августа 
1873 г. – с хивинским ханом, которые лишались само-
стоятельности во внешнеполитических вопросах. Рус-
ские власти получили право вмешательства в решение 
вопросов о наследниках престолов и выборах первых 
министров. Остальные аспекты внутреннего управле-
ния остались в компетенции правителей Бухары и 
Хивы [17. С. 23, 29]. В результате Синхайской рево-
люции в Китае (1911 г.) и признания им автономии 
Внешней Монголии Российская империя 4 апреля 
1914 г. объявила об установлении протектората над 
Урянхайским краем (Тувой). Этот статус «накладывал 
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на Туву два обязательства: во-первых, не вступать 
напрямую в сношение с другими странами; во-
вторых, все споры между кожуунами выносить на суд 
русского резидента в лице комиссара по делам Урян-
хайского края. С правителей кожуунов были взятые 
письменные заверения о неукоснительном соблюде-
нии условий протектората» [18. С. 12]. 

Русские владения в Америке, казалось бы, подхо-
дили при определении их политико-админи-
стративного статуса в составе Российской империи к 
тувинскому варианту, но нужно иметь в виду, что 
протекторат над Урянхайским краем был установлен 
спустя 134 года с моментами объявления российски-
ми подданными алеутских народов (1780 г.). К тому 
же они не проявляли благосклонности к русским про-
мышленникам и офицерам. Поэтому территории их 
проживания становится колониями. Российские вла-
сти учитывали фактор нахождения их на другом кон-
тиненте, отделенных от метрополии Тихим океаном. 
Данное обстоятельство побудило петербургских чи-
новников создать особую торгово-административную 
структуру (РАК) для эксплуатации природных ресур-
сов и управления колониями по аналогии с европей-
скими колониальными державами (Голландией, 
Францией, Англией). Фактически был скопирован 
опыт функционирования английской Ост-Индской 
компании (1600–1858 гг.), первоначально частного 
объединения английских купцов, которое получило 
монопольное право до 1813 г. на торговлю и создало в 
Индии ряд факторий и укреплений. Она получила от 
английского правительства со второй половины 
XVII в. ряд привилегий: объявлять войну, содержать 
вооруженные формирования и флот, чеканить монету; 
захватила и подчинила всю индийскую территорию 
[19. С. 297, 378]. 

На последующую историю Российско-американ-
ской компании повлияли три комплекса факторов: ее 
финансово-хозяйственная деятельность, политика 
США и взаимоотношения с российскими властями. Я 
не буду касаться первого направления, сославшись на 
заключение государственного ревизора С.А. Костлив-
цева, осуществившего аудит объединения с выездом в 
Русскую Америку в 1863 г. «Расчеты государственно-
го ревизора демонстрируют очевидную прибыльность 
Северо-Американских колоний под управлением 
РАК, причем эта доходность являлась стабильной на 
протяжении многих лет, среди которых были и годы 
военные, и неудачные в отношении промыслов, и го-
ды, косившие население болезнями. Следовательно, 
стабильная доходность не была для американских 
колоний России делом случая, а являлась результатом 
налаженного управления, как территориями, так и 
заселявшими их людьми. Свод доходов и расходов 
Российско-Американской компании с 1842 по 1859 г. 
демонстрирует, что общий баланс капиталов Компа-
нии к 1 января 1860 г. составлял 5 907 859 руб. 8 к. 
серебром» [12. С. 58]. При этом доля акций, принад-
лежащих сибирякам, неуклонно сокращалась, достиг-
нув к середине XIX в. 10–11% [4. С. 114]. 

Что касается российско-американских отношений 
и политики США в отношении РАК, то здесь наблю-
дается активная экспансия американцев на северо-
восток. В 1809 г. устанавливаются официальные ди-
пломатические отношения между Россией и США. В 
1810 г. русский генеральный консул в Вашингтоне 
сделал запрос по поводу интенсивного проникновения 
промысловых судов англичан и американцев в аквато-
рию РАК. Правительство США уклонилось от объяс-
нений, сославшись на необходимость точнее опреде-
лить границу русских владений. В 1824 и 1825 гг. под-
писываются русско-американская и русско-английская 
конвенции, устанавливающие границу русских поселе-
ний и промыслов по 54-му градусу 40 минутам север-
ной широты. Этими соглашениями впервые были 
определены границы русских владений в Америке. В 
1832 г. между Россией и США заключается новый до-
говор о торговле и мореплавании, согласно условиям 
которого Петербург пошел на дальнейшие уступки. 
РАК в 1840 г. в момент, «когда русские достигли 
наибольших успехов в хозяйственном освоении земель 
в Калифорнии», ликвидировало здесь свою колонию 
Форт Росс на земле, принадлежавшей Испании, затем 
Мексике, а с 1848 г. – США. По мнению будущего во-
сточно-сибирского генерал-губернатора М.С. Корсако-
ва, произошло это потому, что «смелости не доставало 
продолжить начатое» [20. С. 10, 16]. 

Взаимоотношения РАК с государством до середи-
ны 1840-х гг. можно охарактеризовать как взаимовы-
годные. Объединение получало от него кредиты и 
компенсацию за осуществление управленческих 
функций в колониях. В том числе в ее интересах ор-
ганизуется первая русская кругосветная экспедиция 
под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисян-
ского (1803–1806 гг.). Всего таких плаваний в первой 
половине XIX в. русские военные моряки совершили 
около 40, большей частью в интересах РАК [21. 
С. 26]. Утвержденный в 1806 г. флаг Российско-
американской компании представлял бело-сине-
красное полотнище (сверху вниз) с двуглавым чер-
ным орлом в левом верхнем углу, в когтях которого 
располагалась лента с надписью «Рос. Ам. Комп.». 
В 1820–1821 гг. в интересах изучаемой структуры 
правительство запретило иностранцам торговать в 
Русской Америке. 

Компания активно выполняла дипломатические 
функции по установлению российско-японских отно-
шений, присоединении Приамурья, Приморья и Саха-
лина. В июне 1850 г. под видом ее фактории 
Г.И. Невельской, действуя от имени компании, осно-
вал недалеко от устья Амура зимовье Петровское. В 
том же году торговому объединению передается ост-
ров Сахалин. 7 февраля 1851 г. император Николай I 
повелел официально объявить Николаевский пост на 
Амуре лавкой (факторией) РАК. 11 апреля 1853 г. он 
же дал санкцию компании организовать на Сахалине 
стационарный пост и проведение с этой целью во-
оруженной экспедиции (десанта). 15 апреля того же 
года в специальной инструкции Г.И. Невельскому 
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генерал-губернатор Н.Н. Муравьев предписал занять 
остров, «устроить ограды или укрепления и поставить 
орудия, которые из Аяна к Вам будут доставлены, а 
также флаг Американской компании» [15. С. 260]. 
Высадка осуществляется в сентябре 1853 г. в заливе 
Томари-Анива. Результатом стало основание Муравь-
евского поста, а непосредственно на острове – Ильин-
ского поста. Кроме того, РАК по предписанию прави-
тельства в 1851–1853 гг. осуществляет поставки про-
довольствия военнослужащим, направленным к устью 
Амура. 

Таким образом, к середине XIX в. Российско-
американская компания по характеру хозяйственно-
управленческой деятельности воспроизводила на рос-
сийской почве функции английской Ост-Индской 
компании. Я присоединяюсь к выводу А.Н. Ермолаева 
о том, что «государственно-правовое партнерство в 
лице Российско-американской компании в некоторых 
вопросах оказалось очень успешным, но в других – 
нет» [4. С. 584]. 

Первой «ласточкой», начавшей формировать нега-
тивный имидж компании, стали донесения капитана 2-го 
ранга В.М. Головнина, в 1817–1819 гг. на шлюпе 
«Камчатка» совершившего плавание в Русскую Аме-
рику. Он имел полномочия «для изследования по-
ступков промышленных» и аудита объединения. Вер-
нувшись в Петербург, сообщил о большом количестве 
жалоб служащих РАК на изнурение аборигенов рабо-
тами, произвол чиновников, «худое содержание и 
скудное продовольствие». В докладе морскому мини-
стру (1824) офицер пришел к выводу, что объедине-
ние никакой пользы акционерам и государству не 
приносит, так как «обширныя области, приобретен-
ные компанею для России, только на картах к ней 
приложены одноцветною краскою и могут занимать 
одних лишь детей в школах, учащихся географии, или 
недорослей из министерств, вовсе географии не зна-
ющих; но в самом деле сии области всякая Европей-
ская держава может отнять у нас без больших трудов 
и издержек, когда только пожелает оных…» 
[8. С. 124, 126]. 

Вслед за ним управляющий РАК Ф.П. Врангель в 
1831 г. отметил, что алеуты «весьма дружелюбно 
принимали сначала своих новых пришельцев и пере-
носили с удивительным терпением различные при-
теснения. А когда поступки промышленных превзо-
шли уже всякую меру терпения… то уж мщение взяло 
верх над кроткою их терпеливостью, а мщение дикаря 
за обиды хотя и ужасно в последствиях, но оное не 
должно причислять к постыдным чертам народного 
характера. Просвещенные пришельцы, подав первый 
повод к отмщению, превзошли туземцев и в наказа-
нии за убийства виновников раздора, перебив их го-
раздо более, нежели русских было убито, и часть с 
обманом и коварством, нисколько не уступающим 
военной хитрости дикарей» [22. С. 144]. 

А.В. Гринев опроверг утверждения предшествен-
ников о гуманности колонизации Аляски в отноше-
нии к аборигенам [23. С. 108, 109]. Мощное противо-

действие индейцев территории стало одним из факто-
ров ухода колонизаторов отсюда. Повторилась ситуа-
ция, имевшая место за 96 лет до продажи Русской 
Америки на Чукотке, где решительное сопротивление 
объясачиванию оказали чукчи. Неоднократные по-
пытки силой заставить их принять российское под-
данство встретило вооруженное противодействие их. 
В конечном счете в 1771 г. был разрушен Анадырский 
острог, а его гарнизон покинул Чукотку. 

Озаботилось проблемой усиления государствен-
ной поддержки и руководство РАК. В сентябре 
1845 г. ее Главное правление направило управляю-
щему Министерства финансов Ф.П. Вронченко пред-
ставление, в котором напоминало, что «управлению 
Компании вверена отдаленнейшая часть государства» 
и эта функция поглощает 32% доходов объединения с 
тенденцией к дальнейшему росту. «Постепенное ис-
тощение нынешних средств неминуемо повлечет за 
собою разстройство дел Компании, – пугали главного 
финансиста империи руководители объединения, – и 
тогда правительство или принять на себя управление 
колониями и, лишась ныне получаемых оными от 
торговли Компании выгод, обременить себя значи-
тельным на их содержание расходом, или, наконец, 
отказаться от колоний и предоставить их в пользу 
других наций, жаждущих подобного приобретения 
для усиления владычества своего на морях». Поэтому 
«Компания смеет надеяться на особенное к ней вни-
мание правительства в тех случаях, когда независимо 
от просьбы ея, и самые обстоятельства свидетель-
ствуют о необходимости некоторых в пользу ея об-
легчений» [15. С. 126, 127–128]. 

Важным фактором в определении судьбы Русской 
Америки стала Крымская война 1853–1856 гг., пока-
завшая незащищенность русских колоний. Наиболее 
ярким событием в вооруженном противостоянии на 
Дальнем Востоке была героическая оборона Петро-
павловска-на-Камчатке 18–22 августа 1854 г. при по-
пытке отряда из шести кораблей англо-французской 
эскадры захватить город. Однако наличие превосхо-
дящих сил противника в северо-восточной части Ти-
хого океана заставила эвакуировать корабли, личный 
состав гарнизона, гражданское население, вооруже-
ние и имущество из Петропавловска в Николаевский 
пост. Формально имущество и инфраструктура РАК 
признается англичанами нейтральным в связи с фик-
тивной продажей их Компании Гудзонова залива, тем 
не менее англо-французские военные корабли в 1855–
1856 гг. высаживали десанты в порту Аян и в августе 
1855 г. обстреляли постройки на острове Уруп, выса-
дили десант и, «оставляя остров… взяли с собой при-
надлежащие Компании пушные промысла и увезли в 
плен управляющего островом Говорова, а также еще 
двух русских: Миловидова и Избека». Побывали они 
и в Ново-Архангельске. 

В совокупности все эти действия ускорили пере-
несение центра российских военно-морских сил в 
АТР на юг. В 1856 г. владение РАК остров Сахалин 
передается «в непосредственное ведение и управле-
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ние главного и местного начальства Восточной Сиби-
ри и Камчатской области». В том же году образуется 
Приморская область с центром в Николаевском посту, 
переименованном в Николаевск-на-Амуре, который 
объявляется главным российским морским портом в 
Тихом океане. 

В изменившейся после войны геополитической ситу-
ации в правительственных кругах усиливается группи-
ровка противников РАК и сторонников отказа от заоке-
анских колоний. Ее возглавил брат императора Алек-
сандра II известный либерал и реформатор великий 
князь Константин Николаевич, в 1853–1881 гг. управ-
ляющий Морским министерством. В марте 1857 г. в 
письме к Министру иностранных дел А.М. Горчакову он 
предложил с целью экономии государственных средств: 
«…нам следовало бы воспользоваться избытком в 
настоящее время денег в казне Соединенных Северо-
Американских штатов и продать им наши Северо-
Американские колонии. Продажа эта была бы весьма 
своевременна, ибо не следует себя обманывать и надоб-
но предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь по-
стоянно к округлению своих владений и желая господ-
ствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у 
нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии 
вернуть их. Между тем эти колонии приносят нам весь-
ма мало пользы, и потеря их не была бы слишком чув-
ствительна и потребовала бы только вознаграждения 
нашей Российско-Американской компании». А.М. Гор-
чаков поддержал предложение коллеги с оговорками 
оставить во владении России Алеутские и Курильские 
острова, а уступку (продажу) осуществить через 
4,5 года, когда закончится срок действия устава компа-
нии 1844 г. Император 29 апреля 1857 г. наложил резо-
люцию: «Оставить без исполнения, пока не окончится 
вопрос об уничтожении контракта между Компанией 
нашей и Сан-Франциско условия которой могут чрезвы-
чайно уронить ценность владений наших в Северной 
Америке» [15. С. 314, 315–316]. 

В декабре 1857 г. названные выше министры об-
менялись письмами, суть которых свелась к согласо-
ванному мнению создать комиссию для ревизии по-
ложения дел в Русской Америке с целью «определе-
ния ценности колоний, если окажется выгодным про-
дать их…». Одновременно «приступить к пересмотру 
ея Устава с целию изменить совершенно ея значение 
и обратить в учреждение чисто торговое, а не адми-
нистративное». В мае 1860 г. Министерство финансов 
командирует на Аляску статского советника 
С.А. Костливцева и капитан-лейтенанта П.Н. Голови-
на, который должен был вести работу среди амери-
канской политической элиты в плане того, «что и для 
Соединенных Штатов, и для русского правительства 
было бы очень выгодно, если бы Россия уступила 
американцам колонии ее в Северной Америке». Раз-
разившаяся в апреле 1861 г. гражданская война между 
северными и южными штатами отодвинула решение 
судьбы Русской Америки на некоторое время. 

Тем временем предписанием от 27 апреля 1862 г. 
организуется Комитет об устройстве русских амери-

канских колоний во главе с Н.О. Тизенгаузеном, ко-
торый 22 мая 1863 г. предложил сохранить за РАК до 
1874 г. привилегию на пушной промысел, предоста-
вив всем русским подданным «право свободной тор-
говли и промышленности в крае» за исключением 
заготовки пушнины. Управление территорией оста-
вить за компанией, подчинив ее администрацию пра-
вительственному, вполне не зависящему от Компании 
органу в лице военного губернатора. Аборигенов 
предлагалось освободить от обязательного труда в 
пользу РАК, а разбирательства по спорам и жалобам 
их предоставить колониальному совету во главе с 
военным губернатором [15. С. 375]. 

В течение 1863 г. и до конца 1866 г. шли интен-
сивная подготовка новой редакции Устава РАК, со-
гласование его в министерствах морском и финансов, 
а также в Государственном Совете. Ситуация карди-
нально изменилась в ноябре 1866 г. после обращения 
Главного правления РАК в Министерство финансов с 
просьбой об оказании помощи. «Компания обязана 
подтвердить с чистейшею откровенностью, – говори-
лось в нем, – что без денежных средств для уплаты ея 
долгов никакая мера не может спасти это предприятие 
от совершенного прекращения его деятельности». По 
сути дела объединение заявило власти о своем банк-
ротстве. В сложившейся ситуации решающее значе-
ние на принятие окончательного решения оказало 
пребывание в Петербурге в конце 1866 г. российского 
посланника в Вашингтоне, тайного советника 
Э.А. Стекля. Именно после встречи с ним министр 
финансов, бывший подчиненный великого князя Кон-
стантина Николаевича, М.Х. Рейтерн и подчиненный 
его управляющий Морским министерством вице-
адмирал Н.К. Краббе поддержали идею продажи ко-
лоний [Там же. С. 395, 397–399]. 

Резюмируя позицию великого князя, поддержан-
ную А.М. Горчаковым, М.Х. Рейтерном, Н.К. Краббе 
и Э.А. Стеклем, Н.Н. Болховитинов пишет: «Были три 
главные причины, по которым вел. кн. Константин 
высказался за продажу Аляски: 

1. Неудовлетворительное состояние дел РАК, су-
ществование которой необходимо поддерживать “ис-
кусственными мерами и денежными со стороны каз-
ны пожертвованиями”. 

2. Необходимость сосредоточения главного вни-
мания на успешном развитии “При-Амурского края”, 
где именно на Дальнем Востоке “предстоит России 
будущность”. 

3. Желательность поддержания “тесного союза” с 
США и отстранение всего, “что могло бы породить не-
согласие между двумя великими державами”» [6. 
С. 186]. 

Окончательное решение по рассматриваемому 
вопросу принимается 16 декабря 1866 г. на «особом 
совещании» в МИД с участием всех перечисленных 
выше лиц и императора Александра II. Все участни-
ки высказались в пользу продажи. Договор о прода-
же Аляски подписывается 18(30) марта 1867 г. в Ва-
шингтоне Э.А. Стеклем и госсекретарем США 
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У. Стьюардом, в апреле ратифицирован сенатом, а в 
мае – Александром II. 

Таким образом, осуществленный мной анализ си-
туации, связанной с продажей Соединенным Северо-
Американским Штатам Русской Америки в 1867 г., 
позволяет сделать вывод, что принятие соглашения 
обусловливалось комплексом причин, среди которых 
важное значение имело фактическое прекращение 
деятельности РАК на Дальнем Востоке к 1865 г. «В 
сфере ее интересов оставались только Курильские 
острова» [4. С. 584]. Усиливалось противодействие 
индейцев. Крымская война показала незащищен-
ность колоний с моря. Присоединение Приамурья, 
Приморья, Сахалина потребовало значительных уси-
лий и инвестиций со стороны Российской империи 

для закрепления их за собой. В последнее десятиле-
тие существования Российско-американской компа-
нии обсуждался вариант ее деятельности как управ-
ленческой структуры для русских колоний, с усиле-
нием государственного участия (военный губерна-
тор). К тому же нужно иметь в виду, что в 1858 г. 
ликвидируется Ост-Индская компания, кальку с 
которой представляла РАК, и вводится режим пря-
мого колониального управления во главе с вице-
королем для Индии. Нельзя забывать о геополити-
ческих устремлениях Российской империи в рас-
сматриваемое время, направленных на преодоление 
ограничений Парижского мира 1856 г. в период 
руководства А.М. Горчаковым внешнеполитиче-
ским ведомством. 
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WHY DID RUSSIA SELL RUSSIAN AMERICA? (ON THE 150TH ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF THE 
TREATY (MARCH, 18 (30), 1867) ON THE CESSION OF THE NORTH AMERICAN COLONIES TO THE UNITED 
STATES). 
Keywords: Russian America (RA); Russian-American Company (RAC); the United States of America (USA); colony; charter; 
promushlenniki (fur hunters). 
Despite the abundant research literature and publication of numerous historical sources the reasons for which Russia sold Russian 
America to the United States remain a subject for lively discussions. Therefor the present study deals with this topic. In order to 
achieve the aim the following tasks are to be carried out: evaluating the present state of research in this area; identifying specific 
features of creation and activities of RAC as a government-controlled joint stock company; determining the causes of its liquidation. 
The research is performed using concepts of modernization theory, including the global trend that became evident since the mid-XIX 
century – transformation of the Asia-Pacific Region into the center of civilizational development (“Mediterranean Sea of the Fu-
ture”). The source base of research consists of the publications of specialists (historians, economists, lawyers) and published docu-
ments reflecting the history of the Russian colonies in North America. The author came to the following conclusions. Since the dis-
covery of the North-Western coast of North America and Aleutian Islands by V.I. Bering and A.I. Chirikov this region had received 
an influx of Russian fur hunters and merchants (promyshlenniki) who set up joint stock companies. They were backed by the gov-
ernment which in 1787 proclaimed the North American territories of its colonial possessions and authorized the creation of RAC in 
1799. As time went on the company began to govern the colonies. Taking into account the fact that the colonies were located on 
another continent the authorities in Saint-Petersburg decided to use a special commercial and administrative entity (company) for 
exploitation of natural resources and governing the colonies. By the middle of the XIX century in terms of its economic and manage-
rial activities RAC copied the functions of the British East India Company in the Russian context. The reasons for the sale of Russian 
America included: cessation of the RAC activities in the Far East; growing opposition from the natives; the colonies’ vulnerability to 
attack from sea during the Crimean War of 1853–1856; abolition of East India Company and imposition of direct rule in India; con-
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siderable efforts required for securing Russia’s rights for the Amur River region, the Maritime territory, Sakhalin. The final decision 
to sell Russian America and terminate the activities of RAC was made on December, 16, 1866 at the special meeting in the Ministry 
of Foreign Affairs. The meeting’s participants included: Minister of Foreign Affairs A.M. Gorchakov, Grand Duke Konstantin Niko-
layevich, Finance Minister M. von Reutern; Vice admiral N.K. Krabbe, chief administrator of the Ministry of the Navy; Privy Coun-
cillor E.A. Stoeckl, the Russian minister in Washigton; the Emperor Alexander II. 

 
REFERENCES 

 
1. Tikhmenev, P.A. (1861, 1863) Istoricheskoe obozrenie obrazovaniya Rossiysko-amerikanskoy kompanii i deystviya ee do nastoyashchego vremeni 

[Historical overview of the formation of the Russian-American company and its actions to date]. Vol. 1–2. St. Petersburg: [s.n.]. 
2. Zavalishin, D.I. (1865) Rossiysko-amerikanskaya kompaniya [The Russian-American Company]. Moscow. 
3. The State Historical Archive of Omsk Region. Fund 3. List 15. File 18753. 
4. Ermolaev, A.N. (2013) Rossiysko-amerikanskaya kompaniya v Sibiri i na Dal'nem Vostoke (1799–1871 gg.) [The Russian-American company in 

Siberia and the Far East (1799–1871)]. Kemerovo: INT. 
5. Okun, S.B. (1939) Rossiysko-amerikanskaya kompaniya [The Russian-American Company]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe sotsial'no-

ekonomicheskoe izdatel'stvo. 
6. Bolkhovitinov, N.N. (1990) Russko-amerikanskie otnosheniya i prodazha Alyaski. 1834–1867 [Russian-American relations and the sale of Alaska. 

1834–1867]. Moscow: Nauka. 
7. Sakharov, A.N., Ignatiev, A.V. et al. (eds) (1997) Istoriya vneshney politiki Rossii. Vtoraya polovina XIX veka [History of foreign policy of Russia. 

The second half of the 19th century]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya. 
8. Alekseev, A.I. (1982) Osvoenie russkimi lyud'mi Dal'nego Vostoka i Russkoy Ameriki do kontsa XIX veka [Russian development of the Far East 

and Russian America until the end of the 19th century]. Moscow: Nauka. 
9. Krushanov, A.I. (ed.) (1991) Istoriya Dal'nego Vostoka SSSR v epokhu feodalizma i kapitalizma (XVII v. – fevral' 1917 g.) [History of the Soviet 

Far East in the era of feudalism and capitalism (the 18th century – February 1917)]. Moscow: Nauka. 
10. Lamin, V.A. (2012) Traektoriya vysochayshikh “soobrazheniy” [Trajectory of the highest “considerations”]. In: Lamin, V. & Malov, V. (eds) 

Aziatskaya chast' Rossii: modelirovanie ekonomicheskogo razvitiya i kontekste opyta istorii [The Asian part of Russia: Modeling of economic 
development and the context of history]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 112–115. 

11. Ageev, A.D. (2005) Sibir' i amerikanskiy Zapad: dvizhenie frontirov [Siberia and the American West: the movement of the frontiers]. Moscow: 
Aspekt-Press. 

12. Mironov, I.B. (2007) Rokovaya sdelka: kak prodavali Alyasku [A fatal deal: how Alaska was sold]. Moscow: Algoritm. 
13. Nebratenko, G.G. & Litvinova, Yu.I. (2016) State and Legal Development of Russian America. Istoriya gosudarstva i prava – History of State 

and Law. 21. pp. 10–14. 
14. Shilovskiy, M.V. (2008) Anklavnye geoekonomicheskie zony v istorii khozyaystvennogo osvoeniya Sibiri XVI – nachala XX vv. [Enclave geoe-

conomic zones in the history of economic development of Siberia in the 16th – early 20th centuries]. In: Goncharov, Yu.M. (ed.) Sovremennoe is-
toricheskoe sibirevedenie XVII – nachala XX vv. [Modern historical Siberian studies of the 17th – early 20th centuries]. Barnaul: Az Buka. 
pp. 41–50. 

15. Petrov, A. (ed.) (2010) Rossiysko-amerikanskaya kompaniya i izuchenie Tikhookeanskogo severa. 1841–1867 [The Russian-American company 
and the study of the Pacific North. 1841–1867]. Moscow: Nauka. 

16. Speranskiy, M.M. (2002) Pis'ma k docheri [Letters to the Daughter]. Novosibirsk: Novosibirsk State University. 
17. Tukhtametov, F.T. (1999) Pravovoe polozhenie Turkestana v Rossiyskoy imperii (vtoraya polovina XIX veka) [The legal status of Turkestan in the 

Russian Empire (the second half of the 19th century)]. Ufa: Bashkir University. 
18. Lamin, V.A. et al. (2007) Istoriya Tuvy [The History of Tuva]. Novosibirsk: Nauka.  
19. Sinha, N,K. & Banerjee, A.C. (1954) Istoriya Indii [History of India]. Translated from English. Moscow: Inotstrannaya literatura. 
20. Petrov, A.Yu., Kapalin, G.M. & Ermolaev, A.N. (2013) O prodazhe russkoy kolonii Fort Ross v Kalifornii [On the sale of the Russian colony of 

Fort Ross in California]. Voprosy istorii. 1. pp. 3–16. 
21. Chernavskaya, V.N. (1996) Krugosvetnye plavaniya rossiyskikh moryakov [Round-the-world voyages of Russian sailors]. Rossiya i ATR – Russia 

and the Pacific. 3. pp. 23–28. 
22. Khlebnokov, K.T. (1979) Russkaya Amerika v neopublikovannykh zapiskakh K.T. Khlebnikova [Russian America in the unpublished notes by 

K.T. Khlebnikov]. Leningrad: Nauka. 
23. Grinev, A.V. (2003) Kharakter vzaimootnosheniy russkikh kolonizatorov i aborigenov Alyaski [The nature of the relationship of Russian coloni-

alists and Alaska natives]. Voprosy istorii. 8. 
 



Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 50 

 
УДК 94(47).084.3 
DOI: 10.17223/19988613/50/4 

 
С.В. Любичанковский 

 

ПОЛИТИКА АККУЛЬТУРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗРУШЕНИЯ ИМПЕРИИ:  
КАЗУС ВОЛОСТНОГО ЗЕМСТВА 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18-01008). 
 

Волостная земская реформа 1917 г., в результате которой в России возникло низовое сельское самоуправление, была одной из 
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Весь позднеимперский период российская власть 
занималась разработкой реформы местного управления 
и самоуправления [1]. Вопрос о создании волостного 
земства в начале XX в. перестал быть только лишь де-
тищем либеральной общественности. Он стал практи-
чески самой обсуждаемой в бюрократических кругах 
проблемой. Это подтверждается предложением 
П.А. Столыпина о введении всесословной волости, ко-
торое не было реализовано из-за сопротивления объ-
единенного дворянства. Однако власть вернулась к 
обсуждению этого принципиального вопроса в тяже-
лые годы Второй Отечественной войны, о чем свиде-
тельствует предложение председателя Совета мини-
стров Б.В. Штюрмера, озаглавленное им «Областное 
начало внутреннего управления империи». Записка, 
датированная июлем 1916 г., была предназначена для 
императора Николая II [2. Ф. 627. Оп. 1. Д. 109]. В ней 
было намечено создание на территории страны 15–
18 областей, во главе которых предполагалось ставить 
Наместников Его Величества. При этом губернское 
земство предлагалось упразднить как «излишнее», 
учредив взамен мелкую земскую единицу [Там же. 
Л. 3 об.–4]. Документ был прочитан Николаем II, кото-
рый собственноручно наложил на него следующую 
резолюцию: «Разработать теперь же законопроект об 
областном управлении и внести на рассмотрение зако-
нодательных собраний ко времени осеннего созыва их» 
[Там же]. По понятным причинам никаких реальных 
последствий это запоздалое решение не получило, од-
нако сам факт его принятия на высшем государствен-
ном уровне говорит о том, что курс на создание во-
лостного земства рассматривался в чрезвычайных 
условиях военного времени в качестве магистрального 
[3]. Реализоваться на практике он получил возмож-
ность уже в период развертывания революционных 
событий 1917 г. 

Предпринятая Временным правительством попытка 
волостной реформы давно привлекает внимание исто-
риков. В сфере интересующей нас проблематики исто-

рическая наука прошла сложный путь развития: от 
проблемно-эпизодического и ограниченного цензур-
ными рамками подхода – к системному анализу и 
стремлению максимально расширить географию ис-
следований. В исследованиях 1917–1918 гг., написан-
ных адептами реформы, научный анализ зачастую 
подменялся политической декларацией нужности дан-
ного преобразования для развития «истинной демокра-
тии», а провал объяснялся тем, что «простой народ был 
темен» и обманут «демагогами слева» [4–6]. В класси-
ческой советской науке сформировалось убеждение в 
том, что волостная реформа была отражением проти-
воборства буржуазно-либеральных и пролетарско-
революционных (поддержанных большинством насе-
ления страны) общественно-политических сил, прояв-
лявшегося по линии «земство – советы» [7–9].  

После падения монополии марксистской парадигмы 
подходы стали пересматриваться, причем при явном 
влиянии и сотрудничестве с зарубежными коллегами. 
Так, существенным вкладом в изучение проблематики 
стала коллективная монография «Земский феномен: 
политологический подход», вышедшая в 2001 г. при 
поддержке Министерства образования, науки и культу-
ры Японии и одного из авторитетнейших зарубежных 
центров русистики – Центра славянских исследований 
университета Хоккайдо (г. Саппоро). Книга создана 
соавторством японских и российских специалистов по 
истории земства – К. Мацузато, В.Ф. Абрамова и 
А.А. Ярцева. Фактически в работе содержится про-
грамма перспективных историко-политологических 
исследований земской темы, которую можно рассмат-
ривать как эвристически продуктивную реакцию на 
сложившуюся историографическую ситуацию. По-
следняя, по мнению авторов, с которым есть все осно-
вания согласиться и сегодня, по прошествии десяти лет 
с момента выхода книги, характеризуется перекосом 
исследовательского внимания в пользу хозяйственной 
деятельности земств и в пользу периода до 1914 г. [10. 
C. 36–37]. К. Мацузато, написавший для этой моногра-
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фии главу о земстве в 1914–1917 гг., пришел к выводу, 
что непродуманная политика Временного правитель-
ства (как и царского режима – ранее) способствовала 
огосударствлению и бюрократизации земств, сохране-
нию и даже увеличению недемократических начал в 
устройстве земских собраний и управ, отрыву их от 
народа. Это обстоятельство в совокупности со стрем-
лением рядовых граждан к радикальному разрешению 
острых социальных вопросов, по его мнению, и объяс-
няет неудачу волостной реформы в 1917 г., а также и 
уничтожение земств как института на всей территории 
России [Там же. С. 200]. 

Таким образом, в настоящее время, в условиях 
сформировавшегося методологического плюрализма и 
накопления многообразного фактического материала, 
проблема политической деятельности земства, в том 
числе такой ее важнейшей составляющей, как волост-
ная реформа и ее реализация в российских регионах, 
переместилась с периферии в центр внимания истори-
ков. В настоящее время развитие предложенных в 
науке подходов и корректировка выработанных оценок 
возможны только с учетом региональной специфики, 
что совершенно необходимо для адекватного понима-
ния реальной сложности исторического процесса 
(не)приспособления государственной машины Россий-
ской империи к постсамодержавным условиям. 

Проблема изучения становления волостного зем-
ства в контексте структурирования империи. Про-
блема революционного реформаторства – многоас-
пектная, во многом замыкающаяся на специфику реги-
онов. Региональная структура России может видеться 
по-разному в зависимости от задач научного анализа. В 
связи с этим важно обоснованно подойти к выделению 
территориальных рамок исследования. Наиболее рас-
пространенное историко-географическое деление стра-
ны (на Урал, Поволжье, Северо-Запад и пр.) может 
быть использовано далеко не всегда, поскольку абстра-
гируется от многих существенных параметров. Так, 
например, говорить о земствах Уральского региона 
означает объединять в единых рамках как классические 
Вятское и Пермское земство, созданные уже в 60-х гг. 
XIX в. (1867–1870 гг.), Уфимское земство, учрежден-
ное в ходе следующей крупной «волны» территориаль-
ного расширения земской реформы (1875 г.), так и 
Оренбургское земство, которое в силу социокультур-
ных особенностей территории стало действовать толь-
ко в 1913 г. Более обоснованным является выделение 
земских регионов в соответствии с сущностной струк-
турой империи как сложного и неоднородного в куль-
турном плане пространства. Империя, по мнению со-
временных специалистов, включала в себя так называ-
емое «ядро», окраины и промежуточную территорию – 
«внутреннюю периферию» [11. C. 484]. Миссия импе-
рии заключалась в перераспределении регионов внутри 
этой системы, в подтягивании окраин до статуса внут-
ренней периферии, а последней – до внутренних стан-
дартов империи. В широком плане именно этот про-

цесс и можно охарактеризовать как имперскую поли-
тику аккультурации. Именно в соответствии с этой ло-
гикой и судебная, и городская, и земская реформы рас-
пространялись на территории государства не повсемест-
но, а «волнами», в зависимости от готовности губерний 
соответствовать предлагаемым стандартам. Последней 
группой губерний, получивших земское самоуправление 
только в 1913 г., явились Астраханская, Оренбургская и 
Ставропольская. Эта совокупность территорий в управ-
ленческом плане может рассматриваться как единый 
регион, именуемый условно «Юго-Восток России». 

Цель настоящего исследования – рассмотреть во-
прос о том, как именно проходил процесс подготовки 
создания низовой самоуправленческой единицы в тех 
трех губерниях, которые являлись самыми «молоды-
ми» земскими территориями империи. 

Рассматриваемый регион отличался комплексом 
специфических черт: особым географическим положе-
нием (квазиокраинностью, непосредственным сосед-
ством с окраинами империи – Кавказом, казахскими 
землями и Средней Азией); обширной площадью (Аст-
раханская губерния, в «гражданских» и «инородче-
ских» границах простиралась на 184 536 кв. верст, 
Оренбургская – 101 584 кв. верст, Ставропольская – 
47 716 кв. верст, т.е. занимали одно из первых мест 
среди «земских» губерний России по этому показате-
лю), число волостей при этом было следующим: в Аст-
раханской – 78, Оренбургской – 96, Ставропольской – 
146; невысокой плотностью населения (в Астраханской 
губернии на 1 кв. версту приходилось 6,6 чел. сельских 
и 1,2 человек городских жителей, в Оренбургской – 
14,8 и 3,34 человек соответственно, в Ставропольской – 
27,4 и 2,5 человек); интенсивным ростом общей чис-
ленности населения (за счёт переселенцев, беженцев 
и др.); малой численностью дворян и помещиков (в 
начале ХХ в. в целом по России на каждую тысячу 
подданных приходилось 15 дворян, а в Астраханской 
губернии этот показатель равнялся 0,6, в Оренбург-
ской – 0,8, в Ставропольской – 0,9); многонациональ-
ным составом населения и сложной конфессиональной 
структурой (в Астраханской губернии казахи, калмыки 
и прочие нерусские народы составляли 46% населения, 
в Оренбургской губернии башкиры, татары, казахи – 
более 27%, в Ставропольской губернии калмыки, но-
гайцы, туркмены составляли около 8% населения); 
наличием значительного числа казаков (Астраханское 
казачье войско включало около 31 тыс. чел., Оренбург-
ское – 575 тыс. чел.), которые обладали автономией и 
были в определенной степени обособлены от жителей 
гражданской части соответствующих губерний. 

Как уже отмечалось, во всех указанных губерниях 
земские учреждения были введены синхронно – в 
1913 г., следовательно, регион изначально получил 
однотипную нормативно-правовую базу, организаци-
онную структуру и избирательную систему, накопил к 
1917 г. схожий опыт культурно-хозяйственной и обще-
ственно-политической работы. Все это делает коррект-
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ным рассмотрение вопроса именно в данных террито-
риальных рамках. 

Подготовка выборов в волостное земство на 
Юго-Востоке России: преодоление объективных 
препятствий. В 1917 г. земские учреждения России, в 
том числе Астраханской, Оренбургской и Ставрополь-
ской губерний, встали на сторону Временного прави-
тельства и приняли активное участие в реализации его 
политического курса. Дальнейшее сохранение действия 
«Положения» 12 июня 1890 г. неизбежно вело к ослаб-
лению позиций новой власти. Поэтому при активном 
участии «Особого совещания» под руководством 
Б.Б. Веселовского и Н.Н. Авинова в мае–июле 1917 г. 
был издан пакет законодательных актов, касавшихся 
создания волостного земства: «Положение о волостных 
земских учреждениях» (от 21 мая 1917 г.); «Наказ о 
производстве выборов волостных земских гласных» (от 
11 июня); «Инструкция о порядке выборов волостных 
гласных на основе пропорциональной системы» (от 
26 июля) [12]. В соответствии с требованиями этих за-
конов их непосредственная реализация была поручена 
губернским и уездным земским управам [13. C. 1–3]. 

В предшествующей историографии сам процесс 
подготовки и организации выборов зачастую оставался 
за рамками исследовательского внимания, упор делал-
ся на изучение агитации, контрагитации и результатов 
выборов. Однако современная наука пришла к понима-
нию важности изучения рутинных технологий власти, 
которые сами по себе могут определять эффективность 
проводимой политики. И действительно, анализ доку-
ментов показал, что при подготовке волостных выбо-
ров региональное земство столкнулось с целым рядом 
объективных препятствий. 

Во-первых, в условиях экономического кризиса 
земства не смогли найти достаточного объема финан-
совых ресурсов и были вынуждены выделить на во-
лостную земскую избирательную кампанию лишь пре-
дельный минимум денежных ассигнований – всего 
лишь от трех до двадцати тысяч рублей на уезд [14. 
Ф. 1094. Оп. 1. Д. 40. Л. 43–45; 2. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 42. 
Л. 4–9]. И это при том, что регион отличался от корен-
ных губерний России большими площадями админи-
стративных единиц. Что же касается правительствен-
ной помощи в этом вопросе, то она ограничилась пра-
вительственным кредитом в размере 500 руб. на во-
лость, которые планировалось погасить за счёт волост-
ных земских сборов с физических и юридических лиц 
[2. Ф. 1800. Оп. 1. Д. 166А. Л. 310–325]. 

Во-вторых, немало трудностей пришлось испытать 
земствам при определении и утверждении границ во-
лостей [14. Ф. 285. Оп. 3. Д. 5. Л. 47–55; 15. Ф. 14. 
Оп. 3. Д. 6. Л. 17–21; 16. Ф. 311. Оп. 1. Д. 200. Л. 49–
58]. Требовалось объединить ряд небольших городских 
и сельских населенных пунктов в единые избиратель-
ные округа, в других случаях – разбить крупные посёл-
ки на два-три отдельных округа [2. Ф. 1800. Оп. 1. 
Д. 166А. Л. 310–325]. Например, в Астраханском уезде 

общее число волостей увеличилось с 16 до 21 [14. 
Ф. 1094. Оп. 1. Д. 40. Л. 29–31]. Схожим образом были 
размежёваны и структурированы все прочие уезды 
Юго-Востока России [14. Ф. 285. Оп. 3. Д. 5. Л. 49–56; 
15. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 22–27; 16. Ф. 311. Оп. 1. Д. 200. 
Л. 51–55]. При этом, стремясь максимально укрепить 
свои позиции, земства отклонили все просьбы граждан 
о создании поселкового самоуправления и нераспро-
странении волостной земской реформы на соответ-
ствующие населённые пункты. Данные действия вы-
звали возмущение и протест жителей многих сёл. 

В-третьих, специальное внимание земства уделили 
определению количества гласных, подлежащих избра-
нию по каждой отдельной волости и округу. Оно было 
установлено в размере от 20 до 50 человек, в зависимо-
сти от общей численности населения, проживающего в 
волости [17. C. 1–2]. В среднем, волости с 5 000 жите-
лями получили возможность избрать 35 гласных. Од-
нако, исходя из местных специфических условий (ко-
торые всегда можно было обобщить оценкой «чрез-
мерно антиземские настроения волости»), избиратель-
ные органы установили некоторые вариации. Напри-
мер, в Никольской (650 жителей) и Андреевской 
(775 чел.) волостях Святокрестовского уезда было за-
креплено минимально возможное число гласных – по 
20. В Величаевской волости Святокрестовского уезда с 
5 358 жителями земское собрание поручалось ском-
плектовать из 22 гласных, а в Воронцово-Алексан-
дровской, имевшей 23-тысячное население, – 50 глас-
ных [16. Ф. 314. Оп. 1. Д. 56. Л. 37–39]. 

В-четвертых, земства наметили сроки проведения 
выборов волостных земских гласных. В общем и целом 
они оказались согласованы со временем избирательной 
кампании в Учредительное собрание – вторая половина 
августа 1917 г. [14. Ф. 285. Оп. 3. Д. 5. Л. 41; 16. Ф. 314. 
Оп. 1. Д. 143. Л. 12–18; 18. 19 авг. C. 3]. Однако исклю-
чение составили широко представленные в регионе 
территории «кочевых инородцев», где, исходя из ряда 
специфических трудностей (социокультурные особен-
ности местности), выборы гласных в соответствующие 
органы оказались отложены до октября 1917 г. 
[2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 143. Л. 40, 52]. 

В-пятых, подготовка волостных выборов потребо-
вала от земств создания разветвлённой сети избира-
тельных комиссий. Их предусматривалось формиро-
вать из председателя, назначавшегося уездной земской 
управой, а также из 4–8 членов (в зависимости от числа 
избирателей в округе) [2. Ф. 1800. Оп. 1. Д. 166А. 
Л. 159–165, 310–325]. Половина из них предлагалась и 
утверждалась руководителями земский управы, а дру-
гая – избиралась населением. Население региона в сво-
ей массе крайне равнодушно или даже негативно от-
неслось к выборам членов волостных комиссий, в ряде 
случаев – фактически отказалось от участия в этом 
процессе. Например, 28 июля 1917 г. жители се-
ла Надежда Ставропольского уезда открыто заявили 
представителям власти, что до конца войны не позво-
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лят проводить в волости выборы волостных земских 
гласных, и на этом основании устранились от опреде-
ления членов волостной избирательной комиссии [16. 
Ф. 314. Оп. 1. Д. 133. Л. 37–40]. Аналогичные действия 
граждан были документально зафиксированы не менее 
чем в сорока крупных сёлах всех трех рассматриваемых 
губерний. В результате не менее 20% сельских и волост-
ных избирательных комиссий региона фактически ока-
зались скомплектованы лишь уполномоченными от зем-
ских управ и собраний, т.е. в нерепрезентативном виде. 
Это, в конечном итоге, самым негативным образом отра-
зилось на их практической деятельности. 

В-шестых, региональное земство встало перед необхо-
димостью подготовить к выборам большой штат квали-
фицированных специалистов, чья нехватка на территориях 
«самого молодого земства» России ощущалась особенно 
остро: инструкторов, консультантов, организаторов, аги-
таторов, счётчиков (статистиков) и т.п. [14. Ф. 1094. Оп. 1. 
Д. 40. Л. 32–43; 15. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 62–79; 16. Ф. 311. 
Оп. 1. Д. 200. Л. 101–112]. В итоге пришлось задейство-
вать работников просветительских организаций, коопера-
торов и т.п. Часть из них была командирована в Москву и 
Петроград на специальные курсы, организованные сто-
личными земствами и университетом Шанявского [2. 
Ф. 1788. Оп. 2. Д. 64. Л. 1–24, 65–81]. Вернувшись, они 
получили статус «уполномоченных-инструкторов» и были 
командированы земскими управами в волости и сёла для 
руководства действиями соответствующих комиссий [14. 
Ф. 1094. Оп. 1. Д. 40. Л. 34]. 

В-седьмых, земствам региона необходимо было опре-
делиться с тем, какая избирательная система будет при-
менена к планируемым волостным выборам. Дело в том, 
что если первоначально земствам было поручено органи-
зовать выборы исключительно на основе мажоритарной 
системы, то 26 июля 1917 г. Временное правительство 
разрешило земствам факультативно применять и пропор-
циональную систему, при которой избиратель отдавал 
свой голос за один из списков, выдвинутых обществен-
ными и политическими организациями и утвержденных 
МВД [2. Ф. 1800. Оп. 1. Д. 166А. Л. 159–165, 310–325]. 
Большинство земских избирательных комиссий не реши-
лись использовать пропорциональную систему и положи-
ли в основу выборов волостных гласных мажоритарную 
(персонально-именную) модель голосования [14. Ф. 285. 
Оп. 3. Д. 5. Л. 42–64; 15. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 84–96; 16. 
Ф. 311. Оп. 1. Д. 200. Л. 91–121]. Однако по-иному посту-
пили в ряде волостей Оренбургского, Ставропольского, 
Медвеженского и некоторых других уездов [2. Ф. 1788. 
Оп. 2. Д. 181. Л. 16–21, 80–83]. Единообразия в этом во-
просе достичь не удалось. 

В-восьмых, особые сложности в ходе реализации 
волостной реформы земства встретили при составле-
нии списков избирателей волостных земских гласных. 
Здесь пришлось столкнуться с прямым сопротивлением 
со стороны населения. Так, в июле 1917 г., стремясь 
сохранить общинный уклад и боясь увеличения налогов, 
крестьяне села Михайловское Ставропольской губернии 

составили и утвердили приговор: «Волостное земство 
пока не организовывать и списков избирательных не со-
ставлять» [16. Ф. 311. Оп. 1. Д. 200. Л. 97–99]. В конце 
июля 1917 г. жители с. Надеждинское Ставропольского 
уезда запретили писарю составлять списки избирателей. 
Своё решение они аргументировали необходимостью 
дождаться окончания войны и стабилизации обстановки. 
В целом в Юго-Восточных губерниях то или иное проти-
водействие составлению названных списков выразили 
жители более половины волостей [2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 69. 
Л. 59–82; 2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 181. Л. 80, 85–97].  

Характерную зарисовку поведения населения в от-
ношении соответствующей процедуры составил один 
из членов волостной избирательной комиссии Орен-
бургского края и по совместительству корреспондент 
журнала «Оренбургское земское дело»: «Заходим в 
одну избу, хозяин недовольно ворчит: “Уже переписы-
вали, переписывали и нам надоело, а всё пишут”. Дру-
гие говорят: “Это для чего?” “Пусть уже без нас выби-
рают”… Крестьяне смотрят на выборы волостного зем-
ства как на ненужную тяжесть» [18. 18 (31) июня. C. 6]. 

В итоге региональному земству не удалось уло-
житься в намеченный график и оперативно опублико-
вать списки избирателей волостных гласных: оконча-
тельные списки появились в местной печати не в июне, 
а лишь в конце июля – в Астраханской губернии, в ав-
густе – в Оренбургской и Ставропольской губерниях 
[14. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 40. Л. 32–35; 18. 29 июня 
(11 авг.). С. 1–3; 16. Ф. 311. Оп. 1. Д. 177. Л. 96–120]. 
Из числа неинородческих территорий рекордсменом 
региона в плане соответствующей задержки стал Алек-
сандровский уезд, где работа над составлением указан-
ных списков продолжалась до середины сентября 
1917 г. [16. Ф. 311. Оп. 1. Д. 200. Л. 98–99]. Но наибо-
лее сложная ситуация сложилась на территории про-
живания «кочевых инородцев» (в Туркменском и Ачи-
кулакском приставствах). Здесь под воздействием про-
тиводействия со стороны родовой знати обозначенные 
мероприятия завершились только в октябре 1917 г. 
[2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 145, 161]. 

В итоге все названные сложности заставили прави-
тельство сдвинуть сроки выборов волостных земских 
гласных. В Астраханском, Черноярском, Орском, Че-
лябинском, Ставропольском, Медвеженском уездах 
они были назначены на конец августа 1917 г., в Орен-
бургском, Верхнеуральско-Троицком, Святокрестов-
ском, Благодаринском – на первую половину сентября, 
в Александровском уезде – они вначале были отложе-
ны до 24 сентября 1917 г., а затем оказались перенесе-
ны на 1 октября 1917 г. [14. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 40. Л. 39, 
81, 152; 15. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 73–112; 16. Ф. 311. 
Оп. 1. Д. 200. Л. 91–122]. На территории проживания 
так называемых кочевых инородцев выборы наметили 
провести лишь в ноябре 1917 г. [2. Ф. 1788. Оп. 2. 
Д. 81. Л. 146, 162; 16. Ф. 67. Оп. 1. Д. 352. Л. 11–14].  

Таким образом, на Юго-Востоке России процесс 
подготовки выборов в волостное земство показал, что 
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для региона были характерны две фундаментальные 
проблемы, снижавшие технологическую эффектив-
ность управления процессом. Одна из них была харак-
терна для всей страны и заключалась в недостатке фи-
нансирования и отсутствии должной централизации. 
Вторая была, по-видимому, характерной для регионов с 
выраженной социокультурной спецификой (нацио-
нальных периферий) и заключалась в отсутствии рыча-
гов воздействия на родовую аристократию, в стремле-
нии привнести на территорию ее проживания новые 
внутрироссийские стандарты управления. Одна про-
блема накладывалась на другую, усугубляла ее, что 
делало волостные выборы на Юго-Востоке России ме-
роприятием более проблемным, чем где бы то ни было. 

Предвыборная агитация «за» и «против» волост-
ных выборов в регионе: позиция советов, волостных 
начальников и «туземной аристократии». В связи с 
вышеизложенным становится понятным то особое вни-
мание, которое земства уделили разъяснению населению 
важности участия в выборах. Сразу отметим, что у широ-
ких слоев населения Юго-Востока России сформирова-
лось явно выраженное негативное отношение к заплани-
рованным выборам. Данный факт был публично засвиде-
тельствован практически всеми политическими силами и 
не представляет никакой сенсации. Так, 29 июля 1917 г., 
характеризуя настроение граждан, газета «Астраханский 
листок» опубликовала путевые записки одного из мест-
ных земских деятелей, посетившего волости с агитацион-
ными целями. «На местах, – отмечал он, – сложилось не-
доверие к земству благодаря неправильно взятому курсу 
земской деятельности, со всеми её дефектами, поселив-
шими крайнее отвращение даже к самому слову «зем-
ство». Крестьяне говорят, называйте наше будущее 
управление как угодно, однако не земство: омерзело нам 
это слово» [19. C. 2–3]. Оренбургский губернский комис-
сар в докладе министру внутренних дел, оценивая подго-
товку выборов волостных гласных, отмечал, что «земская 
идея не привилась в губернии и у большинства населения 
вызывает отрицательное отношение» [2. Ф. 1788. Оп. 2. 
Д. 181. Л. 80–83]. Характеризуя настроение граждан, кор-
респондент газеты «Известия Оренбургского губернского 
комитета Общественной безопасности» в июле 1917 г. 
писал: «На земского человека здесь смотрят как на при-
теснителя, обманщика, получающего только жалование… 
Ему не доверяют и, даже, боятся» [2. Ф. 1788. Оп. 2. 
Д. 181. Л. 83]. Наиболее сложная ситуация в этом отно-
шении сложилась в Ставропольской губернии, где мощ-
ное антиземское движение зародилось еще в дореволю-
ционный период. В августе 1917 г., информируя МВД о 
положении в крае, Ставропольский губернский комиссар 
Д.Д. Старлычанов сообщал: «Объезжаю сёла лично, кре-
стьяне заявляют, что всё дадут, что готовы терпеть всякие 
жертвы, только не надо говорить про земство. Слово 
“земство” вызывает негодование и озлобление» 
[2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 143. Л. 17]. 

Почему перед выборами в регионе сложилась такая 
ситуация? Нам представляется, что ключевую роль 

здесь сыграла не политическая дифференциация обще-
ства, а, говоря обобщенно, дифференциация менталь-
ная. Это очень ярко проявилось в процессе предвыбор-
ной агитации и контрагитации. 

Стремление добиться на волостных выборах опре-
деленного политического результата фактически ото-
шло на второй план по сравнению со стремлением до-
биться того, чтобы выборы состоялись как таковые. 
Земские управы региона привлекали для решения этой 
задачи не только своих служащих (учителей, врачей, 
агрономов), но и разнообразные политические и обще-
ственные организации: исполкомы, комитеты безопас-
ности, кооперативы, просветительские учреждения, 
партийные комитеты кадетов и эсеров [14. Ф. 285. 
Оп. 3. Д. 5. Л. 21–34; 15. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 75–114; 
16. Ф. 311. Оп. 1. Д. 200. Л. 87–111]. Важно, что оказа-
лись задействованы и советы. Особенно широко со-
трудничество земств и советов развернулось в Орен-
бургской и Ставропольской губерниях. Так, в июле 
1917 г. Ставропольское губернское земство распоряди-
лось выделить 25 тыс. руб. Советам на расходы «по 
принятию мер к разъяснению земской идеи». Оренбург-
ский исполком советов крестьянских депутатов напра-
вил на места многих своих представителей для подго-
товки выборов волостных земских гласных [20. C. 4].  

Таким образом, присущее советской историографии 
стремление рассматривать советы и земства как клас-
сово антагонистические органы самоуправления не 
подтверждается документами, характеризующими си-
туацию в рассматриваемом регионе. С чем это могло 
быть связано? Нам видится основная причина в том, 
что местные советы позиционировали себя как органы 
самоуправления, тогда как волостное земство рассмат-
ривали как создающийся низовой демократический 
орган государственного управления, включенный в 
вертикаль власти региона. Такая оценка, под которой 
были серьезные основания (не случайно вывод о бюро-
кратизации земства был сделан в современной науке), 
позволяла не рассматривать волостные выборы как 
антисоветское мероприятие, делала советы заинтересо-
ванными в формировании сети местных учреждений, с 
которыми потом можно было начать сотрудничество. 

Однако даже поддержка советов не могла помочь 
внятно донести земскую позицию о необходимости 
участвовать в выборах местному населению в услови-
ях, когда крестьяне были полностью заняты сельскохо-
зяйственными работами и просто физически не могли 
регулярно посещать предвыборные митинги и прочие 
агитационные акции [2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 69. Л. 29–52; 
23. С. 4–7]. Стремление провести выборы как можно 
быстрее сыграло в этом смысле злую шутку с земства-
ми по всей стране, в том числе и на аграрном Юго-
Востоке. В итоге земствам не удалось охватить пред-
выборной агитацией подавляющую часть населения. 
Граждане, в своей основной массе, оказались не озна-
комлены с сутью волостного земского самоуправления, 
с тонкостями процедуры выборов гласных, особенно-
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стями пропорциональной и мажоритарной систем го-
лосования, с кандидатами на соответствующие посты 
[14. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 40. Л. 148–157; 15. Ф. 14. Оп. 3. 
Д. 6. Л. 10–14; 16. Ф. 314. Оп. 1. Д. 133. Л. 39–65].  

Единственным выходом из создавшейся ситуации бы-
ло бы использование в качестве агитационного механизма 
традиционных органов крестьянского управления – во-
лостных и сельских сходов. Однако именно они оказались 
в руках противников выборов в волостное земство. Их 
руководящие лица, как правило, вели антиземскую агита-
цию, тем более действенную, что она осуществлялась не 
время от времени, «наездами», а каждодневно, в процессе 
рутинного управления селом. В первую очередь, в этом 
направлении работали сельские и волостные старшины, то 
есть лица, наделенные властью. Резонно предположить, 
что их основным мотивом было нежелание ее потерять. 

Они в массовом порядке уклонялись от участия в со-
ставлении избирательных списков и прочих подобных 
предвыборных мероприятий [14. Ф. 285. Оп. 3. Д. 5. 
Л. 29–44; 15. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 78–92; 16. Ф. 311. Оп. 1. 
Д. 200. Л. 91–111], т.е. саботировали процесс подготовки 
выборов. И, конечно, вели контрагитацию. Причем доку-
менты показывают, что их агитация велась не столько 
против этих конкретных выборов, а против земской идеи 
в целом. Характерными чертами такой агитации на Юго-
Востоке России стали следующие: 

– использование абсолютно неправдоподобных с точ-
ки зрения любого образованного человека (т.е. заведомо 
ложных) слухов. Например, в июле–августе 1917 г. в Тре-
тьей и Пятой Бурзянских, Ново-Киевской волостях Ор-
ского уезда местных башкир уверяли, что «если примете 
земство, то оно закроет вам всякие базары, возьмёт в свои 
руки продовольственные дела и покупать вам будет нече-
го, примете земство – оно всю вашу землю разделит меж-
ду русскими» и т.п. [18. 29 сент. C. 4]; 

– опора на представителей казачества как катего-
рии, которая успешно вела сельское хозяйство без зем-
ского управления. Например, в Карачай-Кипчакской 
волости именно казаки приезжали в села и указывали: 
«не заводите земства, а то оно вам хлеба не будет да-
вать, а мы вас прокормим. Если земство примете, то 
земля ваша уйдёт. Вот у нас, казаков, нет земства, как 
хорошо мы живём и всегда готовы к вам на помощь 
прийти» [Там же]; 

– опора в национальных районах (например, в Кир-
гизской степи, Калмыккой Орде, Туркменском и Ачи-
кулакском приставствах, Большедербетовском улусе) 
на местную родовую знать как на основных агитаторов 
против земства как органа, вторгающегося в традици-
онную сферу племенного управления и потому неза-
конного [2. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 145, 161; 16. Ф. 67. 
Оп. 1. Д. 352. Л. 19–52];  

– приравнивание волостного земства к возвращению 
«старого режима». Например, в селе Станковском Челя-

бинского уезда старшина Я. Колесников говорил о схоже-
сти «земских начальников и земских стражников (и всех 
старых порядков) с новым земством» [18. 4 (17) авг. C. 8]. 

Подводя итоги изложенному, важно сказать, что в 
науке сформировался стереотип, в соответствии с ко-
торым основным противником волостной реформы 
являлись радикальные левые политические силы 
(большевики, левые эсеры), которые через партийные 
структуры и подконтрольные советы «дали бой» и со-
рвали выборы. Такие факты действительно наблюда-
лись в изучаемом регионе. Однако наше исследование 
показывает, что это был, если можно так выразиться, 
«вспомогательный фронт», а основная граница проти-
востояния на Юго-Востоке России пролегала все-таки 
по линии «новая власть (земство) – традиционная 
власть (руководители крестьянских сходов, туземная 
аристократия)». На наш взгляд, есть основания перене-
сти поиск причин углубившегося в 1917 г. системного 
кризиса из политической и экономической плоскости в 
ментальную, в смысле отторжения традиционалист-
ским сознанием большинства населения региона пред-
лагаемых ему (а точнее говоря, навязываемых и про-
давливаемых сверху) инноваций, воспринимаемых как 
элемент политики насильственной аккультурации. 
Именно в рамках этой модели становится объяснимой и 
позиция волостных старшин, которые, судя по импер-
скому опыту, должны были бы желать ладить с Вла-
стью, но при условии, что это власть понятного им об-
разца; и проземская позиция большинства местных со-
ветов – ведь они, как и земства, выступали в роли нов-
шества, противостоящего традиционным формам жизни. 
Являлась ли эта фундаментальная проблема специфиче-
ской только лишь для рассматриваемого региона либо 
она была характерной для страны в целом?  

Думается, признаки описанной выше ситуации 
можно увидеть по всей земской России, однако на 
разных территориях она имела разную степень остро-
ты, и наибольшую – именно в таких регионах, как 
Юго-Восток России. Дело в том, что весь предше-
ствующий опыт существования этого яркого предста-
вителя «внутренней периферии» в составе Российско-
го государства предполагал уважение Центра к тради-
ционным механизмам власти и их носителям, а непо-
средственное соседство крестьян региона с особыми 
социокультурными группами (казаками, «инородца-
ми») не могло не возбудить в них желания пользо-
ваться теми же льготами и привилегиями (признание 
законности старинных форм управления общиной 
рассматривалось ими именно как льгота и привиле-
гия). Соответственно, и их реакция на внедряемый 
механизм земского волостного управления была более 
резкой, чем у жителей тех регионов, которые в таких 
условиях не находились и к которым земство пришло 
уже несколько десятилетий назад. 
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VOLOST’ ZEMSTVO. 
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The aim of this article is to analyze the process of preparation of the elections to a volost zemstvo in the Southeast of Russia in 1917 in 
the context of a policy of violent acculturation. The solution of the following tasks is provided: the identification and the analysis of 
obstacles in the preparation of these elections of technical and organizational character; research of a position of regional councils, vo-
lost chiefs and “the native aristocracy”. The methodology of the research is based, on the one hand, on achievements of the scientific 
direction of “a modern imperial history”; on the other hand, it is within the regional approach emphasizing a variety of local conditions. 
The problem field of a research is within a definition of characteristic features and features of realization of state policy on the develop-
ment of peripheral territories. The research is directed to the solution of a large scientific problem of definition of nature of the evolution 
of policy of acculturation for peripheral territories of Russia at a stage of turning off the Empire. Mainly archival sources from the State 
Archives of the Russian Federation and regional archives of Orenburg, Astrakhan, Stavropol, and also the regional press of the studied 
period have formed a research sources base. During the conducted research the author came to the following conclusions: by preparation 
of the elections to a volost zemstvo the main border of opposition in the Southeast of Russia laid not on the politic party line, but on the 
“new Authorities (zemstvo) - the traditional Authorities (heads of country descents, the native aristocracy)” line. The local population 
perceived attempt of the Authorities on an introduction of a volost zemstvo as the act of violent acculturation. The traditionalist mentali-
ty of the populace rejected the proposed innovations (or, rather, innovations impressed upon and forced from above). Signs of the situa-
tion described above can be seen across all zemstvo’s Russia, however in different territories it had different degree of sharpness, and 
the greatest – in such regions as the Southeast of Russia, in connection with an immediate vicinity of peasants of the region with special 
sociocultural groups (Cossacks, “foreigners”). 
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Как показал анализ военных заказов судостроительного цеха Воткинского завода, деградация воткинского судостроения, пре-
кратившая это производство при консервации завода в середине 1920-х гг., началась во время Первой мировой войны, а не в 
период Гражданской войны, как полагалось ранее. Завод перепрофилировался с пароходов и барказов на изготовление про-
стых в производстве барж и шаланд. Тем не менее с помощью продукции завода удалось в краткие сроки кардинально обно-
вить инфраструктуру стратегически важных в годы войны Волго-Каспийского канала и Архангельского порта. 
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Введение. Первая мировая война стала серьезным 
испытанием для промышленности Российской Импе-
рии. Традиционный подход, сформировавшийся в со-
ветской историографии, рассматривал процесс военной 
модернизации производства через призму социально-
экономических и политических процессов. Единичные 
работы, рассматривавшие военно-технический аспект 
промышленной модернизации, были скорее исключе-
нием из правил. Лишь в последнее время наметилась 
тенденция комплексного рассмотрения проблемы как 
продукта серии взаимосвязанных процессов [1, 2]. К 
сожалению, первоначальная статистическая информа-
ция, на которой базируются подобного рода исследо-
вания, обычно не подвергается критическому анализу, 
а потому выводы кажутся несколько преждевременны-
ми и голословными. Поэтому успеха можно достичь, 
лишь применив отраслевой подход для анализа с целью 
реконструкции реальных объемов производства и вы-
явления проблем отрасли. Задача данной работы состо-
яла в определении реальных объемов производства 
судостроительного цеха Воткинского завода в период 
Первой мировой войны и анализа динамики структуры 
военных заказов. 

Материалы и методы исследования. До сих пор при 
оценке объемов производства воткинского завода иссле-
дователи использовали в качестве источниковой базы 
фонды Воткинского завода, сосредоточенные в основном 
в Центральном государственном архиве Удмуртской Рес-
публики (ЦГА УР) [3–6]. Однако, как было показано нами 
ранее [7], они не дают цельной картины и не составляют 
однородный контент, например детально описываются 
работы и заказы за 1915 г. при практически полном отсут-
ствии описания работ и заказов за 1916 г.  

Второй мощный источниковый корпус представля-
ют речные и морские регистры. Предыдущая наша ра-
бота с ними и реконструкция по их данным биографий 
судов дали возможность сформулировать несколько 
оригинальных принципов, подробнее изложенных 
нами ранее [8]. Но и здесь имеется ряд проблем. Доре-
волюционные регистры весьма подробно описывают 
имевшиеся в строю самоходные плавсредства и обхо-
дят полным молчанием несамоходные. Однако, как 

удалось выяснить, основную массу военных воткин-
ских заказов составляли как раз несамоходные плав-
средства – шаланды и баржи. В этой связи очень помо-
гают регистры начала 1920-х гг., имеющие эти списки 
[9, 10], но они, разумеется, отражают лишь плавсред-
ства, пережившие Гражданскую войну.  

Третью группу источников составляют периодиче-
ская печать и литература мемуарного характера. При 
всей своей субъективности она иногда способна дать 
ценные свидетельства, заставляющие проверить или 
опровергнуть имеющиеся реконструкции. К сожалению, 
содержащаяся там информация обычно крайне субъек-
тивна и нередко не подтверждается источниками, а по-
тому ее использование без предварительной проверки 
невозможно. Так, в работе Ломаева [11] утверждается, 
что заказ на плавкраны завод получил в 1907 г. и в 
1908 г. были заложены первые три крана. Эта информа-
ция противоречит архивным данным, по которым работа 
над кранами началась лишь в 1912 г. [3. Д. 11050]. В 
работе Добровольского [12. С. 46] утверждается, что по 
воткинским чертежам на Сормовском и Балтийском за-
водах было открыто производство землечерпательниц. 
Архивные фонды дают обратную картину: Воткинский 
завод просит от Министерства промышленности и тор-
говли высылку комплекта чертежей по землечерпатель-
нице типа «Василий Салов», а для зарисовки особо не-
понятных элементов конструкции командирует на Бал-
тику своего инженера [3. Д. 11093]. 

Таким образом, традиционный корпус литературы и 
источников не может дать объективной картины вот-
кинского судостроения военного времени. В связи с 
этим был выбран альтернативный подход реконструк-
ции номеров судостроительных заказов. С началом 
больших объемов производства на филиалах, прежде 
всего в Тюмени и Сретенске, в 1909 г. в заводской до-
кументации начал фигурировать номер заказа или 
строительный номер парохода и плавсредства. До этого 
каждый заказ назывался индивидуально, например 
«шхуна № 2 Померанцева», что при смене владельца в 
период стапельного строительства вносило некоторую 
неопределенность с исполнением заказа и возможность 
ошибок, которые при функционировании отдаленных 
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площадок могли привести к существенным финансо-
вым убыткам. Так, в 1915 г. гребной винт землечерпа-
тельницы «Инженер Петерсон» был по ошибке отправ-
лен в Астрахань, где шла достройка землечерпалки 
«Инженер Шуляченко» [3. Д. 11093]. Зато в 1914 г., 
когда шла одновременно достройка в Тюмени парохода 
«А. Станкевич», а в Сырыголе Одесских плавкранов, 
комплектующие для них шли единым потоком на стан-

цию Чепца, где в зависимости от заказа направлялись 
либо в Сибирь, либо на Черное море [Там же. Д. 11092]. 

Используя сведения, имеющиеся в документации 
Технического бюро Воткинского завода, нами была со-
ставлена таблица номеров заказов, пустые номера кото-
рых были заполнены на основании анализа архивной до-
кументации [13]. После реконструкции номеров заказов 
появилась возможность их логического анализа. 

 

Т а б л и ц а  1 
Выполнение заказов судостроительного производства в годы Первой мировой войны 

 

№ заказа Наименование 
Дата /  

заказчик 
Полугодие / Год 

1 / 1914 2 / 1914 1 / 1915 2 / 1915 1 / 1916 2 / 1916 1 / 1917 2 / 1917 1 / 1918
281 Землечерпалка «Инженер Шуляченко» ? / МПиТ          
282 40-тонный Керченский плавкран ? / МПиТ          
283 50-тонный 1-й Одесский плавкран ? / МПиТ          

284 
Пароход «А. Станкевич» Тобольского 
губернского управления 

? / МПиТ          

285 50-тонный 2-й Одесский плавкран ? / МПиТ          
286 (?) Бакинский плавкран ? / МПиТ          

287–290 
Грунтоотвозные шаланды в 100 куб. м 
для Архангельского порта (4 ед.) 

? / МПиТ          

291 Землечерпалка «Инженер Флорин» 
17.01.1914 / 

МПиТ  
         

292 40-тонный Астраханский плавкран 
17.01.1914 / 

МПиТ  
         

293 Землечерпалка «Инженер Руденко» 
17.01.1914 / 

МПиТ 
         

294-299 
Грунтоотвозные шаланды в 150 куб. м для 
Астраханского порта (1-я партия) (6 ед.) 

17.01.1914 / 
МПиТ 

         

300 Землечерпалка «Инженер Петерсон» 
17.01.1914 / 

МПиТ 
         

301–306 
Грунтоотвозная шаланда в 150 куб. м. для 
Астраханского порта (2-я партия) (6 ед.) 

17.01.1914 / 
МПиТ  

         

307–312 
Грунтоотвозная шаланда в 115 куб. м для 
Астраханского порта (3-я партия) (6 ед.) 

17.01.1914 / 
МПиТ  

         

313–318 
Грунтоотвозная шаланда в 200 куб. м. для 
Астраханского порта (4-я партия) (6 ед.) 

17.01.1914 / 
МПиТ 

         

319 50-тонный Николаевский плавкран 
17.01.1914 / 

МПиТ 
         

320 50-тонный Архангельский плавкран № 2 
17.01.1914 / 

МПиТ  
         

321–328 
Баржа для сухого груза для Архангель-
ского порта (8 ед.) 

? / МПиТ          

329–330 
Грунтоотвозные шаланды в 130 куб. м 
для Архангельского порта (2 ед.) 

? / МПиТ          

331 50-тонный Архангельский плавкран № 3 ? / МПиТ          

332–335 
50-тонные Архангельские плавкраны  
№ 5–8 (4 ед.) 

? / МПиТ          

336–345 
Баржа для сухого груза в 120 т для Архан-
гельского торгового порта (10 ед.) 

? / МПиТ          

346–351 
Баржа для сухого груза в 120 т для Коль-
ского порта (6 ед.) 

? / МПиТ          

352 (?) Буксирный пароход «Сплавщик» ? / ВЗ          
353–362 

(?) 
Рейдовая баржа в 250 т 
для Архангельского порта (10 ед.) 

? / ММ          

363 (?) Буксирный барказ типа «Сорванец» 
23.11.1916 / 

ВЗ 
         

364 (?) Дебаркадер для Астраханского порта ? / МПиТ          

365–366 
Колесные буксирные пароходы «Красная 
заря» и «Вперёд»  

15.12.1916 / 
МПиТ  

         

367–368 
Винтовые буксирные пароходы «Кура» 
(2-й) и «Терек» (2-й)  

16.12.1916 / 
МПиТ 

         

369–371 
(?) 

Колесные рейдовые буксиры в 250 л.с. 
для МПиТ (3 ед.) 

16.12.1916 / 
МПиТ  

         

372 (?) Плавкран Батумского порта ? / МПиТ          
373–382 Баржа для сухого груза в 200 т (10 ед.) ? / ММ          

383–392 
Баржа для сухого груза в 120 т для Архан-
гельского торгового порта (10 ед.) 

? / МПиТ          

393 Пароход «Металлист»  
27.12.1917 / 
Михалев 

         

Примечание. МПиТ – Министерство промышленности и торговли, ММ – Морское министерство, ВЗ – Воткинский завод. 
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Т а б л и ц а  2 
Загрузка судостроительного цеха Воткинского завода в годы войны 

 

Наименование 
Полугодие / Год 

1 / 1914 2 / 1914 1 / 1915 2 / 1915 1 / 1916 2 / 1916 1 / 1917 2 / 1917 1 / 1918 
Плавкраны 7 (32%) 12 (25%) 10 (16%) 10 (15%) 2 (5%) 2 (3%) 2 (4%) 2 (3%) 1 (3%) 
Землечерпалки 4 (18%) 4 (9%) 4  (7%) 3 (4%) 1 (3%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (3%) 
Пароходы и барказы 1 (5%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (3%) 9 (14%) 9 (16%) 8 (13%) 9 (24%) 
Баржи 0 18 (38%) 34 (55%) 34 (51%) 26 (68%) 37 (59%) 37 (65%) 37 (60%) 21 (55%) 
Грунтоотвозные шаланды 10 (45%) 12 (26%) 12 (19%) 18 (27%) 8 (21%) 14 (22%) 8 (14%) 14 (23%) 6 (15%) 
Всего в исполнении 22 47 62 67 38 63 57 62 38 

 

 
 

Рис. 1. Загрузка судостроительного цеха Воткинского завода в годы войны: 1 – всего объектов в постройке; 2 – баржи;  
3 – грунтоотвозные шаланды; 4 – плавкраны, 5 – пароходы и барказы; 6 – землечерпалки 

 

Обсуждение. На основании реконструированной 
таблицы номеров заводских заказов появилась воз-
можность восстановить степень загрузки судострои-
тельного производства завода в разные периоды миро-
вой войны (табл. 1). Общая логика выдачи заказов сле-
дующая: поздние заказы имеют более высокий номер. 
Дата исполнения заказа была определена на основе 
заводской архивной документации. В случае отсут-
ствия сведений об исполнении заказа полугодием ис-
полнения считалось полугодие, когда заказ пропадал из 
списка незавершенных работ. Для наглядности темпов 
загрузки завода есть смысл сгруппировать заказы по 
следующим категориям: плавкраны; землечерпалки; 
пароходы и барказы; баржи; грунтоотвозные шаланды. 
Таким образом, картина динамики производства при-
нимает следующий вид (табл. 2, рис. 1). 

Как видно из приведенных данных, в первом полуго-
дии 1916 г. завод в основном справился с предвоенными и 
начальными военными заказами (38 исполняемых зака-
зов), из-за чего во втором полугодии 1916 г. он получает 
новые заказы, исполняемые до конца войны. Естествен-
ный спад, наблюдаемый во втором полугодии 1918 г., 

связан с воткинским восстанием, последующими за ним 
двумя эвакуациями завода при прохождении линии фрон-
та. Это что касается количественной картины. 

Однако исполняемые заказы меняются и качествен-
но. Если в начале войны завод барж не строил, в воен-
ные годы именно баржи составили львиную долю зака-
зов (от 51 до 68% по количеству). На втором месте ста-
бильно идут грунтоотвозные шаланды. Их доля в зака-
зах колеблется от 14 (1917 г.) до 27% (1915 г.). Но сле-
дует отметить, что практически все эти заказы выданы 
еще в январе 1914 г. и завод, закончив одну партию 
шаланд, приступал к работе над следующей. В итоге 
последняя партия из шести 200-кубовых шаланд для 
Астраханского порта так и не ушла заказчику из-за 
воткинского восстания 1918 г. Доля плавкранов и зем-
лечерпалок в течение войны неумолимо снижается. 
Дело в том, что уже во второй половине 1915 г. завод 
выполнил два наиболее важных заказа: качественное 
обновление землечерпательного парка Волго-Каспий-
ского канала и формирование штата плавучих кранов 
Архангельского порта, через который шли военные 
поставки от союзников. 
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Однако самый важный итог войны состоял в том, 
что доля пароходов в структуре заказов завода упала до 
ничтожных 2–3%. Заказ на семь буксирных пароходов 
для Астраханского порта, последовавший в декабре 
1916 г., картину не изменил, работы на этих объектах 
завод практически не вел. В итоге в 1922 г. удалось 
достроить лишь два буксира, работы на остальных не 
вышли из стадии плазовой разметки. Картина тем бо-
лее удивительная, что в предвоенные годы именно па-
роходы составляли не просто большую часть заказов 
судостроительного цеха, в некоторые годы они были 
единственной продукцией завода. 

Почему отсутствие пароходных заказов имело 
крайне негативное влияние на общую картину судо-
строительного производства Воткинского завода? Дело 
в том, что именно пароходы составляли в то время 
наиболее интеллектуально емкую продукцию. На па-
роходах в первую очередь находили применение все 
инновации, как в строительстве корпусов, так в произ-
водстве машин и котлов [12]. Хотя на землечерпалках и 
плавучих кранах тоже стояли паровые машины, это 
были весьма примитивные машины двойного расшире-
ния, которые, впрочем, вполне справлялись со своими 
задачами. Отсутствие заказов на пароходы отдалило 
Техническое бюро завода от передовых достижений в 
этой отрасли. 

С другой стороны, просматривая чертежи барж и 
грунтоотвозных шаланд [4, 6], нельзя не заметить их 
чрезвычайно примитивные обводы. Так, мидель-
шпангоут у большинства из них представлял собой в 
плане обычный прямоугольник. Такая конструкция 
позволяла существенно снизить затраты на производ-
ство, уменьшить сроки постройки, но отнюдь не спо-
собствовала повышению интеллектуального потенциа-
ла. Справедливости ради следует отметить, что Техбю-
ро по мере возможностей вносило улучшения в кон-
струкцию, применив, например, на шаландах ориги-
нальную конструкцию грунтовых ящиков воткинского 
инженера Рождественского. 

Интересная картина получается и при анализе ве-
домственной картины заказов. Если еще в 1910 г. завод 
рапортовал, что казенных судостроительных заказов он 
не имеет, то начиная с 1913 г. он полностью переори-
ентировался на заказы различных министерств (по-
следний частный заказ на пароход «Витязь» Коншина и 
Двинаренко выполнен в 1913 г.). Явная диспропорция 
видна и при сравнении заказов разных министерств. 
Так, в январе 1913 г. завод получил заказ на четыре 
парохода от Министерства путей сообщения, выпол-
ненный в 1914 г. Начиная с этого периода основной и 
по нескольким годам единственный заказчик – Мини-
стерство промышленности и торговли. Лишь в 1916 г. 
был получен заказ на 10 барж от Морского министер-
ства, а в 1917 г. – еще на десять, составив в итоге лишь 
32% от общих заказов завода. 

Наконец, в конце 1917 г. завод получил заказ от 
купца Михалева на изготовление нового корпуса к па-

роходу «Братья и сестры», став единственным частным 
заказом в годы войны. Вероятно, причины этого кры-
лись в необходимости получить хоть какие-то денеж-
ные средства в условиях начавшейся инфляции и то-
тальной задолженности по кредитам. 

Обращает на себя внимание еще одна особенность 
функционирования судостроительного цеха в военное 
время. Если до войны преобладала сборка на площад-
ках в Сретинске и Тюмени, то в военных заказах рабо-
ты на филиалах были свернуты. Филиал в Сырыголе 
прекратил работы в 1915 г. после сборки последнего 
плавкрана для портов Черного моря. 

Результаты. Военные заказы судостроительного 
цеха Воткинского завода были ориентированы на раз-
витие технических средств торгового флота России и в 
меньшей степени – военно-морского флота (20 барж, 
заказанные в 1916 г.). В этой связи было бы полезным 
проанализировать объекты инфраструктуры, на кото-
рые были направлены усилия воткинских корабелов. 

В 1874 г. началось строительство Волго-Каспий-
ского канала, соединившего глубоководное русло реки 
Бахтемир с Каспийским морем. Если до его открытия 
грузы и пассажиров приходилось перегружать на плос-
кодонные плавсредства с небольшой осадкой, чтобы 
доставить в Астрахань и там снова перегрузить на реч-
ные суда, то теперь появилась возможность морским 
судам с осадкой до 8 футов разгружаться непосред-
ственно в Астрахани, что сильно удешевило перевозки. 
В 1881 г. работы по углублению Бахтемирского прохо-
да были окончены и открылись регулярные рейсы [14]. 
Стратегическое значение Волго-Каспийского канала 
иллюстрируется такими цифрами: за 20 лет его функ-
ционирования грузооборот через Астрахань вырос бо-
лее чем в 200 раз: с 600 тыс. пудов в 1873 г. до 146 млн 
пудов в 1891 г., составив примерно треть от грузообо-
рота Суэцкого канала! В 1914 г. габариты канала со-
ставили: глубина 12 футов (3,6 м), ширина – 60 саже-
ней (128 м), длина судоходной прорези – 33,2 км [15]. 
Это было одно из крупнейших в мире гидротехниче-
ских сооружений. 

Несмотря на огромное хозяйственное значение, 
Волго-Каспийский канал оказался чрезвычайно уязвим 
из-за морских и речных наносов, поэтому безопасная 
эксплуатация судов была возможна лишь при условии 
ежегодного эксплуатационного землечерпания [16. 
C. 41]. Особенное значение канал приобрел с началом 
Первой мировой войны, ведь это был основной путь 
получения бакинской нефти. По информации речного 
регистра 1926 г. все технические средства обслужива-
ния Волго-Каспийского канала, как землечерпалки, так 
и грунтоотвозные шаланды, были произведены в Вот-
кинске [9]. 

Архангельский порт, начиная со времен Новгород-
ского княжества, представлял собой главный перева-
лочный пункт для торговли на Севере. Однако, ввиду 
малого срока навигации, ко второй половине XIX в. 
интерес к нему в торговых кругах практически пропал. 
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Намного большую экономическую выгоду приносил 
транзит через черноморские порты. В результате перед 
самой войной Архангельский торговый порт распола-
гал четырьмя постоянными городскими пристанями, в 
период навигации к которым добавлялось еще 7–8 пла-
вучих пристаней [17. С. 15]. По свидетельству очевид-
цев, к концу навигации Архангельск обычно представ-
лял собой «город, заваленный по берегу кучами угля и 
другими грузами, которые не успевали вывезти: не 
хватало причалов, барж, железнодорожных вагонов и 
многого другого» [Там же. С. 16]. По некоторым оцен-
кам, грузооборот через Архангельск во время Первой 
мировой войны превысил таковой в период Второй 
мировой войны [18. С. 119]. Именно на решение этой 
транспортной проблемы и были направлены заказы от 
Министерства промышленности и торговли Воткин-
скому заводу. Еще в 1912 г. был заказан первый плаву-
чий кран, который в условиях непостоянных плавучих 
пристаней приобретал огромное значение. Его без тру-
да можно было доставлять с места на место. Именно 
поэтому в феврале 1914 г. министерство заказало заво-
ду два крана и восемь 120-тонных барж, а позднее – 
еще четыре крана и 10 барж. На решение транспортной 
проблемы Архангельска была направлена постройка 
самой крупной серии барж за всю историю завода, 
включавшей в себя 34 единицы! Даже после Граждан-
ской войны и иностранной интервенции, судя по реги-
стру 1922 г., в Архангельске имелось 16 барж 20000-
пудовых и 6 – 15000-пудовых [10]. 

Кроме того, завод успешно исполнил заказ на шесть 
120-тонных барж для Кольского порта. К сожалению, 
не понятна их дальнейшая судьба, так как в регистре 
1922 г. они отсутствуют. Но есть точка зрения, что 
именно эти баржи сразу после Гражданской войны пе-
регнали на Енисей. К сожалению, ни подтвердить, ни 

опровергнуть эту информацию авторам пока не пред-
ставляется возможным, но по регистру 1939 г. на Ени-
сее находилась как минимум одна баржа Воткинского 
завода, характеристики которой практически совпада-
ют с таковыми 120-тонных Кольских барж. 

Выводы. Анализ военных заказов судостроитель-
ного цеха Воткинского завода позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. Военные заказы способствовали деградации су-
достроения на Воткинском заводе. Если перед войной 
среди заказов преобладала интеллектуально емкая про-
дукция в виде пароходов и барказов, то в военное вре-
мя завод перепрофилировался на выпуск барж и ша-
ланд с крайне упрощенной технологией изготовления. 
Кроме того, было практически свернуто производство 
на филиалах. Это обстоятельство указывает на то, что 
деградация воткинского судостроения, прекратившая 
это производство при консервации завода в середине 
1920-х гг., началась еще во время мировой войны, а не 
в период Гражданской войны, как полагалось ранее 
[19]. Поэтому встречающееся в литературе утвержде-
ние о том, что судостроительная отрасль в Воткинске 
претерпела модернизацию [1, 2] из-за военных зака-
зов, – не состоятельно. 

2. Продукция судостроительного цеха Воткинского 
завода имела большое значение для военной экономи-
ки России. Землечерпалки и грунтоотвозные шаланды, 
произведенные в Воткинске, дали возможность в ко-
роткие сроки полностью перевооружить мощности, 
обслуживающие Волго-Каспийский канал. Кроме того, 
продукция завода имела решающее значение при со-
здании инфраструктуры Архангельского порта, напри-
мер семь из восьми Архангельских плавучих кранов 
были воткинской постройки (один из них находится в 
эксплуатации до сих пор [20]). 
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SHIPBUILDING YARD OF VOTKINSK PLANT DURING THE FIRST WORLD WAR. 
Keywords: Votkinsk; Votkinsky plant; shipbuilding shop; technical bureau; shipbuilding; World War I. 
The First World War became a serious test for the Russian industry. Unfortunately, for a number of enterprises there is no reliable in-
formation about the volumes of military production, one of which is the shipyard of the Votkinsk plant. The aim of the study is to recon-
struct the production volumes of the shipyard of the Votkinsk plant during the WWI. The source base. The archive fund of the Votkinsk 
plant does not represent a single and homogeneous content. So there is very detailed information for 1915, with a limited volume for 
1916 and with a complete absence for 1918. The second sources are the Marine and River registers and the Naval rolls, that has numer-
ous lacunas too. Pre-revolutionary registers did not provide information on non-self-propelled vessels, and post-revolutionary registers 
keep silent about ships that lost during the civil war. To solve the problem of determining actual production volumes, the list of order 
numbers of the plant was reconstructed. Based on the documentation of the Technical Bureau of the plant, a table of order’s numbers 
was compiled, the empty numbers were supplemented on the basis of other sources. The table of the order’s production has been com-
piled on base of a table of order’s numbers. The analysis of the received information was made. In the course of the study, the following 
results were obtained and the following conclusions were drawn. 1. During wartime, the qualitative composition of orders had changed. 
If before the war in some years the orders of the plant consisted exclusively of self-propelled vehicles (steamships and steamboats), then 
non-self-propelled vessels are prevailed in the structure of military orders: barges comprised 51–68%, and scows – 14–27%. Under war-
time conditions, their design was simplified to the utmost in order to speed up and reduce the cost of production. The share of steamers 
in orders dropped to 2–3%, of which only one was completed in wartime, and the majority, at the end of the war, was in the initial stages 
of construction, it were dismantled on the slips. Regarding the departmental ownership of the executed orders, on the pre-war orders 
were dominated the private individuals. Since 1912 the main, and in 1914–1915, the principal customer was the Ministry of Industry and 
Trade. In 1916 the Naval Ministry joined the number of customers, the maximum share of orders not exceeding 32%. And only at the 
end of 1917 the plant received a single private order from the merchant Mikhalev (first time since 1913). 2. During wartime, the work of 
the plant changed radically too. If for some prewar years 100% of all products were collected at branches in Siberia and the Far East. On 
1915, with the assembly of the last floating crane for the Black Sea in Syrygol, the functioning of the branches ceased. All this infor-
mation refutes the established opinion about the modernization of production associated with military orders, and allows us to assert that 
the degradation of shipbuilding production began during the World War, and not during the civil war, as previously stated. 3. The prod-
ucts of the Votkinsk plant’s shipbuilding yard had the great importance for the Russian military economy. Dredgers and scoop scows of 
the Votkinsk made can to possible in a short time to fully re-equip the facilities serving the Volga-Caspian channel. According to the 
register of 1926, this year the canal was served only by vessels of Votkinsk’s built. In the period from 1914 to 1915, the Votkinsk plant 
supplied six floating cranes to the port of Arkhangelsk, which were of great importance, because of the prevalence of temporary piers in 
the port. On a total seven from the eight of a port cranes were Votkinsk’s built. According to the register of 1922, the Votkinsk’s barges 
accounted for more than half of the available barges of the port. This information points to the great importance of the products of the 
shipbuilding yard of the Votkinsk plant in ensuring of the strategically important transportation of the Russian Empire by the Volga-
Caspian Canal and through the Arkhangelsk Port. 
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Советская эпоха оставила нам для анализа значи-
тельный опыт социального развития различных катего-
рий населения. В настоящий момент, когда проблема 
социального развития и социальной защищенности в 
России стоит достаточно остро, нам было бы интересно 
исследовать основные пути развития этих процессов в 
рамках бурно развивавшегося региона, каким тогда 
являлся Кузбасс. Социально-бытовое развитие рабочих 
коллективов Сибири и Кузбасса было освещено в 
большом количестве работ.  

Среди исследователей этой проблемы особо выделя-
ются новосибирские историки С.С. Букин и М.М. Ефим-
кин. С.С. Букин [1] определил специфику основных эта-
пов развития социально-культурной среды. М.М. Ефим-
кин [2] подошел к проблеме с точки зрения изменения 
социально-культурного облика рабочего, исследовал 
структуру доходов работников, изменение уровня про-
фессиональной подготовки, проведение досуга. В ис-
следованиях этих авторов затронут широкий круг во-
просов, но не все они раскрываются с достаточной 
полнотой. Социальная сфера горняцких коллективов 
представлена в самом общем виде. Существуют также 
работы, посвященные урбанизации Сибири, но этот 
процесс понимался сугубо механически, как прирост 
городского населения [3]. Непосредственно рабочим 
коллективам Кузбасса большое количество работ по-
святила К.А. Заболотская [4]. Нельзя обойти внимани-
ем и работу Н.С. Головань, в которой специально рас-
сматривается жилищная политика в Кузбассе [5].  

Отметим, однако, что названные авторы оперирова-
ли в основном количественными показателями. В этой 
связи интересно рассмотреть состояние работников и 
их развитие в качественной плоскости – в формате по-
нимания их самоощущения от происходящего в их 
непосредственном окружении, их удовлетворенности 
жизнью. В рамках решения этой задачи мы хотели бы 
использовать распространенную в психологии и со-

циологии, но не использовавшуюся ранее широко в 
историческом исследовании концепцию ментального, 
или психического, здоровья. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, «ментальное 
здоровье – это состояние благополучия, когда человек 
может реализовать собственный потенциал, справлять-
ся с жизненными стрессами, продуктивно работать и 
вносить вклад в свое сообщество» [6]. Сразу отметим, 
что мы проводим четкую границу между психическими 
болезнями и нарушениями в ментальном здоровье. 
Психические болезни – это нарушения функции чело-
веческой психики, ментальное здоровье – ощущение 
человеком благополучия своей жизни. Крайние нару-
шения ментального здоровья могут приводить к психи-
ческим заболеваниям, но эти понятия ни в коем случае 
не тождественны. 

Исследования ментального здоровья в западной ли-
тературе продолжаются более 50 лет и уходят корнями 
в более старые концепции, развивавшиеся в медицине с 
XIX в. Осветим некоторые из них, которые будут по-
лезны в нашей работе. Так, Яхода [7] разделял мен-
тальное здоровье на три зоны (самореализация, власть 
над окружающей средой, автономность). Хотя эти чув-
ства достаточно важны для любого человека и их сле-
дует учитывать при анализе ментального здоровья, его 
концепция сразу же подверглась критике как отража-
ющая в основном элементы индивидуалистической 
североамериканской культуры. Л. Антоновский [8] 
предложил «подход развития решений», в котором 
личность рассматривает собственный опыт как осмыс-
ленный, управляемый и значимый, а стрессогенное 
влияние иногда имеет не только негативные, но и пози-
тивные следствия для личности. Т. Хейнонен и 
А. Меттери [9] предлагают измерители устойчиво по-
ложительного состояния ментального здоровья: про-
шлый опыт, тяжесть проблем, с которыми личность 
сталкивается в жизни, восприятие проблем самим че-
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ловеком. Эти измерители можно применять в рамках 
исторического исследования. 

В настоящем исследовании мы попытаемся проана-
лизировать детерминанту, касающуюся окружающего 
рабочих Кузбасса социально-бытового мира в конце 
40-х – середине 60-х гг. XX в. с тем, чтобы сформули-
ровать вероятное состояние их ментального здоровья. 
Социально-бытовая среда включает в себя множество 
факторов: традиция поддержки «своих», политика гос-
ударства в рамках обеспечения граждан основными 
культурно-бытовыми благами (жилье, обеспечение 
основными продуктами и товарами, доступность раз-
личных культурных мероприятий и т.д.). В настоящей 
работе мы попытаемся от количественного перейти к 
качественному анализу изменений социально-бытовых 
условий рабочих Кузбасса. 

Успехи разработки угля открытым способом во 
многом определялись состоянием социальной сферы, 
которое было узким местом. Преобладала тенденция 
развития производства средств производства, в Кузбас-
се ставка делалась на добычу сырья, в добывающую 
отрасль направлялась основная часть средств. В дан-
ный период перед руководством страны прежде всего 
остро стояли вопросы восстановления промышленно-
сти и обороны страны (в 1949 г. был создан блок 
НАТО; США, ставшие вероятным противником, обла-
дали атомным оружием и рассматривали вопрос его 
применения против «красной угрозы»). Вопросы соци-
ального развития коллективов отступали на второй 
план. Это негативно сказывалось на производительно-
сти труда. Торговля, общественное питание, производ-
ственная медицина – также необходимое условие 
успешного функционирования производственной сре-
ды в условиях, когда в основном используется труд 
вольных рабочих. Также примитивные условия труда 
негативно сказывались на ментальном здоровье работ-
ников и их рабочем энтузиазме. 

Руководство предприятий стремилось к развитию 
культурно-бытовой инфраструктуры рабочих поселков. 
В целом можно выделить несколько направлений соци-
ально-бытового развития, на которых сосредоточивало 
свою деятельность руководство отраслью: 1) жилищ-
ное строительство; 2) организация рабочего снабжения 
горняков; 3) организация лечения и отдыха работников 
[10. Л. 32]. 

Жилье – важнейшее бытовое благо работника. Кли-
матические условия Сибири определяют первостепен-
ную потребность человека в крыше над головой. Жилье 
рассматривалось как способ закрепления рабочих на 
предприятиях, а Министерство угольной промышлен-
ности было одним из основных застройщиков в реги-
оне. По программе жилищного строительства, разрабо-
танной на Конференции по изучению производитель-
ных сил Кузбасса (1948 г.), за 1950–1965 гг. в области 
было запланировано построить 20 млн кв. м жилья, из 
них силами Министерства угольной промышленно-
сти – 8 млн кв. м (металлургической – 4,7 млн, химиче-

ской – 1,2 млн, местных советов – 2 млн кв. м). Карье-
ры подчинялись территориальным трестам, а те, в свою 
очередь, комбинатам «Кемеровоуголь» и «Кузбассу-
голь», возведение жилья осуществлялось в основном за 
счет средств комбинатов, трестов, шахт и карьеров. Это 
предопределяло разрозненный характер горняцких посел-
ков, несформированность многих городских центров. 

За время войны население Кузбасса значительно 
увеличилось, а жилье в основном вводилось временно-
го типа, капитальный ремонт не проводился. На начало 
четвертой пятилетки износ жилого фонда в кузбасских 
городах составлял 30–40%. Ситуация осложнялась тем, 
что средства на строительство распылялись [11]. Боль-
шая часть населения проживала в городах (в 1956 г. из 
2,696 млн чел., проживавших в Кузбассе, 1,890 млн, 
или 71%, проживали в городах [12. С. 52], что определя-
лось спецификой промышленного развития региона. Быст-
ро росла численность работников карьеров (в 1950 г. – 
819 человек, в 1956 – 6 941, в 1960 – 11 379, а к 1965 г. 
численность достигла 15 172 человек) [11. С. 18], т.е. за 
17 лет увеличилась в 18,5 раза. Рост численности рабо-
чих существенно опережал темпы роста жилищного 
строительства. С одной стороны, отметим, что отстава-
ние в строительстве оказывало негативное влияние на 
умственное здоровье работников, но, с другой стороны, 
действовали другие факторы, поддерживавшие опти-
мизм работников: сравнительно недавняя победа в Ве-
ликой Отечественной войне, энтузиазм «общего дела». 
Кроме того, трудности понимались населением как 
временные, вызванные проблемами роста. 

Как бы то ни было, жилье рабочих было в основном 
неблагоустроенным. Многие горняки Кузбасса в конце 
1940-х гг. жили в землянках и полуземлянках, общежи-
тиях с многоярусными нарами, каркасных домах (в об-
щежитиях с многоярусными нарами проживали в 1946 г. 
84% работников «Кузбассугля» и 62% комбината «Ке-
меровоуголь») [13. С. 198]. В общежитиях работников 
угольных предприятий по данным проверки, проведен-
ной профсоюзами в 1950 г., обстановка была антисани-
тарной, не хватало мебели, было зачастую холодно [14. 
Л. 25], общежития были грязными, в них недоставало 
инвентаря, они были не радиофицированы [15. Л. 14]. 

Жилой фонд карьеров располагался в городах и 
частично в сельской местности, что оказывало влия-
ние на степень благоустройства. В деревнях и рабочих 
поселках обычно размещались традиционные дере-
венские избы, частично – финские дома. На низком 
уровне было благоустройство городов. В Прокопьев-
ске в 1950 г. не было налажено автобусное движение, 
плохое водоснабжение, дороги. Еще хуже дело обсто-
яло с поселками карьеров, где иногда не было даже 
благоустроенных жилых домов [16. Л. 18, 24, 25, 29]. 
Многие улицы не были освещены, зачастую на одного 
человека приходилось не более чем по 3,5 кв. м, 
большая часть жилья была барачного типа [15. Л. 10]. 
Из-за неразвитости социальной сферы квалифициро-
ванные работники не стремились закрепиться в Куз-
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бассе, в том числе по причинам, связанным с мен-
тальным здоровьем: человек, как правило, стремится в 
такое место, где на его состояние не оказывают влия-
ние негативные факторы. 

Такое положение в городах и поселках региона вы-
зывало озабоченность центральных органов власти. 
В Постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР 
от 6.03.1948 «О состоянии партийно-политической ра-
боты на шахтах Кузбасса» была подчеркнута необхо-
димость улучшения условий труда и быта, отмечено 
бюрократическое отношение к этому вопросу руковод-
ства отраслью. Было, в частности, сказано, что Кеме-
ровский обком «не проявлял заботу о кадрах, не повер-
нул внимания партийных, профсоюзных, советских и 
хозяйственных организаций к делу улучшения матери-
ального и культурно-бытового обслуживания шахте-
ров, запустил руководство культурно-бытовыми учре-
ждениями, ослабил общий контроль за работой жи-
лищно-коммунальных отделов, магазинов, столовых и 
других организаций и предприятий, призванных об-
служивать насущные нужды трудящихся» [17. С. 173]. 
В этом документе были намечены меры по преодоле-
нию сложившейся ситуации: взять под контроль жи-
лищное строительство с тем, чтобы в течение 1948 г. 
перевести рабочих из землянок в благоустроенные об-
щежития, усилить контроль за работой магазинов, сто-
ловых и других организаций. Это постановление при-
вело к определенной переоценке значения социально-
бытового развития. С конца 1940-х гг. уже при строи-
тельстве предприятий более-менее значительные сум-
мы на строительство жилья закладывались в титульные 
списки строящихся объектов. Однако было бы ошиб-
кой считать, что у партийного аппарата было послед-
нее слово в решении социальных проблем населения. 
В.П. Романов (руководитель нескольких угольных 
предприятий, к концу рассматриваемого периода зани-
мал пост начальника комбината «Кузбассуголь») вспо-
минал: «Все и вся определяли хозяйственники. Они 
сидели в партийных бюро, партийных комитетах, в 
органах советской власти и контролировали, определя-
ли ситуацию. Если первый секретарь “выпрягался”, он 
лишался должности на первом же очередном или вне-
очередном пленуме, который в любой момент мог пре-
вратиться в “организационный”» [18. С. 211]. Поэтому, 
какими бы ни были благими намерения партийных ра-
ботников, они ставились в жесткие рамки интересов 
производственных планов, ведомственной подчинен-
ности. 

Работа по улучшению жилищных условий рабочих 
велась по ряду направлений, одним из которых было 
переселение людей из временных жилищ в более бла-
гоустроенные. Конечно, улучшение условий жилья 
позитивно сказывалось на ментальном здоровье работ-
ников. В конце 40-х – начале 50-х гг. для шахтеров 
Кузбасса ежегодно вводилось по 150–180 тыс. кв. м 
жилья. В основном это были 1–2-квартирные дома [19. 
С. 132], а в городах – 1–2-этажные [20. С. 132]. В тече-

ние 1948 г. по комбинату «Кемеровоуголь» 3 580 чело-
век были переведены из землянок в капитальные дома 
[21. С 138], в общежитиях были ликвидированы двухъ-
ярусные спальные места, в отдельные квартиры пере-
селены 1 637 семей [13. С. 198]. В 1949 г., по заявлени-
ям руководства, было завершено переселение из зем-
лянок рабочих комбината «Кузбассуголь» [22. С. 41]. 
Такие заявления, однако, не следует принимать на ве-
ру. В дальнейшем землянки появлялись вновь и вновь, 
до 1960-х гг. Еще тяжелее сказывался разрыв между 
словами и делом на ментальном здоровье рабочих: как 
минимум один фактор, ожидание лучшего будущего, 
оказывался под угрозой. 

В 1956 г. на одного проживающего в домах пред-
приятий Министерства угольной промышленности в 
Кузбассе приходилось 5,6 кв. м (для сравнения: по 
энергетической – 4,2, черной металлургии – 3,3, хими-
ческой – 3, строительной – 2,5) [Там же. С. 319]. В це-
лом за 1950-е гг. для шахтеров Кузбасса было построе-
но 950 тыс. кв. м жилья [23. С. 5] (всего по Кузбассу – 
около 5 млн кв. м жилплощади [24. С. 85]), из чего 
можно сделать вывод, что угольщики обеспечивались 
жильем лучше, чем рабочие других предприятий. В 
1966 г. на каждого жителя в среднем по комбинату 
«Кузбасскарьеруголь» уже приходилось по 8,04 кв. м 
[25. Л. 1]. Успехи жилищного строительства для рабо-
чих карьеров объясняются также тем, что их персонал, 
по сравнению с шахтами, был немногочисленным. 

Однако принятые меры оказывались явно недоста-
точными. В начале 1960-х гг. обеспеченность жилпло-
щадью жителей Кузбасса была ниже среднереспубли-
канских норм, отмечалась антисанитария жилищ. 
В период деятельности Советов народного хозяйства 
была сделана попытка преодоления ведомственного 
подхода к строительству жилья. В 1959 г. впервые в 
Западной Сибири Кемеровский областной исполком и 
совет народного хозяйства приступили к созданию ор-
ганизации, специализирующейся на строительстве 
гражданских объектов. 

Появление в конце 1950-х – начале 1960-х гг. ком-
бинатов крупнопанельного домостроения позволило 
обеспечить ускорение темпов строительства жилья, дома 
стали типовыми. Их строительство позволило облегчить 
проблему нехватки жилья в области: в 1960 г. общая по-
лезная площадь в Кемеровской области составляла 
17 227 тыс. кв. м (в Западной Сибири – 42 859, в 
РСФСР – 502 355) [26. С. 15]. 

Жилье возводилось различными методами (подряд-
ным, индивидуальным, ведомственным), но преобладал 
ведомственный подход. За 1951–1955 гг. за счет госу-
дарства для угольщиков Кузбасса было построено бо-
лее 500 тыс. кв. м жилья [27. Л. 6], а за тот же период 
посредством индивидуального строительства и на соб-
ственные средства предприятий – 2 609 тыс. кв. м жил-
площади [21. С. 319], преобладали индивидуальное 
строительство и хозспособ. Необходимость развития 
этих методов строительства диктовалась и нехваткой 
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кадров в строительных организациях [28. С. 143]. Кро-
ме того, практиковалась выдача кредитов на строи-
тельство жилья, но в сравнительно небольших разме-
рах. В 1957 г. планировалось по государственному кре-
дитованию построить 466 тыс. кв. м, в 1960 г. – 
1 128 тыс. кв. м [29. С. 9]. 

Разрезы на этом фоне не выделялись. Например, по-
селок разреза Бачатского в 1950 г. состоял из нескольких 
деревянных домиков, а также сборных финских [30]. В 
распоряжении карьера «Краснобродский» было 5 дере-
вянных домов, в которых проживали 36 чел [31. Л. 21]. 
Шахткомы постоянно рассматривали просьбы работни-
ков о выделении им ссуд или материалов (дерева) для 
строительства собственных домов. Обычно выдавались 
ссуды в размере до 5 тыс. рублей [27. Л. 94] либо мате-
риалы объемом от 10 до 20 куб. м. Так, за 6 месяцев 
1955 г. был выделен лес 22 членам профсоюза Красно-
горского разреза, одному была выделена ссуда на строи-
тельство. Предприятиями обычно предоставлялись не 
только материалы, но и транспорт для их перевозки 
[32. Л. 4, 4а, 16, 22]. Впрочем, развертывание индивиду-
ального строительства не находило поддержки у боль-
шинства трудящихся. Особенно это проявилось в конце 
периода, когда было существенно ограничено льготное 
кредитование на индивидуальное строительство. 

В начале 1960-х гг. социально-бытовые проблемы 
обострились [33. С. 26]. Замедление развития экономи-
ки не позволило полностью реализовать жилищные 
проекты правительства. Хотя в 1965 г. в среднем вво-
дилось в строй 53 квартиры в сутки, в городах области 
появлялось все больше «долгостроев». Из-за распыле-
ния средств по объектам страдала сфера жилищного 
строительства. Появление «хрущевок» не украшало архи-
тектурный облик городов и рабочих поселков. Скорее 
наоборот, по сравнению с домами начала 1950-х гг., по-
строенными по индивидуальным планам с привязкой к 
окружающей местности, типовые дома выглядели зна-
чительно хуже.  

Следует отметить, что в исследуемый период (до 
середины 1960-х гг.) труженики разрезов не имели 
возможности селиться в «хрущевках», на этих пред-
приятиях продолжали возводить жилье традиционны-
ми способами. Только постепенно, по мере развития 
общественного транспорта, руководство предприятия-
ми в какой-то степени отказалось от идеи приближения 
жилых кварталов к производству. В горисполкомах 
начали создаваться отделы капитального строитель-
ства. Разрезы начали заключать с хозяйственными ор-
ганами договоры на строительство. Однако ведом-
ственный способ возведения жилья преобладал. Одно-
временно на предприятиях продолжалась работа по 
стимулированию индивидуального строительства, но в 
крупных городах оно было свернуто и продолжалось 
нелегально, что привело к появлению самозастроенных 
поселков-«нахаловок». 

Качество жилья в 1950-е – начале 1960-х гг. про-
должало быть невысоким. Даже в конце 1950-х гг. в 

городах Кузбасса была недостаточно развита водопро-
водная сеть, канализацией было оснащено 10–15% 
жилплощади, газом она не снабжалась [20. С. 105]. Бо-
лее 133 тыс. кв. м жилья располагались в зданиях ба-
рачного типа, домах в аварийном состоянии. 483 семьи 
жили в полуподвальных помещениях, 547 – в зоне тер-
риконов. Водопроводы были маломощными – в целом 
жители области были обеспечены 7–10 литрами воды в 
день на человека [15. Л. 10]. Однако к концу периода 
жилье, принадлежавшее карьерам, было более благо-
устроенным, чем у других производственных объедине-
ний. Общая жилплощадь, находившаяся на балансе ком-
бината «Кузбасскарьеруголь», составляла 290 453 кв. м, 
оснащено водопроводом было 82,85%, канализацией – 
73,08%, центральным отоплением – 78,75% [26. Л. 1] (в 
целом по области 71, 64 и 57% соответственно) жил-
площади [20. С. 108].  

Таким образом, анализируя влияние жилищных 
условий на ментальное здоровье трудящихся, мы не 
можем не отметить, что, несмотря на большое количе-
ство трудностей, в данной сфере были достигнуты зна-
чительные улучшения, что влияло на ментальное здо-
ровье людей положительно. Но не всегда качество жи-
лья соответствовало городскому уровню жизни, однако 
даже неблагоустроенным жильем вполне могла до-
вольствоваться сельская молодежь, демобилизованные 
солдаты, выходцы из мест заключения и т.д. 

У работника разреза в основном было два места 
пребывания: дом и работа, и улучшение жилищных 
условий для людей, которые каждодневно должны бы-
ли возвращаться в свои дома, конечно, заставляло лю-
дей с большим оптимизмом смотреть в завтрашний 
день. Понимание того, что еще недавно была перенесе-
на самая тяжелая война в истории человечества, что 
наша страна вышла из нее победительницей, служило 
практически всем людям в этот период объяснением 
трудностей в жилищном строительстве, трудности ско-
рее воспринимались как временные и решаемые. 

Одновременно с развертыванием жилищного строи-
тельства решались вопросы рабочего снабжения и об-
щественного питания. В решении этих вопросов ярко 
проявилась особенность социальной политики совет-
ского государства – госпатернализм. В области были 
созданы Управления рабочего снабжения каждого из 
отраслевых министерств. Наиболее влиятельным среди 
них было Управление рабочего снабжения Министер-
ства угольной промышленности СССР. Управление 
рабочего снабжения имело свои территориальные под-
разделения – отделы рабочего снабжения (ОРСы) 
[34. Л. 21–22]. 

В подчинении Управления рабочего снабжения 
Министерства угольной промышленности по Кузбассу 
находились 283 магазина, из них 134 продуктовых, 
64 хлебных, 4 плодоовощных, 3 мясо-рыбных, 9 бака-
лейно-гастрономических, 28 промтоварных, 121 сме-
шанный (их число постоянно на протяжении периода 
уменьшалось) и торговые точки другого типа (ларьки, 



Социально-бытовое обеспечение работников угольных карьеров                                    49 

киоски, перевозные торговые точки) [35]. Сеть магази-
нов не была развитой. Плохо работали городские пи-
щевые комбинаты, не хватало бань [15. Л. 21]. Не хва-
тало овощей и фруктов, рыбных изделий, промтоваров. 
Жители Кузбасса испытывали особые трудности в при-
обретении рыбы (например, маринованной сельди, 
рыбных консервов, копченой рыбы), животных жиров, 
зато были в избытке молочные продукты [36. Л. 4], 
колбаса, птица [Там же. Л. 48]. Ситуация со снабжени-
ем рабочих была нестабильной, и к началу 1960-х гг. 
проявился дефицит хлебобулочных изделий, мясомо-
лочных продуктов. По-прежнему недоставало промто-
варов [37. C. 171]. С другой стороны, в целом угольщи-
ки были лучше обеспечены товарами массового по-
требления, чем другие группы населения, а Кузбасс 
снабжался лучше других регионов Сибири, что опреде-
лялось его стратегическим значением. 

С целью восполнения дефицита продтоваров пред-
приятия предоставляли своим работникам землю для 
выращивания овощей, развода скота, причем зачастую 
вспашка земли на таких участках производилась силами 
разрезов. Подсобные хозяйства, содержавшиеся горня-
ками, играли определенную роль в восполнении недо-
статка продуктов. Кроме того, подсобные хозяйства 
находились и в подчинении предприятий. Они произво-
дили сельскохозяйственную продукцию (главным обра-
зом для столовых на предприятиях, а также – в незначи-
тельной степени – для продажи работникам продуктов). 
Конечно, такая ситуация оказывала скорее негативное 
влияние на ментальное здоровье людей. Постоянные 
сбои с обеспечением работников важнейшими продук-
тами, с одной стороны, заставляли людей вместо отдыха 
посвящать часть свободного времени частным огородам 
(хотя для недавних крестьян, каковыми были многие 
работники разрезов, такая ситуация, возможно, и не рас-
сматривалась как нечто чрезвычайное). С другой сторо-
ны, невозможность купить какие-либо продукты, неста-
бильность снабжения «давила» на людей, отравляла им 
жизнь, создавала неприятный фон, типичный для труд-
ных периодов советского времени. 

Организация горячего питания горняков тоже была 
в компетенции Управления рабочего снабжения. В 
подчинении ОРСов находилась в 1950-е гг. Качество 
блюд, продававшихся в таких столовых, было низким, 
поступали жалобы на недостаточный ассортимент [2. 
C. 230]. На многих предприятиях открытой добычи 
угля в первые годы их существования не было ни сто-
ловой, ни буфета. Так, в 1949 г. по ОРСу «Стали-
нуголь» работали 43 столовых, «Прокопьевскуголь» – 
тоже, «Кагановичуголь» – 40, «Молотовуголь» – 30, 
«Куйбышевуголь» – 16, однако большая их часть рас-
полагалась на шахтах [36. Л. 48]. По отдельным тре-
стам столовых не хватало. Следует, однако, сказать о 
специфике угольной промышленности. По роду своей 
работы многие группы трудящихся карьеров (как и 
шахт) неспособны организованно прерываться на обе-
денный перерыв, так как отделены от столовых боль-

шим расстоянием, в основном же на обед приносились 
«тормозки» из дома. Однако можно сказать, что скорее 
работниками разрезов эта ситуация воспринималась 
как данность, и питание «домашним» вряд ли могло 
оказать слишком сильное негативное воздействие на их 
ментальное здоровье. 

Условия труда и проживания оказывают наиболь-
шее воздействие на ментальное здоровье человека 
прежде всего потому, что именно в рамках этих двух 
сфер он и проживает большую часть жизни. Но был 
еще один фактор, серьезно влиявший на социальное 
самочувствие работников карьеров: возможность про-
вести отпуск либо получить профилакторное лечение. 
Карьеры, обладая незначительными материальными 
ресурсами, первоначально оказались неспособными 
широко развивать сферу рекреации своих тружеников. 
Впрочем, рекреационная деятельность в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. вообще в Кузбассе не была развитой. 
В 1949 г. в области был всего один дом отдыха для ра-
ботников угольной промышленности, а также только 
два дома отдыха для работников других отраслей [14. 
Л. 130а]. В конце 1950-х гг. ситуация улучшилась: был 
открыт санаторий для горняков «Зенковский парк» [37. 
C. 153], в 1965 г. для работников разреза «Бачатский» 
построен профилакторий на 75 мест [38. C. 101], на юге 
области был открыт Прокопьевский санаторий. Кроме 
того, рабочие пользовались возможностью отдыхать в 
домах отдыха всего Советского союза, часто на отдых 
выезжали в Крым, на Кавказ, на курорты Средней 
Азии. Средняя стоимость путевки в санаторий внутри 
области составляла около 200 рублей, зачастую проф-
союзом оплачивалось от 70 до 100% стоимости. Про-
водилась политика выравнивания права на отдых всех 
трудящихся: наиболее низкооплачиваемым категориям 
(уборщицам, нижникам и т.д.) выдавались путевки 
бесплатно либо с компенсацией части стоимости. 

Одновременно с сетью домов отдыха и профилак-
ториев карьеров развивалась сеть пионерских лагерей 
для детей горняков. Путевка в пионерлагерь (в ценах 
до 1961 г.) стоила 186 руб. Сеть пионерлагерей в нача-
ле 1950-х гг. была развита недостаточно, мест не хва-
тало. При распределении путевок руководство пред-
приятиями следовало принципам социальной справед-
ливости: низкооплачиваемые категории работников 
имели возможность устроить своих детей на лето в 
лагерь бесплатно либо оплатив не более 30% от стои-
мости путевки [27. Л. 94]. К середине 1960-х гг. сеть 
учреждений детского отдыха расширилась, каждое 
предприятие уже имело пионерлагерь и проблема лет-
него отдыха детей была снята. Несомненно, такое раз-
витие рекреационной сферы деятельности положи-
тельно влияло на ментальное здоровье работников 
Кузбасса. Возможность отправить своих детей или са-
мим на время отправиться из неблагоустроенного жи-
лья в дом отдыха, санаторий, условия в котором были 
достойными для того времени, конечно, вселяла в лю-
дей оптимизм. 
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Еще один позитивный фактор, влиявший на менталь-
ное здоровье работников карьеров, – доступность куль-
турных мероприятий. Хотя к началу указанного периода в 
новых поселках часто не бывало кинотеатра или дома 
культуры, но в конце 1950-х гг. дома культуры, кинотеат-
ры либо агитплощадки для танцев, показа фильмов и т.д. 
были практически во всех поселениях, где жили работни-
ки карьеров. В городах этот процесс развивался еще 
быстрее. С. Кара-Мурза описывает этот феномен так: «Да, 
многие жили в старых деревянных домах и бараках, но 
после работы могли пойти и писать маслом картину, а 
сынок их играл на скрипке или мандолине. Неоценимая 
отдушина, и давало силы. Эти дома культуры были ча-
стью нашего быта, причем для всех без исключения. Туда 
и театры приезжали, и поэты» [39. С. 821]. 

Таким образом, в 1948–1965 гг. в открытой угледо-
быче Кузбасса сложилась ситуация, которая, как мы 
полагаем, влияла на ментальное здоровье работников 
положительно. Хотя проблемы жилищной сферы оста-
вались очень острыми, вместе с тем условия жизни за 
17 лет улучшились значительно, создавая своеобраз-
ный «эффект базы»: люди понимали, что живут не 
слишком хорошо, но также понимали, что их жилищ-
ные условия постоянно улучшаются, а качество жизни 
растет. Вместе с другими условиями (улучшение снаб-
жения работников разрезов, улучшение условий труда, 
падение смертности от производственных факторов, 
повышение образовательного уровня) развитие жи-
лищного строительства помогало работникам разрезов 

поверить в поступательное улучшение жизни. Память о 
прошедшей страшной войне и вера в то, что скоро 
наступит долгожданный коммунизм, также на протя-
жении этого периода создавали положительный эмоци-
ональный настрой. Скорее негативно влияли на мен-
тальное здоровье работников перебои со снабжением, 
часто возникающий дефицит на товары.  

Вместе с тем в начале периода к такому положению 
вещей люди склонны были относиться с пониманием: 
прошедшая война и вероятная военная угроза со сто-
роны западных стран в это время могли служить объ-
яснением и утешением практически для всех людей. 
Кроме того, традиционный для наших людей выход – 
развитие собственных огородов – частично решал их 
проблемы. Серьезное влияние оказывала возможность 
за небольшую цену или вовсе бесплатно провести свой 
отдых. Конечно, это влияние было позитивным. Одна-
ко к концу периода ментальное здоровье работников 
разрезов снова оказалось под угрозой, поскольку за-
вышенные ожидания начала периода постепенно пере-
ставали оправдываться. Все детерминанты ментального 
здоровья оказывались под угрозой: условия жизни ра-
бочих все еще были неудовлетворительными, от буду-
щего не ожидали особых успехов, некоторые работни-
ки оценивали ситуацию довольно негативно. Однако 
прошлый опыт (победа в войне, пережитые тяжелые 
испытания) продолжали оставаться основой для опти-
мизма и укрепляли ментальное здоровье рабочих 
угольных карьеров Кузбасса. 
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SOCIAL AND WELFARE SERVICES OF THE WORKERS OF KUZBASS COAL OPENCAST MINES IN 1948–1965. 
Keywords: mental health; Kuzbass; open coast mine; social development. 
The aim of this article is to study the processes of social development of the Kuzbass coal quarry workers since the opening of the first 
career in 1948 up to the beginning of 1965 in connection with the mental health of the workers that had been changing due to the chang-
es in their social and economic environment. Task and objectives of this research are: to find out the main factors of social development, 
to understand how they were changing during that period and to answer the question, how the mental health of quarry workers was 
changing due to the changes in their social development. The methodological base of this research was the system analyses, history-
genetic method, method of historical periodization as well as the mental health theory. The author used the wide range of studies to 
reach his goal. Some of them are the articles of Russian and Siberian historians who wrote about the Siberian working class in the Soviet 
time, its social and economic development and problems (A. Okladnikov, S. Bukin, M. Efimkin, V. Alekseev, N. Kuksanova). In addi-
tion, the author studied the materials of Kemerovo State Archive (funds of different manufacturing groups, documents of the Com-
munist Party etc.), statistical books and the articles of local newspapers. Also the articles of the theorists in mental health were used. We 
can make the following conclusions. In the Kuzbass open coal mining there was a situation, which we believe affected the mental health 
of employees positively. Although the problems of the housing sector remained very sharp, however, the living conditions of these 
17 years improved significantly, creating a kind of “base effect” – people understood that they lived not too good, but also understood 
that their living conditions were improving, and the quality of life increased. Together with other conditions (improved supply of work-
ers, better working conditions, mortality fall of production factors, increase of the educational level) housing development helped em-
ployees to believe in progressive improvement of life. The memory of the war and the belief in soon coming of the long-awaited com-
munism during this period also were creating a positive emotional state. However, by the end of the period the mental health of cuts 
workers again has been threatened since the beginning of the period of high expectations gradually ceased to be justified. 
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Топливная и энергетическая стабильность в Кыргызстане является одним из важнейших факторов экономического и полити-
ческого развития. Казахстан играет важную роль в отношениях с Кыргызстаном в заявленном секторе. Интерес к исследова-
нию вызван тем, что существуют определенные аспекты в рамках ЕАЭС, регулирующие отношения между странами, которые 
влияют на состояние топливно-энергетического комплекса Кыргызстана. 
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Сотрудничество Кыргызстана с Казахстаном явля-
ется частью стратегии в многовекторной внешней по-
литике официального Бишкека. Казахстан играет осо-
бую роль в развитии современного Кыргызстана. Ис-
ходя из своего экономического потенциала, Казахстан 
претендует на роль лидера в Центральной Азии. Стра-
ны связаны особыми культурными и историческими 
узами, имеют общие границы. Духовная и языковая 
близость народов является общепризнанным фактом. 
Республики являются партнерами в рамках таких меж-
дународных организаций, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, 
ШОС [1. С. 320]. 

Учитывая факты наличия углеводородных ресурсов 
в Казахстане и отсутствие таковых в Кыргызстане, вы-
явление основных проблемных зон двустороннего со-
трудничества в топливно-энергетическом секторе стран 
вызывает неподдельный интерес. Хотя Кыргызстан с 
учетом выстраивания добрососедских отношений с 
Казахстаном может получить доступ к энергетическим 
ресурсам второго, более того, страны являются партне-
рами в рамках ЕАЭС, тем не менее такая практика от-
сутствует. 

Основная цель статьи – определить, каким образом 
складываются отношения между республиками в топ-
ливно-энергетическом секторе. Для решения постав-
ленной цели выявляются основные проблемы до фор-
мирования ЕАЭС и в процессе действия многосторон-
него межгосударственного проекта. Для того чтобы 
изучить двустороннее сотрудничество, в статье исполь-
зуются системно-исторический подход и причинно-
следственный метод. 

Дипломатические отношения между Кыргызской 
Республикой и Республикой Казахстан установлены 
15 октября 1992 г. За годы независимости подписано 
более 120 кыргызско-казахстанских межгосударствен-

ных, межправительственных и межведомственных со-
глашений, наиболее значимыми из которых являются 
Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 г. В 90-е гг. 
XX в. страны договорились о возвращении всех земель, 
арендованных в советский период. Ограничений для 
сотрудничества двух республик не было. Взаимодей-
ствие осуществлялось в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС. 
Подписание нового формата – ЕАЭС, не внесло особых 
изменений в двустороннее сотрудничество. 

Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в 
Евразийский экономический союз, подписав Договор о 
Евразийском экономическом союзе в г. Астане 29 мая 
2014 г. [2]. В результате у Кыргызстана могли возник-
нуть торгово-экономические и другие проблемы из-за 
экономической блокады. Кыргызстан стал полноправ-
ным членом Евразийского экономического союза после 
того, как 12 августа 2015 г. вступил в силу Договор о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) [3]. 

Для того чтобы выявить качественные изменения 
двустороннего сотрудничества до ЕАЭС и в процессе 
его действия, которые укажут на основные проблемы, 
необходимо обратить внимание на историю и состояние 
партнерства в топливно-энергетическом комплексе, в 
связи с чем будут рассмотрены угольное, нефтегазовое и 
гидроэнергетическое направления сотрудничества. 

В первые годы независимости одним из важных 
направлений сотрудничества Кыргызстана и Казахста-
на был угольный сектор. В торговле углем между Кыр-
гызстаном и Казахстаном в период с 1991 по 2011 г. 
особых противоречий не было. Казахстан, постепенно 
расширяя рынок экспорта и увеличивая объемы добы-
чи, традиционно поставлял уголь в Кыргызстан в необ-
ходимых объемах. Более того, Казахстан оказывал 
Кыргызстану дополнительную гуманитарную помощь. 
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Решением правительства Казахстана гуманитарная по-
мощь включала поставки топлива на отопительный 
сезон 2010–2011 гг. в общем объеме 230,3 тыс. т угля. 
Для отправки в Кыргызстан было погружено 66,8 тыс. т 
угля, в том числе 9,2 тыс. т для жизнеобеспечения сто-
лицы страны – г. Бишкека [4]. 

Качество и цена казахстанского твердого топлива 
устраивали кыргызскую сторону до тех пор, пока в ок-
тябре 2011 г. не встал вопрос об угле с Куланского ме-
сторождения, поступившем на ТЭЦ Бишкека. Выявлен 
факт поступления в Кыргызстан радиоактивного угля 
из Казахстана. На бишкекскую ТЭЦ поступило 8 тыс. т 
угля из Казахстана, превышающего нормы радиоак-
тивности в 2–8 раз [5]. Готовность к отопительному 
сезону в плановые сроки в Бишкеке была под большим 
сомнением. Кроме поставок на ТЭЦ Бишкека также 
казахстанский уголь покупает и частный сектор Кыр-
гызстана, в связи с чем встал вопрос о применении оте-
чественного угля для решения создавшейся проблемы. 

Следует отметить, что в последнее время Кыргыз-
стан все больше отдает предпочтение отечественному 
углю Таш-Кумырского и Кавакского месторождений, 
несмотря на некоторые сложности с его доставкой. 
В осенне-зимний период 2016–2017 гг. на ТЭЦ Бишкека 
используют 450 тыс. т местного угля. На 2017–2018 гг. 
данный показатель достигнет 1,2 млн т [6]. 

По сравнению с годами до вступления в ЕАЭС, 
Кыргызстан импортировал из Казахстана, например в 
январе–ноябре 2012 г., 2,279 млн т каменного угля, 
брикетов и полученных из каменного угля окатышей, 
что на 40,9% больше, чем за аналогичный период 
2011 г., в январе–ноябре 2012 г. Казахстан экспортиро-
вал в Кыргызстан руды и концентратов на 81,9 млн 
долл., что на 54,9% больше, чем за аналогичный пери-
од 2011 г. Ежегодная потребность Кыргызстана в угле 
составляет 2,2–2,3 млн т, тогда как в 2011 г. добыто 
800 тыс. т. Затем добыча выросла до 1 млн 142 тыс. т в 
2012 г., в 2013 г. она составила более 1,4 млн т, а в 2014 г. – 
1,7 млн т [7]. Оставшуюся потребность в угле республика 
решала за счет импорта из Казахстана. В 2015 г. Казах-
стан поставил 900 тыс. т угля в Кыргызстан [8]. Замет-
но, что объемы импорта угля Кыргызстана в период до 
вступления в ЕАЭС и в процессе его действия рознятся 
в сторону снижения объемов закупок. 

Однако слаборазвитая угольная промышленность 
Кыргызстана, отдаленность угольных месторождений 
от промышленных объектов, низкое качество (относи-
тельно российского, украинского и казахстанского) – 
основные причины, по которым Кыргызстан вынужден 
закупать твердое топливо у соседа. Кыргызстан в ос-
новном импортирует казахстанский уголь, восполняя 
недостающую часть собственными ресурсами из цен-
тральных и южных областей республики (Кара-Кече, 
Сюлюкта, Кызыл-Кия и др.). Этот факт подтверждает 
важную роль Казахстана в Кыргызстане в топливном 
сотрудничестве. Практика закупок казахстанского угля 
на ТЭЦ крупных городов, хотя и в меньших объемах, в 

связи с переходом объектов на альтернативные источ-
ники энергии (газ, мазут, отечественный уголь), тем не 
менее, продолжается. Очень часто отопительный сезон 
в Кыргызстане бывает под угрозой срыва, если из Ка-
захстана несвоевременно доставляется уголь. Тем не 
менее явной проблемы с поставками угля из Казахста-
на в Кыргызстан нет. 

Другой сектор, в котором осуществляется топлив-
но-энергетическое сотрудничество республик, – нефте-
газовый. После распада СССР Кыргызстан традицион-
но импортировал нефтепродукты из Казахстана. Казах-
станский бензин поступал из нефтеперерабатывающего 
завода, который входит в четверку лидеров по объемам 
переработки нефти в Центральной Азии – «Шымкент-
нефтеоргсинтез» (ШНОС), и особых проблем, на кото-
рых следовало бы сконцентрироваться, не было. 

Тем не менее в последнее время торговля нефте-
продуктами между республиками снижена до макси-
мального предела. В Казахстане принят закон о запрете 
на импорт ГСМ в Кыргызстан. Бензин не должен по-
ступать на территорию Кыргызстана без уплаты НДС. 
Именно этот законодательный жест послужил началом 
возникновения проблемных зон двустороннего формата 
сотрудничества. Кыргызстан является членом ЕАЭС, но 
вопросы с поставками ГСМ в Кыргызстан из Казахстана 
не решаются в рамках Союза, хотя существует ст. 84 До-
говора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. [9]. Объясняется это тем, что, пока этот рынок не 
будет сформирован, действуют двусторонние соглаше-
ния, заключенные между государствами – членами в об-
ласти поставок нефти и нефтепродуктов, определения и 
порядка уплаты вывозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное дей-
ствие), если соответствующие государства-члены не до-
говорятся об ином. 

По всей видимости, издание такого закона связано с 
тем, что основная часть казахстанской нефти закон-
трактована и поставки в рамках договоренности с Рос-
сией и Китаем должны осуществляться без срывов. Тем 
более, что в сезон весенних и осенних полевых работ в 
Казахстане наблюдается значительный внутренний 
спрос на нефтепродукты. 

Действие этого закона влияет на двустороннее топ-
ливно-энергетическое сотрудничество двух республик. 
Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана летом 2014 г. 
пыталась доставить в республику около 500 вагонов 
ГСМ (примерно 30 тыс. т), но они были задержаны на 
кыргызско-казахской границе на станции «Луговая». 
Казахстан не пропускал груз (поставки из России), объ-
ясняя причину скопления вагонов с ГСМ выявлением 
финансовой полицией коррупционной схемы в постав-
ках ГСМ в Кыргызстан. Официально казахстанские ор-
ганы аргументировали, что основанием для задержания 
вагонов таможенным постом «Кулан» является несоот-
ветствие сведений о грузополучателях товаров, указан-
ных в соответствующих графах деклараций на товары и 
товаросопроводительных накладных [10]. 
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Казахстанская сторона объяснила причину скопле-
ния вагонов с ГСМ выявлением финансовой полицией 
коррупционной схемы поставок нефтепродуктов в Кыр-
гызстан. Так, казахские нефтяные продукты оформля-
лись под видом российских с целью их завоза в КР без 
оплаты таможенных пошлин. Речь идет о том, что меж-
ду российским заводом и кыргызстанскими получателя-
ми появилось лишнее звено – казахстанские фирмы-
посредники. Речь идет о компаниях Asia Petrolium 
System, Orda Munai Trade, Petrolium Trade, «Дин Мар-
кет», «Снабпромресурс» [10]. 

Позже официально казахстанские органы аргумен-
тировали задержание вагонов таможенным постом 
«Кулан» в связи с несоответствием сведений о грузо-
получателях товаров, указанных в соответствующих 
графах деклараций на товары и товаросопроводитель-
ных накладных. Была и другая причина, более веская – 
в Казахстане действует временный запрет на вывоз 
легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и 
прочих нефтепродуктов. В итоге задержанные вагоны с 
топливом были пропущены, но до тех пор в Кыргыз-
стане назревал дефицит и цены на ГСМ стремительно 
росли, что, конечно, отразилось мультипликативным 
эффектом на стране. 

Государственное антимонопольное агентство КР вы-
ступило с рядом предложений к правительству КР по 
решению ценовой политики по поставкам ГСМ. В част-
ности, в правительство Кыргызской Республики внесено 
предложение на правительственном уровне рассмотреть 
вопросы заключения соглашений с Республикой Казах-
стан: по беспошлинным поставкам нефти и нефтепро-
дуктов в Кыргызстан; по установлению унифицирован-
ных железнодорожных тарифов при транзите нефтепро-
дуктов через территорию Казахстана (что позволит сни-
зить цену ввозимых ГСМ на $50–60 за 1 т) [11]. Кыргыз-
ская Республика является импортером нефтепродуктов и 
сырья для их производства, затрачивая на эти цели еже-
годно 100–120 млн долл. США [12]. Однако предложе-
ние до сих пор не имеет практического продолжения. 

Между Кыргызстаном и Казахстаном возникали 
определенные трудности и в газовых вопросах. В 2012 г. 
долг Кыргызстана за потребленный казахстанский 
природный газ достиг 31,2 млн долл., в связи с чем АО 
«КазТрансГаз» выставило требование о погашении 
задолженности перед кыргызской стороной до 1 мая 
2012 г. Казахстан предложил вариант возврата долга 
через цену реализации газа, т.е. повышение цены газа 
на величину, укладывая в нее составляющую возврата 
долга, обеспечивающую возврат долга в течение 5–
7 лет. Долг составлял более 7,5 млн долл. плюс 
12,5 млн долл., которые Казахстан вложил в совмест-
ное предприятие «КырКазГаз» [13]. 

Поставки газа в Кыргызстан до появления россий-
ской компании «Газпром» из Казахстана и Узбекистана 
занимали серьезную долю в экономическом сотрудни-
честве центральноазиатских государств. Кыргызстану 
было удобно обеспечивать север страны поставками из 

Казахстана, а юг, соответственно, – из Узбекистана. 
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС привело к тому, что 
российские поставки газа осуществляются без введения 
таможенных акцизов, что заметно влияет на ценовую 
политику внутри страны при реализации газового про-
дукта. Таким образом, проблемы поставок из Казахста-
на и Узбекистана решены. 

Следующее направление сотрудничества двух рес-
публик – гидроэнергетическое партнерство. Основные 
проблемы – это водопользование. Кыргызстан исполь-
зует воду Токтогульского водохранилища для выра-
ботки электроэнергии. В свою очередь, Казахстану 
нужна вода для сельскохозяйственных нужд. Основной 
сброс воды для выработки электричества Кыргызстан 
осуществляет зимой, а летом заполняет водохранили-
ще, что непосредственно влияет на нехватку объемов 
воды для потребностей Казахстана. 

Кыргызстан неоднократно сокращал экспорт элек-
троэнергии в Казахстан. Главной причиной сокраще-
ния поставок электроэнергии называют снижение объ-
емов воды в Токтогульском водохранилище [14]. В 
отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном 
начинают возникать сложности, которые регулирова-
лись переговорными процессами. 

Зимой 2012 г. Казахстан поднял вопрос о выходе их 
единого энергетического кольца. Начиная с 2009 г. Ка-
захстан высказывал намерение выйти из кольца [15]. 
Кыргызстан просил Казахстан не выходить из Объеди-
ненной энергосистемы Центральной Азии в осенне-
зимний период 2012–2013 гг., пока не закончится стро-
ительство масштабной ЛЭП «Датка–Кемин». Если бы 
Казахстан не отказался от своего намерения, то 40% 
севера Кыргызстана оказалось бы без света. В первую 
очередь пострадали бы северные регионы Кыргызста-
на. Казахстан отнесся с пониманием и не вышел из 
кольца. Со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС серьез-
ных изменений в секторе не произошло. Республики в 
традиционной форме осуществляли сотрудничество в 
двустороннем порядке, экспортируя и импортируя 
электроэнергию по мере необходимости. 

Вышеперечисленные проблемы сотрудничества 
Кыргызстана и Казахстана в топливно-энергетическом 
секторе могут быть решены. ЕАЭС выступает как мно-
гофункциональная площадка стратегического, долго-
временного характера. Первой стадией и формой был 
экономический союз, призванный обеспечить свобод-
ное перемещение товаров. В 2015 г. началось форми-
рование единого энергетического рынка, а к 2025 г. 
предполагается формирование единого евразийского 
рынка углеводородов, что призвано стимулировать 
развитие евразийской экономики [16]. 

Создание единого рынка энергоресурсов в ЦА тре-
бует решения многих проблем экономического, юри-
дического и технического характера. В целях решения 
проблем комплексного сбалансированного рациональ-
ного использования богатейших водных ресурсов Кыр-
гызской Республики необходимо постоянно поддержи-



56                                                                                     Р.С. Бейсебаев 

вать согласованный режим межгосударственного водо-
распределения на основе взаимовыгодного сотрудни-
чества центральноазиатских государств в рамках раз-
вивающегося в этом регионе рынка водных ресурсов. 

Принцип соседства – главный фактор, который 
определяет важную роль Казахстана в топливном во-
просе Кыргызстана. Казахстанские поставки угля до 
сих пор актуальны. Только в случае успешного осу-
ществления гидроэнергетических проектов Бишкек 
может снизить зависимость от казахстанского твердого 
топлива. Доступ к казахским нефтегазовым продуктам 
в рамках ЕАЭС по договоренности может существенно 
снизить монополию российских поставок, что в ры-
ночных условиях может привести к конкуренции и 
снижению цен на нефтепродукты. 

Отношения Кыргызстана и Казахстана практически 
не подверглись кардинальным изменениям, они ста-
бильны. Казахстан является одним из основных торго-
вых партнеров Кыргызстана. Для того чтобы у Кыр-
гызстана была возможность осуществлять прагматич-
ное сотрудничество, необходима стабильная внутрипо-
литическая ситуация, которая отнимает много времени 

и ресурсов, отвлекая от выстраивания и осуществления 
проектов внешней политики. В целом Кыргызстану 
необходимо готовиться выстраивать отношения с со-
седним государством, формируя соответствующие дву-
сторонние структуры как новые элементы двусторон-
ней и региональной интеграции. К направлениям бу-
дущей деятельности Кыргызстана можно добавить со-
храняющую свою актуальность подзабытую идею Ка-
захстана о создании центральноазиатского союза. 

Говорить о том, что после вступления Кыргызстана в 
ЕАЭС произошли существенные сдвиги в топливно-
энергетическом сотрудничестве с Казахстаном, не прихо-
дится. Тем не менее следует отметить, что ЕАЭС высту-
пает юридической платформой, которая может способ-
ствовать реанимации сотрудничества республик в топ-
ливно-энергетическом секторе в случае болезненных из-
менений. ЕАЭС – это формат, который позволяет сохра-
нять и применять на практике сложившуюся традицион-
ную логистику сотрудничества Казахстана и Кыргызста-
на, которая с каждым годом изменялась не в пользу инте-
грации в связи с постоянными переменами в междуна-
родных отношениях с учетом национальных интересов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб., 2008. С. 320. 
2. Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1, свободный (дата обращения: 

26.07.2017). 
3. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (с изменениями на 

11 апреля 2017 года). URL: http://docs.cntd.ru/document/420246571, свободный (дата обращения: 25.07.2017). 
4. Международное информационное агентство Kazinform. Казахстан направляет дополнительную гуманитарную помощь Кыргызстану. URL: 

http://www.inform.kz/rus/article/2312896, свободный (дата обращения: 23.09.2016). 
5. В Кыргызстане разгорелся скандал из-за радиоактивного угля из Казахстана. URL: https://tengrinews.kz/sng/kyirgyizstane-razgorelsya-skandal-

iz-za-radioaktivnogo-uglya-200069, свободный (дата обращения: 26.07.2017). 
6. Костенко Ю. Покупка угля: неприкрытое лобби. URL: https://24.kg/ekonomika/34981_pokupka_uglya_nepri, свободный (дата обращения: 

27.07.2017). 
7. Кыргызское телеграфное агентство КирТАГ. Кыргызстан увеличил импорт казахстанского угля на 40,9% за 11 мес. 2012 года. URL: 

http://kyrtag.kg/news/kyrgyzstan_uvelichil_import_kazakhstanskogo_uglya, свободный (дата обращения: 23.06.2017). 
8. Джумашева А. Премьера Казахстана попросили проконтролировать поставку угля в Кыргызстан. URL: http://www.vb.kg/doc/320249_ 

premera_kazahstana, свободный (дата обращения: 27.07.2017). 
9. Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW, свободный (дата обращения: 

23.09.2016). 
10. За поставку ГСМ в Кыргызстан вступили политические тяжеловесы. URL: http://www.vb.kg/doc/282062_za_postavky_gsm_v_kyrgyzstan_ 

vstypili_politicheskie, свободный (дата обращения: 23.09.2016). 
11. Почему Кыргызстан не покупает казахстанскую нефть и как российский бензин подрывает валютные запасы страны. URL: 

http://kyrtag.kg/standpoint/pochemu-kyrgyzstan-ne-pokupaet-kazakhstanskuyu-neft-i-kak-rossiyskiy-benzin-podryvaet-valyutnye-zap2a, свободный 
(дата обращения: 20.09.2016). 

12. Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. Программа развития нефтегазовой отрасли Кыргызской 
Республики до 2010 года. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/53023, свободный (дата обращения: 01.12.2016). 

13. Клеменкова К. Цены на казахстанский газ: самые высокие – для Кыргызстана, самые низкие – для Швейцарии. URL: 
http://365info.kz/2014/07/ceny-na-gaz-strannaya-cenovaya-politika-ili-kommercheskaya-tajna-vsej-strany, свободный (дата обращения: 
23.09.2016). 

14. Кыргызстан сократит экспорт электроэнергии в Казахстан. URL: https://tengrinews.kz/sng/kyirgyizstan-sokratit-eksport-elektroenergii-v-
kazahstan-231493, свободный (дата обращения: 23.09.2016). 

15. Баялы С. Кто теперь выйдет из единого энергокольца Центральной Азии? URL: http://www.gezitter.org/economics/1640, свободный (дата 
обращения: 23.09.2016). 

16. Бирюков С., Барсуков А., Березняков Д., Козлов С. Проблемы и перспективы расширения ЕАЭС. URL: http://svom.info/entry/676-problemy-i-
perspektivy-rasshireniya-eaes, свободный (дата обращения: 27.07.2017). 

 
Beisebaev Rahat S. Bishkek Humanities University named after K. Karasaev (Bishkek, Kyrgyzstan). E-mail: beisebaev.ra@mail.ru  
PROBLEMS OF FUEL AND ENERGY COOPERATION BETWEEN KYRGYZSTAN AND KAZAKHSTAN IN THE 
EURASIAN SPACE. 
Keywords: ЕАЕU; Kyrgyzstan; Kazakhstan; Fuel and energy complex; coal; oil; gas; Hydropower engineering.  
Kyrgyz-Kazakh fuel and energy relations are important components of the bilateral cooperation format. There are conditions and some 
problems of cooperation before and after the framework of the ЕАЕU which could be particular interest to the readers. The aim of the 
article is to determine how the relations between the republics are developing in the fuel and energy sector. To achieve this aim, tasks 
are set to identify the main problems of cooperation between countries before the formation of the ЕАЕU, as well as in the process of 



Проблемы топливно-энергетического сотрудничества                                           57 

the multilateral interstate project. The article uses the system-historical approach, the cause-effect method of analysis. The data obtained 
are based on agreements, on printed and electronic sources of information of the international news agency Kazinform, the Kyrgyz Tel-
egraph Agency KyrTAG, the centralized database of legal information of the Kyrgyz Republic, on scientific publications of Russian, 
Kazakh and Kyrgyz authors, representatives of civil society in Kyrgyzstan. Particular attention is paid to the history and state of partner-
ship in the fuel and energy complex, which is why coal, oil and gas and hydropower cooperation are being considered. Qualitative 
changes in bilateral cooperation to the ЕАЕU and in the process of its operation are indicated, indicating the main problems. The under-
developed coal industry of Kyrgyzstan is noted - the main reason for which Kyrgyzstan is forced to purchase solid fuel in Kazakhstan. 
At present, Kyrgyzstan, taking into account the formation of good-neighborly relations with Kazakhstan, considering the partnership in 
the ЕАЕU is not able to import oil and gas products from the neighboring republic. In fact, the gas supplies to Kyrgyzstan before the 
appearance of the Russian company Gazprom from Kazakhstan and Uzbekistan, took a significant share in the economic cooperation of 
the Central Asian states. Hydropower cooperation of the republics also indicates the difficulties of cooperation in the sector. Thus, in 
order to solve the problems of integrated balanced rational use of the richest water resources of the Kyrgyz Republic, it is necessary to 
constantly support the coordinated regime of interstate water distribution on the basis of mutually beneficial cooperation of the Central 
Asian states within the framework of the developing water market in this region. As a result, it is noted that after Kyrgyzstan's accession 
to the ЕАЕU, there have been no significant shifts in fuel and energy cooperation with Kazakhstan. The ЕАЕU acts as a legal platform 
that can promote resuscitation of cooperation of the republics in the fuel and energy sector, in case of painful changes. The ЕАЕU is a 
format that allows to preserve and apply the established traditional logistics of cooperation between Kazakhstan and Kyrgyzstan, which 
changed every year not in favor of integration, due to the constant change in international relations taking into account national interests. 
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Концепция альянсов в теории международных 
отношений: краткая характеристика. Одна из доми-
нирующих и очевидных, как для политиков, так и для 
экспертов разных стран, тенденций в развитии между-
народных отношений с начала XXI в. состоит в усиле-
нии роли и статуса России в постбиполярной системе 
международных отношений. Это позволяет говорить о 
том, что Россия постепенно возвращает себе статус 
«великой державы», что самым серьезным образом 
влияет не только на внутриполитические процессы, но 
и на характер стратегического поведения нашей страны 
в качестве геополитического субъекта такого типа. 

В этой связи стратегия развития Евразийского эко-
номического союза в средне- и долгосрочной перспек-
тиве может быть рассмотрена в логике концепции аль-
янсов в международных отношениях. В рамках данного 
подхода основной акцент делается на принципиальной 
роли формирования и поддержания альянсов (коали-
ций) вокруг и против стран, претендующих на статус 
«великих держав». Под альянсами в данном случае 
понимают формальные и неформальные обязательства 
государств-участников вступать в отношения сотруд-
ничества в определенных областях с определенными 
целями. Такая интеграция может происходить в раз-
личных сферах (военно-технологической или экономи-
ческой), но в любом случае все участники альянса бе-
рут на себя определенные обязательства по кооперации 
и поддержанию возникшей структуры в актуальном 
состоянии [1]. Суверенные государства в рамках аль-
янсов объединяют ресурсы разного типа для совмест-
ного противостояния внешним вызовам и угрозам, 
источником которых выступают государства, которые 
не входят в данный альянс. Соответственно сформи-
рованные альянсы начинают оказывать влияние на 
поведение их участников, что выражается в расста-
новке тех или иных приоритетов в принятии внутри- и 

внешнеполитических решений национальными прави-
тельствами [2]. 

Данный подход предполагает, что государства, пре-
тендующие на статус «великих держав», вынуждены 
выстраивать альянсы с теми государствами, которые 
таким статусом не обладают. Именно этот фактор из-
начального статусного неравенства и определяет 
структуру и характер взаимоотношений участников 
внутри альянса. 

«Великие державы» сталкиваются со следующими 
основными проблемами при формировании альянсов. 
Первая и главная проблема состоит в том, что именно 
«великая держава» как доминантный актор альянса 
берёт на себя основные издержки по его содержанию. 
Основной тип издержек, который фиксируется в дан-
ном случае, – это издержки по оказанию услуг безо-
пасности. Как показали в классической статье 
М. Олсон и Р. Зекхаузер, «великие державы» внутри 
любого альянса всегда несут непропорционально 
большие издержки по обеспечению безопасности, то-
гда как малые участники от этого освобождаются [3]. 
Вторая проблема связана с асимметрией распределения 
ответственности акторов внутри альянса: чем более 
асимметрично распределены ответственность и роли в 
альянсах, тем они устойчивее. Однако асимметрич-
ность создаёт угрозу неограниченного доминирования 
«великой державы» над остальными участниками аль-
янса, что может в перспективе породить оппортуни-
стическое поведение «младших» партнёров по альянсу. 

Таким образом, успех любого альянса предполагает 
наличие доминантного актора, берущего на себя ос-
новное бремя расходов, но при этом фиксированные 
гарантии с его стороны относительно непредсказуемо-
го переопределения правил игры и различных возмож-
ностей его доминирования. В любом случае с позиций 
«младших» участников альянса всегда существует про-
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блема доверия к взятым обязательствам со стороны 
«великой державы». Это, в частности, означает, что 
если держава-гегемон активно манипулирует обяза-
тельствами и правилами игры, это радикальным обра-
зом влияет на горизонты планирования своего участия 
«малых» акторов в альянсе, провоцируя именно оппор-
тунистическое поведение, что подчёркивалось выше. 

При формировании стратегии развития альянса, как 
показывает неореалистский подход в теории междуна-
родных отношений, необходимо учитывать саму 
структуру международных отношений [4]. Имеется в 
виду тот факт, что формирование и развитие альянсов в 
условиях биполярной структуры имеют принципиаль-
ные отличия от аналогичных процессов в условиях 
многополярной системы или перехода к ней (что, соб-
ственно, и переживает современная система междуна-
родных отношений). 

В условиях биполярной модели (а именно на этот 
период выпадает фаза становления Европейского Сою-
за как геополитического альянса) количество гегемо-
нов было радикально минимизировано. Это приводило 
к тому, что «малые» участники de-facto не имели воз-
можности для перехода из одного альянса в другой. 
Распад биполярной модели и постепенный переход к 
многополярности не только увеличивает количество 
держав-гегемонов (возвращение России и Китая), но и 
создаёт для «малых» участников выгодные тактические 
возможности маневрирования между «великими дер-
жавами». В частности, это может выражаться в том, что 
«малые» участники могут вырабатывать ситуативные 
стратегии так называемого «мягкого балансирования» 
для извлечения собственной выгоды из конфликта меж-
ду «великими державами» [5]. Соответственно мы мо-
жем говорить о том, что между «великими державами» в 
условиях многополярной структуры существует конку-
ренция за потенциальных и реальных партнёров по аль-
янсу. Этот фактор конкуренции за «малых» участников 
провоцирует «великие державы» вырабатывать такие 
внешнеполитические стратегии, которые были бы при-
влекательны для этих «малых» участников. 

Как показывают исследования международных аль-
янсов, идеологический фактор, как правило, играет 
второстепенную роль. Приоритет отдаётся прагматиче-
ским интересам безопасности и экономической выго-
ды. Вместе с тем экономикоцентричное видение 
евразийской интеграции ставит под вопрос экономиче-
ские выгоды державы-гегемона (в данном случае – 
России). Как показывает проделанный И.В. Андроно-
вой анализ промежуточных итогов функционирования 
ЕАЭС, в сложившихся условиях Россия несёт эконо-
мические издержки, связанные с перераспределением 
ввозных пошлин, изменениями в сфере транспортной 
логистики, притоком контрабандных и контрафактных 
товаров на российский рынок, реэкспортом продукции, 
попавшей под российские контрсанкции, и т.п. [6] 
Иными словами, экономическая рациональность, пред-
полагающая максимизацию именно экономических 

выгод от интеграции, не может быть объяснительным 
принципом для понимания российской стратегии дей-
ствий внутри ЕАЭС. Как отмечает М.В. Братерский, «Рос-
сия начала создавать региональные организации экономи-
ческой интеграции для укрепления своих глобальных по-
зиций в политико-экономической системе. С помощью 
такой политики Россия пытается укрепить свое конку-
рентное положение в глобальной системе» [7. С. 65]. 

Кроме того, излишнее педалирование какой-то кон-
кретной идеологической версии будущего того или 
иного альянса со стороны «великой державы» может 
отпугнуть режимы, которые придерживаются иных 
идеологических установок. В этой связи отметим, что 
эксплуатация советско-имперской риторики и соответ-
ствующих ей мифологем при строительстве Евразий-
ского экономического союза, безусловно, является 
проигрышной стратегией со стороны России. 

Стоит также учитывать, что чрезмерное давление со 
стороны «великой державы» внутри альянса может 
сделать и делает реальным фактом мировой политики 
привлекательность другого гегемона для «малых» 
участников внутри данного альянса. Такое поведение 
можно обозначить как тактику «меньшего зла», когда, 
например, США могут рассматриваться как более при-
влекательный партнёр для чрезмерно давящего на «ма-
лого» участника альянса России или Китая [8]. Факти-
чески, тактика «меньшего зла» – это ответ «слабых» 
акторов международных альянсов на такую стратегию 
гегемона, которую можно обозначить как «принужде-
ние к партнёрству». 

Таким образом, подводя промежуточный итог, 
необходимо подчеркнуть, что формирование стабиль-
ных международных альянсов предполагает несколько 
ключевых характеристик: 

1) асимметричный статус участников альянса (оп-
позиция «великая держава» – «малые» акторы); 

2) большинство издержек, в первую очередь в сфере 
безопасности, берёт на себя держава-гегемон; 

3) в условиях формирования многополярной модели 
международных отношений «великие державы» вы-
нуждены конкурировать за «малых» участников и 
формировать стратегии поведения и развития альянсов, 
которые были бы привлекательны для этих «малых» 
акторов, а не выстроены в логике «принуждения к 
партнёрству». 

Геополитический контекст расширения и разви-
тия ЕАЭС. Новые реалии, в которых разворачивается 
процесс евразийской интеграции в формате ЕАЭС, 
определяется целым рядом факторов, имеющих средне- 
и долгосрочный временной лаг воздействия на харак-
тер интеграционных процессов и на мировую политику 
в целом. Имеет смысл кратко охарактеризовать наибо-
лее значимые из них. 

1) Закат американской гегемонии и формирова-
ние нового мирового порядка. Этот тезис подтвержда-
ется разработками в области исторической макросо-
циологии как в формате мир-системного моделирова-
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ния международных отношений, так и с точки зрения 
неовеберианской социологии глобализации [9–11]. Это 
означает, что США будут стремиться к усилению свое-
го участия в конкуренции за новых «малых» участни-
ков выгодных им международных альянсов и выстраи-
вать стратегии их развития с учётом формирующихся 
интересов этих «малых» акторов1. Поэтому США сле-
дует рассматривать как основного конкурента в этой 
сфере, а основным американским ресурсом – в первую 
очередь военную и финансовую мощь. 

Вместе с тем закат американской гегемонии позво-
ляет «малым» акторам диверсифицировать риски уча-
стия в альянсах и рассматривать Россию как актуаль-
ного партнёра в статусе «великой державы». Такая си-
туация даёт России шанс серьёзно интенсифицировать 
интеграционные процессы в выигрышном для себя 
направлении. 

2) Эмансипация Китая и возвращение этой 
стране статуса «великой державы» и «мировой 
фабрики». Это означает, что евразийское пространство 
становится сферой пересечения геополитических инте-
ресов России и Китая. При этом Китай, так же, как 
США, может рассматриваться как реальный конкурент 
в статусе гегемона при формировании различных аль-
янсов на евразийском пространстве. Подчеркнём при 
этом, что гегемониальная стратегия Китая имеет ряд 
принципиальных отличий от американского аналога. 
Прежде всего, речь идёт о том, что Китай позициони-
рует себя в качестве экономического партнёра и отча-
сти спонсора региональных экономических проектов, 
не претендуя на контроль над политическими институ-
тами и навязывание собственной идеологии как в виде 
неолиберальной версии глобальной демократии и уни-
версальных прав человека, так и в виде радикальных 
версий политического ислама. Это делает Китай весьма 
привлекательным для постсоветских режимов, кото-
рые, пользуясь китайской ресурсной базой, не обязаны 
брать на себя обязательства по реформированию и де-
мократизации политических институтов. Для России 
это актуализирует необходимость сопряжения проекта 
евразийской интеграции и китайского проекта Эконо-
мического пояса Шелкового пути [12]. 

3) Фактор «арабской весны», который означает 
коллапс государственности светского типа и стреми-
тельную религиозно-политическую радикализацию 
местного населения арабских стран, одной из основных 
причин которой является демографический фактор, 
выраженный в так называемом феномене «молодёжно-
го бугра» [13]. Именно молодёжь, проживающая в го-
родах, но не имеющая серьёзных перспектив социали-
зации и восходящей вертикальной мобильности, стано-
вится основной средой для рекрутирования боевиков и 
радикальных экстремистов. Фактор «арабской весны» 
создаёт экзистенциальную угрозу светским режимам 
Центральной Азии, поскольку ислам предлагает идео-
логическую альтернативу неэффективным и «про-
гнившим», с точки зрения религиозных активистов, 

режимам, тем более что ислам является укоренённой 
на данной территории религией, имея свою собствен-
ную внутриисламскую историю расколов и конфлик-
тов. Такая ситуация, безусловно, подталкивает правя-
щие элиты этих стран к поиску надёжных партнёров, 
которые бы смогли обеспечить их надёжными ресур-
сами для противостояния исламской угрозе. 

4) Тесно связанным с предыдущим является фак-
тор военно-религиозной мобилизации в формате 
международного терроризма. Он вынуждает как 
страны Центральной Азии, так и «великие державы» 
определённым образом выстраивать антитеррористи-
ческие коалиции. Впрочем, для многих трезво оцени-
вающих ситуацию политических элит рассматриваемо-
го макрорегиона становится очевидным неспособность 
«коллективного Запада», возглавляемого США, реаль-
но противостоять угрозам, исходящим от Исламского 
Государства. В такой ситуации эффективный курс на 
борьбу с террористической угрозой ИГ, демонстрируе-
мый Россией, может стать дополнительным фактором 
консолидации вокруг неё «малых» участников ЕАЭС, 
заинтересованных в военно-технологических ресурсах 
лидера ЕАЭС. 

5) Фактор слабости постсоветских государств. 
Необходимо учитывать тот факт, что государства, ко-
торые формировались на пространстве бывшего Совет-
ского Союза, нельзя рассматривать как состоявшиеся, 
высокоэффективные монополии легитимного насилия 
в сфере безопасности, нормотворчества и налогообло-
жения. Так или иначе с разной степенью остроты сла-
бость политических новообразований является хорошо 
просматриваемой с аналитической точки зрения харак-
теристикой постсоветского пространства [14, 15]. 
Наиболее радикальным и трагичным является украин-
ский случай распада государственности и диффузии 
насилия [16]. Впрочем, подобные сценарии не исклю-
чены и для других режимов. 

6) Актуальной характеристикой политических ре-
жимов многих постсоветских стран является не только 
слабость государства, но и фактор старения элит и 
выход ряда стран – участников ЕАЭС в фазу их сме-
ны (наиболее актуальным здесь является случай Казах-
стана). Фактор старения способен дезинтегрировать 
элиты, породив фракционные расколы, что может за-
пустить механизмы утраты политического контроля за 
территорией и распад государства. Кроме того, внутри 
элит существуют различные поколенческие страты, 
ориентированные на разные интересы и ценности, за 
которыми стоят разные геополитические акторы. Под-
черкнём, что с точки зрения исторической макросоцио-
логии, именно раскол элит, а не восстание народа 
«снизу», является триггером, запускающим механизм 
распада государства [17, 18]. 

ЕС и ЕАЭС как альтернативные модели альян-
сов. Одним из возможных способов формирования 
стратегии развития ЕАЭС может служить малопер-
спективный, с нашей точки зрения, вариант институци-
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онального переноса тех моделей и практик, которые 
были характерны для Европейского Союза. Как отмеча-
ет ряд российских авторов, «долгое время экспертное и 
научное сообщества были склонны идеализировать ев-
ропейский опыт интеграционного строительства и, соот-
ветственно, модель традиционного регионализма. По-
пытки их слепого копирования на постсоветском про-
странстве на протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. не 
принесли результатов» [19]. В этой связи нам представ-
ляется принципиально важным подчеркнуть, что ЕС и 
ЕАЭС необходимо рассматривать как два различных 
варианта международных альянсов. Существующие 
различия можно описать следующим образом: 

1) ЕС формировался в условиях биполярного мира, 
а позже развивался в условиях краткосрочной амери-
канской гегемонии. Это означало, что издержки по 
обеспечению безопасности и обороны несли в основ-
ном Соединённые Штаты. Это позволяло европейским 
странам концентрировать ресурсы в сфере экономиче-
ского развития и социальной политики, выразившейся 
в формировании различных европейских версий «госу-
дарства всеобщего благоденствия», которое на данном 
этапе переживает глубокий кризис. Результатом суще-
ствования американского военного «зонтика» стали 
демилитаризация и пацифизация Европы и очевидная 
для внешних игроков слабость европейской оборонной 
инфраструктуры. Это обстоятельство даёт США воз-
можность манипулировать своими европейскими парт-
нёрами, которые де-факто не способны самостоятельно 
планировать и осуществлять результативные военные 
операции (что показал опыт кампании Франции и Ве-
ликобритании в Ливии в 2011 г.). 

В отличие от ЕС ЕАЭС стартует в условиях разло-
жения монополярности и складывания основ многопо-
лярного мира, выражающихся в подъёме значения 
стран БРИКС в решении мировых проблем и роста их 
удельного веса в мировой экономике. В текущих реа-
лиях у стран ЕАЭС есть альтернативные форматы вы-
бора «гаранта безопасности». 

2) Страны ЕС не обладают общим имперским про-
шлым. Они не были ни инфраструктурно, ни культурно 
едины. В свою очередь страны, входящие в состав 
ЕАЭС, являются бывшими республиками Советского 
Союза, которые сохраняют не только некоторые оста-
точные советские институты, но и общую коллектив-
ную память, значимую для старших поколений этих 
государств и их актуальных политических элит2. Этот 
фактор общей культурной памяти, безусловно, можно 
считать наиболее значимым символическим ресурсом, 
работающим на поддержание идеи и институтов ЕАЭС. 
С уходом этих поколений в историю фактор символи-
ческой политики и политики «мягкой силы», ориенти-
рованной на вновь входящие в жизнь поколения, при-
обретёт критически важное значение. 

3) Европейские государства, участвовавшие в со-
здании ЕС, – это национальные государства (nation 
states) со сформировавшимися идентичностями и эф-

фективными механизмами социального обеспечения. 
Очевидно, что постсоветские государства таковыми не 
являются. Это означает, что сам характер государ-
ственности субъектов этих альянсов различен. В 
первом случае перед нами продукт длительного исто-
рического развития, хоть и переживающий кризис и 
утрату части суверенитета. Во втором случае мы имеем 
дело с продуктами распада Советского Союза по адми-
нистративным границам, что обусловливает несовпа-
дение культурных и политических границ [21, 22]. 

4) Вошедшие в ЕС государства с точки зрения ме-
ханизмов ресурсоизвлечения в основном ориентируют-
ся на так называемую фискальную стратегию. Эта 
стратегия предполагает отлаженное государственное 
администрирование сбора налогов, что в свою очередь 
ведёт к сближению государства и общества, работая 
над повышением дееспособности государства и подот-
чётности по отношению к населению3. Такой механизм 
ресурсоизвлечения вовлекает граждан в политический 
процесс и приводит к тому, что они начинают рассмат-
ривать монополию легитимного насилия как машину 
по предоставлению налогоплательщикам обществен-
ных благ. 

В свою очередь, из пяти государств-участников 
ЕАЭС два основных – Россия и Казахстан – до послед-
него времени тяготели к модели рентного ресурсоиз-
влечения за счёт высоких цен на углеводороды и сы-
рьё. А другие участники унаследовали индустриальную 
инфраструктуру от Советского Союза и в некоторых 
сегментах переживают процессы активной архаизации 
экономической жизни, что ставит на повестку дня этих 
стран задачу выработки нового антикризисного эконо-
мического курса, ориентированного на реиндустриали-
зацию и современные технологии экономической без-
опасности, стремящиеся минимизировать непредсказу-
емые факторы глобального рынка. 

Исходя из концептуальной рамки теории альянсов и 
тех новых геополитических реалий, которые были кратко 
обозначены выше, можно наметить два возможных вари-
анта стратегии развития ЕАЭС. 

Первый вариант стратегии – «принуждение к парт-
нёрству» – следует рассматривать как заранее проиг-
рышный и нереализуемый. Основными недостатками 
этой стратегии являются завышение фактора военной 
силы и весьма возможное одностороннее навязывание 
интересов державы-гегемона в качестве интересов все-
го альянса, что приведёт к нарастанию напряжённости 
внутри альянса и поиску его «малыми» участниками 
других держав в качестве альтернативного гегемона. 

Второй вариант стратегии – «конструктивное парт-
нёрство». Он предполагает, что Россия рассматривает 
себя внутри данного союза как «великую державу», 
берущую на себя основные издержки по его содержа-
нию. При этом Россия должна понимать, что она явля-
ется одним из конкурентов, стремящихся консолиди-
ровать вокруг себя «малые» государства. Сами «ма-
лые» государства будут постоянно балансировать меж-
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ду разными центрами силы и требовать различных 
преференций. Очевидно, что подписанные договоры не 
будут препятствиями для различных стратегий торга с 
гегемоном. 

Успех стратегии «конструктивного партнёрства» 
может быть обеспечен за счёт: 

– эффективных совместных проектов реиндустриа-
лизации национальных экономик, ориентированных на 
внутриевразийский рынок; 

– совместных проектов в сфере обороной политики, 
военно-политического сотрудничества и профилактики 
террористических угроз; 

– активного продвижения светских моделей куль-
турной и молодёжной политики. 

Стоит особо отметить региональное измерение инте-
грационных процессов. Регионы, особенно пригранич-
ные, должны рассматриваться не как транзитные терри-
тории для централизованных потоков ресурсов и товаров, 
а как территории развития, формирующие адекватную 
инфраструктуру, создающую долгосрочные условия для 
инвестиций в современную социальную среду. Именно 
коммуникации на уровне регион – регион внутри ЕАЭС 
могут в долгосрочной перспективе сформировать фунда-
мент стабильности данного геополитического альянса. 
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PROJECTING THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION THROUGH THE PRISM OF 
THE INTERNATIONAL RELATIONS’ ALLIANCE THEORY. 
Keywords: alliances; EEC; international relations; hegemonic power; strategy of constructive partnership; strategy of coercive partner-
ship. 
Rapid changes in the structure of international relations in the 21st century have led to the emergence of alternate centers of power 
claiming a “great power” status. Their strategic behavior on the international stage requires theoretical conceptualization reflective of 
current transformations in international relations. Drawing on methodologies of the international relations’ alliance theory the article 
seeks to define a possible direction of Russia’s strategic behavior as a dominant actor in the EAEU. The alliance theory argues that sta-
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ble functional alliances in world politics are defined by assymetric statuses of their participants and by the exclusive role of a hegemonic 
power in providing security. In the course of the emerging post bi-polar structure of international relations hegemonic powers find them-
selves competing to recruit “minor” alliance members. The stated aim of the article is pursued by applying key principles of the alliance 
theory to the study of Eurasian integration, by identifying certain key elements of the geopolitical context for the EAEU’s expansion and 
development, and by defining meaningful distinction criteria for the EAEU and the EU as alliances with different historical, economic, 
and political foundations. When evaluating the strategic context for the formation of the Eurasian Economic Union, which defines actor 
behavior of the former republics of the Soviet Union, it is necessary to take into account both the evolved role of the United States as a 
global hegemonic power and the precipitous increase in the geopolitical weight of China as an alternate power center. Furthermore, a 
major factor shaping the behavior of post-Soviet states is the growing role of Islam which casts doubt on the secular legitimacy of these 
polities. Institutional weakness of these states as legitimate power monopolies and the ageing of their elites increase uncertainty risks 
and drive post-Soviet states to seek partners in order to form alliances, which could ensure stability in their macro-region. In this case 
uncritical borrowing of the experience of European integration could play a negative role since the formation of the European Union and 
the formation of the Eurasian Economic Union occurred in different historical conditions. The European Union was formed as a union 
of stable nation states in the bi-polar structure of international relations with the United States assuming the role of the military resource 
security provider for that alliance. The Eurasian Economic Union, however is made up only of actors with post-Soviet experience of 
state building whose elites have been mostly shaped in the political and cultural space of the Soviet era. In the course of this research 
study, the authors came to conclude that stabilizing the post-Soviet space in the EAEU format requires from Russia as an alliance leader 
to develop a mode of strategic behavior that would create long term planning horizons, both for Russia and for other alliance members. 
Such strategy could be defined as “constructive partnership”, which means at its core that Russia will be assuming main costs of main-
taining security and coordinating projects of reindustrialization and reconstitution of a shared economic space. 
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Анализируются политика руководства Армении после отказа армянского руководства подписать Соглашение об ассоциации с 
ЕС и вступлении Армении в Евразийский экономический союз. Основное внимание уделяется возникновению уникальной си-
туации, в которой руководству Армении удалось, сохранив свои обязательства в рамках ЕАЭС, парафировать новое Соглаше-
ние о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, которое рассматривается как облегченная версия Соглашения об ас-
социации. 
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С момента приобретения независимости развитие 
отношений Армении с евроатлантическими структура-
ми, и прежде всего с Европейским союзом, стало прио-
ритетным направлением внешней политики [1]. Однако 
долгое время отношение к Армении не отличалось от 
подхода ЕС к другим постсоветским странам. Сотруд-
ничество началось с запуска программы Технической 
помощи Содружеству независимых государств – 
ТАСИС (TACIS), призванной способствовать развитию 
прочных экономических и политических связей между 
Европейским Союзом и страной-партнером. Главным 
инструментом ТАСИС стало предоставление субсидий 
для передачи технологий, поддержки перехода к ры-
ночной экономике и демократии путем реформирова-
ния законодательства. Наряду с общей для всех про-
граммой ТАСИС, так же, как и в случае с остальными 
11 республиками, между ЕС и Арменией в 1996 г. было 
заключено Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве (СПС), которое носило чисто технический харак-
тер. Выработка общего подхода ко всем бывшим со-
ветским республикам была связана с несколькими фак-
торами. Долгое время ЕС имел слабое представление о 
регионе: на протяжении десятилетий ЕС (в качестве 
political entity, а не на уровне отдельных государств-
членов) был вовлечен в дела региона лишь пассивно. К 
тому же в 80–90-х гг. ХХ в. Европейский союз сам 
находился в процессе перманентной трансформации и 
не мог уделять должного внимания появившимся в од-
ночасье «молодым демократиям». 

Однако по мере расширения на Восток отношение 
ЕС к региону в целом и Армении в частности значи-
тельно изменилось. Так, с целью укрепления роли Ев-
ропейского союза в обеспечении региональной без-
опасности и оказания помощи южнокавказским рес-
публикам в проведении реформ в области верховенства 
права, демократии и прав человека был назначен Спе-
циальный̆ представитель Европейского Союза на Юж-
ном Кавказе Хейке Талвитие. В это же время Армения 
становится участником Европейской политики добро-
соседства (ЕПС), которая была разработана в 2004 г. с 

целью сближения ЕС с ее соседями. Основными целя-
ми ЕСП были достижение экономического развития 
государств, усиление политической стабильности и 
безопасности в регионе. Главным стимулом не только 
для поддержания реформ во всех областях обществен-
ной жизни, но и для достижения стабильного регио-
нального развития и утверждения на Южном Кавказе 
атмосферы взаимного доверия выступает перспектива 
получения финансовых средств в рамках данной про-
граммы, что, по мнению ЕС, должно вести к углубле-
нию сотрудничества и интеграции с ЕС. Такая пер-
спектива вполне отвечает долгосрочным интересам 
Армении [2]. Сотрудничество в рамках ЕПС важно для 
Еревана не только с военно-политической точки зре-
ния, но и с экономической. Являясь основным торго-
вым партнером, на который приходится 29,7% общей 
торговли Армении, ЕС в рамках политики добрососед-
ства продвигает целый ряд программ, призванных раз-
вивать региональное сотрудничество и приводить 
национальные стандарты производства в соответствие 
с европейскими нормами [3]. 

Несмотря на проработанность концепции ЕПС, 
Брюссель быстро понял, что невозможно одними и те-
ми же инструментами продвигать сотрудничество в 
Алжире, Египте, Армении или Молдове. Слишком 
рознятся интересы и цели этих стран, слишком разные 
представления о сотрудничестве и интеграции с ЕС 
существуют у них. Осознавая негибкость политики 
добрососедства, Брюссель был вынужден искать новые 
формы развития интеграционных процессов с постсо-
ветскими государствами. Так, с целью способствовать 
стабилизации, безопасности и процветанию самого ЕС 
и его партнеров ЕС запустил проект «Восточного парт-
нерства» (региональное измерение ЕПС), который объ-
единил три страны Восточной Европы и три страны 
Южного Кавказа, среди которых была и Армения [4]. 
Главной задачей Партнерства явилось развитие инте-
грационных связей между Европейским Союзом и Ар-
менией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдо-
вой и Украиной на основе ценностей, норм и стандар-
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тов ЕС. Конечной целью сотрудничества ЕС со страна-
ми-партнерами в рамках данного проекта было объяв-
лено заключение соглашений об ассоциации, создание 
глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли и 
введение безвизовых режимов [4]. При этом сотрудни-
чество с ЕС предполагалось развивать в русле полити-
ки кондициональности [Там же]. Кондициональность 
утверждает те условия, при которых определенное го-
сударство становится частью единого правового про-
странства, от членства или ассоциации с которым по-
лучает очевидные выгоды (например, в форме политиче-
ской, экономической, материальной или организационной 
помощи) и в то же время предполагает, что институты ЕС 
(Европейский Парламент, Комиссия ЕС и, что особенно 
важно, Европейский̆ суд) способны эффективно импле-
ментировать проверенные юридические и организацион-
ные практики в заинтересованных странах. 

Несмотря на пугающий, с первого взгляда, юриди-
чески обязательный характер будущего Соглашения об 
ассоциации, Армения оставалась весьма заинтересо-
ванной стороной в развитии углубленного сотрудниче-
ства с ЕС. Интерес Еревана к «Восточному партнер-
ству» продиктован несколькими факторами: 

– Ухудшение российско-грузинских отношений, 
связанное с военным вмешательством России в грузи-
но-южноосетинский конфликт, негативно сказалось на 
армянской экономике. Армения, и без того испытыва-
ющая трудности в развитии транспорта и промышлен-
ности ввиду жесточайшей экономической блокады со 
стороны Азербайджана и Турции, понесла огромные 
финансовые убытки, так как 60–70% всего товарообо-
рота страны идет через Грузию [5]. Военный же кон-
фликт привел к тому, что три недели транспортные 
коммуникации не функционировали должным образом. 

– Фактическая остановка любых контактов между 
российской и грузинской стороной после конфликта 
2008 г. поставила под вопрос энергетическую безопас-
ность страны. В ходе военных действий грузинская 
сторона без предупреждения сократила поставки рос-
сийского газа в Армению. А ввиду того, что одним из 
главных аспектов сотрудничества ЕС со странами-
партнерами является усовершенствование механизмов 
энергетической безопасности, участие в «Восточном 
партнерстве» было крайне важно для Еревана. 

– Углубление интеграционных связей с ЕС отвечало 
интересам Армении, так как способствовало диверси-
фикации внешнеэкономической деятельности страны. 
Согласно Национальной статистической службе, по 
состоянию на 2008–2009 гг. по объему импорта ЕС и 
СНГ практически одинаково отображаются в торговом 
балансе с суммой немногим более 1 млрд долл. [6]. 

– Развитие и углубление партнерства ЕС–Армения 
необходимо было для уравновешивания военно-
политической, энергетической, телекоммуникационной 
и банковской зависимости от России. Ведь в результате 
активной экспансии в банковский сектор Армении доля 
российских банков увеличилась до 60% общего ино-

странного капитала [7]. А в сфере энергетики и телеком-
муникаций в настоящее время наблюдается следующая 
картина: практически 100%-ми «дочками» российских 
компаний являются «Южно-Кавказская железная доро-
га», которой переданы в концессию железные дороги Ар-
мении, «Газпром Армения», обеспечивающая поставку и 
продажу природного газа на внутреннем рынке, «Армен-
тел» и его коммуникационные сети, «Роснефть-
Армения», осуществляющая поставки нефтепродуктов из 
России в Армению [8]. В военно-политическом плане 
Ереван по-прежнему во многом зависит от Москвы. Со-
гласно подписанному в 1997 г. Договору о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи между Арменией и РФ, 
стороны обязались развивать военно-техническое сотруд-
ничество и оказывать друг другу взаимную помощь в 
случае военной угрозы от третьих стран [9]. Таким обра-
зом, размещенная по Договору 1995 г. 102-я российская 
военная база до сих пор служит одним из сдерживающих 
факторов начала азербайджанской военной агрессии про-
тив Армении. Кроме того, Россия остается одним из глав-
ных поставщиков вооружений в страну [10]. 

Вышесказанное обусловило желание Еревана углу-
бить взаимодействие с Европейским союзом. И уже в 
2010 г. ЕС и Армения начали переговоры о заключении 
Соглашения об ассоциации и создании всесторонней и 
углубленной зоны свободной торговли [11]. Запуск 
переговоров спровоцировал споры как среди политиче-
ских деятелей, так и в академическом сообществе всех 
заинтересованных сторон, включая Россию, которая 
продвигала свою модель интеграции в виде Таможен-
ного союза и Евразийского союза. Москву, которая 
всегда с настороженностью относилась к «Восточному 
партнерству», беспокоило, что в случае заключения 
Соглашения об Ассоциации она лишится былого гео-
политического влияния России на постсоветском про-
странстве в силу имплементации европейских принци-
пов и норм в национальные законодательства стран-
партнеров, перестанет быть ведущим поставщиком 
энергоносителей в регионе ввиду того, что ЕС и стра-
ны-партнеры намереваются развивать альтернативные 
пути энергоснабжения, потеряет традиционные рынки 
сбыта своих товаров и услуг, а ее внутренний рынок 
захлестнет волна более дешевых и качественных евро-
пейских товаров в результате реэкспорта через Арме-
нию и Украину. Это подтолкнуло Россию предпринять 
еще более решительные шаги в отношении стран, же-
лавших создать зону свободной торговли с ЕС. Среди 
трех стран, на которые Кремль оказывал экономиче-
ское и политическое давление, была и Армения. Так, 
например, в 2012 г. российская сторона подняла цены 
на поставляемый в Армению газ, что в условиях эко-
номического спада не могло не возыметь действия на 
власти. Также Россия напомнила о военно-политической 
уязвимости Еревана, подписав крупный контракт на по-
ставку Баку российских вооружений [12]. 

Результатом трехлетних переговоров между Брюс-
селем и Ереваном стал отказ президента Армении 
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Сержа Саргсяна подписать Соглашение об Ассоциации 
на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в 
ноябре 2013 г. В ответ на это Брюссель отказался от 
предложения армянской власти подписать политиче-
ские главы Соглашения об ассоциации. Несмотря на 
разочарование и раздраженность тем, что Армения 
входит в состав Таможенного и затем Евразийского 
союза, сотрудничество сторон в рамках «Восточного 
партнерства» продолжилось. С одной стороны, это бы-
ло связано с тем, что Брюссель всегда подчеркивал 
стремление развивать двусторонние отношения со 
странами-партнерами вне зависимости от их интегра-
ционных устремлений [4]. Возобновление переговоров 
по новому Соглашению между Арменией и Европей-
ским союзом укладывалось как в логику принципа 
дифференциации, который был декларирован еще на 
Пражском саммите «Восточного партнерства» и под-
твержден в очередной раз на Рижском саммите в 
2015 г., так и Глобальной стратегии ЕС, принятой в 
2016 г. С другой стороны, Ереван, который на протя-
жении долгих лет выстраивает международные связи в 
духе комплементаризма, не собирался оставлять попы-
ток развития диалога с Брюсселем. Итогом привержен-
ности подобным подходам явилось возобновление пе-
реговоров по пересмотру Соглашения о партнерстве 
между ЕС и Арменией в декабре 2015 г. Уже спустя 
14 месяцев, в феврале 2017 г., на встрече президента 
Армении с высшим руководством ЕС было парафиро-
вано новое Соглашение о всеобъемлющем и расширен-
ном партнерстве. 

Новое Соглашение есть не что иное, как «лайт-
версия» Соглашения, которое не было подписано в 
2013 г. Политические главы, отмечает Российский со-
вет по международным делам, обновленного Соглаше-
ния предусматривают детализацию двустороннего со-
трудничества в области защиты прав человека, содей-
ствия демократическим реформам, укрепления прин-
ципа верховенства права. Данное положение соответ-
ствует интересам Европейского союза, который вы-
страивает диалог со странами-партнерами на основе 
европейских ценностей свободы, верховенства права и 
экономического благополучия. Вместе с тем из текста 
Соглашения исключены пункты, касающиеся чувстви-
тельных сфер общественной жизни, которые могут 
войти в противоречие с уже имеющимися обязатель-
ствами Армении с другими организациями и государ-
ствами [13]. Иными словами, обновленный документ 
учитывает обязательства армянской стороны перед 
Таможенным союзом, ОДКБ и Россией. Исключены 
положения о всеобъемлющей зоне свободной торговли 
между ЕС и Арменией. При всех ограничениях, накла-
дываемых на Армению ее членством в ЕАЭС, Армения 

смогла сохранить тесные отношения с одним из главных 
торговых партнеров и инвесторов, а также продолжить 
развивать торговые отношения в рамках Системы тариф-
ных преференций ЕС (GSP+), что отвечает задаче дивер-
сификации экономической деятельности Армении. 

Таким образом, новое Соглашение о всеобъемлю-
щем и расширенном партнерстве между Арменией и 
Европейским союзом носит менее амбициозный, но не 
менее содержательный характер. Учитывая те измене-
ния, которые были внесены в новое рамочное соглаше-
ние, перспективы его подписания на саммите «Восточ-
ного партнерства» в ноябре 2017 г. достаточно оптими-
стические. Проявив гибкость в отношении Армении, 
Европейский союз доказывает приоритетность постсо-
ветского пространства в своей политической повестке 
дня, а также демонстрирует, что «Восточное партнер-
ство» – не антироссийский проект, нацеленный на под-
рыв геополитических и экономических интересов Рос-
сии, как считают многие российские исследователи и 
политики, а проект, в действительности направленный 
на реформирование общественной жизни не только 
отдельно взятого государства, но и бывших советских 
республик, в особенности учитывая тот факт, что Ар-
мения «выторговала» больше времени для реализации 
правовых актов Европейского союза. 

Будущее отношений ЕС–Армения в рамках «Во-
сточного партнерства» будет зависеть от нескольких 
вещей. Прежде всего, от отношения самих заинтересо-
ванных сторон к этому европейскому проекту. Нельзя 
допустить конфронтации по линии ЕС–ЕАЭС. Это уже 
привело к серьезной дестабилизации современной си-
стемы международных отношений. Создание новых 
барьеров по линии разграничения интеграционных 
объединений приведет к разделу евразийского про-
странства, которое еще недавно мыслилось как «единое 
экономическое пространство от Лиссабона до Влади-
востока». К тому же быстрое развитие современных 
технологий может забетонировать этот разрыв на дол-
гое время и породить новые конфликты. Во-вторых, 
для усиления двусторонних отношений критически 
важным станет способность Европейского союза тща-
тельно отслеживать ход проводимых в Армении ре-
форм и осуществлять адекватную политику, нацелен-
ную на выработку решений, которые отвечали бы ин-
тересам Армении как государства – члена ЕАЭС. В-
третьих, в ситуации ограниченного пространства для 
маневра не менее важным станет способность сторон 
выработать новые подходы и найти необходимые ин-
струменты для развития сотрудничества в тех областях 
армянской экономики, которым модернизация и техно-
логическое развитие могут придать импульс для даль-
нейшего развития. 
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The objective of the article is to determine the extent and nature of the new stage of relationship between the European Union and Ar-
menia after the latter has joined the Eurasian Union. To attain the objective, the authors set the following tasks: 1) To analyze the nature 
of the Association Agreement between the EU and the Republic of Armenia; 2) To determine the reasons for not signing the agreement 
by the leadership of Armenia at the Vilnius summit of the “Eastern Partnership” in November 2013; 3) To identify the factors that con-
tributed to the resumption of negotiations between the EU and Armenia on the conclusion of a new agreement in 2015; 4) To analyze 
the initialed agreement between the Republic of Armenia and the EU. The methodological basis of this article is the method of historical 
analysis, based on the analysis of processes occurring in a certain period of time, the extraction of the process, and its discussion in 
hindsight. In addition, content analysis is used to analyze the texts of the agreements. A problematic field of research is the formation of 
a modern system of international relations and the interaction of different integration processes. Therefore, the authors of the article 
came to the following conclusions: Since independence in 1991, the development and consolidation of Armenia’s relations with the 
European structures, especially with the EU, has been a priority direction for the country’s foreign policy. Despite this, the Armenian 
president refused to sign the Association Agreement at the Vilnius summit of the “Eastern Partnership” 2013, because he believed that 
the obstacles imposed on Armenia by that Agreement would hinder the development of its ties with the Russian Federation. The re-
sumption of negotiations on the new Association Agreement between Armenia and the European Union was consistent both with the 
logic of the EU Global Strategy adopted in 2016, and was in line with Yerevan’s desire to develop dialogue with the EU, but already as 
a member of the EAEU. The initialed in 2017 Agreement corresponds to the interests of the European Union. At the same time, the par-
agraphs that may contradict Armenia's existing commitments to the EAEU and CSTO were excluded from the text of the new Agree-
ment. The future of EU-Armenia relations within the framework of the "Eastern Partnership" will depend on several issues. First of all, 
it will depend on the attitude of the interested parties to this European project. It is necessary to put an end to the confrontation between 
the EU and the EAEU. It has already led to a serious destabilization of the contemporary system of international relations. The creation 
of new barriers along the line of demarcation of integration associations will result in the division of the Eurasian space, which until 
recently has been perceived as a common space from Lisbon to Vladivostok. In addition, the rapid development of modern technologies 
can concretize this gap for a long time and generate new conflicts. Secondly, the European Union's ability to monitor Armenia's progress 
in implementing the CEPA provisions but at the same time not creating barriers to Yerevan on its way to the EAEU, will be crucial. 
Thirdly, in a situation when the space for maneuver is shrinking, the ability of the parties to develop new approaches and to find the 
necessary tools for developing cooperation in those areas of the Armenian economy, to which modernization and technological devel-
opment can give impetus for further development, will be equally important. 

 
REFERENCES 

 
1. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. (2007) Strategiya natsional'noy bezopasnosti Respubliki Armeniya, utverzhdennaya 26 yan-

varya 2007 g. [The national security strategy of the Republic of Armenia, approved on January 26, 2007]. [Online] Available from: 
http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrineeng.pdf. 

2. Minasyan, S. (2005) Armeniya i programma ES Politika evropeyskogo sosedstva [Armenia and the EU program European Neighborhood Policy]. 
Tsentral'naya Aziya i Kavkaz – Central Asia and the Caucasus. 6(42). pp. 84 

3. The European Commission. (n.d.) Armenia – EU trade. [Online] Available from: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/armenia. 

4. The EU Council. (2009) Sovmestnaya deklaratsiya Prazhskogo sammita “Vostochnogo partnerstva”, 7 maya 2009 g. [Joint Declaration of the Prague 
Summit “Eastern Partnership”, May 7, 2009]. [Online] Available from: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ 
docs/pressdata/en/er/107589.pdf. 

5. Minasyan, S. (2016) Armeniya i Gruziya: vzaimnyy tranzitnyy potentsial v kontekste torgovo-ekonomicheskogo i politicheskogo sotrudnichestva dvukh 
stran, 16 sentyabrya 2016 g. [Armenia and Georgia: mutual transit potential in the context of trade, economic and political cooperation between the 
two countries, September 16, 2016]. [Online] Available from: http://regional-dialogue.com/ru/armeniya-i-gruziya-vzaimnyy-tranzit. 



68                                                                      Ю.В. Жучкова, С.Н. Мирошников 

 

6. National Statistical Service of the Republic of Armenia. (n.d.) Baza dannykh vneshney torgovli Respubliki Armeniya [Database of foreign trade of the 
Republic of Armenia]. [Online] Available from: http://www.armstat.am/ru/?nid=159. 

7. Zhuchkova, Yu. (2017) Armeniya svyazana po rukam i nogam, 26 iyulya 2017. Kommentariy [Armenia is bound hand and foot, July 26, 2017. Com-
mentary]. [Online] Available from: https://jamestown.org/armenias-hands-are-tied-regarding-russian-arms-sales-to-azerbaijan. 

8. Inozemtsev, V. (2017) Ekonomika Armenii: vyzovy i perspektivy. 6 avgusta 2017 [The economy of Armenia: Challenges and prospects. August 6, 
2017]. [Online] Available from: http://armenian-interest.com/rus/Post/title/Ekonomika-Armeniip9-vyzovy-i-perspektivy. 

9. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (1997) Dogovor o druzhbe, sotrudnichestve i vzaimnoy pomoshchi mezhdu Rossiyskoy Feder-
atsiey i Respublikoy Armeniya, 29.08.1997 [Treaty on Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Re-
public of Armenia, August 29,1997]. [Online] Available from: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-243/47338. 

10. The United Nations Register of Conventional Arms. (n.d.) Registr obychnykh vooruzheniy OON. Statisticheskie dannye [United Nations Register of 
Conventional Arms. Statistics]. [Online] Available from: https://www.unroca.org. 

11. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. (2010) Respublika Armeniya i Evropeyskiy soyuz nachali peregovory po Soglasheniyu ob 
assotsiatsii [The Republic of Armenia and the European Union have started negotiations on the Association Agreement]. [Online] Available from: 
http://www.mfa.am/en/press-releases/item/2010/07/19/association_negotiations. 

12. Fedorovskaya, I. (2014) Armeniya i Tamozhennyy soyuz [Armenia and the Customs Union]. Rossiya i novye gosudarstva Evrazii – Russia and New 
States of Eurasia. 1. pp. 62. 

13. Minasyan, S. (2017) Armeniya-ES: podgotovka novogo ramochnogo soglasheniya o sotrudnichestve [Armenia-EU: preparation of a new framework 
agreement on cooperation]. [Online] Available from: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/armeniya-es-podgotovka-novogo-
ramochnogo-soglasheniya-o-sotr. 

 



Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 50 

 
УДК 37.014.5 
DOI: 10.17223/19988613/50/10 

 
А.М. Погорельская 

 
ВЫДАВАЯ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ,  

ИЛИ ВСТУПЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России  
(проект № 28.4319.2017/5.1). 

 
Актуальность исследования обусловлена историческим сходством систем высшего образования Беларуси и России, а также 
тем фактом, что обе страны вынуждены их реформировать в связи с присоединением к Болонскому процессу. Реформы выс-
шего образования всегда болезненно воспринимаются обществом, а их эффект ощутим лишь в долгосрочной перспективе, од-
нако требуется анализ текущего положения дел с тем, чтобы возникающие пробелы оперативно ликвидировались. Ниже рас-
сматривается проблема обеспечения академической мобильности в Беларуси как одного из обязательных показателей участия 
в Болонском процессе. 
Ключевые слова: Беларусь; высшее образование; Болонский процесс; академическая мобильность. 
 

 
Советская система образования, которая смогла вы-

полнить тяжелейшие задачи – в относительно короткие 
сроки обеспечить секуляризацию образования, обучить 
грамоте многомиллионное население, подготовить 
многочисленных квалифицированных специалистов 
для развития науки и промышленности, – долгое время 
считалась передовой. Несмотря на излишнюю центра-
лизацию и идеологизацию высшего образования, эта 
система исправно снабжала страну необходимыми кад-
рами. Постепенно образование всех уровней стало в 
СССР бесплатным. Согласно стандартам советской 
системы, высшее образование очной формы обучения 
занимало пять лет, по истечении которых студент, 
сдавший все зачеты и экзамены и защитивший итого-
вую индивидуальную работу, получал диплом специа-
листа. Во многом в связи с потребностями экономики к 
концу 1970-х гг. высшее образование в СССР стало 
характеризоваться дисбалансом в сторону естествен-
нонаучного профиля и фундаментальных дисциплин. 
Кроме того, несмотря на высочайшее качество подго-
товки специалистов инженерного и естественнонауч-
ного профиля, развитие советской системы высшего 
образования определялось прежде всего нуждами 
национальной экономики и проходило обособленно от 
многих мировых тенденций [1. С. 46–47]. 

В начале 1990-х гг. Беларусь, как и остальные быв-
шие республики СССР, характеризовалась наличием 
системы образования, унаследованной с советских 
времен. В частности, высшее образование предостав-
лялось только в государственных вузах и по весьма 
специфической схеме, отличной от европейской. Одна-
ко на первый план среди задач государства тогда вы-
шло решение проблем социально-экономического по-
рядка, поэтому система высшего образования какое-то 
время существовала по инерции. Появились частные 
вузы и платное высшее образование, однако суть обра-
зовательного процесса во многом не менялась. По-
скольку страна к тому моменту уже характеризовалась 

очень высоким уровнем грамотности и количеством 
студентов, что объяснялось доставшейся в наследство 
от СССР системой всеобщего бесплатного среднего 
образования и традициями получения высшего образо-
вания как гарантии трудоустройства, то необходимость 
реформ была осознана далеко не сразу. 

Тем временем в мире усиливалась конкуренция за 
самых высококвалифицированных специалистов, спо-
собных использовать комплекс полученных в универ-
ситете знаний для решения многопрофильных задач, 
умеющих пользоваться современными информацион-
ными и коммуникационными технологиями и желаю-
щими постоянно совершенствоваться ввиду изменчи-
вости рынка. Обеспеченность такими специалистами 
стала одним из ключевых аспектов перехода любой 
страны к «экономике знаний». В этой связи большин-
ство развитых, а затем и развивающихся стран было 
вынуждено прибегнуть к реформированию системы 
высшего образования [2. С. 294–298]. 

С конца 1990-х гг. на путь реформирования и сближе-
ния образовательных систем встали европейские страны. 
С подписанием Сорбонской декларации (1998 г.), а затем 
Болонской декларации (1999 г.) фактически был дан 
старт созданию Европейского пространства высшего 
образования. Первыми участниками так называемого 
Болонского процесса стали 29 стран Европы, обязав-
шихся к 2010 г. гармонизировать свои системы высше-
го образования. Опираясь на традиции и новые требо-
вания к высшему образованию, обусловленные необ-
ходимостью перехода к «экономике знаний», они ре-
шили сформировать конкурентоспособное на мировом 
рынке образовательных услуг и привлекательное для 
абитуриентов со всего света общеевропейское образо-
вательное пространство. Бонусами для вступающих в 
него стран должны были стать широкие возможности 
для академической мобильности студентов и препода-
вателей, а также реализация должного мониторинга 
качества высшего образования, в том числе в целях 
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гарантирования его соответствия запросам рынка труда 
и содействия дальнейшему трудоустройству выпуск-
ников в соответствии с потребностями национальных 
экономик [3]. 

Создание условий для надлежащего функциониро-
вания Европейского пространства высшего образова-
ния предполагало принятие целого ряда мер, включав-
ших введение трехуровневой системы высшего образо-
вания (бакалавриата, магистратуры и докторантуры); 
установление кредитной системы, позволяющей сопо-
ставлять знания и умения выпускников вузов из разных 
стран-участниц Процесса; достижение договоренно-
стей о взаимном признании квалификаций и выработку 
универсальных квалификационных требований; со-
блюдение автономии университетов. Позже к ним до-
бавились идеи о необходимости привлечения студен-
тов и работодателей к разработке и реализации образо-
вательного процесса; обеспечения образования в тече-
ние всей жизни; содействия доступности высшего об-
разования; обеспечения исследовательской составля-
ющей третьего уровня высшего образования [4]. 

Наряду с расширением задач Болонского процесса 
росло и количество его участников. К настоящему мо-
менту оно увеличилось с 29 до 48 государств, что сви-
детельствует об актуальности поставленных задач и их 
привлекательности для участников. В частности, Рос-
сия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г., 
Армения – в 2005 г., Казахстан – в 2010 г., Беларусь 
стала 48-м его участником в мае 2015 г. 

Хотя сегодня Болонский процесс считается доста-
точно успешным примером региональной интеграции в 
сфере высшего образования, предполагающим, что все 
его участники обязуются соответствовать высоким 
требованиям качества высшего образования, а также 
целому ряду общих положений Болонской декларации, 
степень внедрения соответствующих принципов в об-
разовательную политику и систему высшего образова-
ния разных стран – участниц Процесса неоднородна. В 
частности, некоторые государства подошли к их уста-
новлению весьма формально, ограничившись поверх-
ностной ретушью существовавшей ранее системы 
высшего образования. 

Формально-бюрократический подход некоторых 
участников к реализации Болонского процесса стал цен-
тром внимания министров образования государств – 
членов Европейского пространства высшего образова-
ния в ходе министерской конференции в г. Ереван (Ар-
мения) в мае 2015 г. Они обсудили те уроки, которые 
были извлечены участниками за 15 лет тесного сотруд-
ничества. В ходе конференции были обозначены недо-
статки Болонского процесса, осложняющие его надле-
жащую имплементацию на национальном уровне. 

По мнению министров образования стран – участ-
ниц Болонского процесса, причинами поверхностного 
внедрения принципов Болонской декларации становят-
ся недостаточная информированность и понимание 
всеми заинтересованными лицами концепции Европей-

ского пространства высшего образования. Соответ-
ственно, некоторые участники трактуют положения 
Болонской декларации и других ключевых документов 
Болонского процесса наиболее выгодным для себя об-
разом, в том числе в финансовом и репутационном 
плане, тем самым зачастую искажая инструменты и 
цели реформ в угоду формальным показателям. 

Кроме того, среди причин формального подхода к 
имплементации принципов Болонской декларации бы-
ла выделена такая трудность в проведении структур-
ных реформ, трансформирующих исторически сло-
жившиеся особенности национальных систем образо-
вания, как необходимость заручиться поддержкой об-
щественного мнения. Ведь даже при запуске необхо-
димых преобразований, занимающих от нескольких 
месяцев до нескольких лет, необходимо не только 
предоставить обществу возможности для обратной свя-
зи, но и путем постоянной разъяснительной работы и 
обеспечения прозрачности ведомственных действий 
выработать в обществе лояльность принципам и целям 
Болонского процесса. Подобная задача требует много-
летних усилий, пока обществу в теории и на практике 
не станут очевидны преимущества участия в Европей-
ском пространстве высшего образования как результа-
та имплементации принципов Болонского процесса [5]. 

Все эти трудности реализации Болонского процесса 
можно было наблюдать на примере вступления в него 
Республики Беларусь [6]. Идея присоединения Беларуси к 
Болонскому процессу активно обсуждалась в стране еще 
в начале 2000-х гг., но в преддверии выборов 2006 г. про-
цедура вступления в Болонский процесс была отложена. 
С 2010 г. белорусские власти вернулись к идее заверше-
ния процедуры вступления в ряды членов Болонского 
процесса, тем более что первые шаги в этом направлении, 
включая ратификацию Европейской культурной конвен-
ции и Лиссабонской конвенции «О признании квалифи-
каций высшего образования», были сделаны. 

Согласно процедуре вступления государства в Бо-
лонский процесс, после ратификации Европейской куль-
турной конвенции страна должна официально заявить о 
желании вступить в процесс, направив заявку и доклад о 
текущей ситуации в сфере высшего образования в Сек-
ретариат Болонского процесса. В указанной заявке госу-
дарство обычно обязуется содействовать целям Болон-
ского процесса и обеспечивать внедрение следующих 
пяти принципов Болонского процесса: 1) международ-
ной мобильности студентов и преподавателей вузов; 
2) автономии университетов; 3) участия студентов в 
управлении высшим образованием; 4) общественной 
ответственности за предоставление высшего образова-
ния; 5) социального измерения Болонского процесса 
(включая гарантии доступности высшего образования 
для различных категорий населения) [7]. 

На момент принятия официального решения о по-
даче заявки на вступление в Процесс в Беларуси суще-
ствовала некая гибридная система высшего образова-
ния: первая ступень, оканчивающаяся с получением 
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диплома специалиста, занимала от четырех до пяти лет; 
вторая ступень, позволяющая получит степень маги-
стра, занимала один-два года. Однако вместо третьей 
ступени, установившейся в Европе в виде докторанту-
ры, занимающей три года, в Беларуси сохранилось тре-
бование проводить три дополнительных года учебы и 
научно-исследовательской работы перед защитой дис-
сертации на степень кандидата наук, еще три года ана-
логичной работы – для получения степени доктора 
наук [8. P. 9–10]. 

Подготовив в течение 2010 г. необходимые доку-
менты, свидетельствующие о формальном соответ-
ствии белорусского высшего образования отдельным 
требованиям Болонского процесса, включая наличие 
как минимум двухступенчатой системы, Министерство 
образования Республики Беларусь обратилось в 2011 г. 
в Болонский секретариат с заявкой. Такая спешка объ-
яснялась несколькими причинами, в том числе необхо-
димостью приобщения к современным европейским 
стандартам высшего образования как для обеспечения 
экономики кадрами, обладающими новыми принципа-
ми мышления и работы, так и для привлечения в бело-
русские вузы абитуриентов, в том числе иностранных, 
обучающихся на платной основе. 

Однако, ознакомившись с текстом национального 
доклада о состоянии белорусской системы высшего 
образования, далеко не вся общественность оказалась 
согласна с опубликованными в нем выводами. В ре-
зультате в 2011 г. в качестве гражданской инициативы 
был учрежден Общественный Болонский комитет, 
представивший альтернативный доклад, указывающий 
на несоответствие белорусской системы высшего обра-
зования принципам Болонского процесса. В частности, 
критике был подвергнут Кодекс об образовании Рес-
публики Беларусь, принятый в 2011 г. В альтернатив-
ном докладе указывалось на отсутствие в тексте Ко-
декса упоминания автономии и академической свободы 
университетов. В частности, был раскритикован меха-
низм назначения ректоров лично президентом (в госу-
дарственных вузах) или министром образования (в 
частных вузах), что априори делает их инструментами 
государственной политики и пропаганды в университе-
тах. Кроме того, среди недостатков Кодекса указывался 
запрет на деятельность в вузах общественных объеди-
нений, который, по мнению Общественного Болонско-
го комитета, закреплял монополию на такую деятель-
ность ограниченного числа контролируемых государ-
ством организаций. В альтернативном докладе также 
были приведены примеры репрессий среди студентов и 
преподавателей белорусских университетов. Состави-
тели доклада осудили существование системы прину-
дительного распределения выпускников, получивших 
высшее образование за счет бюджетных средств, а 
также излишнюю бюрократизацию управления и мони-
торинга качества высшего образования. 

Учитывая данные альтернативного доклада, Бела-
руси было отказано во вступлении в Болонский про-

цесс. Тем не менее, несмотря на отсутствие глубоких 
структурных реформ в области высшего образования в 
последующие годы, Беларусь все-таки была допущена 
в Болонский процесс в 2015 г. на особых условиях, что 
многие объяснили тогда изменением политической 
ситуации в регионе и желанием Европы «втянуть» Бе-
ларусь в орбиту своего влияния [6]. По сути, включе-
ние Беларуси в Болонский процесс с условием внед-
рить в течение трех лет положения Дорожной карты, 
стало беспрецедентным шагом, во многом подвергаю-
щим принципы Болонского процесса сомнению: фор-
мально страна, не соответствующая нескольким таким 
принципам, была принята в Процесс под честное слово, 
и в случае невыполнения Беларусью поставленных за-
дач по проведению структурных реформ в сфере выс-
шего образования к поставленному сроку (2018 г.) у 
остальных стран-участниц не окажется эффективных 
инструментов давления на белорусские власти. 

Одной из основных причин подачи Беларусью заяв-
ки на вступление в Болонский процесс Общественный 
Болонский комитет назвал необходимость сглаживания 
демографической ямы и обеспечения притока финан-
совых ресурсов в систему высшего образования за счет 
иностранных студентов. Однако представленный ана-
лиз академической мобильности в Беларуси свидетель-
ствовал о достаточно низком уровне ее развития, в 
частности о несбалансированности входящих потоков 
академической мобильности и незначительном, по 
сравнению со многими европейскими странами, коли-
честве иностранных студентов в процентном соотно-
шении с общей массой обучающихся в вузах Беларуси. 
Именно поэтому одним из аргументов в пользу вступ-
ления Беларуси в Болонский процесс в официальной 
риторику стало повышение привлекательности бело-
русских университетов для иностранных студентов 
ввиду возможности получения там европейского при-
ложения к диплому, формально признаваемого по все-
му миру. 

В дополнение к этому было указано, что существу-
ют препятствия и для развития исходящей академиче-
ской мобильности, в частности – закрепленная Кодек-
сом 2011 г. необходимость получения разрешения Ми-
нистерства образования на участие в любых програм-
мах академической мобильности, непрозрачность про-
цессов отбора участников, контролирующихся Мини-
стерством, и недостаточный уровень владения ино-
странными языками как студентов, так и сотрудников 
вузов [9]. В этой связи вступление в Болонский про-
цесс и выполнение всех его требований для Беларуси 
могли означать опасность потерять собственных аби-
туриентов, получающих все больше возможностей для 
выезда за рубеж для продолжения образования и/или 
трудоустройства. В частности, уже в конце 2016 г. ис-
следователями Белорусского государственного универ-
ситета – ведущего вуза страны, никогда не испыты-
вавшего недостатка в абитуриентах, был сделан до-
клад, согласно которому для обучения за рубежом еже-
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годно выезжают почти в два раза больше студентов, 
чем приезжают с аналогичной целью в страну. Таким 
образом, по их оценкам, почти 35 тыс. белорусских 
граждан уезжают для получения высшего образования 
за рубеж, что равняется примерно 12% численности сту-
дентов белорусских вузов. Сегодня, по некоторым оцен-
кам, большинство выезжающих из Беларуси студентов 
едет учиться в Россию по причинам географической 
близости и возможности обучаться на русском языке, 
который широко распространен в Беларуси [10]. 

Русский язык в Беларуси, согласно ст. 17 Конститу-
ции Республики Беларусь, является государственным 
языком наряду с белорусским. Несмотря на то что оба 
языка имеют общее происхождение и формально изу-
чаются в школе наравне, использование их населением 
разнится в зависимости от возраста людей, их социаль-
ной и даже политической принадлежности. Если во 
времена Советского Союза русский язык несколько 
потеснил национальные языки других союзных рес-
публик ввиду внутренней миграции, ведения докумен-
тооборота на русском языке, его преподавания во всех 
школах, то после обретения независимости некоторые 
представители белорусской общественности периоди-
чески выступают за необходимость более активной 
государственной политики по возвращению белорус-
скому языку ведущих позиций в государстве и даже за 
отмену статуса русского языка как государственного 
[11]. Тем не менее абсолютное большинство белорус-
ских абитуриентов, желающих обучаться в российских 
вузах, могут свободно и грамотно владеть русским 
языком, что делает российское образование, в частно-
сти вузы европейской части России, конкурентом бе-
лорусских университетов в борьбе за абитуриентов. 

Говоря о поступлении иностранных граждан в бе-
лорусские вузы, стоит отметить, что, согласно данным 
официальной статистики на 2016/17 учебный год, выс-
шее образование в Беларуси получил 15 971 иностран-
ный гражданин, т.е. иностранцы составили 4,9% от 
численности всех студентов и магистрантов, получаю-
щих высшее образование в Беларуси. Кардинальных 
перемен в национальном составе приезжающих в Бела-
русь студентов с момента вступления страны в Болон-
ский процесс не произошло. В частности, половину из 
них уже как минимум пять лет составляют выходцы из 
Туркменистана (почти 8 тыс. человек). На втором ме-
сте по численности иностранных студентов в контин-
генте белорусских вузов традиционно занимают сту-
денты из России, хотя их доля за последние шесть лет 
снизилась с 23,5 до 10,2% от общей численности ино-
странных студентов в университетах Республики Бела-
русь. На третьем месте по количеству приезжающих 
для получения высшего образования в Беларусь стоят 
граждане Китая, численность которых уже несколько 
лет держится на уровне около 1 200 человек, что со-
ставляет от 13 (2010/11 учебный год) до 8% 
(2016/17 учебный год) всех иностранных студентов. 
Кроме того, среди студентов белорусских вузов также 

встречаются граждане Ирана (5% всех иностранных 
студентов в Беларуси в 2016/17 учебном году), Ниге-
рии (3,3%), Азербайджана (3%), Таджикистана (2,7%), 
Казахстана (2%), а также в пределах нескольких сотен 
студентов приезжают из таких стран, как Ирак, Ливан, 
Литва, Турция и Украина [12. С. 155]. 

В то же время, по данным ЮНЕСКО, число студен-
тов, принимающих участие в программах академиче-
ской мобильности, постоянно увеличивается, в частно-
сти за последние 25 лет уровень академической мо-
бильности студентов по миру увеличился в три раза 
[13]. Центрами притяжения для них служат в основном 
США и страны Западной Европы. Однако поток вхо-
дящей академической мобильности очень изменчив в 
зависимости от многих обстоятельств. Например, в 
связи с объявлением о Брексите, количество иностран-
ных студентов, приезжающих в Великобританию из-за 
пределов Евросоюза, упало на 6%, составив, по данным 
на май 2016 г., 222 609 человек [14]. В процентном же 
соотношении доля иностранных студентов в их общем 
контингенте еще в 2013 г. составляла в Великобрита-
нии 17,5%, Швейцарии и Австрии – по 16,8%, Нидер-
ландах, Дании и Бельгии – около 10% [15]. Однако, 
обращаясь к целям Болонского процесса, еще в 2009 г. 
на очередной встрече министров образования стран – 
участниц Болонского процесса в г. Лёвен (Бельгия) 
было принято решение довести долю выпускников 
университетов Европейского пространства высшего 
образования, получивших опыт академической мо-
бильности, до 20%. Для Беларуси эта цель означает, 
что государству придется не только расширять под-
держку академической мобильности студентов, но и 
способствовать диверсификации исходящих потоков 
академической мобильности ввиду того, что соседние 
страны вряд ли смогут привлечь и обеспечить высшее 
образование пятой части белорусских студентов, пусть 
и на условиях включенного образования, предусматри-
вающего обучение в иностранном вузе от нескольких 
недель до 1–2 семестров. 

Сравнительный анализ процентных показателей до-
ли иностранцев в общей численности студентов в Бе-
ларуси и некоторых европейских странах свидетель-
ствует, что белорусское образование не является доста-
точно привлекательным для студентов из стран с высо-
ким уровнем жизни. Тем самым приписываемые бело-
русским властям надежды расширить количество ино-
странных студентов, обучающихся на платной основе, 
привлекая их формальным соответствием высокому 
общеевропейскому уровню качества высшего образо-
вания за счет формального вступления в Болонский 
процесс, пока не оправдались. 

Низкие показатели академической мобильности, с 
одной стороны, свидетельствуют об определенных 
проблемах в белорусской системе высшего образова-
ния, в частности о неспособности белорусских вузов 
конкурировать с большинством университетов мира и 
привлекать к себе лучших абитуриентов. С другой сто-



Выдавая желаемое за действительное                                                      73 

роны, они сами негативно сказываются на репутации 
белорусских вузов, например в международных рей-
тингах университетов. Так, за исключением Белорус-
ского государственного университета, уже на протяжении 
четырех лет демонстрирующего положительную динами-
ку в движении по мировому рейтингу университетов QS и 
находящегося сейчас на 334-м месте, остальные белорус-
ские вузы (кроме Белорусского национального техниче-
ского университета, занимающего 751–800-е места в рей-
тинге QS2018) там не представлены [16]. Для сравнения, в 
рейтинге THE 2016/2017 (Times Higher Education) Бело-
русский государственный университет занял одно из мест 
в конце списка (801–1000), в то время как другие бело-
русские вузы там не представлены [17]. 

Хотя большинство университетских рейтингов 
весьма субъективно, тем не менее почти все они учи-
тывают уровень развития академической мобильности 
в оцениваемых университетах. В частности, рейтинг 
университетов QS оценивает вузы по шести показате-
лям: 1) академическая репутация вуза (40% итоговой 
оценки), суждение о которой предоставляют эксперты 
со всего мира; 2) репутация вуза среди работодателей 
(10%), как отечественных, так и зарубежных; 3) каче-
ство преподавания (20%), определяемое по отзывам 
студентов; 4) частота цитируемости работ научного и 

профессорско-преподавательского состава в научных 
изданиях (20%); 5) количество иностранных исследо-
вателей и преподавателей, работающих в университете 
(5%), и количество иностранных студентов (5%) [18]. 
В рейтинге Tomes Higher Education университеты оце-
ниваются по 13 показателям, определяющим качество 
преподавания, объемы и качество проводимых науч-
ных исследований, цитируемость работ преподавателей 
и научных сотрудников университета, а также соотно-
шение отечественных и иностранных студентов / пре-
подавателей / проектов в университете [19]. 

Таким образом, в настоящее время представляется, 
что в вопросах содействия академической мобильности 
студентов белорусская система высшего образования 
пока находится в тупике. Репутация системы высшего 
образования создается десятилетиями, и в настоящее 
время Беларусь сильно проигрывает в борьбе за луч-
ших абитуриентов европейским вузам, на которые она 
стремится равняться. И для того, чтобы занять желае-
мую нишу на мировом рынке образовательных услуг, 
Беларуси необходимо как можно скорее на самом деле 
внедрять европейские образовательные стандарты в 
систему образования, заручившись пониманием этой 
цели как среди правящих кругов, так и среди широкой 
общественности. 
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The article seeks to explore the current state of inward and outward academic mobility of students in Belarus including its numbers and 
composition. The author reviews the data on mobility with regards to the aims of the European Higher Education Area members to 
achieve the indicator of 20% graduates having participated in student mobility programmes by 2020. The aim of the research is there-
fore, to evaluate the levels of student mobility in Belarus in connection with its obligations established by the Roadmap whose imple-
mentation has become the main condition for the accession of Belarus into the Bologna process. The research methods employed by the 
author include statistics and secondary data analysis necessary for the complex study of the development of higher education system in 
Belarus within the last thirty years. The urgency of the research is determined by the similarity of Russian and Belorussian educational 
systems’ development. Thus, both systems experience similar problems and need to be transformed in order to meet the demands of 
modern labour market and the needs of national economies. There is certain shortage of serious scientific research on higher education 
in Belarus. Some research interest for this topic was displayed in connection with the formal joining Bologna process by the Republic of 
Belarus. The author traces the background of Bologna process and highlight objective and subjective reasons for Belarus to join the 
Process. Despite much incompliance with the letter and intent of Bologna declaration, Belarus became the member of Bologna process 
in 2015. There is no precedent for this occasion because Belarus became full member of the Process by promising to adopt the number 
of reforms listed in the Roadmap within three years. However, if Belarus does not comply with the promise Members of the European 
Higher Education Area won't have any effective means of enforcement. As for the academic mobility it is now hindered by certain legal 
tools as well as the poor quality and reputation of Belorussian universities. Meanwhile, promotion of academic mobility is one of the 
main principles of the European Higher Education Area and one of the indicators used by various agencies ranking the universities in 
the world. The author comes to the conclusion that the fundamental problems with the quantity and quality of students coming to Bela-
rus within academic mobility programmes can be solved only by conducting true reforms in its higher education system. 
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В последние годы регионализация превратилась в 
одну из наиболее актуальных тем в контексте обсужде-
ния тенденций и перспектив развития международных 
отношений. В некоторых случаях проблема вовлекает-
ся в орбиту исследовательских интересов «попутно» – 
как следствие более широкого и многопланового про-
цесса, каковым представляется глобализация. Других 
исследователей неуклонно набирающая силу тенден-
ция расширения межгосударственной региональной 
кооперации (ставшая в 1990-е гг. вполне очевидной 
благодаря активизации региональных взаимодействий, 
укреплению институтов локальной кооперации, росту 
числа объединений, возникающих на региональной ос-
нове, и увеличению их международного «веса») привле-
кает в качестве значимого самостоятельного фактора 
современной мировой политики. 

Несмотря на все возрастающее количество научных 
публикаций, так или иначе связанных с исследованием 
регионализма, общая картина его формирования, раз-
вития и современного состояния остается, тем не ме-
нее, фрагментарной и не вполне ясной. Подтверждени-
ем этому служит невероятное количество полярных 
суждений, касающихся его сути и значения, которые 
встречаются в исследованиях отдельных (частных) его 
проявлений. Так, некоторые специалисты усматривают 
в регионализме серьезное препятствие для экономиче-
ского роста и межгосударственных отношений, связы-
вая это с угрозой разделения мира на замкнутые торго-
вые блоки и ужесточения конкуренции между ними. 
Другие считают, что более серьезной проблемой миро-
вого порядка XXI в. является не структура отношений 
между различными региональными объединениями, а 
асимметрия этих отношений с неустойчивыми регио-
нальными группировками или с зонами, где они отсут-
ствуют вовсе [1. S. 32]. Еще большее число наблюдате-
лей убеждены, что региональные интеграционные со-
глашения, наоборот, способны оказывать позитивное 
воздействие на ход многосторонних торговых перего-
воров, снижать издержки и негативные последствия 

глобализации [2. P. 34–36]. Зачастую они вообще яв-
ляются единственно возможным решением, позволяю-
щим сгладить противоречие между производительны-
ми силами, которые переросли рамки отдельных наций, 
но не достигли еще мировых масштабов, и социальны-
ми отношениями [3. P. 63]. Ряд экономистов прямо 
указывают на регионализм как на один из главных ви-
новников учащающихся в последнее время кризисов в 
мировой экономике [4. P. 10]. Их оппоненты возража-
ют, что, напротив, те регионы, где число интеграцион-
ных объединений больше, а история регионализма 
продолжительнее, в меньшей степени подвержены 
влиянию кризисов, а последние менее ощутимы [5. 
P. 8]. В части исследований бытует мнение о том, что 
экономическая неразвитость участников региональных 
объединений является препятствием для их развития, а 
более эффективным способом преодоления отсталости 
бедными странами является международная интеграция 
[6. P. 15]. Однако, возражают другие, дерегулирование 
не только ликвидирует тарифы, оберегающие местных 
пpoизводителей и местные рынки, но и ввергает произ-
водителей малых стран в конкуренцию, в которой они 
зачастую неспособны выстоять, и разрушают способ-
ность правительств этих стран управлять собственной 
экономикой [7. C. 65]. Экономическая и политическая 
интеграция, доказывают третьи, ограничивает простран-
ство для национальных действий и национального суве-
ренитета [8. P. 12]. Не совсем так, полагают четвертые, 
указывая на то, что при общей ориентации на ценности 
открытой мировой экономики многочисленные регио-
нальные экономические группировки представляют со-
бой мощные инструменты защиты специфических инте-
ресов государств и государственно-частных субъектов 
[9. C. 35]. 

Выявление неисследованных аспектов проблемы 
регионализации, а также выделение подходов к ее по-
знанию представляют собой лишь малую часть дискус-
сионных моментов, которые возникают при изучении 
современного международного регионализма. Причи-
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ной их возникновения, помимо многомерности и внут-
ренней сложности самого предмета исследования, слу-
жит настоятельная потребность в обретении адекватно-
го способа противодействия деструктивным аспектам 
процесса глобализации. Обнаружилось, что нацио-
нальному государству становится все труднее самосто-
ятельно справляться с порожденными глобализацией 
экономическими, экологическими, социальными, науч-
но-техническими и прочими проблемами. И потому 
оно стремится объединить свои усилия с усилиями 
других стран. Отсюда тяга к региональным сообще-
ствам в надежде, что вместе удастся более успешно 
противостоять возрастающим опасностям. «Региона-
лизм – один из способов справиться с глобальной 
трансформацией, поскольку большинству стран недо-
стает сил и средств для того, чтобы одолеть такие про-
блемы на национальном уровне», – пишет шведский 
политолог Бъерн Хеттне [10. P. 7]. Эту же мысль вы-
сказывает бывший премьер-министр Бельгии 
Г. Верхофстадт: «Ни одно государство не может счи-
таться достаточно крупным и богатым, чтобы в оди-
ночку противостоять глобальным вызовам» [11. C. 27]. 

Следующей причиной интенсификации процессов 
регионализации, впрочем, тесно связанной с предыду-
щей, является качественное ускорение НТП, начавшее-
ся в середине ХХ столетия и обусловившее выход мно-
гих значимых экономических процессов за националь-
ные границы. Обнаружилось, что целый ряд видов эко-
номической деятельности нерентабелен в пределах 
одной страны и принципиально нуждается в больших 
пространствах для того, чтобы быть эффективным. К 
таким видам деятельности относятся информационные 
технологии и компьютерная техника, высокоскорост-
ной транспорт, средства и инфраструктура телекомму-
никаций и т.д. «В одной отрасли за другой, от выплав-
ки стали до пивоварения, производство на мировой 
рынок стало императивом. Всякая технологическая 
инновация требовала новых инвестиций. А по мере 
технологического прогресса, подгоняемого давлением 
конкуренции между фирмами за долю на рынке, все 
меньше и меньше можно выживать за счет прибылей 
на внутреннем рынке. <…> Фирмы не выбирают, про-
изводить ли им на внешние рынки или нет, они вынуж-
дены либо делать это, либо идти на дно» [12. P. 365]. 

Еще одной детерминантой регионализационных 
процессов выступает все более явственно обнаружива-
ющаяся ограниченность стратегических природных 
ресурсов. Впечатляющий экономический рост был до-
стигнут странами – лидерами индустриальной экспан-
сии за счет легкомысленного и бездумного обращения 
с общим достоянием землян – невосполнимыми конеч-
ными сырьевыми ресурсами планеты. За последнюю 
треть ХХ в. человечество израсходовало треть есте-
ственных богатств Земли. Среди них есть ресурсы, не 
имеющие эквивалентных заменителей. В первую оче-
редь, к их числу относится пресная вода, без которой 
невозможен не только экономический рост, но и сама 

жизнь. Из имеющихся доступных запасов воды поло-
вина уже востребована. Если не будут предприняты 
экстренные меры, то к середине нашего столетия вся 
наличная пресная вода будет использована. Сходная 
ситуация складывается и с энергетическими ресурсами. 
При этом важно отметить, что все они распределены на 
планете крайне неравномерно. Это обстоятельство по-
рождает два принципиально значимых следствия.  

Во-первых, страны, имеющие крупные запасы де-
фицитных природных благ, могут определять регио-
нальные и даже общемировые тенденции экономиче-
ского развития.  

Во-вторых, в условиях возрастающего спроса на 
природные ресурсы, они все чаще становятся объектом 
самого пристального внимания со стороны мощных, но 
малообеспеченных ресурсами стран. «После Второй 
мировой войны постоянная погоня за природными ре-
сурсами была скрыта политическими и идеологиче-
скими требованиями американо-советского соперниче-
ства; окончание этого соперничества более реалистично 
осветило истинную картину» [13. P. 24].  

События первого десятилетия нашего века проде-
монстрировали со всей очевидностью, что само по себе 
обладание ценным сырьем еще не гарантирует процве-
тания и безопасности страны. Для того чтобы природ-
ные богатства стали фактором социального прогресса, 
они должны быть надежно защищены правовым, поли-
тическим и, самое главное, военным способом. Отсюда 
стремление многих стран к созданию торговых, полити-
ческих и военных блоков для обеспечения своей без-
опасности в современном глубоко конфликтном мире. 

Также процессы регионализации порождаются 
ТНК, которые, вопреки распространенному поверх-
ностному мнению, вовсе не способствуют экономиче-
скому и научно-технологическому сближению стран, 
находящихся на разных этапах развития. ТНК не стре-
мятся к передаче своих технологий странам базирова-
ния, так как это лишило бы их конкурентных преиму-
ществ. Но даже если бы ТНК были альтруистами и 
стремились к технологическому обогащению неразви-
тых стран, возможности передачи технологий объек-
тивно ограничены. Ведь конкретная форма воплощения 
каждой технологии (реализующая ее организационная 
структура, характер и полнота инструкций и т.д.) несет 
на себе отпечаток социально-экономических и куль-
турных особенностей общества, которым она создана. 
Так, большинство современных технологий не могут 
быть адаптированы к условиям многих неразвитых 
стран, в частности к преобладанию неквалифициро-
ванного труда. Они слишком сложны и требуют часто 
недостижимой в неразвитых странах точности, а также 
нуждаются в непосильных для этих стран масштабах 
производства. Тем самым сложная технология не мо-
жет быть механически перенесена в страну с отличаю-
щимся типом экономики и культуры. Кроме того, ТНК, 
как правило, используют в странах размещения своих 
производств технологии, направленные на создание 
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товаров, заведомо слишком дорогих для населения 
этих стран, что ввергает его в избыточные и зачастую 
непосильные расходы. В целом деятельность ТНК по-
рождает ряд деструктивных процессов: 

– относительное обострение проблем занятости (те 
же объемы капитала обслуживают меньше людей); 

– относительное усиление социального неравенства 
(количество относительно обеспеченных работников, 
связанных с ТНК, меньше, а разрыв между ними и за-
нятыми в национальной экономике воспринимается 
более остро); 

– торможение развития технологий, не связанных с 
ТНК, в том числе разрабатываемых национальными 
силами [14. C. 158]. 

Адаптация технологий к специфике стран размеще-
ния дочерних подразделений ТНК невыгодна для них, 
так как повышает вероятность промышленного шпио-
нажа со стороны специалистов развивающихся стран и 
отрицает важнейший принцип ТНК, состоящий в эф-
фекте экономии на масштабе: применение единой си-
стемы технологий в разных странах с ее минимальным 
изменением. Поэтому использование в отсталых стра-
нах не адаптированных к уровню их развития техноло-
гий для производства не соответствующих их структу-
ре потребления товаров – основа деятельности ТНК и 
ключевой источник их рыночного преимущества. 

Многие государства мира стихийно выработали по-
литику не глобальной, но региональной интеграции, 
при которой в глобальной конкуренции участвуют не 
отдельные страны, силы которых недостаточны для 
нее, а целые группы стран, поддерживающих и допол-
няющих друг друга. Региональная интеграция, в отли-
чие от глобальной, направлена не на подавление, а на 
сбережение и развитие отстающих стран, наиболее 
полное и рациональное использование их ресурсов, 
недостаточных для самостоятельного участия в гло-
бальной конкуренции. Тем самым эти страны получают 
возможность найти свое место в новом мировом хозяй-
стве. Предоставляя отстающим странам исторический 
шанс, региональная интеграция поддерживает внутрен-
нее разнообразие, а тем самым – и устойчивость челове-
чества. Таким образом она вступает в непримиримое 
противоречие с исповедуемой США и насаждаемой ими 
либеральной идеологией глобальной интеграции, веду-
щей к ослаблению всех ее субъектов (разумеется, за ис-
ключением США). Региональная интеграция успешна, 
лишь если ее «двигателем» становятся сильные участ-
ники глобальной конкуренции. Ведь чем слабее обще-
ства того или иного региона, тем более проницаемы его 
экономические границы для глобальной конкуренции и 
тем менее эффективна региональная интеграция. 

В экономической сфере регионализация имеет це-
лый ряд преимуществ по сравнению с основными 
принципами и конкретно-историческими способами 
реализации проекта глобализации: 

– достижение договоренностей между немногими 
государствами, как правило, близкими друг другу гео-

графически и исторически, есть гораздо более быстрый 
и менее затратный процесс, нежели установление со-
глашений на глобальном уровне, например в ВТО, чле-
нами которой являются 150 стран; 

– результаты регионального сотрудничества более 
конструктивны, так как его участники создают друг 
другу весьма благоприятные условия во взаимной тор-
говле и миграции производственных факторов; 

– интегрируя материальные и человеческие ресур-
сы, регионализация создает предпосылки для форми-
рования благоприятной инфраструктурной и интеллек-
туальной среды экономического развития и повышает 
конкурентные преимущества во внешней торговле. 

Потребность в формировании региональных блоков 
обусловлена и факторами социокультурного порядка. 
Диалектика социокультурных противоречий между 
процессами, происходящими на макро- и микроуровне, 
порождает необходимость регулирования и разреше-
ния этих противоречий на каком-то пограничном про-
межуточном уровне. Преодоление конфликта этих раз-
нонаправленных сил состоит в обнаружении либо со-
зидании переходной ступени, выполняющей функцию 
«социального редуктора», посредника между общеми-
ровыми и местными процессами. Данный промежуточ-
ный (мезо-) уровень дает возможность приспособить 
глобальные тенденции к местной культурной и хозяй-
ственной специфике, что позволяет противостоять 
процессам унификации и стандартизации и сохранить 
«цветущую сложность» социального мира, сберечь 
уникальность каждой из существующих культур. Мы 
согласны с российским исследователем Р.Х. Симоня-
ном, утверждающим, что «в отличие от макроуровня 
промежуточная ступень дает возможность операцио-
нального выхода на конкретную этнокультурную са-
мобытность, что повышает гарантии ее защиты и со-
хранения» [15. C. 21].  

Подобно тому, как отдельный человек и государ-
ство не могут непосредственно взаимодействовать, 
нуждаясь в структурах-посредниках, так и локальные 
социумы используют опосредующие звенья для выхода 
на уровень макросистемы. Тем самым потребность в 
среднем промежуточном уровне обусловлена потреб-
ностью снятия противоречий между мировыми и ло-
кальными тенденциями, между процессами социальной 
ассоциации и диссоциации, между унификацией и 
стандартизацией всех компонентов общества и мест-
ными историческими традициями. Направленность 
мезопроцессов имеет своим вектором ориентацию на 
поиск оптимальных форм интеграции локальных со-
обществ. Формирование общностей среднего уровня в 
качестве своей культурной основы имеет ценность со-
лидарности – естественный и единственный способ их 
самосохранения в глобальном мире. Если глобализация 
представляет собой движение сверху вниз, от макро- к 
микроуровню, то регионализация – это движение снизу 
вверх – от микро- к макроуровню. На среднем (мезо-
уровне) происходят организация и упорядочивание 
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встречных потоков, здесь становятся возможными 
нахождение общесоциального консенсуса и обретение 
гармонии глобального и локального, закладываются 
основы гомеостаза системы. Будучи разнонаправленны-
ми, а зачастую и противоречивыми, общемировые и 
местные этнокультурные процессы диалектически пред-
полагают наличие такой ступени, на которой общее и 
единичное могут предстать в форме гармоничной це-
лостности, а не жесткого антагонизма. 

Преимущество среднего уровня состоит в том, что 
он не утратил непосредственного контакта с «почвой», 
и это позволяет более гибко и адекватно регулировать 
текущие процессы. С другой стороны, средний уровень 
обладает большим политическим и экономическим 
«весом», что дает ему более высокий общественный 
статус. «Выполняя функции проводника и в том, и в 
другом направлениях, этот уровень по своей природе 
амбивалентен: он и отрицает, и утверждает, координи-
рует и преобразует, отбирает, управляет и в конечном 
счете гармонизирует отношения, организуя между 
крайними уровнями диалог» [15. C. 23]. Положение 
этого уровня, его специфика определяют наличие в нем 
мощного регулятивного потенциала. Это социальное 
звено призвано оптимизировать социальные процессы 
в целях достижения устойчивости постоянно развива-
ющегося социума. Другими словами, источником воз-
никновения мезоуровня является необходимость го-
меостазиса социальной системы. Если он отсутствует, 
то в системе возникает риск саморазрушения. 

Какая же ступень организации различных государ-
ственных или административных сообществ может рас-
сматриваться как промежуточная? Регион, на наш взгляд, 
и есть тот самый мезоуровень организации мирового со-
циального сообщества, который позволяет одновременно 
не только ослабить и разрешить противоречия между 
глобальными и антиглобалистскими процессами, но и, 
что очень важно, сообщить определенную «глобаль-
ность» локальным процессам и, наоборот, адаптировать 
общепланетарные тенденции к местной культурно-
исторической специфике. Регион сегодня является про-
межуточной зоной, проводящей социальной средой, со-
причастной как внутреннему, так и внешнему простран-
ству. Именно на этой ступени общественной самооргани-
зации устанавливается баланс между интеграцией и дез-
интеграцией, между центром и периферией, между цен-
тралистскими и сепаратистскими тенденциями, между 
многими другими социальными противоречиями совре-
менного общественного развития. Следовательно, регио-
нализация – это не только способ государств приспосо-
биться к условиям всеобщей глобализации, но и стремле-
ние приспособить глобальные тенденции к своим локаль-
ным интересам. Иными словами, регионализация – это 
путь к равновесию общепланетарной системы. 

При этом само понятие «регион» не является за-
стывшим, строго математически очерченным. Это мо-
жет быть и внутригосударственное, и межгосударствен-
ное образование, а один регион может входить в состав 

другого, более крупного региона. То есть данная катего-
рия универсальна, операциональна и продуктивна 
настолько, насколько универсальна, операциональна и 
продуктивна в принципе любая типология в классифи-
кации в области социального знания. 

Принципиально важно отметить, что в качестве 
субъектов противодействия глобализации могут вы-
ступать далеко не все типы регионов. В современной 
регионалистике выделяют макрорегиональный, страно-
вой (государственный) и субрегиональный уровни. 

– Макрорегироны относят к крупнейшим террито-
риальным образованиям, предшествующим глобально-
му уровню. 

– Государство, которое пытается оптимизировать 
динамику своего развития путем передачи части функ-
ций на макро- либо субрегиональный уровень, остава-
ясь при этом важнейшим субъектом международных 
отношений. 

– Субрегион – регион, стоящий на одну таксономи-
ческую ступеньку ниже государственного уровня. 

Исходя из различий смыслов понятия «регион», 
можно говорить о разных уровнях регионализации. 
Внутренняя регионализация представляет собой пере-
дачу правительством части своих полномочий на ме-
ста. Внешняя регионализация состоит в том, что стра-
ны, имеющие единство интересов (экономических, во-
енных, научно-технических и др.), стремятся заклю-
чить межгосударственные союзы с целью повышения 
уровня своей экономической эффективности, обеспе-
чения национальной безопасности и культурного про-
гресса. В настоящей работе мы будем говорить именно 
о внешней регионализации. 

Наша позиция состоит в том, что сегодня именно со-
здание надгосударственных «больших пространств» явля-
ется оптимальной моделью, способной эффективно реаги-
ровать на внешние и внутренние вызовы. В прошлом та-
кими образованиями были империи, теперь их называют 
«государства-цивилизации». Весьма убедительно об этом 
пишет Ги Верхофстадт: «Так что, нравится нам это или 
нет, мы в каком-то смысле возвращаемся к региональным 
империям и вступаем в новый век, когда вопросы, стоя-
щие перед мировым сообществом, будет решать дюжина 
реальных либо потенциальных политических и экономи-
ческих мировых центров, более или менее равномерно 
распределенных по всему земному шару. Под термином 
«империя» я понимаю… политико-экономическое образо-
вание, состоящее, возможно, из многих государств и наро-
дов, объединенное общими структурами и современными 
институтами, зачастую подпитываемое разнообразными 
традициями и ценностями и уходящее корнями в старые и 
новые цивилизации. В этом новом мировом порядке важ-
ная роль отводится многообразию империй и цивилиза-
ций, а не доминированию какой-то одной цивилизации. 
Значение имеют политическая стабильность и экономиче-
ский рост, который они могут обеспечить на региональ-
ном уровне, а не стремление той или иной державы власт-
вовать над всем миром» [11. C. 27]. 
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Иными словами, сегодня национальное государство 
слишком мало для того, чтобы влиять на события, про-
исходящие в мире. С другой стороны, ООН чересчур 
громоздка и медлительна, чтобы быть действенной 
организацией в быстро меняющихся условиях. Во всех 
отношениях новые образования могут возвести мост 
через существующие водоразделы, поскольку способ-
ны мобилизовать региональные возможности на суб-
континентальном уровне и, следовательно, как об этом 
говорится в Уставе ООН, сыграть центральную роль в 
решении региональных и даже мировых проблем. 

Важно отметить, что региональные лидеры могут 
структурировать регионы не произвольно и волюнта-
ристично, но считаясь с внутренней логикой данного 
процесса. Сегодня процессы регионального деления 
идут преимущественно по границам локальных циви-
лизаций, конкуренция между которыми резко обостря-
ется. Человечество разделяется не только по использу-
емым технологиям и уровню благосостояния, но и по 
цивилизационному признаку – по признаку культурной 
совместимости. Это отражено не только научными 
трудами, но и практикой госуправления, в первую оче-
редь – неуклонным ужесточением по отношению к 
представителям других цивилизаций законодательства 
развитых стран. В наиболее откровенном законода-
тельстве Великобритании прямо указано, что иммигра-
ция ограничивается не для предотвращения угрозы 
подрывной деятельности, сохранения рабочих мест и 
даже экономии бюджетных средств на программы со-
циальной адаптации, но «во избежание ситуации куль-
турного противостояния» [16. C. 114]. 

Наша принципиальная позиция состоит в том, что 
оптимальной конкретно-исторической формой бытия 
евразийского пространства на рубеже ІІ и ІІІ тысячеле-
тий является самостоятельный цивилизационный центр 
развития и силы, сформированный на собственной 
культурно-исторической основе. Объективно вопрос 
стоит так. Объединяющаяся и объединенная Европа 
однозначно не считает православные восточнославян-
ские народы и (тем более другие народы – члены 
ЕАЭС) своими, и можно определенно утверждать, что 
и в обозримом будущем считать не будет. Народами 
региона конфуцианского Востока (прежде всего Юго-
Восточной Азии) и исламского мира мы также воспри-
нимаемся как представители иной цивилизации. В этой 
ситуации государствам ЕАЭС остается два пути: или 
они форсировано развивают и укрепляют свой соб-
ственный центр развития и силы, или превращаются в 
«этнографический материал» развития других цивили-
зационных центров силы. 

В подтверждение данного принципиального тезиса 
приведем следующие аргументы. Во-первых, несмотря 
на мнение о европейской идентичности России она 
вместе с Беларусью (и в значительной мере с Казахста-
ном и Арменией) представляет самостоятельную ло-
кальную цивилизацию, что зафиксировано подавляю-
щим большинством исследователей данной проблемы. 

Дело в том, что в теоретическом анализе цивилизаци-
онных границ и отношений необходимо различать гео-
графический и социокультурный аспекты. С точки зре-
ния географии большая часть ЕАЭС действительно 
находится на территории Европы и может считаться ее 
частью. Но в социокультурном плане эти страны исто-
рически сформировались как части славяно-русской 
(евразийской) цивилизации. Культурно-цивили-
зационная дифференциация является неоспоримым 
фактом истории развития человечества. Этот факт по-
лучил исчерпывающее осмысление в мировой соци-
ально-философской мысли. В классических работах 
Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби недву-
смысленно проводится мысль о самостоятельном су-
ществовании «славяно-русского культурно-истори-
ческого типа», «православно-христианской цивилиза-
ции», «русско-сибирской великой культуры». 

В современной научной литературе эта тема наибо-
лее полно раскрыта в работе американского исследова-
теля С. Хантингтона. Он в книге «Столкновение циви-
лизаций» выделяет восемь мировых цивилизаций, чет-
ко очерчивая границы каждой из них. Согласно ему, в 
целом Запад сегодня включает в себя Европу, Север-
ную Америку, а также страны, населенные выходцами 
из Европы, т.е. Австралию и Новую Зеландию». Что же 
касается границы Европы на Евразийском континенте, 
то восточная граница Запада совпадает с восточной 
границей западного христианства. Хантингтон прямо 
ставит вопрос о том, какой из народов, населяющих гео-
графическое пространство Европы, можно относить к 
потенциальным членам Европейского Союза, НАТО и 
подобных им организаций, и отвечает на него следующим 
образом: «Наиболее ясный ответ, против которого трудно 
возразить, дает нам линия великого исторического разде-
ла, которая существует на протяжении столетий, линия, 
отделяющая западные народы от мусульманских и право-
славных народов… Европа заканчивается там, где закан-
чивается западное христианство и начинаются ислам и 
православие. Именно такой ответ хотят услышать запад-
ные европейцы, именно его они в подавляющем боль-
шинстве поддерживают Sotto voce, именно такой точки 
зрения открыто придерживается большая часть интелли-
генции и политиков» [17. C. 243–244]. 

Есть все основания полагать, что Запад как геопо-
литический субъект не считает страны ЕАЭС европей-
скими государствами. В лучшем случае он их рассмат-
ривает как элемент внешнего периметра безопасности 
Европы. Дело в том, что современная Европа – это не 
только единые стандарты, прописанные чиновниками 
Евросоюза, но и общее историческое и культурно-
цивилизационное наследие, к которому народы Север-
ной Евразии, Средней Азии и Закавказья не имеют ни-
какого отношения по причине иной цивилизационной 
идентичности. 

Вторым аргументом в пользу необходимости фор-
мирования самостоятельного евразийского центра раз-
вития и силы являются исчерпание мировых ресурсов и 



80                                                                                     О.А. Романов 

обостряющаяся борьба за овладение ими. США, насе-
ление которых составляет от мирового чуть более 4%, 
потребляет сырьевых и энергетических ресурсов, за-
действованных сегодня в мире, около 45%. Промыш-
ленность, вся инфраструктура, транспорт и т.д., кото-
рые обслуживают интересы этих четырех процентов, 
уже в течение 30 лет съедают весь кислород, образуе-
мый наземным фотосинтезом растений на территории 
США. Из 72 основных видов сырья, используемых 
США, 69 завозится из других стран. А если добавить к 
США другие богатые страны, обеспечившие у себя 
потребительский образ жизни, то уже получится 15% 
населения от мирового. Эти 15% и есть так называе-
мый «золотой миллиард» нашей планеты. К настояще-
му времени эти 15% населения уже потребляют 80% 
мировых сырьевых и энергетических ресурсов, а вы-
брос в атмосферу углекислого газа равен 60%. На сего-
дняшний день потребности «золотого миллиарда» 
настолько велики, что данного объема ресурсов уже не 
хватает. В результате либо в наиболее развитых про-
мышленных странах начнут снижаться достигнутые 
стандарты потребления, либо правительствам этих 
стран придется усилить эксплуатацию других стран и 
народов. 

В то же самое время на территории современной 
России сосредоточена 1/3 часть мировых энергетиче-
ских и сырьевых ресурсов, что в перспективе может 
позволить восточнославянским народам уверенно смот-
реть в ближайшее и отдаленное будущее. Значение дан-
ного факта невозможно переоценить. Именно это обсто-
ятельство лежит (или, по крайней мере, должно лежать) 
в основе большинства стратегических политических 
решений. Исходя из вышесказанного, проведем мыслен-
ный эксперимент, включающий в себя продумывание 
двух сценариев перспектив развития евразийского поли-
тического и социокультурного пространства. 

Первый сценарий предполагает развитие событий в 
евразийского регионе в деструктивном направлении. 
Предположим, что между нынешними участниками 
ЕАЭС ослабели или даже оказались разорваны истори-
ческие, экономические, научно-технологические, воен-
ные связи и отношения. Следствием данного процесса 
станет глубокий и всеобъемлющий контроль глоба-
листских структур над ресурсами и производством 
этих стран, разумеется, в интересах «золотого милли-
арда». Для конструктивного сотрудничества между 
Западом и остальным миром в рамках сложившегося 
миропорядка объективно нет предпосылок. «Европей-
ский дом» тесен, и для расширения «клуба избранных» 
на нашей планете просто нет ресурсов. Европе не нуж-
ны Казахстан, Беларусь и все остальные неевропейские 
государства как конкуренты в получении ресурсов из 
третьих стран, не нужны они ей и как конкуренты в 
области промышленного производства, особенно высо-
котехнологичного. Напротив, Западу необходимо лю-
бой ценой сохранить монополию на высокотехноло-
гичное производство, ибо это является важнейшим 

условием его доминирования в мире. Как представите-
ли другой цивилизации народы ЕАЭС никогда не до-
стигнут реального равноправия со странами Западной 
Европы. Итак, при реализации данного сценария будет 
достигнута цель раздробления евразийского региона, 
превращения его в колониальную или полуколониаль-
ную периферию других центров силы. 

Второй сценарий представляется гораздо более бла-
гоприятным и, более того, единственно возможным в 
конструктивном плане для евразийских народов. Его 
суть состоит в том, что ЕАЭС активно развивается, 
наращивая свой экономический, политический, военно-
технический и культурный потенциал. В случае реали-
зации этого сценария перед его участниками открывает-
ся перспектива длительного и устойчивого развития. 
Нам никогда не следует забывать, что члены ЕАЭС, 
учитывая общность их исторических путей развития, 
культурно-цивилизационную близость, теснейшие 
научные и промышленно-технологические связи, явля-
ются естественными союзниками в высшей степени. 

В этом пункте необходимо сделать одно принципи-
ально важное уточнение. Мы считаем, что региональ-
ные центры развития и силы будут складываться на 
цивилизационной основе как наиболее прочном и пер-
спективном фундаменте их долгосрочного развития. 
Как было указано ранее, мы исходим из модели сосу-
ществования локальных цивилизаций, которые во мно-
гом отличаются по способам переживания ценностей, 
по-разному представляют себе соотношение человека, 
мира, Бога, общества. Эти различия существуют орга-
нически, независимо от того, насколько мы осведомле-
ны о них. Но на определенном этапе над ними надстра-
ивается то, что можно назвать «цивилизационным про-
ектом», который создается из самого разного историче-
ского материала. Например, европейская цивилизация 
и современный цивилизационный проект Европы – 
вещи очень различные. Этот цивилизационный про-
ект – секуляристский, техницистский, индивидуали-
стический. В ходе его кристаллизации были отброше-
ны многие возможности другой Европы, к которым 
евразийский регион имеет непосредственное отноше-
ние. Как наследник Византии, как покровитель сначала 
консервативной, а затем и социалистической Европы 
евразийский мир должен интегрировать в своем циви-
лизационном проекте ресурсы другой Европы. Это 
сделает его фокусом притяжения тех внутриевропей-
ских сил, которые оказываются за бортом неолибе-
рального по своей сути проекта Евросоюза. 

Однако, разумеется, главная задача евразийского 
цивилизационного проекта состоит в том, чтобы дать 
отечественной цивилизации ту систему эталонов, через 
которые она могла бы конструировать себя в качестве 
самодостаточного центра развития и силы. Этот проект 
должен позволить ей перейти из органического и полу-
бессознательного состояния в состояние саморефе-
рентной социальной системы – социальной системы, 
способной воспроизводить себя через соотнесение с 
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собственным цивилизационным стандартом, включа-
ющим самые разные измерения – от конституционного 
права до образной географии, от академической фило-
софии до массовой культуры. 

Реализация проекта построения евразийского цен-
тра развития и силы предполагает создание соответ-
ствующих экономических условий. С нашей точки зре-
ния, одним из необходимых условий является форми-
рование в высокой степени автаркичной экономиче-
ской системы. Этот тезис имеет под собой серьезные 
исторические и теоретические основания. Российская 
империя, как и впоследствии Советский Союз, облада-
ла таким хозяйственным укладом, который позволял ей 
полнокровно существовать вне зависимости от ино-
странного ввоза и вывоза. Интеграция в мировую эко-
номическую систему международного разделения тру-
да предполагает установление внешней зависимости 
национальных экономик. Любой производственный 
сбой в одной из стран неизбежно приводит к кризису 
связанного с ним производства в другой. Уровень вли-
яния транснациональных корпораций делает возмож-
ным инициирование экономического кризиса едва ли 
не в любой точке планеты. Поэтому специализация 
«мир-экономик», приносящая, надо признать, опреде-
ленные дивиденды, существенно снижает уровень 
национальной безопасности. 

Впервые теория автаркии получила научное обос-
нование в работе И.Г. Фихте «Замкнутое торговое гос-
ударство» в 1800 г. еще на заре складывания междуна-
родной экономической инфраструктуры. Построение 
автаркийной экономики было публично провозглашено 
целью политики Третьего рейха во время выступления 
Г. Геринга в прусском ландтаге в 1936 г. Воспрепят-
ствовавший притоку импортных товаров курс «опоры на 
собственные силы» способствовал интенсивному разви-
тию текстильной, сталелитейной, нефтеперерабатываю-
щей, химической промышленности. Однако Советский 
Союз был значительно ближе к автаркийному идеалу, 
что явилось одним из важнейших факторов его победы 
над Германией. Даже в традиционно ориентированной 
на участие в международной торговле Англии, когда 
Соединенное Королевство начало проигрывать эконо-
мическую гонку США и Германии, заговорили об автар-
кии, границы которой предполагалось установить в пре-
делах колониальной Британской империи. 

Доктрина русской автаркии разрабатывалась еще 
М.О. Меньшиковым. «Все организмы, – рассуждал 
публицист, – замкнуты, и только при этом условии 
возможно здоровье и полнота сил. Раз в самой стране 
тратится все, что в ней приобретается, получается кру-
говорот сил, жизненное равновесие... можно сказать 
даже, что раз богатство тратится в своей стране, оно не 
тратится вовсе, а в общей сумме только накапливается» 
[18. C. 348]. Приведём пример зависимости уровня 
национальной безопасности от автаркизации. Автар-
кийной Спарте стоило перекрыть пути доставки в Ат-
тику причерноморского хлеба, чтобы принудить эко-

номически специализированные Афины к признанию 
своего поражения в Пелопонесской войне. 

Напротив, при поддержании относительно изоляци-
онистской системы хозяйствования Россия обнаружи-
вала свою устойчивость к импульсам внешних потря-
сений. Определенно прослеживается автаркизационное 
направление в сталинском курсе индустриализации. Во 
избежание обвинений в вольной интерпретации факти-
ческого материала процитирую признанного специали-
ста по изучению феномена советской индустриализа-
ции В.С. Лельчука: «Принципиально важным результа-
том осуществления в 1933–1937 гг. политики инду-
стриализации стало преодоление технико-эконо-
мической отсталости, полное завоевание экономиче-
ской независимости СССР. За годы второй пятилетки 
наша страна, по существу, прекратила ввоз сельскохо-
зяйственных машин и тракторов, покупка которых за 
рубежом в предыдущую пятилетку обошлась в 
1 150 миллионов рублей. Столько же средств было то-
гда истрачено и на хлопок, теперь также снятый с им-
порта. Затраты на приобретение черных металлов с 
1,4 миллиарда рублей в первой пятилетке сократились 
в 1937 году до 88 миллионов рублей. В 1936 г. удель-
ный вес импортной продукции в общем потреблении 
страны снизился до 1–0,7 процента. Торговый баланс 
СССР к исходу второй пятилетки стал активным и 
принес прибыль. Так, претворяя в жизнь политику ин-
дустриализации, партия и советский народ превратили 
нашу страну из ввозящей машины и оборудование – в 
государство, которое самостоятельно вырабатывало все 
необходимое для строительства социалистического 
общества и сохраняло свою полную независимость по 
отношению к окружающему капиталистическому ми-
ру» [19. C. 351–352]. В результате поразивший весь 
мир крупнейший за всю историю экономический кри-
зис 1929 г. остановился, как известно, у границ Совет-
ского Союза. Большевистская индустриализация про-
изводила особо яркое впечатление на фоне глобальной 
производственной деструкции Запада. Таким же обра-
зом поразивший страны Юго-Восточной Азии финан-
совый кризис 1997 г. был с успехом отражен «красной» 
китайской экономикой. 

Экономически неуязвимыми могут быть только ав-
таркийные системы. Понятно, что ни одно из совре-
менных государств мира не способно полностью само-
изолироваться. Однако природные ресурсы евразий-
ского региона позволяют ему, пожалуй единственному 
в мире, рассчитывать на это в принципе. Для реализа-
ции данного потенциала необходима, взамен губитель-
ного курса на интеграцию с Западом, разработка про-
граммы автаркизации. Автаркийная евразийская циви-
лизация может стать ориентиром для ряда стран, не 
способных самостоятельно противостоять, в силу ре-
сурсной ограниченности, глобализационному наступ-
лению. Это означало бы восстановление в мировом 
масштабе альтернативной международной экономиче-
ской системы. Возможно, поэтому именно Россия (да-
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же не Китай) продолжает вызывать наибольшее непри-
ятие в мондиалистских кругах. Только ее территори-
альное расчленение гарантирует от выдвижения реаль-
ных экономических альтернатов глобализации. 

При кажущейся экономической мощи современный 
Запад, в случае оказания ему серьезного геополитиче-
ского противодействия, будет крайне уязвим. «Сервис-
ная революция» явилась прямым следствием «деинду-
стриализации» западной экономики, перемещения то-
варного производства в страны третьего мира. При реа-
лизации сценария глобального политического потрясе-
ния, обострения противоречий «постиндустриального 
общества» с реальными производителями материальных 
благ, сложившаяся система международного разделения 
труда грозит для сервисного Запада, оставшегося без 
собственной промышленной базы, тотальным крахом. 
Тогда появляется шанс у выведенной – в силу географи-
ческих особенностей – за рамки данного антагонизма 
автаркийной евразийской цивилизации. 

Конечно же, не может идти и речи о создании абсо-
лютной автаркии. Вообще, абсолютизация любого идео-
логического концепта, в том числе и такого, как «откры-
тое общество», неизбежно превращает его в утопию. 
Мировая история не знает ни автаркии, ни свободного 
рынка в чистом виде. Однако сам принцип моделирова-
ния ориентирован на устранение частностей и выявле-
ние сущностных основ. Автаркийная экономика есть 
некая идеальная модель. В реальной экономической по-
литике корректнее говорить не об автаркии, а о страте-
гическом курсе автаркизации. Основу его составляет 
тривиальная логика здравого смысла: не импортировать 

те товары, которые могут быть созданы отечественным 
производителем, и не вывозить вовне собственной про-
дукции до насыщения ею внутреннего рынка. 

Подведем итоги. Реалии XXI столетия потребовали 
от национальных государств и локальных цивилизаций 
нахождения новых форм своей исторической субъектно-
сти. Для евразийской цивилизации и входящих в ее со-
став народов и государств такой формой сохранения 
себя в жестком высококонкурентном мире является ре-
гиональный центр развития и силы, созданный на соб-
ственной культурно-исторической основе. Развитие 
евразийских народов в рамках самостоятельного инте-
грационного проекта открывает для них перспективы 
использования собственного социокультурного опыта в 
деле преодоления многомерного социального кризиса, 
многие параметры которого обусловлены некритиче-
ским принятием инокультурных образцов. Еще одним 
конструктивным следствием развития в рамках евразий-
ского регионального блока является возможность сохра-
нения и использования в интересах входящих в его со-
став народов ресурсной базы, обладание которой высту-
пает важнейшим фактором прогрессивного развития в 
условиях нарастающей борьбы за невозобновляемые 
ресурсы планеты. В ситуации активного противодей-
ствия со стороны геополитических конкурентов народам 
Евразии самим народам и их политическим элитам 
необходимо проявить историческую мудрость и волю к 
объединению, тем самым обеспечив сбережение их бо-
гатейшего культурного, природного и этнодемографиче-
ского потенциала как условия и собственного сохране-
ния в истории и обогащения мировой цивилизации. 
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THE EURASIAN REGIONALIZATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATIONS OF THE WORLD 
ORDER: ITS HISTORICAL MEANING AND ESSENCE 
Keywords: regionalization; Eurasian integration; local civilizations. 
The article deals with comprehension of the genesis, the essence and the prospects of development of integration processes in the Eura-
sian space. The objective of the article is to reveal the factors and mechanisms of the Eurasian regionalization and to define the historical 
meaning of this process. To achieve the stated objective the following interrelated tasks are to be accomplished: 1) to reveal the essence 
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of regionalization as the major tendency of contemporary global social transformations and to show trends in changes of social reality in 
course of its objectivation; 2) to explicate the presuppositions for formation of the Eurasian civilization in concrete historical form of the 
Eurasian regional union and to suggest a prognosis of its development; 3) to reveal social and economic conditions of progressive de-
velopment of the Eurasian regional union. The sources of information evaluation are works on regionalization of domestic and foreign 
authors. The issues of regionalization are widely studied in economic science. The article analyzes the findings of various fields of 
economy: Keynesianism, neoclassical, institutional-sociological approaches as well as ideas developed by western political analysts and 
politicians (S. Huntington, G. Verhofstadt, L.-G. Wartenberg, B. Hettne). Significant role in formation of the author’s concept plays the 
works of Russian researchers: M.G. Delyagin, R.H. Simonyan, A.I. Utkin. The article shows that destructive aspects of globalization 
determine the search for means and ways to overcome them. In order to preserve its historical subjectivity, many countries of the world 
have chosen the way of regional integration. Regional integration, on the one hand, allows member-states to preserve main advantages 
of globalization (international division of labor, access to foreign market, possibility to share technologies and manufacturing resources) 
and, on the other hand, to protect national interests of member-states. From sociocultural perspective, regional integration maintains 
inner diversity thus stability of mankind. The article grounds the fundamental thesis that optimal form of realization of a long-term de-
velopment strategy for the Eurasian space lies in creation of a regional center of development and force on the basis of its own cultural 
and historic matrix. Development of the Eurasian region in form of independent integrative project allows it to use its own sociocultural 
experience in order to overcome multidimensional social crisis that is mainly caused by noncritical adoption of foreign cultural patterns. 
One more constructive consequence of development within the Eurasian regional union lies in an opportunity to preserve and use re-
sources basis for the benefit of peoples that form the union. Possession of the resources basis is considered to be the most important 
factor of progressive development in the context of increasing struggle for unrenewable planet resources. An attributive characteristic of 
a regional center of development and force is a civilization project that represents the system of standards through which the Eurasian 
civilization could design itself as an independent subject of historical process. 
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Дается краткий очерк истории политики Японии в постсоветской Центральной Азии, оцениваются ее результаты и перспекти-
вы. Подчеркивается, что с 1990-х гг. Токио активно использовал на центральноазиатском направлении «мягкую силу», но ак-
тивизация японской политики в регионе, начавшаяся с 2015 г., потребует от Японии широкого использования экономических 
и традиционных политических инструментов. Вероятным сценарием представляется координация действий США, Японии и 
Индии в Центральной Азии. 
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Политика Японии в постсоветской Центральной 
Азии остается сравнительно слабоизученным аспектом 
современной истории международных отношений в 
Центральной Азии. Это вполне объяснимо: история 
японской политики в регионе небогата громкими собы-
тиями и яркими инициативами, а Токио не входит в 
число ведущих внешнеполитических и внешнеэконо-
мических партнеров ни для одной из центральноазит-
ских стран. Однако активизация японской внешней 
политики при второй администрации С. Абе, пришед-
шей к власти в конце 2012 г., не обошла стороной и 
Центральную Азию, заставляя тщательнее присмот-
реться к действиям Токио в регионе.  

Цель настоящей статьи – дать краткий очерк исто-
рии центральноазиатской политики Японии, оценить ее 
результаты и перспективы. 

В 1990-е гг. Центральная Азия оставалась на даль-
ней периферии японской внешней политики. Токио не 
имел в регионе значительных интересов и не проявлял 
на центральноазиатском направлении политической 
активности. В регионе были открыты только два япон-
ских посольства – в Казахстане и Узбекистане. Лишь 
дважды за десятилетие побывали в Центральной Азии 
министры иностранных дел Японии (в 1992 г. – в Ка-
захстане и Киргизии и в 1999 г. – в Узбекистане); вы-
сокие гости из центральноазиатских стран также посе-
щали Токио реже, чем Вашингтон и столицы ведущих 
европейских государств [1, 2]. 

В июле 1997 г. премьер-министр Японии Р. Хаси-
мото заявил о намерении Токио приступить к осу-
ществлению активной «евразийской дипломатии», 
предусматривающей расширение связей с Россией, 
Китаем и «регионом «Шелкового пути», охватываю-
щим государства Центральной Азии и Закавказья. Го-
воря о «регионе «Шелкового пути», Хасимото выделил 
три направления японской политики: «политический 
диалог для углубления доверия и взаимопонимания», 
«экономическое сотрудничество и сотрудничество в 
области освоения природных ресурсов» и «достижение 
мира в регионе посредством нераспространения ядер-

ного оружия, демократизации и стабилизации» [3]. На 
практике, однако, появление концепции «евразийской 
дипломатии», усилия по реализации которой сосредо-
точились прежде всего на попытках «разморозить» 
отношения с Россией, не трансформировалось в акти-
визацию политики Токио на центральноазиатском 
направлении. Как признавали позднее сами японские 
дипломаты, «евразийская дипломатия», применительно 
к Центральной Азии и Закавказью, «не имела конкрет-
ного наполнения» и являлась не более чем «выражени-
ем намерения… обозначить присутствие Японии в 
бывших советских республиках» [4]. 

В 1990-е гг. Япония оказывала странам Централь-
ной Азии значительную экономическую помощь. За 
1992–2000 гг. ее объем составил 1,007 млрд долл.; из 
этой суммы Узбекистан получил 396 млн, Казахстан – 
306 млн, Киргизия – 290 млн [5]. Казахстану, Киргизии 
и Узбекистану предоставлялись льготные кредиты на 
модернизацию транспортной инфраструктуры. Токио 
содействовал включению Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития центральноазиатских 
государств в число развивающихся стран и присоеди-
нению Казахстана, Киргизии и Узбекистана к Азиат-
скому банку развития [2. P. 133]. В то же время эконо-
мическая помощь не рассматривалась Японией как ин-
струмент влияния в регионе: Токио проявлял щедрость 
по отношению к странам Центральной Азии прежде 
всего потому, что выделение им средств не влекло за 
собой «политической нагрузки» [Ibid. P. 130], тогда как 
оказание масштабной помощи России, к чему Японию 
призывали партнеры по «большой семерке», было для 
японской стороны политически неприемлемо. 

Не проявил большого интереса к Центральной Азии 
и японский бизнес. Прямые японские инвестиции в 
Казахстане составили к концу 1990-х гг. около 300 млн 
долл. (в основном в черной металлургии и банковской 
сфере), в Киргизии – около 11 млн; в Узбекистане и 
Туркменистане японские компании приняли участие в 
реконструкции нефтеперерабатывающих заводов [6. 
C. 283–284, 288–292]. В нефтедобывающем секторе 
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присутствие японского капитала ограничилось приоб-
ретением компанией «Инпекс» 8,33% акций Оффшор-
ной казахстанской международной операционной ком-
пании. Объемы торговли между Японией и странами 
Центральной Азии оставались незначительными: това-
рооборот за 1992–2000 гг. возрос с 78 до 369 млн долл., 
а доля региона в японской внешней торговле составля-
ла в конце десятилетия лишь 0,04% [7]. 

В первой половине 2000-х гг. сложились предпо-
сылки для активизации японской политики в Цен-
тральной Азии. Сближение между Узбекистаном и Со-
единенными Штатами благоприятно сказалось на от-
ношениях между Ташкентом и Токио, в июле 2002 г. 
официально объявленных «стратегическим партнер-
ством» [8]; Узбекистан стал первой и пока единствен-
ной центральноазиатской страной, с которой Японию 
связало прямое воздушное сообщение [1]. Были откры-
ты японские посольства в Душанбе, Бишкеке и Ашха-
баде. Япония вошла в число основных внешних доно-
ров Афганистана, «специализируясь» на финансирова-
нии строительства дорог (в том числе в приграничных с 
Узбекистаном районах) и программы разоружения и 
демобилизации незаконных вооруженных формирова-
ний [9]. К попыткам закрепить за Японией более актив-
ную и самостоятельную роль в Центральной Азии по-
буждало и расширение китайского влияния в регионе, с 
настороженностью воспринимаемое японскими полити-
ческими и экспертными кругами [10. P. 120–121; 11]. 

В 2004 г. Токио предложил центральноазиатским 
странам дополнить двусторонние отношения многосто-
ронним форматом, получившим название «Диалог “Цен-
тральная Азия плюс Япония”. Инициатива Японии полу-
чила поддержку всех государств региона, кроме Туркме-
нистана, и в августе 2004 г., после консультаций, прове-
денных министром иностранных дел Японии Й. Кавагучи 
в столицах стран региона, в Астане состоялась первая 
встреча нового форума на уровне глав внешнеполитиче-
ских ведомств [12]. По замыслу японской дипломатии, 
многосторонний диалог был призван прежде всего содей-
ствовать развитию в Центральной Азии внутрирегио-
нального сотрудничества по модели, реализуемой стра-
нами Юго-Восточной Азии [13]; при этом Токио под-
черкнул, что Япония не преследует в регионе «эгоистич-
ных целей» и ориентируется на долгосрочные, достижи-
мые в перспективе 10–20 лет, результаты [2. P. 143]. 

Диалог «Центральная Азия плюс Япония» был про-
должен в ходе серии совещаний старших должностных 
лиц министерств иностранных дел стран-участниц и 
второй министерской встречи, проведенной в Токио в 
июне 2006 г. Итогом токийской встречи стало приня-
тие Плана действий, предусматривающего, что сторо-
ны будут развивать политический диалог (в частности, 
рассмотрят возможность проведения саммита), способ-
ствовать расширению экономического сотрудничества, 
наладят контакты между экспертными сообществами 
(«интеллектуальный диалог»), культурный и образова-
тельный обмен. Основной раздел документа был по-

священ развитию в Центральной Азии, при содействии 
Японии, внутрирегионального сотрудничества по ши-
рокому спектру направлений, в том числе в борьбе с 
терроризмом и наркотрафиком, социальной, торгово-
инвестиционной, водно-энергетической, транспортной 
и экологической сферах, предотвращении природных 
катастроф [14]. Японская сторона особо подчеркнула, 
что Токио намерен способствовать подключению к 
региональному сотрудничеству Афганистана и Паки-
стана, выразив, таким образом, солидарность с амери-
канской стратегией форсированного развития связей 
между странами Центральной и Южной Азии [15]. 

В последующие годы диалог «Центральная Азия 
плюс Япония» начал утрачивать интенсивность: явная 
неготовность центральноазиатских стран к внутрире-
гиональной кооперации лишала японскую дипломатию 
возможности сыграть взятую на себя роль «катализато-
ра» этого процесса. Третья министерская встреча 
(впервые с участием Туркменистана) состоялась только 
в 2010 г., четвертая и пятая – в 2012 и 2014 гг. В то же 
время регулярно поддерживался неофициальный «ин-
теллектуальный диалог» – встречи экспертов и обще-
ственных деятелей по различным проблемам. 

В этих условиях японская дипломатия сосредоточи-
лась на консолидации политического фундамента двусто-
ронних связей со странами региона. Хотя формально 
Япония выразила солидарность с американской оценкой 
андижанских событий, фактическая реакция Токио на 
подавление мятежа в Андижане отличалась сдержанно-
стью и стремлением оградить японо-узбекские отноше-
ния от неблагоприятных последствий внешнеполитиче-
ской переориентации Ташкента [2. P. 144]. В августе 
2006 г. премьер-министр Японии Д. Коидзуми впервые в 
истории центральноазиатской политики Токио посетил 
Казахстан и Узбекистан; для Ташкента визит Коидзуми, 
состоявшийся на фоне замораживания контактов с США 
и ЕС, имел важное политико-символическое значение. В 
2007 г. Японию посетили Э.Ш. Рахмон и К.С. Бакиев, в 
2008 и 2016 гг. – Н.А. Назарбаев, в 2011 г. – 
И.А. Каримов, в 2013 г. – А.Ш. Атамбаев. В 2009 г. пер-
вый в истории межгосударственных отношений визит в 
Токио нанес президент Туркменистана, в 2015 г. состоял-
ся его второй визит. 

С 2015 г. начался новый период активизации япон-
ской политики в Центральной Азии. Обеспокоенность 
расширением китайского присутствия в Центральной 
Азии, усилившаяся после выдвижения Пекином ини-
циативы «Экономический пояс Шелкового пути», под-
толкнула Японию к попытке уравновесить китайскую 
экономическую экспансию в регионе. В октябре 2015 г. 
премьер-министр Японии впервые посетил все пять 
стран региона. В ходе визита С. Абе прозвучали обе-
щания значительных японских инвестиций в страны 
Центральной Азии (была названа сумма в 25 млрд 
долл.). В частности, были озвучены планы по строи-
тельству АЭС и добыче редкоземельных металлов в 
Казахстане, добыче газа и развитию автомобилестрое-



86                                                                          Е.Ф. Троицкий, М.Ю. Ким 

ния в Узбекистане, инвестициям в туркменское место-
рождение «Галкыныш», ранее считавшееся китайской 
«вотчиной», реконструкции аэропорта «Манас» в Кир-
гизии [16]. Переговоры между японо-турецким кон-
сорциумом и правительством Туркменистана о строи-
тельстве завода по очистке газа, добываемого на 
«Галкыныше», начались в феврале 2016 г. [17]. 

Япония продолжает щедро «подпитывать» страны 
региона экономической помощью. Общий объем офи-
циальной помощи развития, предоставленной Токио 
центральноазиатским государствам, составил за 2001–
2015 гг. более 1,6 млрд долл. Основными реципиента-
ми помощи остаются Узбекистан (609 млн долл. в 
2001–2015 гг.) и Казахстан (444 млн долл.); Киргизия, 
Таджикистан и Туркменистан получили соответствен-
но 295, 236 и 27 млн долл. [5]. Выделенные Японией 
средства расходуются преимущественно на проекты в 
сферах здравоохранения, развития транспортной ин-
фраструктуры и охраны окружающей среды. При этом 
Япония по-прежнему не увязывает экономическую по-
мощь с политическими условиями. 

До недавнего времени Токио фактически оставался в 
стороне от конкуренции за участие в разработке нефте-
газовых ресурсов Центральной Азии. Однако Япония, 
производившая до аварии на АЭС «Фукусима-1» 2011 г. 
около трети электроэнергии на атомных станциях и наме-
ренная постепенно вернуться к широкому использованию 
атомной энергии, получила доступ к разработке урановых 
месторождений Казахстана и Узбекистана. На основе 
меморандума о взаимопонимании, подписанного во вре-
мя визита Коидзуми в Астану, с 2007 г. начались японо-
казахстанские переговоры о заключении межправитель-
ственного соглашения о мирном использовании атомной 
энергии, успешно завершившиеся в 2010 г. [18]. Японские 
компании и «Казатомпром» создали совместные пред-
приятия по добыче урана. В 2013 г. было подписано со-
глашение о проведении японской компанией JOGMEC 
геологоразведочных работ на перспективных месторож-
дениях урана в Узбекистане. 

В итоге экономическое присутствие Японии в Цен-
тральной Азии сконцентрировалось в Казахстане. 
Накопленные прямые инвестиции японских компаний 
в этой стране составили к 2017 г. около 5,9 млрд долл. 
[19]. В ходе визита Н.А. Назарбаева в Токио в ноябре 
2016 г. было объявлено о подписании новых инвести-
ционных соглашений на 1,2 млрд долл. Товарооборот 
между Японией и странами региона возрос за 2001–
2016 гг. с 337 млн до 1,2 млрд долл., в том числе с Ка-
захстаном – с 161 до 783 млн долл.; при этом доля 
Японии в суммарном внешнеторговом обороте госу-
дарств Центральной Азии сократилась за эти годы с 1,5 
до 1,2%, а для самой Японии на центральноазиатское 
направление на конец 2016 г. приходилось лишь около 
0,1% внешней торговли [7]. 

В целом японской дипломатии удалось поставить на 
прочную основу регулярный политический диалог с 
центральноазиатскими странами и «заработать» благо-
приятную репутацию в регионе, подтверждаемую ре-
зультатами социологических исследований [20]. Япо-
ния признается экспертами страной, успешно проеци-
рующей в Центральную Азию «мягкую силу» через 
реализацию проектов образовательного, научного, 
культурного сотрудничества со странами региона, вза-
имодействие в сферах экологии, рационального ис-
пользования водных ресурсов, развития сельского хо-
зяйства [21, 22]. В то же время Япония долгое время 
намеренно проводила линию на «деполитизацию» от-
ношений со странами Центральной Азии, стратегически 
оставаясь в тени американской дипломатии. Переход к 
более активной внешней политике в Центральной Азии, 
начавшийся в последние годы в рамках общего пере-
смотра внешнеполитического курса Токио, потребует 
широкого использования Японией экономических и 
традиционно-политических инструментов воздействия, 
создания альянсов и коалиций. Наиболее вероятным 
представляется «проецирование» на Центральную Азию 
модели трехстороннего взаимодействия, реализуемой 
Японией, США и Индией в Юго-Восточной Азии. 
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JAPAN’S POLICY IN CENTRAL ASIA (1992–2016). 
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The paper aims at highlighting the main periods of Japan’s foreign policy evolution and evaluating its positions in the region. To this 
end, factors shaping Japan’s policy in Central Asia are revealed, the dynamics of its presence in the region in the 1990s – 2010s is re-
constructed, major initiatives of Japanese diplomacy in Central Asia are scrutinized and trade and economic relations between Japan and 
Central Asian countries and its official development assistance are analyzed. The research relies on the systems approach to the history 
of international relations in the regions, and methods of the analysis of documents, the analysis of political discourse as well as the de-
scriptive method are used. The original sources include treaties and agreements concluded between Japan and Central Asian countries, 
statements and interviews of politicians and officials, economic statistics and materials of mass media and news agencies. The authors’ 
conclusions are as follows. In the 1990s Central Asia was a distant periphery of Tokyo’s foreign policy. Prime Minister Hashimoto’s 
“Eurasian diplomacy’, an initiative announced in 1997, was focused on Russia and failed to bring about changes in Japan - Central Asia 
relations. In the early 2000s Japan’s policy in the region received an impetus from the US growing activism in Central Asia and Japan’s 
involvement in Afghanistan. Japanese embassies throughout the region were opened and strategic partnership with Uzbekistan declared. 
In 2004 Tokyo launched its first region-wide initiative, the “Central Asia plus Japan dialogue”. Its main idea was promoting intra-
regional cooperation in Central Asia along the lines similar to South-East Asia. Taking a good start, the multilateral dialogue lost inten-
sity in the late 2000s as there was hardly any meaningful intra-regional cooperation of which Japan could act as a «catalyst». As Abe 
government began re-energizing Tokyo’s foreign policy and making diplomatic overtures in new foreign policy arenas, its attention 
turned to Central Asia as well. Japan’s renewed focus on Central Asia was mostly motivated by its intensified rivalry with China and the 
need to counterbalance Chinese economic expansion into Central Asia. In October 2015 Japan’s Prime Minister visited all the five Cen-
tral Asian countries promising major Japanese investment in a variety of business projects. Japan has earned a good reputation in the 
region, both with the elites and the wider public. At the same time, while wielding the “soft power” instruments, Japan has consistently 
tried to “depoliticize” its Central Asian diplomacy and remained strategically overshadowed by the US. A search for greater influence in 
the region will make Tokyo resort to a wider range of economic and political levers and to alliance building. 
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Статьей 1 Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г. предусмотрены создание общих 
рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 
также проведение общей политики в различных отрас-
лях экономики [1]. Для подобного рода проектов глу-
бокой экономической интеграции сфера образования 
является сквозной, охватывающей самые различные 
аспекты взаимодействия. В ряде случаев общие нормы 
и механизмы, касающиеся образования, – базовое 
условие, в других случаях – драйвер интеграции 
стран – участниц объединения. 

В частности, создание общего рынка труда требует 
решения вопросов сближения (сопоставимости) обра-
зовательных и профессиональных стандартов, взаим-
ного признания дипломов об образовании, ученых сте-
пенях и званиях. Эффективное же планирование и раз-
витие общего рынка труда как фактора экономического 
роста невозможны без научно-технологического и про-
изводственного форсайта, основанного на нем долго-
срочного видения потребностей общего рынка в кадрах 
и механизмов поддержки соответствующего кадрового 
обновления экономик. 

С учетом того, что образование – это тоже услуга, 
актуальным является вопрос о формировании общего 
рынка образовательных услуг с общими нормами и 
равной конкуренцией, в конечном счете также наце-
ленного на повышение качества человеческого капита-
ла и конкурентоспособности стран-участниц. Частный 
случай и запрос для систем высшего образования и 
повышения квалификации – подготовка кадров (специ-
алистов по таможенному делу, техническому регули-
рованию и т.д.; менеджеров, консультантов, аналити-
ков, экспертов), необходимых как для работы институ-
тов экономического объединения и органов власти 
стран-членов, так и для содействия бизнесу в исполь-
зовании возможностей развития в новых правовых и 
экономических рамках интеграции. Опыт того же Ев-
ропейского союза (ЕС) показывает, насколько значи-

мыми считаются согласованная политика и инвестиции 
из общего бюджета ЕС в формирование общего обра-
зовательного пространства – для укрепления экономи-
ческой конкурентоспособности данного интеграцион-
ного объединения. 

Как известно, Евразийский экономический союз 
был учрежден с 1 января 2015 г. на основе и в развитие 
решений, принимавшихся в рамках Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС). За пять лет до 
создания ЕАЭС, 11 декабря 2009 г., страны ЕврАзЭС 
подписали соглашение о сотрудничестве в области об-
разования (далее – Соглашение 2009 г.), в соответствии 
с которым стороны «осуществляют согласованные ме-
ры по последовательному расширению сотрудничества 
в области образования, направленного на создание об-
щего образовательного пространства ЕврАзЭС» [2]. 
Соглашением предусматривались поддержка развития 
прямых связей между образовательными организация-
ми и академической мобильности; содействие участию 
в конгрессах, семинарах, конференциях, олимпиадах и 
других мероприятиях, проводимых на территории 
стран ЕврАзЭС; поощрение изучения языков, истории, 
культуры и литературы других стран ЕврАзЭС, созда-
ние Совета по образованию при Интеграционном ко-
митете ЕврАзЭС. 

Однако, в силу произошедших изменений в подхо-
дах стран ЕАЭС, положения Соглашения 2009 г. не 
были инкорпорированы в Договор о ЕАЭС, а взаимо-
действие в сфере образования вообще не стало предме-
том данного договора. Позиция России состоит в том, 
что Соглашение 2009 г. остается правовым основанием 
для развития сотрудничества в сфере образования в 
рамках ЕАЭС, так как Договор о прекращении дея-
тельности Евразийского экономического сообщества, 
подписанный 10 октября 2014 г., включил Соглашение 
2009 г. в список договоров, которые «продолжают дей-
ствовать между их участниками в той части, в какой 
они могут быть исполнены в отсутствие упоминаемых 
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в них органов ЕврАзЭС, ликвидируемых в соответ-
ствии с настоящим Договором» [3]. В то же время мяг-
кая формулировка «могут быть исполнены» и отсут-
ствие норм в Договоре о ЕАЭС создают ситуацию, при 
которой вопрос развития многостороннего сотрудниче-
ства в сфере образования в рамках ЕАЭС – скорее 
предмет политических переговоров, нежели норматив-
ного регулирования. 

Образование не было включено и в перечень секто-
ров услуг, по которым формируется общий рынок 
ЕАЭС. Только применительно к общему рынку труда 
страны ЕАЭС договорились о взаимном признании 
документов об образовании без прохождения процеду-
ры признания дипломов (исключение – документы об 
образовании по педагогическому, юридическому, ме-
дицинскому и фармацевтическому профилям), а также 
о праве на получение образования детьми трудящихся 
в стране трудоустройства родителей (ст. 97 и 98 Дого-
вора о ЕАЭС). При этом документы об ученых степе-
нях и званиях, по условиям Договора, требуют про-

хождения процедуры признания в соответствии с зако-
нодательством государства трудоустройства. На прак-
тике это означает, что норма о взаимном признании 
документов об ученых степенях и званиях действует 
только между Россией и Белоруссией [4]. 

Наиболее сдержанную позицию в отношении инте-
грации в сфере образования занимают власти Казахстана. 
Известно, что именно Казахстан выступил против вклю-
чения интеграции в гуманитарной сфере в Договор о 
ЕАЭС. В последние годы более осторожной стала и пози-
ция властей Белоруссии, не поддержавших ряд предло-
жений Министерства образования и науки России по 
расширению двустороннего сотрудничества. Опасения 
этих стран вызваны значительным оттоком абитуриентов 
в Россию. Особенно это касается Казахстана. Так, по дан-
ным Росстата, численность граждан Казахстана, обучав-
шихся в российских вузах всех форм собственности и по 
всем видам программ, выросла на начало 2016/17 учебно-
го года на 50%, по сравнению с началом 2013/14 учебного 
года, и составила 67,4 тыс. студентов. 

 
Численность студентов из стран ЕАЭС, обучавшихся в российских вузах (на начало учебного года; по всем программам  

и типам образовательных организаций высшего образования) [5. С. 150–151; 6. С. 150–151; 7. С. 145–146] 
 

Страна 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Г Ч Всего Г Ч Всего Г Ч Всего Г Ч Всего 
Армения 2 293 971 3 264 2437 935 3 372 2 313 740 3 053 2 712 533 3 245 
Беларусь 15 620 8 229 23 849 9 989 7737 17 726 8 278 6 022 14 300 7 922 4 492 12 414 

Кыргызстан 2 217 884 3 101 2 792 873 3 665 3 811 944 4 755 5 658 969 6 627 
Казахстан 31 441 13 455 44 896 38 755 15 069 53 824 46 645 18 399 65 044 52 336 15 067 67 403 

Примечание. Г – государственные и муниципальные образовательные организации высшего образования. Ч – частные образовательные орга-
низации высшего образования. 
 

Все страны ЕАЭС, кроме Кыргызстана, в разное 
время присоединились к Болонскому процессу. Власти 
Кыргызстана, не являясь официальным участником, 
проводят реформы в соответствии с Болонским про-
цессом. Например, в 2012 г. в стране была введена 
двухуровневая подготовка бакалавров и магистров. 
Казалось бы, с учетом обусловленной историей близо-
сти систем образования и науки в странах ЕАЭС и их 
участия, прямого или опосредованного, в Болонском 
процессе необходимость гармонизации образователь-
ных систем стран ЕАЭС не очевидна. Однако суще-
ствуют значительные отличия в национальных страте-
гиях реформ. Что касается трех ведущих экономик 
ЕАЭС, то в России вместо специалитета были введены 
только уровни («циклы» в болонской терминологии) 
бакалавриата и магистратуры, в то время как в Казах-
стане действуют все три уровня, в том числе докторан-
тура (степень PhD), и отменены кандидатские и док-
торские степени, а в Белоруссии только планируется 
массовый переход на двухуровневую систему бака-
лавриата и магистратуры. Существуют и другие разли-
чия в подходах. Например, в России программы биз-
нес-образования Master of Business Administration отно-
сятся к дополнительному послевузовскому образова-
нию, а в Казахстане считаются профессиональными 
учебными программами послевузовского обучения с 
присвоением академической степени MBA [8. С. 10]. 

После вступления Договора о ЕАЭС в силу Россия 
инициировала создание механизма сотрудничества 
стран ЕАЭС в сфере образования вне рамок Договора. 
При поддержке российских вузов и национально-
славянских университетов Министерством образования 
и науки России была разработана концепция Сетевого 
университета ЕАЭС (позже получившего название 
«Евразийский сетевой университет», сокращенно 
ЕСУ), целями которого должны были стать формиро-
вание системы подготовки кадров по образовательным 
направлениям, актуальным для евразийской интегра-
ции, и содействие разработке и реализации передовых 
научных исследований и опытно-конструкторских ра-
бот. Деятельность ЕСУ предполагалось осуществлять 
на основе мониторинга потребностей ЕАЭС в подго-
товке специалистов и в тесной связке с институтами 
ЕЭАС, бизнесом и академическим сообществом. 

Однако эта инициатива как проект межправитель-
ственного сотрудничества также не нашла поддержки 
всех членов ЕАЭС. В результате проект ЕСУ как ра-
мочной инициативы был одобрен только на уровне 
университетов: 12 апреля 2016 г. в Москве вузами – 
членами Евразийской ассоциации университетов был 
подписан меморандум о взаимопонимании по созда-
нию Евразийского сетевого университета. В свою оче-
редь, российское министерство инициировало первую 
встречу министров образования и науки стран ЕАЭС в 
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Москве 13 апреля 2016 г., на которой все страны 
ЕАЭС, кроме Казахстана, подписали Меморандум о 
сотрудничестве по вопросам образовательного и науч-
но-технологического сотрудничества на евразийском 
пространстве [9]. Документ предполагает формирова-
ние консультативных советов в сферах высшего обра-
зования и науки, которое в силу различных обстоятель-
ств, в том числе затянувшейся смены руководства в 
российском Минобрнауки, до сих пор не завершено. 

Таким образом, несмотря на очевидную необходи-
мость общей политики в сфере образования для дости-
жения базовых целей экономической интеграции в 
рамках ЕАЭС, из-за отсутствия поддержки со стороны 
Казахстана эта сфера является компетенцией  ЕАЭС 
только в той части, которая касается прав трудящихся в 
рамках общего рынка труда. Насколько можно судить, 
для образовательной политики нынешних властей Ка-
захстана приоритетом остается интеграция в глобаль-
ное англоязычное образовательное пространство, что в 
кратко- и среднесрочной перспективе делает маловеро-
ятным принятие решения в ЕАЭС ввести образование в 
качестве сферы общей политики или общего рынка 
услуг. 

Тем не менее крайне актуальным остается вопрос о 
запуске консультативного совета в сфере высшего обра-
зования, пусть и в усеченном составе. Его работа в каче-
стве межправительственного института при поддержке 
экспертной группы в составе представителей бизнес-
сообщества и университетов может сыграть существен-
ную роль в координации национальных образователь-
ных политик, гармонизации нормативно-правовой базы 
сотрудничества в сфере образования, выработке мер 
финансовой поддержки сетевого взаимодействия уни-
верситетов стран ЕАЭС. Было бы ошибкой со стороны 
российского руководства не использовать тот задел, ко-
торый был сделан прежним руководством Министерства 
образования и науки России. 

Для обеспечения долгосрочного, стратегического 
видения развития образовательного сотрудничества 
стран ЕАЭС, включая мониторинг и форсайт рынка 
труда, необходимо серьезное экспертно-аналитическое 
обеспечение. Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) в силу правовых ограничений не может высту-
пить в роли такого «мозгового центра». Поэтому стра-
нам – участникам Меморандума от 13 апреля 2016 г. 
необходимо вернуться к идее учреждения Евразийско-
го сетевого университета, который также занимался бы 
апробацией и тиражированием лучших практик науч-
но-технологического и образовательного сотрудниче-

ства стран ЕАЭС. Было бы логично, если бы активную 
роль в этом процессе играл Деловой совет ЕАЭС, в 
составе которого существует комитет по науке и обра-
зованию и который взаимодействует с ЕЭК в рамках 
специального консультативного совета. 

Придание Евразийскому сетевому университету 
межгосударственного статуса важно и с точки зрения 
поддержки академической мобильности, так как позво-
ляет претендовать на выделение квот на обучение ино-
странных студентов в российских вузах по линии Рос-
сотрудничества (в последние годы заявленный объем 
квот составляет 15 тыс.). Реалии таковы, что нет ника-
ких оснований рассчитывать на финансирование про-
грамм образовательного сотрудничества стран ЕАЭС 
из общего бюджета Союза. В этой ситуации России как 
локомотиву евразийской интеграции необходимо взять 
на себя основное финансовое бремя. В частности, при-
нять принципиальное решение о перераспределении в 
рамках ежегодной квоты Россотрудничества опреде-
ленного объема бюджетных мест на сетевые образова-
тельные проекты стран ЕАЭС. Пока же ситуация раз-
вивается в обратную сторону: в 2016 г. был лишен 
привилегий при распределении квот Российско-
Кыргызский консорциум технических вузов, один из 
немногих реально работающих проектов сетевого 
взаимодействия с участием стран ЕАЭС. Необходимо 
подумать и о выработке дополнительных финансовых 
механизмов, например поддержки программ обмена и 
повышения квалификации вузовских преподавателей. 
В более широком плане целесообразным было бы 
проведение комплексного аудита всей системы меха-
низмов и финансовых инструментов поддержки со-
трудничества России с зарубежными странами в обла-
сти высшего образования, включая Университет 
ШОС, Сетевой университет СНГ, квоты Россотрудни-
чества и др. 

Теоретически можно ничего не делать, и рынок сам 
будет как-то реагировать и регулировать образователь-
ные процессы и сотрудничество стран ЕАЭС. Однако 
это будет означать, что страны ЕАЭС будут всегда на 
несколько шагов позади других ведущих стран и груп-
пировок, проводящих активную, широко финансируе-
мую образовательную политику. Концентрация огра-
ниченных ресурсов стран ЕАЭС, разработка институ-
циональных и финансовых механизмов интеграции в 
сфере образования, обеспечивающих получение взаим-
ной выгоды и таким образом снимающих опасения от-
дельных стран ЕАЭС, были бы оптимальной стратеги-
ей в условиях жесткой мировой конкуренции. 
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EDUCATIONAL COOPERATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PROBLEMS AND PROSPECTS. 
Keywords: Eurasian Economic Union, Russia; Kazakhstan; higher education; Eurasian Network University. 
The aim of the research is to identify the reasons for the refusal to grant the competence in the area of education policy to the Eurasian 
Economic Union (EAEU) through the 2014 Treaty on the EAEU and to give recommendations for the promotion of educational cooper-
ation between EAEU member states outside the treaty framework. The paper also stresses the significance of educational cooperation in 
the EAEU as a precondition and driver for the development of economic integration and analyzes relevant Russian initiatives. The au-
thor used mainly treaties dealing with educational cooperation between EAEU states and official statistics about the number of students 
from EAEU states enrolled at Russian universities. The research reached the following conclusions. For the Eurasian Economic Union 
being a project of deep economic integration, the area of education is potentially significant in terms of creating and regulating a com-
mon labor market and a common market for education services, as well as training specialists in Eurasian integration for the EAEU in-
stitutions, member states and businesses. Back in 2009, the members of the Eurasian Economic Community, the predecessor of the 
EAEU, signed an agreement on educational cooperation, however, national governments’ view has changed since then and the 2014 
Treaty has not conferred competence in the area of education to the EAEU. Education was not included in the list of sectors to create the 
EAEU common market for services either. The only thing about education the EAEU member states agreed on was to secure the mutual 
recognition of diplomas. The key reason for the refusal to have a common education policy was Kazakhstan’s reluctance which can be 
explained by the significant outflow of school graduates to Russia and the strive for the integration into the global English-speaking 
educational area. After the Treaty on the Eurasian Economic Union entered into force, Russia invited EAEU member states to establish 
a Eurasian Network University for monitoring the common labor market, training qualified personnel, promoting relevant research, and 
to set up an Advisory Council for Higher Education. However, both proposals did not receive support from all EAEU states. The rec-
ommendations for the Russian government are to launch the Advisory Council for Higher Education, even with a narrower membership, 
to lobby the Eurasian Network University project involving the EAEU Business Council, to use Rossotrudnichestvo’s quotas for train-
ing foreign students to finance academic mobility within the EAEU, to carry out an audit of the overall system advancing Russia's edu-
cational cooperation with third countries. 
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КТО БЫЛ ОТЦОМ ФАРАОНА СИПТАХА? 

 
Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 15-31-01307 «Великие державы и мигрирующие народы:  

этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье и на Переднем Востоке во второй половине 2 тыс. до н.э.». 
 

Статья посвящена происхождению фараона Сиптаха и его принадлежности к дому Рамессидов. Автор рассматривает трех его 
предшественников – Мернептаха, Сети II и Аменмессу, каждый из которых в историографии обычно считается отцом Сипта-
ха. По мнению автора, ни Сети II, ни Аменмессу не могут рассматриваться как кандидаты на роль отца Сиптаха, поскольку 
каких-либо объективных аргументов в пользу этого нет. Только Мернептах может претендовать на это звание, что, как пола-
гает автор, доказывается изменением Сиптахом своего тронного имени Рамсес-Сиптах на Мернептах-Сиптах в начале правле-
ния. Согласно распространенной точке зрения, мать Сиптаха была азиатской наложницей, вследствие чего у него не было за-
конных прав на престол. Поскольку восшествие Сиптаха на трон сопровождалось какими-то неурядицами, изменение перво-
начального имени фараона может быть связано с попыткой Сиптаха доказать легитимность своей власти ссылкой на проис-
хождение от Мернептаха. 
Ключевые слова: Сиптах; Мернептах; Сети II; Аменмессу; XIX династия. 
 

 
Происхождение предпоследнего фараона XIX дина-

стии Сиптаха (1208–1202 г. до н.э.), правление которо-
го ознаменовалось резким ослаблением центральной 
власти в Египте, до сих пор остается невыясненным. 
Очевидно, что Сиптах должен был быть связан узами 
родства с домом Рамессидов. Знаменитый временщик 
его царствования Баи прямо утверждал в своих надпи-
сях, что он – «тот, кто утвердил царя (Сиптаха. – А.С.) 
на троне его отца» (smn nswt r s.t jt=f) [1. C. 114]. Сле-
довательно, современники Сиптаха рассматривали его 
как правителя, связанного кровными узами с домом 
Рамсеса II и в той или иной степени обладавшего леги-
тимными правами на египетский престол [2. P. 45; 3. 
P. 147]. Однако точно указать его царственных родите-
лей все еще не представляется возможным. 

Рентгенографическое исследование мумии Сиптаха 
показало, что он умер в возрасте 20–25 лет [3. P. 202, 206–
207; 4. P. 89; 5. S. 10–11]. Следовательно, этот фараон мог 
родиться не ранее 1227 г. до н.э.1 Однако примерную дату 
его рождения следует скорректировать. Известняковая 
статуя № 122 Мюнхенской глиптотеки представляет фа-
раона Сиптаха ребенком, сидящим на коленях у практи-
чески полностью разрушенной человеческой фигуры [6. 
P. 72–73, Pl. 3]2. Сохранившиеся на статуе картуши Сип-

таха     «Владыка Обеих 
Земель Ахэнра Сетепэнра, Владыка диадем [Сиптах 
Мерне]птах» показывают имена этого правителя, харак-
терные для второй половины его царствования (прибл. c 
1205 г. до н.э. – А.С.) [6. P. 72–73; 7. P. 141–142]. Следова-
тельно, к моменту смерти в 1202 г. до н.э. Сиптах едва ли 
достиг возраста двадцати лет3. Тогда дату его рождения 
следует помещать не ранее 1222 г. до н.э. 

На основании этого можно предположить, что от-
цом Сиптаха мог быть кто-то из трех его ближайших 
предшественников на египетском троне – Мернептах 
(1224–1214 гг. до н.э.), Сети II (1214–1208 гг. до н.э.) 
или Аменмессу (1212–1209 гг. до н.э.). 

Большинством исследователей была принята гипо-
теза, согласно которой отцом Сиптаха был Сети II [6. 
S. 13; 8. P. 18; 9. P. 216; 10. 31–32; 11. P. 187–188]. В 
поддержку этой точки зрения обычно приводился тот 
факт, что воцарившийся после смерти Сети II Сиптах 
никогда не узурпировал его памятники, но лишь до-
бавлял на них свои картуши, не стирая при этом имена 
своего предшественника [10. P. 31]. Подобное отноше-
ние Сиптаха к монументам Сети II якобы может рас-
сматриваться как дань уважения сына к своему отцу [3. 
P. 147]. Однако данная аргументация довольно уязвима 
для критики. Нам известно, например, что Рамсес II 
узурпировал памятники своего отца Сети I и деда Рам-
сеса I [12. P. 135]. В свою очередь, некоторые рельефы 
Рамсеса II в Карнакском храме были узурпированы его 
сыном Мернептахом [13. P. 29–30]. Однако едва ли на 
основании этих фактов можно сделать вывод, что Рам-
сес II не почитал своих отца и деда, а Мернептах – от-
ца. В то же время, к примеру, присутствие на гранит-
ной колонне из Гелиополя, ныне хранящейся в Британ-
ском музее (EA 64), имен основателя XX династии 
Сетнахта, вырезанных позже на монументе под карту-
шами Мернептаха [14. P. 70], никоим образом не сви-
детельствует о родственной связи между этими двумя 
фараонами. 

Кроме того, есть свидетельство, которое, возможно, 
показывает, что Сети II не был отцом Сиптаха. Как уже 
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упоминалось выше, Сиптах занял трон сразу после 
смерти Сети II. Об этом свидетельствует остракон CGC 
25515 из поселения строителей царских гробниц в 
Дейр эль-Медина. Он содержит перечень рабочих и 
нерабочих дней команды строителей усыпальниц 
Сети II и Сиптаха. В колонке IV оборотной стороны 
этого остракона имеется следующая информация: (IV:1) 
rnP.t-sp 1 Abd 1 pr.t  sw 29 (IV:2) jy jr.n Hr.j MDA.y.w Nxt-
Mnw Hna #nsw-m-Hb (IV:3) m Dd bjk Tsy.w r tA P.t [n] %tX.y 
«(IV:1) Год 1-й, 1-й месяц (сезона) перет, день 29.(IV:2) 
Пришел начальник маджаев Нахт-Мин вместе с Хонсу-
эмхебом, (IV:3)чтобы сказать: «Сокол Сети поднялся к 
небу» (т.е. фараон Сети II умер. – А.С.) [15. P. 12*]. 
Упомянутый «год 1-й» является уже первым годом 
правления преемника Сети II Сиптаха4 [Ibid.]. 

Однако ранее в колонке II оборотной стороны 
остракона содержится практически идентичная стро-
кам колонки IV информация, датированная, однако, 
последним годом правления Сети II: (II:21) Abd 1 pr.t sw 
19 aHa  (II:22) hrw n jy jr.n  (II:23) Hr.j MDA.y.w (II:24) Nxt-Mnw m 
Dd (II:25) bjk pAj=f (II:26) r P.t n %tX.y (II:27) kj aHa r tAj=f (II:28) s.t 
«(II:21)1-й месяц сезона перет, день 19-й. Приостановле-
ние (работ).(II:22) День, когда пришел (II:23) начальник 
маджаев (II:24) Нахт-Мин, чтобы объявить: (II:25) «Сокол 
Сети взлетел (II:26) к небу. (II:27). Другой взошел на его 
(II:28) место» [Ibid.]. 

Последние две строки (стк. 27–28) демонстрируют 
любопытную деталь: писцы в Дейр эль-Медина поче-
му-то обозначили преемника Сети II Сиптаха словом 

 «другой». Можно, конечно, предположить, 
что когда весть о смерти Сети II из столицы в Дельте 
достигла поселка царских работников в Западных Фи-
вах5, там попросту могли не знать имя его воцаривше-
гося на далеком севере преемника [4. P. 83]. Однако в 
этом случае не совсем ясно, почему в тексте второго 
сообщения о смерти Сети II, пришедшего в Дейр эль-
Медина десятью днями позже первого и датированного 
уже 1-м годом правления Сиптаха (см. выше. – А.С.), эти 
слова попросту опущены? И зачем было бы наделять 
нового фараона таким странным эпитетом, если он яв-
лялся законным наследником умершего фараона?6 Не 
хотели ли писцы из Дейр эль-Медина первоначально 
отразить реальную ситуацию, а именно отсутствие у 
нового царя прав на престол?!7 Таким образом, никаких 
указаний на то, что Сиптах был сыном Сети II8, нет9. 

Существует также гипотеза, согласно которой отцом 
Сиптаха был узурпатор Аменмессу [Ibid. P. 93–94; 18. 
C. 560]. Он правил с 1212 г. до н.э. в Фивах и Нубии, в то 
время как под властью законного наследника Мернепта-
ха Сети II оставались лишь Дельта и незначительная 
часть Верхнего Египта [19. C. 27–28]. По сути, в под-
держку этой гипотезы приводится лишь один аргумент. 
На ныне утраченном небольшом бронзовом наосе из 
Британского музея [7. P. 143; 20. P. 715] имена Сиптаха 

переданы как       . 
Если понимание второй части надписи бесспорно – nswt 

bj.tj Ax<-n.>Ra <dj>anx D.t «царь Верхнего и Нижнего 
Египта Ах<эн>ра, тот, кому <дана> жизнь вечно», то 

Хорово имя фараона  было прочитано 
рядом исследователей весьма фантастично как xa m 
Axbjt «воссиявший в (городе) Хеммис10» [4. P. 93; 
22. P. 87]. 

Полученное Хорово имя Сиптаха сторонники данной 
гипотезы пытались сопоставить с частью титулатуры 

Аменмессу:             

 rnn As.t m Axbj.t r HqA Sn nb Jtn «тот, кого вскормила 
Исида в Хеммисе, чтобы (стать) властителем всего, что 
окружает солнечный диск» [23. S. 19, 27]. По их мнению, 
упоминание топонима Хеммис может свидетельствовать 
в пользу родства двух фараонов, якобы упоминавших в 
титулах свой родовой город [4. P. 93; 22. P. 87]. 

Однако подобная гипотеза выглядит весьма натяну-
то. Во-первых, указание на вскармливание Аменмессу 
Исидой в Хеммисе, естественно, является аллюзией на 
миф о рождении Исидой Хора в этом городе [21. 
S. 112]. Поскольку каждый фараон был земным вопло-
щением этого бога, рассматривать Хеммис как родной 
город Аменмессу лишь на основании имеющей мифо-
логическую подоплеку метафоре едва ли возможно.  

Во-вторых, нет никакой уверенности в существовании 
Хорова имени Сиптаха, которое бы звучало как «восси-
явший в Хеммисе». Название города Хеммиса никогда не 

выписывалось только лишь графемой  [21. S. 111–

112; 24. P. 173]. Поэтому имя Сиптаха   
должно читаться как xa m bjtj – «воссиявший в качестве 
царя Нижнего Египта», а следовательно, свидетельства, 
которое позволяло бы предполагать, что Сиптах был сы-
ном Аменмессу, попросту нет. 

Из возможных кандидатов на роль отца Сиптаха 
остается только Мернептах. Можно ли верифицировать 
эту гипотезу? Как кажется, да. Мы знаем, что в 1-й год 
своего правления Сиптах носил имя sxaj.n-Ra stP.n-Ra 
Ra-ms(j)-s(w) sA-PtH «возникший для Ра, избранный Ра, 
Рамсес Сиптах» [25. S. 161]. На 3-й год правления Сип-
таха памятники показывают масштабную смену его 
имен. Теперь правитель называет себя Ax.n-Ra stP.n-Ra 
mrj.n-PtH sA-PtH «Угодный Ра, избранный Ра, Мернеп-
тах Сиптах» [Ibid. S. 163; 7. P. 141–142]. Это изменение 
так и не получило сколько-нибудь удовлетворительно-
го объяснения, хотя совершенно очевидно, что оно бы-
ло вызвано какими-то весомыми идеологическими 
причинами11. Что же заставило Сиптаха пойти на столь 
радикальный шаг? 

Из надписей Баи, всесильного временщика этого 
смутного времени, который возвел Сиптаха на трон, 
следует, что в Египте существовала некая оппозиция, 
не признававшая этого фараона легитимным правите-
лем [1. C. 114, 118]. Позднее на рельефе заупокойного 
храма Рамсеса III в Мединет-Абу в процессии леги-



Кто был отцом фараона Сиптаха?                                                      95 

тимных фараонов XIX–XX династий фигура Сиптаха 
вообще отсутствует [2. P. 45]. Следовательно, суще-
ствовали некие весомые факторы, позволявшие части 
египетского истеблишмента отказывать Сиптаху в за-
конности прав на престол. Тогда можно предположить, 
что через некоторое время после прихода к власти Сип-
тах поменял свое имя с Рамсес-Сиптах на Мернептах-
Сиптах именно для того, чтобы подчеркнуть законность 
своих прав на престол ссылкой на происхождение от 
Мернептаха, вероятно, являвшегося его отцом12. 

Однако если Сиптах был сыном Мернептаха, то по-
чему он не признавался частью египетской знати леги-
тимным правителем? Еще А. Гардинер предположил, 
что Сиптах мог быть сыном сирийской наложницы [8. 
P. 18]. Это предположение может быть подкреплено 
рельефом E 26901 из Лувра. На нем изображен «цар-

ский сын» Рамсес-Сиптах со своей матерью, «царской 
женой» Сутерайей [11. P. 173, Pl. 11]. Мать царевича 
явно носит типичное переднеазиатское имя, что указы-
вает сиро-палестинский регион как на место ее проис-
хождения [27. S. 140–141]. Судя по всему, именно про-
исхождение Сиптаха от матери-азиатки и являлось той 
причиной, по которой часть египетской знати могла не 
признавать его законным правителем. 

Таким образом, рассмотрев трех фараонов послед-
ней четверти XIII в. до н.э., которые гипотетически 
могли бы претендовать на роль отца Сиптаха, в каче-
стве последнего следует отдать предпочтение Мернеп-
таху. Шаткие же права Сиптаха на престол, несмотря 
на принадлежность к дому Сети I и Рамсеса II, могут 
быть объяснены фактом его происхождения от азиат-
ской наложницы. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Здесь и далее даты XIX династии приведены в соответствии со средней моделью новоегипетской хронологии, согласно которой воцарение 
Рамсеса II приходится на 1290 г. до н.э. 

2 Об ее идентификации см.: [4. S. 35–38; 5. P. 91, 93; 6. P. 72–73]. 
3 Анализ состояния зубов мумии Сиптаха также говорит о том, что к моменту смерти ему было не более 20 лет [5. S. 6]. 

4 Далее в колонке V оборотной стороны остракона говорится: (V:1)  rnp.t-sp [1] Abd [4] pr.t sw 21 hrw n sHn r pA bAk.w (V:2)  n sHAj.n-Ra stp.n-Ra […] nb 
xa.w Ra-ms(.jw)-sw sA PtH a.w.s. «(V:1) Год 1-й, 4-й месяц (сезона) перет, день 21. День приказа о (начале) работ (V:2) для Сеха-эн-ра Сетепенра, вла-
дыки диадем Рамсеса Сиптаха, да будет он жив, невредим и здоров» [15. P. 12*]. 

5 Весть из Дельты до Фив доходила не менее чем за две недели [16. P. 69]. 
6 Для сравнения мы имеем сходную картину при переходе власти от Рамсеса III к Рамсесу IV в 1166 г. до н.э. Начальник маджаев по имени 
Монтумес точно также приходит в поселок строителей и практически в тех же словах сообщает о кончине фараона и восшествии на трон его 
преемника. Однако Рамсес IV в документе обозначен несравненно более лестно: jw nswt…pA jt.j Hms Hr tA jsb.t <n> pA Ra r s.t=f «царь (далее 
имена и титла. – А.С.), владыка воссел на трон Ра, на место свое» [17. P. 558: 2–3]. 
7 Здесь следует опять-таки вспомнить Баи, который утверждал Сиптаха на троне его предков! 

8 Результаты ренгенографического исследования мумии Сети II показали, что он умер в возрасте 25 лет [3. P. 202]. Если это так, то он априори 
не мог быть отцом Сиптаха, поскольку к моменту рождения последнего не мог достигнуть детородного возраста! Однако существуют некото-
рые сомнения как в точности измерения возраста мумии Сети II, так и вообще ее принадлежности [4. P. 80–82]. Поэтому данный аргумент 
здесь нами не рассматривается. 

9 Нам известен только один сын Сети II, царевич Сети-Мернептах, чьи изображения сохранились в возведенном этим фараоном святилище в 
Карнакском храме Амона. Однако, как полагают, он умер еще при жизни своего отца [4. P. 76]. 

10 О локализации этого города и его иероглифическом и греческом написаниях см.: [18. S. 111–114]. 
11 Случаи изменения преномена фараона зафиксированы крайне редко [8. P. 14]. Однако эти случаи не показывают изменения сразу обоих имен 
фараона. 
12 Мнение о том, что Сиптах был сыном Мернептаха, мельком высказывалось также Ж. Йойотом [26. P. 469]. 
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WHO WAS THE FATHER OF PHARAOH SIPTAH? 
Keywords: Siptah; Merenptah; Amenmessu; Sethos II; XIX dynasty.  
The article is devoted to the question of parentage of the last male Pharaoh of XIX dynasty Siptah and his relationship to the Ramesside 
dynasty. The author examines three of his predecessors – Merenptah, Sethos II and Amenmessu, each of whom is usually regarded in 
historiography as Siptah’s father. According to the author, there are no facts proving that Sethos II was the father of Siptah. On the con-
trary, the text on the ostracon CGC 25515 from workmen’ village in Deir el-Medina, which mention about construction of Sethos II’ 
royal tomb in Valley of the Kings and his death in his 6th regnal year, designates his successor on the throne Siptah not as the king’s son 
but by very strange epithet “other”. The author thinks that this fact can point out the absence of direct parentage between Sethos II and 
Siptah. Besides the author came to conclusion that Amenmessu could not be the father of Siptah because of the lack of any evidence too. 
The one argument that is usually used to prove their direct parentage, is the naos from British museum that is lost now. However, his 

reproduction contains the inscription which mention the Horus name of Siptah as . It is usually translated as “appearing 
in (the city) Khemmis”. As it is widely accepted, this epithet can supposedly prove the direct parentage between Siptah and Amenmessu 
because the last bore the epithet «one whom (the goddesses) Isis nursed in (the city) Khemmis». The mention of one and the same place-
name in epithets of both the Pharaohs can supposedly point out the direct parentage between the above-mentioned kings. But the author 

shows that Horus name  could not be translated as “appearing in (the city) Khemmis”, but only as “appearing as the 
king of Lower Egypt”. That is why the epithet of Siptah has nothing to do this the one of Amenmessu, and there are no other arguments 
to prove their direct parentage. In author’s opinion, only Merenptah could pretend to this role. This opinion can be proved by the fact of 
changing Siptah’s throne name from “Ramses-Siptah” on “Merenptah-Siptah” at the beginning of his reign. As it is suggested by many 
scholars, the mother of Siptah was the Asiatic concubine, and he had no legal rights to ascend the throne. The Great Chancellor Bay, one 
of the main political figures of end of the XIX Dynasty, mentioned that the accession of Siptah was accompanied by some struggles, and 
Bay must establish the young king on the throne of his father. One can suggest that Siptah could change his name to prove his legitima-
cy by reference of the origin from Merenptah. 
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Статья посвящена Иоанне Валлийской, незаконнорожденной дочери английского короля Иоанна Безземельного, ставшей су-
пругой гвинедского принца Лливелина Великого. Этот брак стал поворотным моментом в истории княжества. Целью данного 
исследования является определение роли, которую сыграла Иоанна в политике гвинедского принца, англо-валлийских отно-
шениях, а также возникновении правовых новелл, предопределивших судьбу княжества. Иоанна помогала Лливелину в отно-
шениях с английской короной, выступала в качестве посла в сложных для княжества ситуациях. Главной целью Лливелина 
Великого, а затем и его потомков стало преодоление политической фрагментарности Уэльса. Лливелин отменил один из важ-
нейших правовых обычаев Уэльса, не делавших различий между законнорожденными детьми и бастардами в вопросах насле-
дования собственности и власти, с тем, чтобы обеспечить безраздельное наследование княжества его сыном от Иоанны, в жи-
лах которого текла кровь Плантагенетов. 
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Роль династических браков в политических процессах, 
определявших жизнь средневековой Европы, трудно пе-
реоценить. Матримониальный компонент присутствовал, 
как правило, в значимых событиях этой эпохи. Династи-
ческие союзы в средневековом Уэльсе довольно редко 
становятся объектом пристального внимания исследова-
телей [1] в силу их относительной малозначительности в 
сравнении с крупными монархиями Европы. 

Три доминировавшие в Уэльсе династии – правите-
лей Поуиса, Дехейбарта и Гвинеда – были довольно 
тесно связаны между собой матримониально, однако 
это не привело к созданию сколько-нибудь прочных 
военно-политических союзов даже перед угрозой нор-
мандского вторжения. 

После нормандского завоевания представители вал-
лийских династий были заинтересованы в союзах с 
влиятельными семействами Валлийской Марки, о чем 
свидетельствуют их браки. 

К середине XII в. Гвинед становится доминирую-
щим княжеством в Уэльсе и активно вовлекает в орби-
ту своего влияния менее значительных соседей, в том 
числе с помощью династических браков. Сын Овайна 
Гвинедского Йорверт был женат на дочери правителя 
Поуиса Мадога ап Мередита Мараред, их сын, Лливе-
лин ап Йорверт, вошел в историю как Великий. Йор-
верт ап Овайн был отстранен от наследования братья-
ми и погиб, когда Лливелин был еще ребенком. Лливе-
лин ап Йорверт сумел вернуть наследственные земли в 
Уэльсе, развязав войну с дядями по отцу. По утвержде-
нию Гиральда Камбрийского, Лливелину было только 
двенадцать лет, когда он начал борьбу за контроль над 
Гвинедом [2. P. 453]. В результате к 1200 г. после цело-
го ряда побед [3. P. 75–81] большая часть княжества 
оказалась под его контролем. На его пути к установле-
нию гегемонии в Уэльсе стоял правитель Поиуса Гвен-
винвин ап Овайн Кэвэйлиог. 

Иоанн Безземельный, ставший английским королем 
в 1199 г., вел тонкую политику в Уэльсе, постоянно 
сталкивая Лливелина и Гвенвинвина. 11 июля 1201 г. 

было подписано первое сохранившееся соглашение 
между представителями английского короля и валлий-
ским принцем [4. P. 371]. Согласно документу, Лливе-
лин, в присутствии епископа Бангорского Роберта, 
епископа Сент Азафа Рейнера и королевского юстици-
ария Джеффри фиц Питера, присягнул на верность ко-
ролю (Иоанн вернулся в Англию из Нормандии только 
в 1203 г.). Лливелин получил права на земли, находив-
шиеся на тот момент в его владении. По возвращении 
короля Лливелин должен был принести оммаж королю 
как своему сеньору. Король прощал все преступления, 
совершенные до заключения мира. 

Поворотным моментом в истории Гвинеда, а затем 
и Уэльса в целом стал брак Лливелина Великого с не-
законнорожденной дочерью английского короля Иоан-
на Безземельного Иоанной (по-валлийски ее имя пере-
давалось как Siwan). 

Целью данного исследования является определение 
роли, которую сыграла Иоанна в политике гвинедского 
принца, англо-валлийских отношениях, а также воз-
никновении правовых новелл, предопределивших 
судьбу княжества. 

Происхождение Иоанны – вопрос до конца не раз-
решенный. У короля Иоанна Безземельного помимо 
законнорожденных детей1 было не менее семи бастар-
дов от разных матерей. Указание на мать Иоанны есть 
в хронике монастыря Тьюксбери, где есть запись о ее 
смерти: «Obiit domina Johanna domina Walliae uxor 
Lewelini, filia regis Johannis et reginae Clemenciae» [5. 
Vol. I. P. 101]. Это единственный известный источник, 
который называет имя матери Иоанны – королева Кле-
менция. В данном случае титул regina используется 
хронистом явно неправомерно: хотя Иоанна и была 
впоследствии признана папой Римским законной, ко-
роль Иоанн Безземельный не был женат на ее матери. 
Предположительно, ей могла быть жена Генриха Пи-
нела [6. P. 76] или Клеменс де Фугерес, вторая жена 
Ранульфа де Блондевиля, шестого графа Честера [7. 
P. 299]. Еще одной возможной матерью Иоанны порой 
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называют Агату де Феррерс – дочь Вильма де Фер-
рерса, третьего графа Дерби и Сибиллы де Браоз 
[8. P. 433]. 

Предположительной датой рождения Иоанны счи-
тается 1191 г. До принятия ее отцом решения о заклю-
чении брака с Лливелином она, возможно, жила на 
континенте. 

Лливелин ап Йорверт к этому моменту женат не 
был, но уже имел сына Гриффита и дочь Гвенлиан от 
связи (или брака, не признанного церковью) с валлий-
кой Тангвестл, дочерью Лливарха Гоха. Он намеревал-
ся жениться на дочери короля Мэна Рагнвальда Годре-
дссона (вдове его дяде Родри) и испрашивал папского 
разрешения, которое и было получено в 1203 г., хотя 
папская переписка, касающаяся этого вопроса, про-
должалась вплоть до начала 1205 г. [9. P. 8, 19]. 

Согласно нормам валлийского права, бастарды 
имели равные права с законнорожденными детьми, а 
значит, в наследнике валлийский принц не нуждался. 
Отказ от брака с дочерью короля Мэна в пользу союза 
с англичанкой демонстрирует серьезные изменения в 
расстановке сил в регионе: важность взаимоотношений 
с северо-западными соседями вытеснялась восточным 
политическим вектором. Цели, которые преследова-
лись обеими сторонами этого альянса, вполне очевид-
ны. Для Лливелина брак с представительницей дома 
Плантагенетов был серьезным достижением, ибо дол-
жен был значительно повысить статус гвинедской ди-
настии: дети Иоанны были бы потомками Генриха 
Плантагенета и Элеоноры Аквитанской. Иоанну Беззе-
мельному, в свою очередь, важно было достичь опре-
деленной стабильности в отношениях с Уэльсом и 
обезопасить границы, чтобы сосредоточить усилия на 
континентальных и внутрианглийских проблемах его 
турбулентного царствования. 

Брак Лливелина и Иоанны был заключен предпо-
ложительно весной 1205 г. «Annales Cestrienses» дати-
руют это событие 1204 г.: «Rex Johannes filiam suam 
Nocham Lewelino principi Wallie dedit et Cuma ea castel-
lum de Hellesmer» [10. P. 48], но этим же годом эта хро-
ника датирует и сбор войск в Портсмуте, имевший ме-
сто в 1205 г., согласно «Flores Historiarum» Роджера 
Уэндовера [11. P. 215]. Хроники монастыря Вигорн 
(«Annales de Wigornia») датируют этот брак 1206 г., 
хотя это и маловероятно: «Lewelinus desponsavit filiam 
regis post Ascensionem» [5. Vol. IV. P. 394]. В качестве 
приданого Иоанны Лливелин получил замок Эллесмер, 
[Ibid. Vol. I. P. 48], принадлежавший ранее дяде Лливе-
лина Дэвиду ап Овайну, умершему в 1203 г. [3. P. 82]2. 

Очевидно, Иоанна помогала супругу в делах с те-
стем и отношения на какое-то время наладились. 
Крупных военных кампаний не случалось вплоть до 
1211 г. Роль Иоанны в политике гвинедского принца 
трудно переоценить, но помимо политических этот 
брак повлек за собой определенные культурные и пра-
вовые новеллы. Влияние Иоанны отразилось в текстах 
Закона Хауэла Доброго3, созданных в этот период в 

Гвинеде. Древнейшей, определенно созданной еще в 
донорманнский период, частью Закона является раздел, 
посвященный королевскому двору. В рукописях редак-
ции Йорверта, определенно связанной с Гвинедом и 
отражающей влияние Лливелина ап Йорверта, корпус 
норм несколько отличается от двух других редакций, и 
даже столь консервативная часть обычая, как придвор-
ный этикет и привилегии, видимо, подверглась модер-
низации в рассматриваемый период. Так, в редакции 
Йорверта увеличено количество чиновников королевы, 
что явно демонстрирует особый статус супруги Лливе-
лина ап Йорверта [12. P. 28–31]. 

Короля не могло не беспокоить возрастающее мо-
гущество гвинедского принца. В 1210 г. он восстано-
вил права Гвенвивина на земли южного Поуиса [3. 
P. 84]. Это было прямым вызовом Лливелину. Согласно 
«Хронике принцев», в ответ на атаки Лливелина король 
Иоанн, при поддержке Гвенвинвина и других принцев, 
Поуиса и Дехейбарта, вторгся в Гвинед, но потерпел 
поражение и вынужден был отступить из-за голода. 
Новая королевская кампания, начавшаяся в августе 
1211 г., была подготовлена куда лучше и была успеш-
ной. В результате англичанами был сожжен Бангор, а 
епископ взят в плен (он впоследствии был выкуплен) 
[Ibid. P. 85]. Хронист утверждает, что Лливелин не 
справился с натиском короля и по совету своих при-
ближенных послал на переговоры о мире Иоанну 
[Ibid.]. Лливелин получил охранную грамоту, явился к 
королю и по условиям мира уступил Перфедалад (се-
веро-восточные земли), выдал заложников «столько, 
сколько пожелает король», в том числе старшего сына 
Гриффита,4 и выплатил значительную контрибуцию. 
Лливелин также гарантировал переход его владений 
короне в случае, если у него не будет наследников от 
брака с дочерью короля [4. P. 387]. Этот договор имел 
огромное значение, и не только потому, что демон-
стрировал шаткость положения гвинедского принца. 
Весьма показательна роль Иоанны в этом соглашении. 
Она, по-видимому, не только выступила в качестве 
посла принца, но и попыталась гарантировать будущее 
своих возможных детей. Король получил ценного за-
ложника в лице Гриффита, и, несмотря на то что он 
впоследствии был освобожден согласно «Великой хар-
тии вольностей», Иоанна сделала все, чтобы устранить 
его от наследования. Гриффит в итоге получил соб-
ственный удел, но значительную часть жизни провел в 
заключении (супруга Гриффита леди Сенана обраща-
лась к Генриху III c просьбой о его освобождении, но 
безуспешно) [Ibid. P. 452]. 

Иоанн начал активное строительство замков в 
Уэльсе, и многие валлийские лорды, бывшие до сих 
пор его союзниками, заключили мир с Лливелином [3. 
P. 86]. В августе 1212 г. Иоанн отдал приказ о казни 
двадцати восьми валлийских заложников в ответ на 
мятеж Лливелина. Согласно Роджеру Уэндоверу, он 
получил секретное письмо от Иоанны о том, что, про-
должая антиваллийскую кампанию, король подвергает 
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себя опасности и может быть даже убит баронами [4. 
P. 445]. Лливелин в этот период получил поддержку 
папы Иннокентия III: воспользовавшись тем, что пон-
тифик находился в состоянии продолжительного кон-
фликта с английским королем, он получил освобожде-
ние от присяги королю и интердикта [3. P. 87]. 

Лливелин ап Йорверт, очевидно не без помощи су-
пруги, сумел наладить отношения со всеми соседями; 
его дети заключили браки с представителями влия-
тельных семейств. Эти браки были нацелены на упро-
чение позиций Гвинеда и развитие связей с Маркой. 

Мир с королем, заключенный в Вустере в 1218 г., за-
крепил обширные территориальные приобретения Лливе-
лина. Кармартена и Кардиган оставались за валлийским 
принцем до совершеннолетия короля Генриха III. Лливе-
лин получил право вершить суд в указанных землях 
над англичанами согласно английскому праву, а над 
валлийцами – согласно валлийскому [4. P. 399]. Начал-
ся период относительного мира в англо-валлийских от-
ношениях, хотя и не без периодических кампаний, свя-
занных с активной деятельностью регента Генриха III 
Губерта де Бурга [3. P. 103]. 

Лливелин был бесспорным лидером в Исконном 
Уэльсе, и в 1230 г. он принял титул принца Аберффрау 
и лорда Сноудона (princeps Aberfrau, dominus Snawdini) 
[4. P. 422], до этого он именовал себя только принцем 
Северного Уэльса (princeps Norwallie). Новый титул 
отражал основу его власти, ассоциируя его верховен-
ство с традиционным центром власти в Гвинеде. Про-
чие валлийские лорды прекратили к этому времени 
именовать себя королями и принцами. Заметим, что 
вопрос о титуле гвинедских принцев был одним из 
ключевых в англо-валлийских отношениях. В хрониках 
Иоанна никогда не именуется принцессой, ее чаще 
называют дочерью короля Иоанна («filia regis 
Johannis», по-валлийски Siwan ferch Jeuan ) или женой 
Лливелина («uxor Lewelini», по-валлийски gwreic Lly-
welyn). В переписке и некоторых хрониках она имену-
ется «domina Wallie» [Ibid. P. 447]. Титул «domina Wal-
lie» был, вероятнее всего, воспринят Иоанной после 
1230 г., и, что важно, был признан английским королем 
Генрихом III. 

Одной из важнейших задач Лливелина стало обес-
печение безраздельного наследования созданного им 
княжества. В этом вопросе влияние Иоанны представ-
ляется несомненным. Из двух сыновей принца (неза-
конного Гриффита и Дэвида от Иоанны), разумеется, 
был выбран Дэвид. Однако существовало серьезное 
препятствие: Закон Хауэла Доброго. Согласно валлий-
скому праву, бастарды, признанные отцами, имели 
право на имя отца, его опеку, наследовали имущество и 
власть [12. P. 131]. Лливелин отменил этот обычай как 
«противный закону божественному и человеческому» 
(«juri divino et humano contrariam») в 1220 г. с согласия 
короля Генриха III и епископа Кентерберийского Сте-
фана. В 1222 г. папа Гонорий III утвердил его поста-
новление [4. P. 415]. Заметим, что, несмотря на волю 

принца, подкрепленную решением понтифика, текст 
Закона содержит указание на то, что норма о равнопра-
вии бастардов и законнорожденных не может быть 
проигнорирована [12. P. 132]. Лливелин ап Йорверт 
стремился решить вопрос наследования еще при жиз-
ни, поэтому сделал все для того, чтобы Дэвида призна-
ли валлийские лорды, король и папа. 

В апреле 1226 г. по просьбе Лливелина ап Йорверта 
папа Гонорий III признал Иоанну законной дочерью 
Иоанна Безземельного без права на наследование англий-
ского престола. Обосновывая решение, понтифик указал, 
что он удовлетворяет просьбу гвинедского принца, дабы 
не страдала честь Лливелина и его сына Дэвида, а также в 
силу его преданности Церкви [13. P. 417]. 

После смерти своего отца Иоанна продолжала вы-
ступать посредником в отношениях Лливелина и ан-
глийского короля. До нас дошла ее переписка с Генри-
хом III. В одном из писем (датируемом 1230–1231 гг.) 
она выражает беспокойство по поводу того, что ее вра-
ги и, разумеется, враги короля сеют вражду между ее 
мужем и Генрихом, уверяет его в верности Лливелина 
и предупреждает о том, как опасно терять преданных 
союзников [4. P. 447]. 

В 1230 г. происходит из ряда вон выходящее собы-
тие, освещенное в «Хронике принцев»: Иоанна была 
уличена в связи с Уильямом де Браозом, лордом Бре-
кона [3. P. 102]. Уильям де Браоз был пленен в ходе 
королевской кампании в Уэльсе в 1228 г. [3. P. 101]. 
Одним из условий его освобождения было заключение 
брака между наследником Лливелина Дэвидом и доче-
рью Уильяма Изабеллой [5. Vol. III. P. 117]. Отношения 
между Иоанной и де Браозом возникли, видимо, еще в 
период его заключения. Лорда Брекона посещал двор 
Лливелина на пасхальной неделе 1230 г., и во время его 
визита он, по утверждению хрониста, был схвачен в 
покоях Иоанны. Уильям де Браоз был приговорен к 
смерти и 2 мая 1230 г. повешен на дереве в Крогене в 
присутствии восьмисот человек (описание его казни 
содержится в письме настоятеля цистерцианского аб-
батства Водей к канцлеру Ральфу Невиллу) [14. P. 37]. 
Заметим, что брак Дэвида с Изабеллой де Браоз, не-
смотря на столь исключительные обстоятельства, не 
расстроился. В письме к жене казненного Уильяма де 
Браоза Еве Лливелин, выясняя ее намерения относи-
тельно брака Дэвида и Изабеллы, подчеркивает, что он 
не мог предотвратить казни, ибо это было решение его 
магнатов, а не его личное [4. P. 428]. 

Супружеская измена, согласно валлийскому праву, 
была основанием для расторжения брака [12. P. 48], но 
Лливелин, совершенно очевидно, не пытался этого сде-
лать. И дело не только в том, какую роль играла сестра 
английского короля в гвинедской политике, Лливелин 
был, очевидно, искренне привязан к ней. Заключение 
Иоанны, последовавшее в качестве наказания, продол-
жалось недолго. В 1231 г. Иоанна была прощена супру-
гом: «Lewelinus princeps Wallye recepit uxorem suam fili-
am Johannis regis quam antea incarceravit» [10. P. 56]. 
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В 1232 г. она уже представляла его интересы в Шрусбе-
ри на переговорах с Генрихом III [15. P. 476]. С 1232 по 
1237 г. между гвинедским принцем и королем было за-
ключено несколько соглашений о перемириях, постоян-
но нарушаемых сторонами [4. P. 433–434]. 

В феврале 1237 г. Иоанна скончалась в резиденции 
Лливелина в Абере [3. P. 104]. Уход из жизни супруги 
был тяжелейшей утратой для Лливелина, Иоанна игра-
ла огромную роль как в жизни принца, так и в судьбе 
княжества. По утверждению хрониста, она была похо-
ронена на берегу моря в Лланфаэс на Англси, где позд-
нее Лливелином было построено францисканское аб-
батство в честь его почившей супруги. Монастырь был 
разрушен в 1537 г., и могила Иоанны была утрачена. 

Год смерти Иоанны стал роковым для Лливелина 
Великого: в 1237 г. умер его зять – Джон Скот, граф Че-
стер (если доверять Мэтью Парижскому, он был отрав-
лен дочерью принца Элен) [16. P. 54]. Лливелин тяжело 
заболел, фактическим правителем княжества стал Дэвид. 
В 1238 г. на собрании валлийских лордов в аббатстве 
Страта Флорида Дэвиду была принесена присяга [3. 
P. 104]. Лливелин Великий умер в апреле 1240 г. [Ibid. 
P. 105]. Дэвид, унаследовавший княжество, не сумел 
закрепить достижения отца и в 1246 г. умер, не оставив 
наследников [Ibid. P. 107]. По иронии судьбы княжество 
Уэльс будет объединено Лливелином Последним, сыном 
Гриффита ап Лливелина, лишенного права наследования 
в пользу потомка Плантагенетов Дэвида. 

В церкви Святых Марии и Николая в Бомарисе (Ан-
глси) можно увидеть каменный саркофаг, табличка над 

которым гласит: «Этот скромный саркофаг (однажды 
удостоенный останков Иоанны, дочери короля Иоанна 
и супруги Лливелина ап Йорверта, Принца Северного 
Уэльса, которая умерла в 1237 г.) был перенесен из 
Лланфаэса и, увы, много лет использовался для того, 
чтобы поить лошадей, теперь избавлен от такого пре-
небрежения и помещен здесь для сохранения и побуж-
дения раздумий о бренности бытия Томасом Уорреном 
Балкли. Октябрь 1808 г.».  

Несмотря на то что сомнения по поводу того, дей-
ствительно ли в этом саркофаге покоились останки 
Иоанны, не лишены оснований, церковь в Бомарисе 
является местом паломничества, потому что связано с 
Siwan, одной из важнейших фигур в валлийской сред-
невековой истории. 

Иоанна, бесспорно, сыграла выдающуюся роль в 
истории княжества Уэльс. Ее заслугой было времен-
ное ослабление напряженности в англо-валлийских 
отношениях, позволившее гвинедскому принцу Лли-
велину ап Йорверту достичь бесспорного лидерства в 
регионе. Главной целью Лливелина Великого, а затем 
и его потомков стало преодоление политической 
фрагментарности Уэльса, обусловленной во многом 
особенностями правовой системы. Отмена валлийско-
го обычая, касавшегося наследственных прав бастар-
дов, с целью обеспечения безраздельного наследова-
ния княжества может объясняться влиянием Иоанны. 
Изменения, внесенные в текст Закона Хауэла Добро-
го, отражали беспрецедентно высокий статус супруги 
Лливелина Великого. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 У короля Иоанна Безземельного была и законная дочь от брака с Изабеллой Ангулемской с именем Иоанна – она стала женой Александра II 
Шотландского. 

2 Дэвид ап Овайн был женат на незаконнорожденной сводной сестре Генриха II Эмме. 

3 Национальная правовая система Уэльса в период Средневековья была связана с Законом Хауэла Доброго (по-валлийски – Cyfraith Hywel, по-
латыни – Leges Hoeli). Традиция приписывает создание закона валлийскому королю Хауэлу (X в.), хотя значительная часть правового материала 
относится скорее к XII–XIII вв. Закон Хауэла оставался единственным источником права до введения Эдуардом I Хритланского статута. 
4 Гриффит ап Лливелин был возвращен вместе с другими заложниками согласно «Великой хартии вольностей». 
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The article is devoted to Joan, Lady of Wales (also known by her Welsh name as Siwan), English king John Lackland’s illegitimate 
daughter married prince of Gwynedd Llywelyn ap Iorwerth in 1205. Their dynastic marriage obviously had a great impact on Gwynedd 
policy and the Anglo-Welsh relationship of 13th century. The aim of the research is to define the role played by Joan in the most signifi-
cant aspects of Llywelyn the Great’s policy by means of analyzing such historical sources as Welsh and English chronicles, including 
The Chronicle of the Princes, Roger of Wendover’s Flowers of History, Annales Monastici etc, corpus of Welsh native law texts, known 
as The Law of Hywel Dda, some legal acts and official correspondence, concerning Wales. One of the most controversial questions in 
the current historiography is Joan’s ancestry. The only mention of Joan’s mother can be found in the Tewksbury annals where she is 
referred to as “regina Clemencia”. However, without any doubt she was not of royal blood and had never been married to John Lack-
land. Joan was only legitimized by pope Honorius III in 1226 at Llywelyn’s request. The reasons behind John’s and Llywelyn’s agree-
ment to this marriage are open to debate. As a result of his marriage to the English king’s daughter, Llywelyn’s descendants were sup-
posed to acquire blood relationship to the Plantagenets, one of the most powerful dynasties in Europe. King John had political stake in 
this marriage: he hoped that the reduced Welsh threat on the border would allow him to focus on more important issues of his reign such 
as continental troubles and concerns with the baronial confrontation. It is hard to overrate the role Joan played in the Welsh policy. Hav-
ing married the prince of Gwynedd, Joan became an extremely efficient intermediary between the Welsh and the English crown. She 
repeatedly acted as an ambassador of the Welsh prince in negotiation with her father king John and her half-brother king Henry III. Even 
though Llywelyn the Great adopted the title of Prince of Aberffraw and Lord of Snowdon, Joan was never called “Princess” in the doc-
uments, as her title, recognized by Henry III, was “Lady of Wales”. Joan’s influence in the matter of some important cultural and legal 
innovations in Wales looks undeniable, e.g. Llywelyn ap Iorwerth abolished an ancient Welsh legal custom, according to which there 
was not any difference between legitimate sons and bastards in matters relating to inheritance, in order to make Joan’s son Daffyd, the 
only heir to the Gwynedd throne. Despite not being a native Welsh, Siwan is considered to be one of the most prominent heroic figures 
of Medieval Wales due to her remarkable life and the significant role she played in the formation of the Principality of Wales. 
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ ЛИВИИ В ГОДЫ  
ИТАЛЬЯНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА (1911–1943 гг.) 

 
На основе анализа архивных источников, государственных договоров и иных документов рассматривается вопрос формирова-
ния границ современной Ливии в период колониального владычества Италии. Рассматриваются договоры, заключенные коло-
ниальными державами с Османской Портой и между собой, которые создали те границы, которые по сей день определяют 
территорию Ливии. Особое внимание уделяется влиянию общеевропейских факторов в контексте политики умиротворения, 
проводимой Великобританией и Францией в течение 1930-х гг. 
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Формирование современных границ Ливии произо-
шло в первой половине XX в., в те годы, когда эта 
страна была колонией Италии, и сыграло важную роль 
в создании современной ливийской нации. По сей день 
Ливия существует в тех границах, которые были уста-
новлены и оформлены в колониальный период, и един-
ственный непосредственный конфликт, в котором 
страна участвовала с момента приобретения независи-
мости (не считая нынешней гражданской войны), был 
непосредственно связан с нерешенным вопросом гра-
ниц, оставшимся с колониальных времен, – речь идет о 
чадско-ливийском конфликте 1970–1980-х гг. 

Анализ процесса формирования ливийских границ 
тем более интересен, что он проистекал не изолиро-
ванно, а, напротив, в рамках общеевропейских процес-
сов. Годы итальянского владычества (1911–1943 гг.) 
отмечены фазой острой конкуренции между европей-
скими державами – Германией с одной стороны и Ве-
ликобританией вместе с Францией – с другой. Велико-
британия и Франция проводили политику умиротворе-
ния, направленную в первую очередь на Германию, но 
учитывающую также и интересы Италии. В то же вре-
мя на 1920-е и 1930-е гг. пришелся пик колониальных 
амбиций Италии. Меры, которые Италия предприни-
мала для расширения колониальных границ Ливии, 
исходили из ее общей стратегии по развитию своей 
колониальной империи в Африке, где особое внимание 
уделялось продвижению на юго-восток – в сторону 
Эфиопии. 

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, 
что взаимоотношения Италии, Франции, Англии и 
Германии оказывали подчас большее влияние на ста-
новление границ Ливии, чем интересы местного насе-
ления, и действия правящей, до колонизации, Осман-
ской Порты или даже интересы Италии, понятые как 
таковые. Можно говорить о том, что процесс создания 
границ Ливии отражал противоречия европейской по-
литики и в этом плане является типичным примером 
практик европейского колониализма. 

Пока они находились в составе Османской Порты, 
Триполитанский вилайет и отдельная от него Кире-

наикская мутасаррифия, управляемая напрямую из 
Константинополя, не имели четко фиксированных 
внешних границ. Большая, южная часть Ливии была 
пустынной территорией, населенной кочевыми и полу-
кочевыми племенами арабов, берберов и туарегов. 
Власть Османской порты в этом регионе была большей 
частью номинальной. Племена и орден сенуситов при-
знавали султана своим верховным правителем, но 
практическое влияние законов и правительства Осман-
ской Порты было минимальным. Сами турецкие власти 
не считали Ливию приоритетной для своей ослаблен-
ной империи территорией и не предпринимали суще-
ственных попыток для ее устроения или защиты.  

На протяжении доколониального периода в истории 
Ливии французские и английские власти в соседних 
странах (Тунисе, Алжире, Нигере, Чаде, Судане и 
Египте) предпринимали односторонние действия (не-
которые из которых затем были согласованы с турец-
кими властями), направленные на фиксацию ливийских 
границ. Основным соглашением подобного рода было 
англо-французское соглашение 1898 г. (с дополнения-
ми от 1899 г.)1.  

Ключевой задачей этих соглашений было урегули-
рование англо-французских противоречий на обшир-
ных территориях между Нилом и рекой Нигером, про-
тиворечий, которые стали причиной Фашодского кри-
зиса, но побочным эффектом было урегулирование 
некоторых вопросов границ французских владений 
(нынешних Алжира, Нигера и Чада) с одной стороны и 
границ англо-египетского Судана – с другой. По умол-
чанию, это соглашение формировало южные пределы 
Ливии, так как создало рубеж, дальше которого власть 
Османской порты уже не могла простираться. Англо-
французское соглашение установило, что зоны влияния 
двух держав будут разграничены линией, идущей на 
юго-восток от точки пересечения 16:00 по Гринвичу и 
Тропика Козерога до 24:00 по Гринвичу. При этом карта 
к соглашению не прилагалась. 

Однако эти границы намечались только в самых 
общих чертах, они и по сей день не демаркированы на 
местности. Если же говорить о более точных границах, 
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то, как правило, речь идет о наиболее развитых райо-
нах, прилегающих к морю. В то же время аппетиты 
Англии и Франции не ограничивались их текущими 
владениями. Наоборот, Гадамес на границе с Алжиром 
и Тобрук вблизи Египта были потенциальными объек-
тами их экспансии. При этом заинтересованность Ита-
лии в ливийских территориях признавалась европей-
скими государствами как законный фактор междуна-
родной политики, который они готовы были учитывать 
в своей внешней политике. Примером служит франко-
итальянское соглашение 1902 г., подписанное во время 
премьерства Джузеппе Дзанарделли2. Соглашение про-
истекало из признания Францией того, что для Италии 
положение в средиземноморье является, говоря слова-
ми французского посла в Риме, «краеугольным кам-
нем» [1. С. 3] внешней политики и самым сложным 
вопросом между двумя государствами. В соглашении, 
к которому пришли две страны, Италия и Франция 
признавали интересы друг друга соответственно в Ли-
вии и Марокко. Сам факт, что соглашение двух евро-
пейских стран затрагивало интересы двух суверенных 
государств – Марокко и Османской Порты, – было в 
порядке вещей в те годы. Также Италия признавала 
линию, согласованную Францией и Англией 21 марта 
1899 г. [Там же. С. 7]. Таким образом, мы видим, что 
Италия не стеснялась выступать с протестами против 
посягательства своих европейских конкурентов на ту-
рецкую территорию, рассматривая это как умаление 
своих будущих владений. 

Италия объявила Османской порте войну в сентябре 
1911 г., и уже год спустя турки признали свое пораже-
ние. Рассмотрение хода итальянско-турецкой войны не 
входит в рамки данной статьи, но результат войны по-
ложил начало новому, важнейшему, этапу в ливийской 
истории как колонии европейской державы. 

Завоевание Ливии Италией принципиально измени-
ло ситуацию вокруг ливийских границ. В отличие от 
Турции, которая уделяла мало внимания своей афри-
канской территории и тем более не стремилась глубоко 
проникать в Сахару, Италия претендовала на то, чтобы 
контролировать всю территорию Ливии, включая пу-
стынные регионы Киренаики и Феццана. 

Хотя «благородства» среди колониальных держав 
не было, тем не менее, согласно негласным правилам, 
которых в те времена придерживалось большинство 
европейских стран, захват колониальных территорий не 
практиковался, по крайней мере – без европейской вой-
ны. Так, мы можем отметить, что после завершения 
наполеоновских конфликтов и до Первой мировой вой-
ны нет ни одного примера насильственного захвата ев-
ропейской страной колоний другой европейской страны, 
хотя есть примеры продажи колоний. Таким образом, 
границы Ливии могли быть сформированы Италией ис-
ключительно мирными (по отношению к другим коло-
ниальным державам) методами. 

К тому времени, когда ливийские территории (ко-
торые Италией были организованы в две колонии – 

Триполитанию и Киренаику) были завоеваны Италией, 
их границы, как уже было сказано выше, были опреде-
лены лишь в нескольких участках – вдоль границы с 
Тунисом (согласно турецко-французскому соглашению 
от 19 мая 1910 г. [2. C. 123]), начиная от Рас Аджедира 
и до то пункта, где пересекаются границы Алжира, Ли-
вии и Туниса. 

После завоевания Ливии Италия столкнулась с 
необходимостью фиксировать границы своей новой 
колонии, при этом стремясь к максимально выгодным 
для себя условиям в тех регионах, где ливийская гра-
ница не была четко определена в османские времена. 
С этой точки зрения итальянскому правительству спо-
собствовали три основных фактора. Во-первых, то, 
что пустынные территории, на которые Италия могла 
потенциально претендовать, не ценились высоко и не 
играли важную стратегическую роль в расчетах стран, 
с которыми Италия вела о них диалог – Англией и 
Францией. Во-вторых, поскольку границы не были 
прежде как-либо оговорены, это упрощало их трак-
товку в пользу Италии, так как подобные уступки 
могли подаваться общественному мнению в Англии и 
Франции как простое уточнение границ, а не утрата 
территорий. В-третьих, политическая конъюнктура 
приводила к тому, что Англия и Франция стремились 
добиться путем уступок ответных шагов со стороны 
Италии. В контексте маневрирования между Антан-
той и Центральными державами это означало макси-
мальную лояльность к колониальным требованиям 
Италии. Это привело к тому, что в Лондонском дого-
воре 1915 г. Англия и Франция обязались перед Ита-
лией, что если после победы над Германией Италия не 
получит территориальных приобретений за счет 
немецких колоний, то Англия и Франция компенси-
руют Италии колониальными территориями из числа 
собственных территорий [3. С. 6]. Забегая вперед, от-
метим, что в рамках этого договора часть Кении вдоль 
реки Джуба была передана в состав Итальянского Со-
мали в 1924 г. 

Фактический суверенитет Италии над Ливией (хотя 
османские власти, благодаря нескольким неоднознач-
ным формулировкам в мирном договоре между Итали-
ей и Турцией, продолжили декларировать свой сувере-
нитет над Ливией) был установлен в конце 1912 г. Пер-
воочередные мероприятия, которыми было занято ита-
льянское правительство после завоевания новой коло-
нии, не касались установления границ. Но уже в 1919 г. 
было подписано франко-итальянское соглашение, ко-
торое установило, что от Гат, являющейся точкой пе-
ресечения границ Ливии, Туниса и Алжира, до Туммо 
граница следует по гребню гор между ними, оставляя, 
однако, все пути коммуникации между двумя точками 
по итальянскую сторону границы [4. С. 127]. Далее гра-
ница следует до пересечения границ Ливии, Нигера и 
Чада. Демаркация или даже приблизительная фиксация 
границы не была проведена, но граница была подтвер-
ждена в 1955 г. договором между Францией и уже суве-
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ренной Ливией. Таким образом, была определена совре-
менная граница Ливии с Алжиром и Нигером. 

Параллельно проходил процесс делимитации гра-
ниц Ливии с Суданом. Ситуация с этой границей была 
тем более своеобразна, что пока существовала Осман-
ская Порта, граница не была, строго говоря, междуна-
родной, ведь Киренаика была османской провинцией, а 
Египет и англо-египетский Судан признавали сюзере-
нитет султана. Так или иначе, с момента оформления 
англо-египетского кондоминиума над Суданом в 
1898 г. граница между Суданом и Ливией являлась 
продолжением границы между Египтом и Суданом, 
оставляя, таким образом так называемый Саррский 
треугольник, выступ в сторону центральной Ливии, по 
суданскую сторону границы. Южной границей Сарр-
ского треугольника считалась граница Судана с Фран-
цузской экваториальной Африкой (нынешним Чадом), 
основываясь на англо-французском соглашении от 
21 марта 1899 г. При этом, исходя из собственной трак-
товки англо-французского соглашения от 21 марта 
1899 г., Италия претендовала на Саррский треугольник 
как наследница прав Османской Порты в отношении 
Киренаики. Вопрос являлся предметом дискуссии 
между Италией и Великобританией до 1934 г., когда 
новое соглашение3 было заключено между Италией, 
Великобританией и Египтом (впрочем, участие по-
следнего было чистой формальностью, так как факти-
чески Египет по-прежнему был протекторатом Вели-
кобритании4). Демаркация границы, насколько это воз-
можно в местных условиях, была проведена представи-
телями итальянских, египетских и английских властей 
на месте [5. С. 93]. Благодаря этому соглашению гра-
ница итальянской Ливии продвинулась на юг и полно-
стью заняла Саррский треугольник. 

Граница между Ливией и Египтом получила опре-
деление в 1925 г., согласно итальянско-египетскому 
соглашению от 6 декабря 1925 г. До этого граница 
приблизительно фиксировалась фирманом турецкого 
султана египетскому паше от 13 февраля 1841 г., со-
гласно которому граница Египта с Киренаикой прохо-
дила где-то в районе залива Канаис, в области совре-
менного поселения Фука, существенно восточнее ны-
нешней границы с Ливией, которая проходит немного 
западнее Соллума. Итальянско-египетское соглашение 
(а фактически, конечно, итальянско-английское) за-
фиксировало границу в её нынешнем положении. 

Таким образом, благодаря франко-турецкому со-
глашению от 1910 г., франко-итальянским соглашени-
ям от 1902 и 1919 гг., англо-итальянскому соглашению 
от 1934 г. и итальянско-египетскому соглашению от 
1925 г. Ливия обрела границы, которые и по сей день 
определяют ее территорию. Однако на этом история 
формирования ливийских границ не заканчивается. В 
1935 г. было подписано соглашение, которое спустя 
долгие годы сыграло важную роль в жизни уже незави-
симой Ливии. Речь идет о соглашении Лаваля–
Муссолини. Формально, согласно этому соглашению, 

Франция выполняла свои обязанности перед Италией в 
рамках Лондонского договора от 1915 г. Фактически, 
речь шла в первую очередь об учете французским пра-
вительством ситуации, сложившейся в Европе после 
прихода гитлеровского режима. 

После убийства в 1934 г. Луи Барту, министра ино-
странных дел Франции, его преемник Пьер Лаваль ре-
шил продолжить его политику сдерживания Германии. 
Для этого ему необходимо было достичь понимания с 
Италией – страной, бывшей союзницей Франции и Ве-
ликобритании в Первой Мировой Войне, но после вой-
ны недовольной своими ограниченными (в итальян-
ском понимании) приобретениями. Италия считалась 
«ревизионистской» державой и благодаря этому, а 
также благодаря идеологической близости фашизма к 
нацизму существовал риск сближения Германии и 
Италии, который мог бы легитимизировать внешнепо-
литические амбиции Гитлера и создать немецко-
итальянский союз, ставящий под вопрос безопасность 
Франции как на севере, вдоль Рейна, так и на юге – в 
Средиземноморье. Для минимизации подобного риска 
в январе 1935 г. Лаваль посетил Рим для обсуждения 
ряда вопросов с Муссолини. Перечень вопросов, затро-
нутых на конференции, длившейся несколько дней, 
был широк5, и из восьми документов, согласованных во 
время конференции, только четыре были затем опуб-
ликованы [6. C. 799]. Вопрос ливийской границы не 
был самым важным из того, что обсуждали Муссолини 
и Лаваль, глава фашистской Италии и будущий глава 
вишистской Франции. Самым важным для Муссолини 
достижением было то, что Лаваль неформально заявил 
о «незаинтересованности» Франции в эфиопских делах. 
Отметим, что до того времени Франция из всех евро-
пейских держав имела наиболее близкие связи с Эфио-
пией – как наименее враждебная (в отличие от Италии), 
наименее агрессивная (в отличие от Великобритании) и 
к тому же через Джибути контролирующая единствен-
ную железнодорожную коммуникацию Эфиопии со 
внешним миром. Готовность Лаваля умыть руки в от-
ношении грядущей агрессии Италии стоила дорогого. 
После того как Франция приняла подобное решение, 
вероятность того, что Великобритания станет одна 
противостоять Италии, существенно снизилась. Также 
нельзя не указать на то, что итальянские приобретения 
на ливийско-суданском пограничье (Саррский тре-
угольник), как и на ливийском-чадском (полоса Аузу), 
приближали Италию к Эфиопии, хотя между ними, 
конечно, продолжал находиться Судан. 

Итак, что касается границ Ливии, Лаваль согласился 
передать Италии так называемую полосу Аузу – уча-
сток территории Французской Экваториальной Африки 
(ныне Чада), вдоль ее границы с Италией, шириной 
около 100 м. Наравне с небольшой территориальной 
уступкой в Джибути Франция, таким образом, выпол-
няла свои обязательства перед Италией в рамках Лон-
донского соглашения от 1915 г. Однако процесс рати-
фикации договора и утверждения новой границы нико-
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гда не был доведен до конца. С итальянской стороны 
звучали утверждения о том, что переданные террито-
рии не компенсируют в достаточной степени жертвы, 
понесенные ею во время Первой мировой войны. В 
целом же можно констатировать, что соглашение Ла-
валя – Муссолини провалилось потому, что прошли те 
годы, когда европейские государства с помощью ли-
нейки и карандаша могли решать судьбы Африки. Ко-
гда Италия напала на Эфиопию, она напала уже на 
полноправного члена международного сообщества. 
Эфиопия была представлена послами в европейских 
странах, император Эфиопии заключал с европейскими 
державами договоры (в том числе договор о дружбе и 
сотрудничестве с Италией от 1925 г.), Эфиопия была 
членом Лиги Наций, как и Италия. После начала ита-
льянской агрессии правительства Великобритании и 
Франции обнаружили, что они не могут уже умиротво-
рять Италию, потворствуя ее агрессии, поскольку это 
противоречило общественному настроению в их стра-
нах и шло против той системы международных отно-
шений, которая начала складываться после Первой ми-
ровой войны. Соглашение Лаваля – Муссолини так и 
осталось на бумаге. 

Однако это не остановило Италию в ее территори-
альных претензиях. В архивах Министерства Итальян-
ской Африки сохранились документы, свидетельству-
ющие о том, что и после провала соглашения Лаваля – 
Муссолини итальянские власти в Триполи по-
прежнему стремились к установлению более южных 
рубежей своей колонии. В частности, в письме генерал-

губернатора Ливии Итало Бальбо в Министерство Ита-
льянской Африки от 30 декабря 1938 г. [7] говорится, 
что суверенитет Италии на территориях, которые попа-
дали под соглашение Лаваля – Муссолини, «должен 
быть активнее, чем когда-либо подтвержден в защиту 
наших заранее возникших ливийских прав…»6. В тот 
момент речь шла о направлении географических экспе-
диций в данный район, часто сопровождаемых воору-
женными конвоями, с целью сбора точных геофизиче-
ских данных и демонстрации итальянского флага. Бо-
лее конкретное развитие эта политика получила уже 
после вступления Италии в войну, когда она предпри-
няла безуспешную попытку реализовать свою мечту о 
новой Римской империи в Африке. 

Таким образом, к середине 1930-х гг. оформились 
границы итальянской колонии в Ливии, так же как бы-
ли созданы и будущие предпосылки для территориаль-
ных претензий к южному соседу. В целом границы 
Итальянской Ливии основывались на тех фактических 
границах, которыми обладали ливийские территории 
Османской Порты, но отражали также и реалии евро-
пейской политики на протяжении периода, начавшего-
ся с Первой мировой войны и завершившегося Второй 
мировой войной. Все возрастающие территориальные 
требования Муссолини вели к политике умиротворения 
Италии. Попытки Великобритании и Франции воздей-
ствовать на Италию небольшими подачками в конеч-
ном итоге не смогли удовлетворить Рим, но достигшая 
своего апогея в 1934 г. политика умиротворения дала 
Ливии ее современные границы. 
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1 Англо-Французское соглашение от 14 июня 1898 г. и Англо-Французское соглашение от 21 марта 1899 г. 
2 Франко-Итальянское соглашение от 30 июня 1902 г. Соглашение было составлено в 1900 г., но подписано сторонами только два года спустя. 

3 Соглашение между Италией, Великобританией и Египтом от 20 июля 1934 г. Соглашение заключалось в обмене нотами между послами Ве-
ликобритании и Египта в Риме с одной стороны, и Муссолини – с другой. 

4 Согласно англо-египетскому договору 1922 г., Египет был под военной оккупацией, которая была прекращена, с некоторыми изъятиями, 
только в 1936 г. 
5 Обсуждались вопросы независимости Австрии, референдума в Саарской области, колонистов-итальянцев в Тунисе и итальянской политики в 
Эфиопии, с которой Франция имела особые отношения благодаря франко-эфиопскому соглашению от 1906 г. 
6 Генерал-губернатор имеет в виду, что власть Османской порты якобы простиралась южнее и Италия, как ее правопреемница, могла претен-
довать на часть Французской Экваториальной Африки. 
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ON THE FORMATION OF LIBYA’S BORDERS DURING THE ITALIAN COLONIAL PERIOD. 
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The article examines the issue of the formation of Libya’s modern borders under Italy’s colonial rule. The study is based on the analysis 
and summary of data from Italian archives, intergovernmental agreements, and other documents. The Ottoman Empire, as the sovereign 
of Libyan territories was not strongly interested in expanding, or fixing the Saharan boundaries of Libya. The article examines the colo-
nial policies of France and Britain in their colonies which surrounded the Ottoman territories of Tripoli and Cyrenaica. It demonstrates 
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how critical events, such as the Fashoda crisis, underpinned the evolving discussion among European states which informed their poli-
cies in Saharan Africa. Italy was a late-comer to colonial politics among European nations, and even before it began the conquest of 
Libya, it began to pursue a policy designed to deter potential European competitors from encroaching on what successive Italian gov-
ernments viewed as a future colony. France and Britain were inclined to acquiesce to this state of affairs. Accordingly, while Libya was 
an Ottoman territory, Italy and France had already negotiated an agreement that regulated its borders. Following the conquest of Libya 
by Italy, the question of Libyan borders became even more intimately connected to that of European politics in general. It was during 
this period that the key treaties between Italy, France, and Britain, which delineate Libya’s borders to this day were signed. Italy’s alli-
ance with France and Britain during the First World War led to the signing of the Treaty of London in 1915, which promised Italy terri-
torial compensation in the colonies, in the event that it did not take possession of any former German colonies. This created a political 
context in which France and Britain found it was acceptable to resolve border uncertainties in Italy’s favour. Via this process, Libya’s 
border with Algeria was drawn up in a manner that was more advantageous to the Italian side and the Sarr triangle was transferred from 
Anglo-Egyptian Sudan to Libya. Due to changes in the European political climate, which took place in the 1930’s such as the rise of 
Italian revisionism and German Nazism, the two Western allies – France and Britain, formulated a policy known as appeasement 
(though the origins of this policy can be found earlier). As part of this policy of appeasement, the French foreign minister, Pierre Laval 
negotiated an agreement with Benito Mussolini, which called, among other things, for the transfer of a part of French Equatorial Africa 
(today’s Chad) to Libya – the so-called Aouzou strip. The treaty, due to its unpopularity in France and its inadequacy in Italian eyes, 
was not ratified and thus did not enter into force, but Italy did not abandon its attempts to secure the Aouzou strip. 
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Великобритания уже с конца 1940-х гг. столкнулась 
с увеличением въезда выходцев из колоний и стран 
Содружества на свою территорию. Если на первона-
чальном этапе иностранная рабочая сила – преимуще-
ственно из стран Карибского бассейна (Вест-Индии) – 
была востребована британской экономикой, то по мере 
восстановления после Второй мировой войны потреб-
ность в рабочих руках ослабевала [1. С. 145–150]. 
Сформированное по итогам парламентских выборов 
1951 г. консервативное правительство У. Черчилля 
первоначально не уделяло иммиграционным вопросам 
значительного внимания. Личный секретарь У. Чер-
чилля П. Оэйтс, докладывая премьер-министру в де-
кабре 1952 г. о состоянии дел в иммиграционной сфе-
ре, привел данные о том, что в стране проживали по-
рядка 40–50 тыс. «цветных» жителей, в основном в 
Лондоне и других портовых городах. Около 3 тыс. им-
мигрантов с 1945 г. ежегодно приезжали в страну, 
главным образом из Ямайки. Безработица среди них 
составляла 1,5 тыс., еще 6 тыс. «цветных» студентов 
ежегодно прибывали в Великобританию [2. P. 389]. Эти 
показатели не внушали серьезной тревоги. 

С 1954 г. происходит постепенное увеличение чис-
ленности «цветных» иммигрантов: если в 1953 г. 2 тыс. 
выходцев из Вест-Индии въехали на территорию Со-
единенного Королевства, то в 1954 г. – уже 11 тыс. [3. 
P. 249]. С 1954 г. проблема «иммигрантов из колоний» 
стала неоднократно фигурировать в повестке дня каби-
нета. К началу февраля 1954 г. министр внутренних дел 
Д. Максвелл Файф и канцлер казначейства Р. Батлер 
подготовили меморандум, в котором ставился вопрос 
об ограничении «цветной» иммиграции и рассматрива-
лись проблемы их занятости в секторе общественных 
услуг [4. P. 53]. 

Устойчивый спрос на рабочие руки наблюдался в 
сфере общественного транспорта, главным образом, в 
британской столице. В 1954–1956 гг. в стране появи-
лись известные двухэтажные автобусы – даблдекеры, 

ставшие символом Лондона и Великобритании наряду 
с красными телефонными будками и почтовыми ящи-
ками. Появление даблдекеров, или рутмастеров, было 
связано с реконструкцией транспортной системы Лон-
дона в 1950-е гг. Количество автомобилей стремитель-
но росло, и Лондонская транспортная служба приняла 
решение отказаться от троллейбусов, на место которых 
пришли необычного вида автобусы. Водителями и 
кондукторами красных двухэтажных даблдекеров, как 
правило, были темнокожие выходцы из Вест-Индии. 

По данным главы Министерства внутренних дел, 
ежегодно в страну после Второй мировой войны въез-
жали в среднем 3 тыс. чел. В июне 1953 г. численность 
безработных среди «цветного» населения была зареги-
стрирована на уровне 3 366 чел., 1 870 чел. получали 
социальную помощь от государственных служб. По се-
годняшним меркам такие показатели кажутся незначи-
тельными, однако для Британии того времени числен-
ность иммигрантов представлялась серьезной. 
Д. Максвелл Файф заключал, что для ограничения въез-
да «цветного» населения в Соединенное Королевство 
следует ввести соответствующее законодательство, без 
которого все остальные меры не дадут результата. Ми-
нистр озвучил две формы законодательного регулирова-
ния миграции. Первый вариант предполагал расширение 
иммиграционного контроля на всех – не только «цвет-
ных» – британских подданных из заморских территорий. 
Альтернативный подход предусматривал возможность 
депортации британских подданных из заморских терри-
торий, осужденных за серьезные криминальные пре-
ступления на территории Великобритании или находя-
щихся на полном попечении государства. 

Министр внутренних дел признавал, что следует 
принять меры прежде всего на законодательном уровне, 
позволяющие высылать из страны маргинальные кри-
минальные элементы британских иммигрантов из коло-
ний и стран Содружества, иначе с участием «цветных» 
жителей могут произойти «шокирующие» преступления, 
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которые вызовут негодование в обществе. Уже в насто-
ящее время, заключал Максвелл Файф, были зафиксиро-
ваны серьезные «расистские настроения» в таких круп-
ных городах, как Лондон, Манчестер и Ливерпуль, где 
сконцентрированы «цветные» жители. 

В то же время глава Министерства внутренних дел 
не считал, что масштаб проблемы не настолько значи-
тельный, чтобы «оправдать законодательство, которое 
изменит нашу традиционную практику и вызовет про-
тиводействие нашего либерального общества». В це-
лом министры соглашались, что любые меры прави-
тельства по ограничению иммиграции могут быть лег-
ко истолкованы как создание «цветного барьера» [4. 
P. 53–54]. Министр по делам Содружества Ф. Ллойд 
Грим (виконт Ф. Суинтон), например, отмечал, что во 
всех странах Содружества, кроме Индии и Пакистана, 
действовали законодательные ограничения – вплоть до 
депортации – на иммиграцию британских подданных. 
Соответственно, считал он, вряд ли введение таких же 
ограничительных мер в Британии вызовет крайне нега-
тивную реакцию в Содружестве. Один из сотрудников 
Министерства по делам колоний Г. Гопкинсон поддер-
жал эту точку зрения. Он сообщал, что во всех колони-
ях существовали такие же механизмы по ограничению 
иммиграции, как и в странах Содружества, соответ-
ственно введение аналогичных мер в Великобритании 
логично и целесообразно. При этом он признавал, что 
регулирование «цветной» миграции, несомненно, вы-
зовет волну сопротивления в колониях [Ibid. P. 54]. 

У. Черчилль объяснял увеличение численности им-
мигрантов «быстрым усовершенствованием коммуни-
каций» и разделял опасения министра по делам коло-
ний, что проживание в стране лиц с другим цветом ко-
жи рано или поздно вызовет волну возмущения бри-
танского общества. При этом он соглашался с мини-
стром внутренних дел в том, что в настоящее время про-
блема не приобрела того размаха, который требует при-
нятия серьезных контрмер по ограничению «цветной» 
иммиграции. Эти обсуждения свидетельствовали о том, 
что позиция руководства страны по вопросам иммигра-
ционного регулирования носила противоречивый харак-
тер. Более того, попытки консерваторов рассматривать 
проблемы иммиграции в порядке «текущих дел» прида-
вали им характер «хронических», так как решение по-
стоянно откладывалось на неопределенный срок. 

Британские политики, разумеется, осознавали, что 
традиционная политика страны по приему иммигрантов 
устарела и нуждается в обновлении в свете происходящих 
в мире изменений. Помимо облегчения условий передви-
жения, улучшение стандартов жизни в колониях способ-
ствовало быстрой адаптации их населения к европейским 
условиям. Британия с ее высоким уровнем социальной 
защиты на этом фоне предсказуемо являлась центром 
притяжения для иммигрантов из бедных колоний и пере-
населенных стран Содружества [Ibid.]. 

Следует заметить, что в 1950-е гг. в Великобрита-
нии начинают происходить и изменения в научных 

оценках колониальных и бывших колониальных обществ. 
Британские социальные антропологи и социологи отка-
зываются от понимания и восприятия этих обществ как 
примитивных, призывая толерантно относиться к присут-
ствию в стране иностранцев с темным цветом кожи. По-
сле Второй мировой войны стали появляться также новые 
научные подходы к анализу мультирасовых обществ, до-
полненные в 1950-е гг. новым политическим запросом. 
Ученые все больше стали фокусироваться на изучении 
иммиграции через призму ее воздействия на занятость, 
жилье и проблемы социального взаимодействия предста-
вителей разных рас и национальностей [5. P. 153]. 

10 марта 1954 г. британское правительство вернулось 
к обсуждению вопросов «цветной» иммиграции 
[6. P. 135]. Накануне эта проблема стала предметом де-
батов в Палате общин, и один из парламентариев Т. Рейд 
предложил создать специальный комитет по изучению 
расовых вопросов и проблем колониальной иммиграции. 
У членов кабинета эта идея вызвала разные оценки. С 
одной стороны, учреждение такого комитета могло при-
влечь внимание общества к этим вопросам (и в будущем 
облегчить восприятие миграционного законодатель-
ства), с другой – могли возникнуть подозрения внутри 
Британии и особенно в странах Содружества в том, что 
Лондон подумывает о введении иммиграционного зако-
нодательства «расистского» характера. 

Тем не менее обеспокоенность увеличением числен-
ности иммигрантов возрастала. Правительственные экс-
перты затруднялись давать прогноз на 10–15 лет, и уси-
ливались опасения в том, что процесс иммиграции при-
мет масштабные и не подлежащие контролю формы. 
Однако на данном этапе членами кабинета было одоб-
рено только решение о том, что следует разработать се-
рию законодательных мер, позволяющих депортировать 
нежелательные – прежде всего криминальные – элемен-
ты обратно на родину [Ibid. P. 135–136]. Осенью 1954 г. 
британский кабинет вновь вернулся к рассмотрению 
проблемы увеличивающихся масштабов иммиграции из 
стран Африки и Карибского бассейна [7. P. 6]. Министр 
внутренних дел информировал о том, что наплыв в 
страну иностранцев значительно вырос за последние 
месяцы. По подсчетам правительственных экспертов, 
численность прибывших из Вест-Индии за 1954 г. долж-
на приблизиться к 10 тыс. чел. по сравнению с 2 тыс. 
чел. в 1953 г. Сложившиеся условия, по мнению 
Д. Маквелл Файфа, «настоятельно» требовали принятия 
мер по контролю над иммиграцией [Ibid.]. 

Министр по делам Содружества Ф. Суинтон, под-
держав эти доводы, выступил за ускорение разработки 
и введения законодательного регулирования иммигра-
ции, аргументируя свой призыв существованием ана-
логичных мер в большинстве стран Содружества. Од-
нако он и другие члены правительства были солидарны 
в том, что такое решение требовало общественной под-
держки, получить которую в настоящее время не пред-
ставлялось возможным. Градус неприятия иммигрантов 
с другим цветом кожи в Британии действительно еще не 
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достиг того накала, который позволил бы безболезненно 
вести механизм регулирования иммиграции. 

Истинную цель – ограничить въезд только «цветно-
го» населения – британское правительство старалось 
скрыть, а значит, следовало ввести ограничительные 
меры против всех иммигрантов. В этой связи возникал 
вопрос о доступе в страну граждан из соседней Рес-
публики Ирландия, свободно въезжающих на террито-
рию страны и не подлежащих контролю. Исключение 
же ирландцев из сферы законодательства, понимали в 
кабинете, «было бы неправильно понято и вызвало бы 
волну возмущения» в самой Ирландии и странах Со-
дружества [7. P. 6]. С учетом этих факторов члены ка-
бинета приняли решение о создании специального ве-
домственного комитета для разработки иммиграционно-
го законодательства. При этом министр внутренних дел 
и министр по делам Содружества уточнили, что нужно с 
максимальной степенью ответственности подойти к 
формированию состава такого комитета и избегать дей-
ствий и мер, которые можно было бы трактовать как 
проявление расовой дискриминации [8. P. 6]. 

13 января 1955 г. министр внутренних дел предста-
вил членам кабинета проект, в котором были намечены 
общие контуры будущего Билля по регулированию 
иммиграции [9. P. 6]. По его мнению, социальные по-
следствия увеличившегося потока приезжих из Вест-
Индии настолько серьёзны, что вынуждали правитель-
ство предпринять меры по ограничению въезда. Такой 
взгляд на проблемы иммиграции был продиктован, 
вероятно, двумя обстоятельствами. Во-первых, про-
должалось увеличение притока в Британию трудовой 
силы из слабо развитых частей империи и Содруже-
ства. Во-вторых, произошли кадровые перестановки в 
британском правительстве, и главой Министерства 
внутренних дел в октябре 1954 г. стал майор Г. Ллойд 
Джордж, выступавший за ужесточение правил въезда в 
Британию. При проведении Билля через парламент но-
вый министр внутренних дел прогнозировал возникно-
вение ряда сложностей начиная с технической стороны 
вопроса. Во-первых, включение Билля в повестку дня 
могло «серьезно нарушить всю работу текущей сессии 
Палаты общин», уже имевшей ряд вопросов на повест-
ке дня. Во-вторых, даже если удастся представить та-
кой закон, предрекал глава британского МВД, оппози-
ционные партии публично [выделено мной. – Е.Х.] его 
не поддержат, так же как и некоторые тори. На офици-
альную поддержку Конгресса тред-юнионов рассчиты-
вать также не приходилось [Ibid.]. В свою очередь, ми-
нистр по делам Содружества виконт Суинтон рекомен-
довал смягчить саму форму Билля, акцентировав вни-
мание на том, что мобильность британских подданных 
внутри Содружества не будет нарушена. Все эти при-
готовления британских политиков, державшиеся в сек-
рете, косвенным образом стали известны в колониях, 
прежде всего в странах Вест-Индии. 

Накануне визита делегации из Барбадоса с целью 
разработки миграционной схемы из этой территории в 

Соединенное Королевство британское руководство 
вновь вернулось к обсуждению миграционных вопро-
сов. В конце января 1955 г. члены кабинета обратили 
внимание на угрозу обострения иммиграционной об-
становки в Англии – Городской совет Бирмингема, го-
рода с традиционно высокой долей иностранцев, до-
кладывал о серьезных проблемах с жильем «в резуль-
тате концентрации большого количества “цветных” 
иммигрантов в трущобах города» [10. P. 3]. Еще одним 
обстоятельством, требовавшим немедленного обраще-
ния к теме иммигрантов, было намерение одного из 
депутатов, консерватора К. Осборна, поднять в бли-
жайшее время вопрос о введении Билля по ограниче-
нию иммиграции в Палате общин. Члены кабинета со-
гласились, что ситуация «созрела» для введения зако-
нодательства. 

В конце января К. Осборн, состоявший членом пар-
ламентской группы давления так называемых рестрик-
ционистов [11. P. 130], собирался озвучить в Палате 
общин инициативу по введению законодательного ре-
гулирования иммиграции [12. P. 3]. Действия 
К. Осборна должны были иметь характер пробы сил. 
Однако даже при благоприятной реакции парламента-
риев на это предложение правительство не собиралось 
спешить с принятием Билля. Отрицательная реакция 
парламентариев на Билль также представлялась мини-
страм нежелательной, так как в этом случае правитель-
ству будет уже сложнее представлять законопроект от 
своего имени [Ibid.]. Однако из предварительных об-
суждений в кулуарах парламента стало ясно, что депу-
таты не готовы к одобрению Билля. 

Консервативная партия раскололась по иммиграци-
онному вопросу. К. Осборн, поднявший было вопрос о 
законодательном регулировании иммиграции в Палате 
общин, столкнулся с негативной реакцией на эту идею, 
и дискуссия на время затихла [13. C. 97]. Политический 
момент явно не располагал для введения контроля над 
въездом в Великобританию. Тем более что сестра ко-
ролевы Елизаветы принцесса Маргарет в самом бли-
жайшем будущем должна была нанести официальный 
визит в страны Вест-Индии [14. P. 7]. Очевидно, что 
время для представления Билля было неподходящим. В 
середине февраля кабинет министров приступил к об-
суждению проектов Белой книги, содержащей обзор 
законодательства в области иммиграционного кон-
троля, практикуемого в странах Содружества. Проекты 
были подготовлены главой Министерства по делам 
колоний и главы Министерства по делам Содружества 
[15. P. 4]. В ходе обсуждения члены кабинета согласи-
лись, что общий проект нужно согласовать с прави-
тельствами Содружества и колоний и сделать макси-
мально «мягким» по форме. 

Накануне досрочных парламентских выборов апре-
ля 1955 г. после отставки У. Черчилля на заседании 
кабинета было принято решение не привлекать к ми-
грационным вопросам и планам правительства по 
ограничению въезда «цветного» населения повышен-
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ное общественное внимание. Следовало, считали ми-
нистры, ограничиться только той информацией, что 
правительство с возрастающей тревогой следит за уве-
личивающимся потоком иммигрантов [16. P. 3]. Только 
министр внутренних дел доказывал, что если рано или 
поздно придется принимать законодательство по огра-
ничению въезда иностранцев из колоний, то в ходе 
предвыборной борьбы все же имеет смысл объявить о 
том, что консерваторы в случае возращения к власти 
будут выступать за введение регулирования иммигра-
ции [17. P. 5]. Члены кабинета отвергли «на данном 
этапе» такую возможность, все же решив публично не 
объявлять о перспективах принятия таких решитель-
ных мер, как ограничение иммиграции, и сосредото-
читься на максимально полном изучении проблемы 
въезда и нахождения в стране иностранцев с другим 
цветом кожи. В июне 1955 г. был создан межведом-
ственный Комитет по вопросам иммиграции и опреде-
лены его задачи и состав. Одной из главных целей Ко-
митета должно было стать информирование британ-
ской общественности о природе и масштабах проблемы 
с тем, чтобы принятие законодательства было воспри-
нято «как само собой разумеющееся» [18. P. 7]. 

15 сентября члены кабинета обсудили доклад мини-
стра внутренних дел Г. Ллойд Джорджа, посвященный 
иммиграционной ситуации в стране. По мнению мини-
стра, «колониальная иммиграция в настоящее время не 
представляет собой острую проблему, но может стать 
таковой, например, в случае торгового спада» [19. P. 5–
6]. Министр жилищной политики Д. Сэндис не согла-
сился с такой оценкой, отметив, что в определенных 
районах таких городов, как Бирмингем и Ламбет, коло-
ниальная иммиграция уже привела к серьезному пере-
населению и, как следствие, к социальным волнениям. 
По его мнению, трудовые мигранты должны иметь сер-
тификаты занятости, подтверждающие, что в Британии 
они нашли работу, и селиться там, где нет высокой 
концентрации иностранной рабочей силы. В ходе дис-
куссии участники встречи пришли к выводу, что преж-
де чем принимать законодательство, правительству 
следует определиться с его формой и выработать меха-
низмы доступа иммигрантов на территорию страны. 
Поиски приемлемого формата иммиграционного зако-
нодательства продолжались. 

В 1955 г. рост иммигрантов в Великобританию про-
должился: прибыли 27,5 тыс. чел. из стран Вест-Индии, 
5,8 тыс. чел. – из Индии, 1 850 чел. – из Пакистана, 
7,5 тыс. чел. – из других государств [2. P. 399–400]. В 
начале ноября 1955 г. министр внутренних дел 
Г. Ллойд Джордж представил на рассмотрение кабине-
та проект Билля [20. P. 6]. В этом документе основны-
ми критериями въезда в страну были названы занятость 
и жилье: трудовой иммигрант мог получить право при-
ехать в страну, перевезти свою семью и получить жи-
лье только в том случае, если он мог представить дока-
зательства того, что уже нашел работу в Великобрита-
нии. В свою очередь, министр по делам колоний 

А. Леннокс-Бойд рекомендовал распространить зако-
нодательство не только на выходцев из колоний, но и 
британских подданных из стран Содружества. Г. Ллойд 
Джордж добавил, что еще одним вопросом оставалось 
распространение законодательства на граждан из Рес-
публики Ирландия. Было очевидно, что сама необхо-
димость регулирования иммиграции «проистекала из 
увеличения выходцев из стран Вест-Индии», но огра-
ничение только их въезда могло «вызвать сопротивле-
ние в территориях Карибского бассейна и оказаться 
неэффективным после предоставления им независимо-
сти» [20. P. 6]. 

Министр по делам колоний обратил внимание на 
тот факт, что законодательство, ограниченное только 
выходцами из колоний, будет рассматриваться как 
дискриминационное и нарушит отношения со странами 
Вест-Индии [Ibid. P. 7]. А. Леннокс-Бойд выступал 
против введения регулирования миграционных потоков 
в ближайшее время и выражал сомнение в эффектив-
ности таких критериев, как жилье и работа. Вполне 
справедливо он указывал на то, что нет гарантии, что 
трудовой мигрант не потеряет работу и не лишится 
жилья, прожив какое-то время в стране. По его мне-
нию, следовало ввести другие меры контроля и разра-
ботать механизм для более равномерного распределе-
ния иммигрантов по территории страны. Премьер-
министр А. Иден, приняв во внимание эти соображения 
экспертов, посчитал, что следует воздержаться от ре-
шительных мер. Введение иммиграционного регулиро-
вания откладывалось. 

К обсуждению этих вопросов британский кабинет 
вернулся только в июле 1956 г. [21]. К этому времени 
межведомственный Комитет по миграционным вопро-
сам под руководством Д. Максвелл Файфа (лорд Кил-
мур) пришел к убеждению, что регулирование имми-
грации – преждевременная мера. Во-первых, оно неиз-
бежно будет воспринято как проявление дискримина-
ции по «расе и цвету кожи», во-вторых, усложнит от-
ношения со странами Карибского бассейна, которые 
правительство планировало включить в Карибскую 
(или Вест-Индскую) федерацию. Немаловажным фак-
тором было и то, что общественное мнение в Британии 
так и не было «подготовлено» соответствующим обра-
зом, поэтому реакция общества на такое законодатель-
ство могла стать «шоковой». Лорд-председатель Сове-
та лорд Солсбери не поддержал выводы комитета. По 
его мнению, содержание доклада как раз показывало, 
что проблема приняла угрожающие масштабы: имми-
грация «цветного» населения возрастала и не подлежа-
ла никакому контролю, а если ждать поддержки обще-
ственного мнения, ситуация и вовсе могла принять не-
обратимый характер. 

Великобритания, традиционно позиционировавшая 
себя как центр притяжения выходцев из Содружества и 
колоний, на практике оказалась не готова к значитель-
ному (по сегодняшним меркам умеренного) притоку 
иммигрантов с другим цветом кожи. 1950-е гг. стали 
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временем распада старого социального порядка и 
прежней системы ценностей, которые цементировала 
империя. Интенсификация процессов деколонизации в 
конце 1950-х гг. обозначила кризис имперской иден-
тичности и начало формирования постимперского са-
мосознания. Поэтому в этот сложный для страны пери-
од реакция британского общества на темнокожих им-
мигрантов носила особо болезненный характер. Не-
смотря на то что до середины 1950-х гг. большая стра-
ны (преимущественно речь идет об Англии) оставалась 
почти полностью «белой» и половина населения Вели-
кобритании никогда не встречала иностранцев с дру-
гим цветом кожи, увеличение присутствия в стране 
выходцев из колоний вызывало растущее беспокойство 
[22. P. 117]. 

Мониторинг ситуации выявил тревожные факторы: за 
шесть месяцев 1956 г., сообщал министр внутренних дел 
на заседании кабинета, в страну прибыли 14 тыс. имми-
грантов из колоний, еще по 1 тыс. индийцев прибывало в 
Британию каждую неделю с намерением остаться на ее 
территории. Внутри страны за прошедший год безрабо-
тица среди «цветного» населения выросла в два раза [23. 
P. 10]. Впрочем, ситуация с увеличением безработицы 
объяснялась прежде всего тем, что послевоенный спрос 
на рабочие руки упал к середине 1950-х гг., совпав с эко-
номическим спадом в стране [24. P. 6–7]. 

Британское правительство приняло решение вер-
нуться к рассмотрению этих вопросов в начале осени, 
если не произойдет серьезного осложнения сложив-
шейся обстановки. До этого времени сформированный 
под руководством лорда Килмура специальный Коми-
тет при кабинете министров должен был подготовить 
свое видение законодательного механизма, регулиру-
ющего иммиграцию в страну [25. P. 10–11]. Однако 
следующее заседание по проблемам иммиграции со-
стоялось в конце осени – 20 ноября 1956 г. [26. P. 6]. 
События Суэцкого кризиса отодвинули эти вопросы на 
второй план. А. Иден по состоянию здоровья отсут-
ствовал, и функции председателя исполнял в тот день 
лорд – хранитель печати Р. Батлер. Лорд Килмур начал 
представление доклада своего комитета с вопроса об 
ирландских иммигрантах, озвучив общее мнение экс-
пертов о том, что граждан Ирландии следует исклю-
чить из законодательства. Он напомнил, что свободный 
въезд из соседней республики установлен по Акту 
1949 г. и причин для отмены привилегии свободного 
въезда у Британии нет, учитывая, что консерваторы в 
свое время поддержали этот акт. По вопросам увеличе-
ния иммиграции комитет считал, что рост численности 
«цветных» иностранцев не достиг пика и причин для 
немедленного принятия законодательства нет. Ми-
нистр по делам колоний А. Леннокс-Бойд отмечал, что 
сообщения «цветных» иммигрантов на родину об усло-
виях работы и проживания здесь носят менее оптими-
стичный, чем ранее, характер, и это должно затормо-
зить поток иммиграции. С другой же стороны, в 1956 г. 
стало больше таких выходцев из колоний, которые 

приезжали в Британию с семьями. Члены кабинета 
вновь согласились продолжать отслеживать ситуацию. 
Принятие законодательства задерживалось [26. P. 6–7]. 

К настоящему времени на политическом и отчасти 
научном уровне закрепилась точка зрения о том, что 
крупные европейские метрополии после Второй миро-
вой войны сознательно поощряли въезд выходцев из 
своих империй. Подобный взгляд верен лишь отчасти. 
Так, если для Франции привлечение рабочих рук из 
колоний после Второй мировой войны было частью 
экономической политики планирования, то для Вели-
кобритании массовый наплыв темнокожих мигрантов в 
1950-е гг. в какой-то степени стал неожиданностью. 
Британское правительство К. Эттли, приняв Акт о 
гражданстве 1948 г., не предполагало, что воспользо-
ваться предоставленными возможностями пожелает 
такое количество выходцев из бедных стран Карибско-
го бассейна, Индии и Пакистана [3. P. 251–253]. В 
условиях стремления Великобритании сохранить связи 
с получавшими независимость территориями введение 
иммиграционного законодательства и проведение им-
миграционной политики оказались сложной задачей, 
решать которую все-таки пришлось консерваторам, но 
уже под руководством нового премьер-министра. 

Правительство Г. Макмиллана унаследовало те же 
проблемы в миграционной сфере, которые безуспешно 
пытались решить прежние кабинеты. На повестке дня 
по-прежнему стояла задача ограничения въезда выход-
цев с другим цветом кожи из колоний и Содружества и 
снижения остроты мультирасовых проблем внутри 
страны. В 1957 г. принятие уже подготовленного каби-
нетом А. Идена законодательства было отложено под 
предлогом сокращения притока иммигрантов [27. 
P. 149]. В том же году британское руководство приняло 
решение о создании Вест-Индской Федерации, в кото-
рую вошли Тринидад, Тобаго, Ямайка и другие терри-
тории Карибского бассейна. 

В конце лета 1958 г. в лондонском районе Ноттинг-
Хилл и Ноттингеме прошли беспорядки, названные 
«расовыми бунтами». Они были инициированы груп-
пой «белых» британцев из рабочей среды. Эта группа, 
известная как «Тедди Бойз», под лозунгами сохранения 
«белой» Британии спровоцировала ряд нападений на 
темнокожих иммигрантов под девизами «покончить с 
ниггерами», «депортировать всех ниггеров» и др. [13. 
C. 96]. В течение двух недель столкновения не прекра-
щались. Полиция, застигнутая врасплох этим противо-
стоянием, арестовала 126 «белых» и 51 «цветного» жи-
теля, преимущественно проживающих в Ноттинг-
Хилле [28]. 

Среди основных причин беспорядков следует 
назвать высокую конкуренцию за рабочие места в Лон-
доне и других крупных городах с высоким процентом 
лиц иностранного происхождения, нежелание владель-
цев некоторых промышленных предприятий Ноттин-
гема нанимать выходцев из британских колоний и тор-
говлю оружием среди иммигрантов. К другим – неяв-
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ным – причинам можно отнести отношения между тем-
нокожими мужчинами и английскими женщинами, вы-
зывавшие острое недовольство «белых» мужчин [29]. 

Произошедшие столкновения отражали общую си-
туацию в британском обществе. «Цветной барьер» 
проявлялся не только в отелях и ресторанах, но и при 
найме жилья и в существовании специальных зон для 
приезжих с другим цветом кожи с указанием «не хо-
дить» (“no go”). В ряде объявлений о сдаче квартиры, 
например, встречались приписки: «Цветным квартиры 
не сдаются» [30. C. 33]. Особенно заметную расовую 
дискриминацию испытывали на себе чернокожие сту-
денты и моряки. Лозунгом расовых настроений, 
направленным не только против темнокожих, но в от-
дельных районах и против выходцев из Ирландии, 
стал: «Никаких собак. Никаких темнокожих. Никаких 
ирландцев» [31. P. 13]. 

Волнения в Ноттинг-Хилле вновь сделали иммигра-
ционные вопросы предметом обсуждения на высшем 
политическом уровне. Лейбористская партия осудила 
беспорядки и расовую дискриминацию, однако, в отли-
чие от консерваторов, по-прежнему выступала против 
введения иммиграционного контроля [32. P. 276]. В 
преддверии выборов в Палату общин 1959 г. прави-
тельство Г. Макмиллана не решилось на принятие 
ограничивающих иммиграцию мер, продолжая практи-
ковать меры дипломатического воздействия на прави-
тельства государств Карибского бассейна с тем, чтобы 
они как можно жестче ограничивали эмиграцию из 
своих стран. На всякий случай британское правитель-
ство подготовило билль о депортации нарушающих 
общественный порядок лиц. 

В 1958 г. День империи был переименован в день 
Содружества (празднуется во второй понедельник мар-
та), что в определенном смысле символизировало рас-
ставание Великобритании с империей, большая часть 
территорий которой уже получила независимость. 
К. Мэйхью, продюсер серии фильмов «БиБиСи» под 
названием «Мы, Британцы» (We, the British), метко 
выразил общественные настроения после Суэцкого 
кризиса, когда пожаловался, что «теперь каждый дума-
ет, что Британией можно помыкать» [31. P. 13]. 
Всплеск расизма в новых формах в конце 1950-х гг. 
стал не столько реакцией на увеличение численности 
выходцев из колоний, сколько общим выражением 
британского постколониального кризиса и поиска но-
вой внешнеполитической идентичности. В том же году 
в Лондоне в ответ на обозначившуюся необходимость 
научного анализа и поиска адекватного ответа на им-
миграционные проблемы был создан Институт расовых 
отношений Великобритании как исследовательский 
центр для подготовки и публикации аналитических 
обзоров по расовым отношениям. Эта структура воз-
никла на базе Отдела по расовым отношениям при Ко-
ролевском институте по международным отношениям 
(Чатам Хауз), существовавшем с 1952 г. под руковод-
ством лорда Хейли. В задачи Института входили изу-

чение и обмен информацией по проблемам расовых 
отношений и выяснение условий жизни разных рас и 
народов. 

Погромы иммигрантов в Ноттинг-Хилле и Ноттин-
геме в 1958 г. стали предвестником и новых парла-
ментских дебатов по вопросу о законодательном огра-
ничении «цветной» иммиграции. В ноябре 1958 г. в 
ходе обсуждений в Палате общин видный член Лейбо-
ристской партии лорд Пакенхам указал на то, что в 
качестве основного аргумента в пользу своих действий 
британская молодежь, устроившая погромы, озвучила 
главный вопрос: «Что хорошего они [иммигранты. – 
Е.Х.] делают для нас?». Лорд Пакенхам, отвечая на этот 
вопрос, выступил в защиту приезжих иностранцев, 
многие из которых «исправно трудились на своей но-
вой родине». По его мнению, следовало не вводить 
регулирование иммиграции, а бороться с расовой не-
терпимостью внутри страны [33]. 

В качестве «ответчика» на эти вопросы и со своим 
видением иммиграционных проблем, распадавшихся в 
этот период на две составляющие – проблему «цветных 
рабочих» и расовых предрассудков в Британии, – вы-
ступил заместитель министра по делам колоний         
17-й лорд Пэрт Дж.Д. Драммонд. В обстоятельном вы-
ступлении он признал, что проблема возрастания чис-
ленности прибывающих в страну выходцев из Вест-
Индии и других частей империи и Содружества дей-
ствительно беспокоит правительство. Однако, по его 
мнению, ситуация не выглядела катастрофично. 
«Цветная» иммиграция в страну в течение последних 
трех лет оставалась неизменной и составляла около 
40 тыс. чел. в среднем. По мнению лорда Пэрта, были и 
другие «хорошие» новости: во-первых, увеличилась 
численность уезжающих обратно – около 3 тыс. имми-
грантов в 1957 г. вернулись в страны Вест-Индии. Та-
кое положение дел он объяснял ростом экономики в 
территориях Карибского бассейна «благодаря усилиям 
Британии»: «За последние 12 лет в Вест-Индию было 
направлено 38 млн ф. ст. в рамках законов колониаль-
ного развития и благосостояния, еще 17,5 млн ф ст. на 
другие цели, не считая вложений частного капитала». 
Во-вторых, около 10 тыс. из прибывающих «цветных» 
иммигрантов – это женщины и дети. Этот факт, по 
мнению лорда Пэрта, свидетельствовал о том, что их 
мужчины нашли работу и ощущают себя «счастливыми 
членами британского общества» [34]. 

Более серьезные опасения внушала проблема расо-
вой дискриминации. Согласно озвученным лордом 
Пэртом данным, две трети населения страны имели 
расовые предубеждения против выходцев из колоний, 
подпитываемых из кинофильмов и книг: «Еще не-
сколько лет назад кино изображало негров как прими-
тивных и деградированных кунов (кунами – coon – 
пренебрежительно называли африканцев. – Е.Х.). Нам 
следует менять устаревшие антропологические кон-
цепции». Парламентариев в этой связи интересовал 
вопрос о том, намерено ли правительство вводить им-
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миграционный контроль. От прямого ответа лорд Пэрт 
уклонился, однако указал на то, что в Британии, по 
сравнению с другими странами Содружества, – самый 
либеральный иммиграционный режим для въезда, и этот 
факт в условиях нарастания социальных конфликтов 
«заставлял задумываться о введении контроля» [34]. 

В феврале 1959 г. на заседании кабинета министров 
члены Комитета по миграционной проблеме рекомендо-
вали готовить законодательство по ограничению въезда 
иммигрантов [35. P. 8]. Идеальным вариантом они счи-
тали распространение ограничений только на иностран-
цев с другим цветом кожи, но понимали, что в этом слу-
чае неизбежно произойдет ухудшение отношений со 
всеми афроазиатскими странами Содружества. 

В мае 1959 г. в Ноттинг-хилле вновь произошли 
столкновения на расовой почве. 17 мая был убит имми-
грант из Антигуа, плотник К. Кокрейн. Ответствен-
ность за это преступление взяла на себя праворади-
кальная «Организация профсоюзного движения» (Un-
ion Movement Organization). Однако никто из ее членов 
не был арестован. Выходцы из стран Карибского бас-
сейна в ответ на бездействие со стороны полиции и 
властных структур стали создавать свои организации 
по защите прав этнических меньшинств. Еще в январе 
1959 г. возник «Карибский карнавал» в Ноттинг-хилле 
как ответ на погромы 1958 г. Вплоть до сегодняшнего 
дня в рамках этой организации проходят яркие карна-
вальные шествия. В том же году начала работать Ассо-
циация содействия «цветному» населению [36. P. 149–
150]. Эти структуры стремились привлечь внимание 
общественности и политических кругов страны к необ-
ходимости введения законов, ограничивающих расо-
вую дискриминацию. Одной из таких правозащитных 
организаций стала группа «Сохраним Британию толе-
рантной». Такой девиз стал ответом на распространён-
ный лозунг расистов «Сохраним Британию белой». 
Деятельность темнокожих групп населения активизи-
ровалась в студенческих сообществах, тред-юнионах, 
политических партиях и церквях [31. P. 13]. 

После 1958 г. стали возникать и так называемые 
внутрирасовые организации, основной целью которых 
было интегрировать выходцев из стран Карибского 
бассейна и других иностранцев в британское общество. 
Спонсорами выступали как «белые», так и «черные» жи-
тели Британии, однако деятельность таких структур 
сложно назвать успешной. Например, если музыкальные 
клубы, создаваемые темнокожими иммигрантами, и 
предусматривали участие коренных жителей, то «белым» 
на деле были в них не рады. Не все иммигранты стреми-
лись включаться в британское общество и отказываться 
от своих традиций. Так, многие предпочитали слушать и 
исполнять свои формы джаза или калипсо музыку – аф-
рокарибского музыкального стиля, популярного в странах 
Вест-Индии [37]. Преодоление «цветного барьера» требо-
вало времени и усилий обеих сторон. 

В 1958–1959 гг. произошло некоторое сокращение 
численности иммигрантов из стран Карибского моря. В 

1958 г. в Соединенное Королевство въехали 15 тыс. 
чел., в 1959 г. – 16,4 тыс. чел. На встрече кабинета ми-
нистров в начале июля 1958 г. эксперты Комитета по 
иммиграционной политике озвучили вывод о нецеле-
сообразности на данном этапе законодательного регу-
лирования «цветной» миграции из Содружества, но 
рекомендовали усилить меры административного ха-
рактера для частичного ограничения иммигрантов из 
Индии, Пакистана и Вест-Индии [38. P. 7]. В перспек-
тиве же введение ограничительного законодательства 
Комитет признавал неизбежным. Большое внимание в 
это время британское руководство уделяло инструмен-
там «мягкой силы» для укрепления связей с Содруже-
ством. В 1959 г. на строительство школ в странах Со-
дружества Великобритания внесла 7 млн ф. ст. на 
условиях софинансирования с Канадой и Австралией 
при общей сумме в 10 млн ф. ст. Такие расходы, учи-
тывая финансовые трудности Британии, правительство 
рассматривало как необходимые и оправданные в дол-
госрочной перспективе с точки зрения укрепления свя-
зей с Содружеством [39. P. 4–5]. 

С 1960 г. вновь обозначился рост иммиграции в Со-
единенное Королевство. В июле 1960 г. министр внут-
ренних дел Р. Батлер в специально подготовленном 
документе указал не только на рост численности имми-
грантов, но и дал оценку их адаптации к британскому 
обществу [40. P. 178]. В целом, указывал Батлер, попу-
ляция приезжих из государств Карибского бассейна 
была законопослушной, за исключением лиц, имевших 
проблемы с жильем и работой. Уровень безработицы 
среди них был невысоким – около 9 тыс. чел. при об-
щем «цветном» населении в 250 тыс. чел. Однако оста-
валась опасность новых столкновений в Ноттинг-
Хилле и нескольких других районах Лондона. Эти фак-
торы Р. Батлер все же не считал достаточными для 
принятия иммиграционного законодательства, прежде 
всего, по идеологическим причинам. «Законодатель-
ство подобного рода, – говорилось в меморандуме, – 
носило бы противоречивый характер и пробило брешь 
в нашей доктрине, согласно которой Соединенное Ко-
ролевство – страна-мать, к которой все граждане Со-
дружества имеют доступ» [Ibid. P. 179]. 

Симптоматично, что эти соображения британские 
политики неоднократно брали в расчет с послевоенно-
го времени, и риторика не менялась. В условиях 
убыстрения мировых темпов деколонизации руковод-
ство страны считало наиболее оптимальным курсом 
осторожную политику в иммиграционном вопросе. С 
одной стороны, Лондон был явно заинтересован в 
упрочнении связей внутри Содружества, с другой – 
стремился держать под контролем иммиграционные 
волны, не допуская чрезмерного роста иностранцев из 
колоний. Ни одно из прежних правительств не было 
готово взять на себя ответственность, ограничиваясь 
мерами административного характера в регулировании 
иммиграции. Эти меры позволяли сдерживать поток 
въезжающих иностранцев, и в целом эмиграция в 1950-
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е гг. превышала иммиграцию [41. P. 128]. С начала 
1960-х гг. ситуация стала меняться и рост расистских 
настроений внутри Британии все больше убеждал бри-
танских консерваторов в необходимости регулирова-
ния иммиграции. 

Опросы общественного мнения конца 1950-х гг. по-
казывали рост настроений в пользу ограничения сво-
бодной иммиграции [42]. В ноябре 1960 г. на заседании 
кабинета министр иностранных дел лорд Хьюм доло-
жил об увеличении потока иностранцев из Вест-
Индской Федерации, Индии и Пакистана. В течение 
первых десяти месяцев 1960 г. в страну прибыли 
43,5 тыс. чел., в то время как в 1959 г. – только 
16,4 тыс. чел. и в 1956 г. – 29,8 тыс. чел. Результатом 
такого наплыва, по мнению главы «Форин оффис», 
стал рост социальной напряженности с перспективой 
новых серьезных инцидентов [43. P. 6–7]. 

По оценкам правительственных экспертов, отмеча-
емая тенденция могла привести к увеличению ино-
странцев из указанных стран до 200 тыс. чел. к началу 
1961 г. и до 2 млн чел в течение 15 лет [44. P. 6–7]. Та-
кие прогнозы все больше убеждали кабинет 
Г. Макмиллана в необходимости ограничения имми-
грации на законодательном уровне. В феврале 1961 г. 
лорд-канцлер лорд Килмур при обсуждении на заседании 
кабинета миграционной ситуации привел статистику, 
согласно которой, несмотря на сокращение количества 

иммигрантов в 1958 и 1959 гг., в стране уже насчитыва-
лось 300 тыс. «цветных» граждан Великобритании. От 
общего количества населения страны – 52 807 тыс. чел. – 
их численность составляла всего лишь 0,56% [45]. Однако 
в течение 20 лет, согласно прогнозам, «цветное» населе-
ние увеличится до 1,3 млн чел [46. P. 3].  

В 1961 г. общая численность иммигрантов, въехав-
ших на территорию Соединенного Королевства, до-
стигла 136 тыс. чел. Резкое увеличение численности 
иностранцев в 1960–1961 гг. объяснялось распростра-
нявшимися слухами о скором ужесточении правил 
въезда.  

Правительство Г. Макмиллана, взвесив все «за» и 
«против», стало готовить проведение билля об ограни-
чении иммиграции через парламент. Социальное 
напряжение вкупе с ростом численности трудовых им-
мигрантов на территории страны вынуждали реагиро-
вать на ситуацию более решительно, чем прежде. Та-
ким образом, несмотря на многократные попытки от-
ложить принятие миграционного законодательства «до 
лучших времен», в начале 1960-х гг. британские кон-
серваторы под напором расистски настроенной обще-
ственности и потери контроля над развитием событий 
взяли курс на принятие первого в истории страны за-
конодательного механизма регулирования иммиграци-
онных потоков в сторону сокращения въезда иностран-
цев с другим цветом кожи. 
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THE PROBLEMS OF RACIAL DISCRIMINATION AND IMMIGRATION RESTRICTIONS IN THE UK IN THE SECOND 
HALF OF THE 1950S. 
Keywords: immigration; Great Britain; racial discrimination; colonies; Commonwealth. 
The purpose of the article is to analyze the place and role of problems of racial discrimination and immigration restrictions in British 
foreign and domestic policy in the late of 1950s. This purpose involves the following tasks: to show the reasons for the burst of racist 
sentiments in the UK in 1958 (so-called “racial riots”), to consider the discussion at the governmental level of imposing measures to 
limit immigration from the colonies and Commonwealth countries during the period of the Conservative Cabinets of W. Churchill, 
A. Eden and H. Macmillan and analyze the debates in the parliament on immigration and racial issues. For resolving the formulated 
purpose and tasks the British and other documents were used – stenograms of the Cabinet of Ministers (Cabinet Papers) and parliamen-
tary debates of Great Britain, as well as statistical information related to the immigration of labor migrants from the colonies and the 
Commonwealth countries to the UK. Since the early 1950’s immigration to the United Kingdom began to increase. However, the UK, 
which traditionally positioned itself as the center of gravity of the descendants of the Commonwealth and the colonies, in practice was 
not ready for a significant (by today’s measure of a moderate) influx of immigrants with a different skin color. Since the mid-1950’s the 
British leadership began to prepare a law on the restriction of immigration from the colonies and countries of the Commonwealth. The 
first attempts to hold such a bill through the parliament showed serious opposition to these conservatives’ intentions on the part of both 
Labor and the governments of the colonies and Commonwealth countries. In late summer of 1958 in the London area of Notting Hill 
and Nottingham there were riots initiated by a group of whites against black immigrants over the slogans of preserving “white Britain”. 
These events have become forerunners of the introduction of regulation of immigration at the legislative level. As a result of the study, 
the following conclusions were made: 1) in the late 1950s immigration issues began to attract increased attention of conservative gov-
ernments and the House of Commons; 2) the increase in the number of immigrants in the UK in the early 1960s and “racial riots” con-
tributed to the adoption of the first ever British law that introduced regulation of immigration, called the “Commonwealth Immigrants 
Act 1962”; 3) the adoption of the “Commonwealth Immigrants Act” did not resolve the issue of reducing the entry of foreigners into the 
country and in practice led to an increase in the entry of foreigners from the Commonwealth countries. 
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Принято считать, что языковая политика – это в 
первую очередь действия или бездействие центрально-
го правительства относительно употребления опреде-
лённого языка на определённой территории. В учебном 
пособии Н.Б. Вахтина и Е.В. Головка «Социолингви-
стика и социология языка» отмечается, что «языковая 
политика – это часть общей политики государства, 
направленная на принятие основных принципов поли-
тики в отношении языков, имеющих хождение на его 
территории» [1. C 163]. При этом следует отличать 
языковую политику от языкового планирования. Авто-
ры подчёркивают, что «языковое планирование – это 
реализация языковой политики» [Там же]. Некоторые 
ученые высказывают мнение о том, что в XXI в. прави-
тельство Великобритании перестало уделять внимание 
языковому вопросу и сейчас не осуществляет никаких 
мер, связанных с языковой политикой. Последние ис-
следования в области социолингвистики направлены 
только на активные меры Британии в этой области в 
XVIII–XIX вв. Кроме того, официальный статус ан-
глийского, закреплённый лишь де-факто, заставляет 
согласиться с утверждением об отсутствии какого-либо 
централизованного регулирования английского языка. 
Действительно, подавляющее большинство законода-
тельных актов о языке принималось на региональном 
или местном уровне. Например, политика правитель-
ства Уэльса и правительства Шотландии, направленная 
на сохранение валлийского и гаэльского языков соот-
ветственно.  

Таким образом, согласно типологии, предложенной 
И.В. Попеску [2], языковая политика в Великобритании 
является нецентрализованной.  

Цель статьи – показать, что историческое развитие 
Соединённого королевства и национальные особенности 
народов Великобритании были основополагающими 
факторами, сформировавшими языковую политику гос-
ударства в том виде, в котором она существует сейчас. 

История борьбы языков в Великобритании насчи-
тывает несколько столетий. Использование валлийско-

го в Уэльсе и вариаций гаэльского в Шотландии и Ир-
ландии каралось по всей строгости закона. Вплоть до 
XX в. учителя применяли телесные наказания к тем 
ученикам, которые говорили на одном из упомянутых 
языков вместо английского. Распад Британской импе-
рии усилил сепаратистские настроения в национальных 
областях Великобритании, таких как Уэльс, Шотлан-
дия и Ирландия. Послабления языковой политики ста-
ли ответом на общественные волнения и смягчили 
настрой сепаратистов. 

Употребление валлийского языка было ограничено 
ещё в XVI в. в The Acts of Union 1536. Согласно дан-
ному закону в судах можно было использовать только 
английский язык, при том что уэльсцы знали только 
валлийский язык [3]. Закон открыл двери беззаконию и 
несправедливости в британских судах. Первое послаб-
ление Акта 1536 г. появилось лишь в 1942 г. в Welsh 
Courts Act. Теперь в суде можно было выступать на 
валлийском языке, если истец или ответчик докажут 
полную невозможность употребления английского 
языка и найдут судью, понимающего валлийский [4]. 
На тот момент оба эти условия были практически не-
выполнимы, закон, по сути, не имел силы. 

Революционным стал Welsh Language Act от 1967 г., 
он разрешил свободно использовать этот язык в обще-
нии, суде, официальной документации [5]. Кроме это-
го, в отношении Уэльса был отменён Wales and Berwick 
Act of 1746, согласно которому под термином «Ан-
глия» понималась вся территория Англии, Уэльса и 
города Бервика-на-Твиде [Там же. С. 3]. Указанный акт 
разрешал официальным органам вести всю документа-
цию и общаться с просителями только на английском. 
Таким образом, в 1967 г. Уэльс получил автономию. 
Принятию закона предшествовал отчёт Комитета Хью 
Пэрри (Hughes Parry Committee), в котором говорилось 
о бездействии закона от 1942 г., о несправедливости 
уэльских судов и необходимости уточнить правила 
употребления валлийского в суде [6]. Акт 1967 г. удо-
влетворял не всем рекомендациям отчёта, однако пер-
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вый шаг в признании валлийского, несомненно, был сде-
лан. Как утверждает Фил Каррадис в своём блоге [7], без 
Закона о валлийском языке 1967 г. не случилось бы по-
следующих событий, позволивших начать восстановле-
ние языка. Министерство по делам Уэльса активизирова-
ло политику в области развития валлийского [8. Р. 12–13]. 
Согласно Operational selection policy OSP7, законодатель-
ство 1967 г. позволяло использовать валлийский, но не 
делало это обязательным [Ibid.]. В The 1993 Welsh Lan-
guage Act статус валлийского и английского был уравнён 
[9]. Был учреждён телеканал S4C, программы которого 
велись исключительно на валлийском. Именно этот канал 
стал одним из самых эффективных инструментов языко-
вого планирования. Различные общественные организа-
ции с опорой на новое местное языковое законодатель-
ство начали активное продвижение валлийского в герцог-
стве. Данные последней переписи населения в Велико-
британии 2011 г. показали первые положительные ре-
зультаты мер правительства и организаций в Уэльсе. 

Ограничения также преследовали ирландский (ир-
ландский гаэльский) язык на протяжении нескольких 
веков. Впервые в XIX в. протестанты начали предпри-
нимать шаги по возрождению языка, ещё недавно быв-
шего самым используемым в Ирландии. В большинстве 
своём именно церковь боролась за восстановление ир-
ландского в XIX–XX вв., борьба продолжалась вплоть 
до отделения ныне независимой Ирландской Республи-
ки. Начиная с 1922 г. развитие языка в республике и Се-
верной Ирландии пошло разными путями. Как и в слу-
чае с валлийским, 1990-е гг. стали поворотным момен-
том в истории ирландского. В 1998 г. в рамках Белфаст-
ского соглашения (Соглашение Страстной пятницы) 
ирландский был официально признан как язык Северной 
Ирландии [10]. В 1998 г. британское правительство ра-
тифицировало Европейскую хартию региональных язы-
ков или языков меньшинств [11]. Благодаря этому ир-
ландский получил статус, сравнимый с валлийским, и 
определённую степень защиты. Данные документы со-
здали рамки для регулирования восстановления языка. 

Притеснение носителей шотландского гаэльского 
началось в XVIII в. и продолжалось на протяжении ещё 
нескольких столетий. В конце XIX в. была создана Ли-
га высокогорных земель (Highland Land League), благо-
даря которой началось движение за возрождение гаэль-
ского [12]. В Шотландии был принят закон о статусе 
шотландского гаэльского только в 2005 г. Анализ ин-
формации с официального сайта шотландского прави-
тельства [13] показал, что реальных шагов по восста-
новлению языка ещё не было принято, но уже суще-
ствует определённый план (Language Gaelic Plan), при-
нятый в 2010 г. В основные задачи плана входит по-
вышение статуса гаэльского, поощрение использования 
и обучения этому языку. Данная дорожная карта фоку-
сируется на употреблении гаэльского в официальной 
документации и школах [14]. 

Анализ фактического материала притеснения и 
«возрождения» региональных языков Великобритании 

показывает, как сильно сказалась демократизация бри-
танского общества на языковой политике и какой важ-
ной была роль общественных организаций и нацио-
нальных факторов в деле восстановления языков. 

В работе «Проблема национальной идентичности в 
идеологии Британской национальной партии» Д.Н. Фё-
дорова поднимает актуальный для Соединённого Ко-
ролевства вопрос идентичности. В век повсеместной 
глобализации и растворения государств в надгосудар-
ственных организациях перед консервативной Велико-
британией встала проблема сохранения нации. В XXI в. 
эта страна пришла с осознанием того, что националь-
ная идентичность определяется не термином English-
ness («английскость», присущий именно одному наро-
ду – англичанам), а общим понятием Britishness («бри-
танскость», «британство») [15. C. 162]. Вмешательство 
во внутренние дела Соединённого Королевства со сто-
роны таких глобальных организаций, как ЕС, НАТО, 
ООН и др., заставляют разрозненные до сих пор нации 
объединяться для сохранения своей идентичности. 
Именно поэтому появился термин Britishness, объеди-
няющий в себе народы Англии, Уэльса и Шотландии. 

В качестве яркого примера кризиса идентичности 
Д.Н. Фёдорова приводит выдержку из лекции британ-
ского историка Линды Коллей «Британскость в XXI в.», в 
ходе которой она выделила девять причин ослабления 
чувства национальной идентичности [15]. Среди них де-
легирование части суверенитета ЕС, иммиграция в Вели-
кобританию из стран Содружества и мусульманских 
стран. На фоне этого особенно ярко в 1990–2000-х гг. 
начала проявлять себя Британская национальная пар-
тия, выступавшая за сохранение черт «идеального бри-
танца». Большое значение отводилось английскому 
языку. Однако появление общебританской идентично-
сти дало толчок для развития таких языков, как вал-
лийский и гаэльский. Следует отметить, что первые 
реальные меры по сохранению и продвижению этих 
языков были предприняты как раз в начале 1990-х гг. в 
связи с усилением роли ЕС внутри Соединённого Ко-
ролевства. 

Движение за восстановление языков началось на 
уровне негосударственных общественных организаций. 
В Уэльсе, например, это Welsh Language Society (Об-
щество поддержки валлийского языка), действующее 
на протяжении последних 50 лет. С Welsh Language Act 
1993 началась активная работа общества. Кроме Welsh 
Language Society начал работу Welsh Language Board 
(Совет по валлийскому языку). Он взял на себя сразу 
несколько функций: регулирование, согласование и 
контроль. Тогда же валлийское правительство начало 
осуществлять местную языковую политику. A National 
Action Plan for a Bilingual Wales был опубликован в 
2003 г. Названный документ создал рамки для работы 
над языком. Так, в 2006 г. Совет по валлийскому языку 
одобрил новые билингвистические стандарты работы 
правительства Уэльса (Welsh language scheme). В 2011 г. 
The Welsh Language Measure подтвердил статус валлий-
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ского как официального языка Уэльса. Данный документ 
создал возможности для дальнейших законодательных 
инициатив, которые уже разрабатываются в рамках плана 
развития валлийского языка на 2012–2017 гг. [16]. 

В Шотландии также существует развитая сеть орга-
низаций [17], поддерживающих восстановление гаэль-
ского языка. Среди них есть такие общества, как Acair 
(издательство), An Comunn Gàidhealach (обучение га-
эльскому), An Lòchran (развитие гаэльского искусства в 
Глазго), Clì Gàidhlig (поддержка преподавателей гаэль-
ского) и др. Все они объединены Советом гаэльского 
языка (Bòrd na Gàidhlig). В 2012 г. Совет профинанси-
ровал 64 проекта по повышению использования и изу-
чения гаэльского. Однако в специальной литературе 
отсутствует информация о том, какие и сколько проек-
тов действительно принесли результат. Региональные 
власти взялись за восстановление языка гораздо позже. 
Закон о шотландском гаэльском (Gaelic Language Act 
2005) был принят 1 июня 2005 г. В этом документе был 
закреплён статус гаэльского как официального языка 
Шотландии наравне с английским. Первый план по 
развитию гаэльского (Gaelic Language Plan) был принят 
через 5 лет. В данном документе выделяются три ос-
новных направления работы: усиление статуса языка, 
поощрение изучения и использования гаэльского [Там 
же]. Работа над восстановлением гаэльского началась 
лишь несколько лет назад, а последняя перепись насе-
ления проводилась в 2011 г., поэтому ещё трудно гово-
рить об эффективности или неэффективности мер, 
предпринятых шотландским правительством. Важно, 
что власти Шотландии уже взялись за этот вопрос. 
Ведь сохранение шотландского культурного наследия – 
одна из ступеней на пути к установлению общебритан-
ской национальной идентичности. 

Несмотря на общие корни шотландского гаэльского 
и ирландского гаэльского, эти языки развивались по-
разному. Ирландия всегда славилась своими сепара-
тистскими и несколько националистичными настрое-
ниями, и движение за возрождение ирландского как 
неотъемлемой части культуры началось ещё в середине 
XX в. Соглашение Страстной пятницы, казалось бы, 
открыло путь развитию языка и культуры. Однако 
успехи в продвижении языка наименее заметны именно 
в этой области Соединённого Королевства. Это связано 
с уменьшением роли национальных движений в Ир-
ландии после событий 1990-х гг. Кроме того, в Север-
ной Ирландии меры по возрождению ирландского бо-
лее слабые и менее эффективные, чем в Ирландской 
Республике. Опыт Северной Ирландии показывает, что 
продвижение регионального языка только на уровне 
изучения в школе не приводит к значимым результатам 
и преподаваемая искусственная копия языка затем ма-
ло используется в разговорной речи. 

Важную часть языковой политики Великобритании 
составляет регулирование употребления языков ми-
грантов, с ней напрямую связана политика мульти-
культурализма и поисков национальной идентичности. 

До сих пор эксперты не могут сойтись во мнении по 
поводу единого определения мультикультурализма 
[18]. Авторы монографии «Американский мультикуль-
турализм» С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова и В.В. Пла-
тошина подчёркивают, что стоит различать понятия 
«мультикультурализм» и «культурная многосостав-
ность» – состояние общества, объединяющего различ-
ные культуры и этносы, в то время как мультикульту-
рализм – это «свод теорий и практик для осмысления 
этого явления» [19. Ч. 1.1].  

Таким образом, авторы монографии, основываясь 
на словарной статье Колумбийской Энциклопедии, 
предлагают следующее определение: «Мультикульту-
рализм, или культурный плюрализм, – термин, описы-
вающий теорию множества культур на одной террито-
рии, исключающий доминирование какой-либо культу-
ры в регионе. Созданием обширнейшего диапазона 
человеческих различий, приемлемых большим количе-
ством людей, мультикультурализм пытается преодо-
леть расизм, сексизм и другие формы дискриминации» 
[Там же]. В рамках данной теории вырабатываются 
основные принципы политики мультикультурализма. 
Камнем преткновения является степень ужесточения 
политики. Мультикультурализм может варьироваться 
от мягкого варианта поддержки толерантности и защи-
ты от дискриминации национальных меньшинств до 
отдельной, сегрегированной жизни национальной об-
щины внутри общества без каких-либо связей с ним. 

В Великобритании впервые заговорили о политике 
мультикультурализма в 1960-х гг. Тогда эта политика 
была направлена на сохранение важнейших традиций и 
обычаев национальных меньшинств, а также на 
предотвращение дискриминации. В 1980-х гг. она 
трансформировалась в «жёсткий» мультикультурализм, 
поддерживающий чёткую идентификацию различных 
народов. По мнению Лорда Сэкса, главного раввина 
Объединённой Еврейской Конгрегации Содружества, в 
обоих вариантах содержался один посыл: «националь-
ным меньшинствам нет нужды интегрироваться в об-
щество» [18]. Считается, что эта политика сошла на 
«нет» после речи премьер-министра Соединённого Ко-
ролевства Кэмерона на Мюнхенской конференции по 
безопасности в 2011 г. [20]. В этом выступлении Дэвид 
Кэмерон утверждал, что политика «государственного 
мультикультурализма» окончательно провалилась: 
«…мы не смогли создать образ общества, которому 
хочется принадлежать. Мы даже допускали этим сегре-
гированным сообществам действия, противоречащие 
нашим ценностям». 

В статье «Has multiculturalism in Britain retreated?» 
Варуна Убероя и Тарика Модуда [21] подчёркивается, 
что, несмотря на заявления официальных лиц и сокра-
щение бюджета, само явление мультикультурализма не 
исчезло. Напротив, законы против дискриминации 
национальных меньшинств и духовные школы для от-
дельных народов процветают и увеличиваются с 2001 г. 
[Ibid.]. На протяжении всех этих лет ведутся споры: 
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мешает ли мультикультурализм оформлению британ-
ской идентичности? В качестве компромисса многие 
политики предлагают делать «британство» (britishness) 
более «инклюзивным» [21]. 

Как мы видим, понятие национальной идентично-
сти уже расширилось от английской до общебритан-
ской. Джон Джозеф в работе «Язык и национальная 
идентичность» указывает на прямую связь между эти-
ми двумя явлениями. Изменения в национальной иден-
тичности влияют и на язык. Инклюзивная идентич-
ность британцев позволяет иммигрантам употреблять 
родной язык чаще английского. Толерантность сов-
местно с мультикультурализмом создали условия, бла-
годаря которым многие иммигранты сохраняют пре-
восходное знание родного языка и передают его из по-
коления в поколение. Как следствие, сам английский 
подвергается влиянию со стороны тех же языков урду, 
пенджаби и бенгали. Проблемы в поиске собственной 
идентичности заставили британцев оставить вопрос 
интеграции мигрантов. Подобная ситуация объясняет 
столь распространённое употребление польского языка 
и языков Индии, а также их нарастающее влияние на 
английский язык. 

Современная языковая политика в Великобритании 
является следствием целого комплекса взаимозависи-
мых причин. Пик жёстких пуристических мер в сфере 
английского пришёлся на расцвет Британской Импе-
рии, когда титульной нацией считались англичане. Це-

лью подобных мер было приведение всех народов к 
единой идентичности – «английскости». В XX в. в про-
цессе распада империи стали проявляться сепаратист-
ские настроения кельтских народов Великобритании, 
при этом начало развиваться антидискриминационное 
право. На эти годы приходятся первые послабления для 
региональных языков. Со вступлением Соединённого 
Королевства в различные надгосударственные объеди-
нения перед нацией снова возник вопрос идентичности, 
которая постепенно размывалась глобализацией и рас-
пространением английского языка по всему миру. Об-
щество становилось толерантным по отношению к ре-
гиональным народам и их языкам, но также станови-
лось более уязвимым перед влиянием иммигрантов. 
Так возникла идея общебританской национальной 
идентичности – «британства», которая объединила ан-
гличан, валлийцев, шотландцев и северных ирландцев, 
смягчила сепаратистские настроения региональных 
народов. Кроме этого, она позволила возродить регио-
нальные языки Великобритании, такие как валлийский 
и разновидности гаэльского. Подобные изменения от-
вечают и настроениям в обществе. Активизируются 
различные объединения по восстановлению и сохране-
нию языков. Важно отметить, что языковая политика в 
Великобритании является составной частью нацио-
нальной политики и на данный момент осуществляется 
региональными правительствами и общественными 
организациями. 
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The article centers around the historical development of the language policy in the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. This context formed another aspect of the British language policy, which is called in the article “national”. An introduction 
gives a reader some understanding of terms. In addition, questions, which are significant for the research, are raised in this section. The 
first part of the article unfolds key dates and facts for limitation and then development of regional languages in Great Britain. It is 
highlighted, that the official usage of Welsh and Gaelic languages was restricted and punished in the Middle Ages. Furthermore, initial 
acts permitting these languages were adopted only in the second half of the 20th century. The authors also stress the role of these 
documents in the development of both languages. In general, the analysis of discrimination and restoration of these regional languages 
shows that the democratization of the British society, non-governmental organizations and national factors had a strong influence on the 
language policy. While talking about the national context of the British language policy, we should take into account two significant 
factors. They are the crisis of identities in the United Kingdom and multicultural policy concerning national minorities. In the era of 
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the language policy allows us to conclude, that the British society influences this issue more than the government. 
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Семейскими принято называть этнографическую 
группу русских старообрядцев, большинство предста-
вителей которой проживают сегодня на территории 
Забайкалья. Во второй половине XVII в., после церков-
ной реформы патриарха Никона, группы староверов из 
ряда регионов Европейской России начали переселяться 
на территорию Речи Посполитой, сформировав места 
компактного проживания, центрами которых стали Вет-
ка, Стародубье и некоторые другие районы Полесья [1. 
С. 3]. После вхождения в XVIII в. этих территорий в 
состав Российской Империи проживавших на них рус-
ских старообрядцев стали партиями переселять в Си-
бирь. Их представители, основавшие поселения во вто-
рой половине XVIII в. в Забайкалье, получили новый 
этноним – «семейские», который был дан им русским 
старожильческим населением ввиду того, что пересе-
ленцы пребывали на его территорию семьями [Там же. 
С. 56]. 

Первый этап систематических историко-этногра-
фических исследований семейских приходится на ко-
нец XIX – первую треть ХХ в. В нем преобладали, как 
правило, не разделенные на какую-либо узкую пред-
метную специализацию этнографические описания 
различных аспектов духовной культуры, хозяйствен-
ной деятельности и бытовых традиций семейских [2–6] 
и др. В 1960–1970-е гг. начался новый этап научного 
осмысления их самобытных традиций. Появился целый 
ряд специализированных исследований отдельных 
компонентов традиционной культуры семейских, опи-
рающихся на обширные полевые и архивные материа-
лы, которые подвергались обобщению и систематиза-

ции с помощью сравнительно-исторического, типоло-
гического, структурно-функционального и ряда других 
методологических подходов, развивавшихся в отече-
ственной этнографии тех лет. Пионерными работами в 
области изучения календарной обрядности семейских 
стали монографии Ф.Ф. Болонева [7, 8] и др. Ряд фун-
даментальных монографических исследований посвя-
щен фольклору, диалектологии, этнолингвистике и 
другим аспектам традиционной культуры семейских 
[9–14]. На этом фоне народная архитектура семейских 
до сих пор остается исследованной фрагментарно, без 
глубокого анализа ее формирования. Современные ра-
боты, посвященные этой тематике, единичны.  

Впервые подробные описания жилых построек се-
мейских встречаются в работе А.М. Поповой [6]. Пуб-
ликации известного исследователя народной архитек-
туры восточных славян И.В. Маковецкого были по-
священы типологии, планировке, а также некоторым 
конструктивным особенностям построек семейских 
[15, 16]. Появились работы, посвященные декоративно-
прикладным элементам народного жилища семейских 
[17, 18 и др.]. Н.Н. Родионова исследовала особенности 
процесса возведения избы и строительные термины 
семейских, проживающих на территории Красночикой-
ского района Забайкальского края [19]. Л.А. Аболиной 
и Р.Ю. Федоровым исследовались строительные прие-
мы, заимствованные семейскими в период их прожива-
ния на территории современной Беларуси [20]. Иссле-
дования архитектуры и этимология строительных тер-
минов не рассматривались предыдущими авторами в 
совокупности, что препятствовало пониманию эволю-
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ции развития многих функциональных и конструктив-
ных особенностей построек семейских. 

Задачей настоящего исследования является обоб-
щение результатов этнографических экспедиций, про-
веденных авторами в 2014–2016 гг. в местах компакт-
ного проживания семейских на территории Тарбага-
тайского и Мухоршибирского районов Республики Бу-
рятия, а также Красночикойского района Забайкальско-
го края. Для лучшего понимания формирования дворо-
вого комплекса семейских были привлечены диалект-
ные названия, связанные с пространством дома и 
усадьбы, собранные в ходе экспедиций и дополненные 
материалами из «Словаря говоров семейских Забайка-
лья» под редакцией Т.Б. Юмсуновой [21]. Подобный 
подход дал возможность более глубоко реконструиро-
вать функциональные значения отдельных построек и 
их строительных деталей, а также выделить заимство-
вания, отраженные в связанной с ними народной тер-
минологии. В статье не рассматриваются декоративные 
элементы, не имеющие отношения к планировке двора 
и конструкциям построек, включая интерьерные рос-
писи, так как это тема отдельного исследования, не 
входившая в задачи авторов. 

В ходе исследования народная архитектура и связан-
ные с ней бытовые традиции семейских были сопостав-
лены с прототипами, характерными для их этнического 
окружения. На территории Речи Посполитой в его роли 
выступали преимущественно белорусы. В Забайкалье 
основу этнического окружения семейских составили бу-
ряты, карымы (метисы русских старожилов и бурятов) и 
«сибиряки». Слово «сибиряки», часто упоминаемое в рас-
сказах информаторов – семейских, можно трактовать как 
экзоэтноним. Им старообрядцы называли русских право-
славных старожилов, чьи предки обосновались в Забайка-
лье в XVII–XVIII вв. [14. С. 6]. Строительные традиции 
семейских и «сибиряков» на момент переселения имели 
ряд существенных различий, впоследствии сокративших-
ся благодаря хозяйственным контактам и общему ходу 
развития строительных технологий. 

Планировка усадьбы. Территория традиционной 
усадьбы семейских состояла из нескольких функцио-
нальных зон. К ним можно отнести передний двор (в 
настоящее время называемый оградой), задний, скот-
ный двор, а также огород, телятник или гумно. На пе-
реднем дворе находились дом (состоящий из избы и 
горницы), зимовьё, амбары, завозня или навес, погреб, 
иногда баня. На заднем дворе располагались сараи, 
хлева, стайки и омшаники. В разных населенных пунк-
тах сочетания этих построек могли варьироваться. 

Высокий естественный прирост населения у семей-
ских [3. C. 24] повлиял на планировочную структуру их 
сел, в большинстве которых улицы с плотной застрой-
кой тянулись на несколько километров. Данная ситуа-
ция способствовала развитию однорядной (погонной) 
планировки усадьбы. По свидетельствам старожилов 
с. Большой Куналей Тарбагатайского района Респуб-
лики Бурятия, участки были узкие и длинные, построй-

ки располагали только вдоль своей межи, обычно за-
падной. Уличный фасад состоял из дома, стоящего ши-
рокой стороной, и ворот. За домом, в глубину участка, 
строили навес, за ним амбар с погребом, напротив не-
го – зимовьё. Дальше начинался задний двор с сараями 
для коров, коней и для сена, потом огород с колодцем и 
поскотина. На противоположной, соседской, меже 
строить было нельзя (Петров Яков Иванович, 1935 г.р., 
с. Большой Куналей).  

Другой вариант застройки двора был распространен 
в с. Архангельское Красночикойского района Забай-
кальского края, где кроме небольших улиц сохрани-
лись фрагменты гнездовой планировки, связанные с 
особенностями местного рельефа. Изба-пятистенка 
стояла вдоль улицы длинной глухой стороной без окон, 
на которой был только «душник» – маленькое отвер-
стие в стене на уровне глаз. Окна в сторону улицы ста-
ли делать в только 1970-х гг. (Валентина Матвеевна 
Шишмарёва, 1934 г.р., с. Малоархангельское Красно-
чикойского района). Не исключено, что такая особен-
ность могла сложиться в связи с длительными религи-
озными преследованиями староверов, обусловившими 
замкнутость их жизненного уклада. Входили во двор 
через широкую одностворчатую калитку, служившую 
также для проезда телег и прохода скота. Чистый и 
скотный дворы разделялись изгородью с широкими 
воротами и были отгорожены от посадок плетнем из 
ивняка. Расположение построек напоминает свободную 
застройку, не характерную для «сибиряков». Подобная 
планировочная структура присутствует в селах Мало-
архангельское и Хонхолой Красночикойского района, а 
также в селах Мухоршибирь и Заган Мухоршибирского 
района Республики Бурятия. В то же время во многих 
поселениях встречается и веночная планировка, преоб-
ладающая у «сибиряков». 

Жилые постройки. Наиболее распространенным 
жилищем у семейских в ХХ в. была «связка», состоя-
щая из «житейной», или «передней», избы, располо-
женной со стороны улицы и горницы со стороны двора. 
Они соединялись сенями с отгороженной «казёнкой». 
Были и избы-пятистенки: «изба-горница» или «изба-
сени». Более поздним вариантом является дом (пяти-
стенок или шестистенок), стоящий длинной стороной 
вдоль улицы и состоящий из большого сруба, разде-
ленного внутри на комнаты, и сеней. К жилым по-
стройкам у семейских также относится и маленькая, 
дополнительная изба во дворе, которую называют сло-
вами «зимовьё», «избушка», или «тепляк». 

Лес для строительства избы выбирал сам хозяин на 
солнечной стороне склона, зрелый, не моложе 80 лет. 
Толстые, прямые бревна называли «дубовина», не-
смотря на то что дуб в Сибири не растет. Лес с север-
ной стороны склонов («мендач») для строительства 
дома не использовали, так как он был более сырым, с 
рыхлой древесиной, подверженной гниению. 

Если в семье было несколько сыновей, отец старал-
ся построить дома всем сыновьям поочередно, начиная 
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со старшего. Младший сын оставался жить в родитель-
ском доме, досматривая за престарелыми родителями. 
Старую родительскую избу и место, где она стояла, 
называли «пепелище». Делая «оклад» дома (до уровня 
пола), клали три ряда лиственичных бревен. Для 
укладки и перемещения бревен использовали «стяг» – 
жердь, толстую, крепкую палку, примерно двухметро-
вую [21. С. 458]. 

В селах Архангельское и Тарбагатай под оклад и 
углы домов клали камни, что являлось широко распро-
страненным приемом на территории Белоруссии. Сруб 
избы (выше пола) – «стопу» – рубили из сосновых бре-
вен. В разных районах количество венцов в срубе варь-
ирует. Поземные, невысокие постройки характерны 
только для Красночикойского района Забайкальского 
края. В большинстве сел семейских, расположенных на 
территории Республики Бурятия (Тарбагатай, Большой 
Куналей, Десятниково и др.), в конце XIX – начале 
XX в. строили высокие пятистенки и шестистенки из 
20 венцов. Пол клали на шестой венец. Дома имели 5–
6 окон на лицевой стороне, расположенных так высоко 
от земли, что закрыть их ставнями можно было только 
при помощи верёвочки, изнутри дома. 

До 1970-х гг. семейские применяли рубку «в чашу» 
с остатком, позднее – «в чистый угол» («в лапу») с ис-
пользованием в стенах «шкантов» (деревянных колыш-
ков). Выемки на концах бревен, для укладки следую-
щего бревна, назывались «потёмки», или «гнёзда», а 
глухая выемка для врубки балки-матицы посередине 
бревна – «потай» [Там же. С. 371]. 

В избах, построенных до начала XX в., пол уклады-
вался на одну центральную балку и в пазы поперечных 
бревен. В 1970-х гг. для основания пола больших до-
мов делали четыре балки: две посередине и две по кра-
ям. Конструкция потолка претерпела сходные измене-
ния. При высоком подрубе со стороны подполья насы-
палась завалина, прикрывающая примерно 1,5 венца, 
над ней были две «продушины» для вентиляции. Окна 
размером 80×130 см делали после третьего венца от 
уровня пола, примерно на высоте 70 см. Северная сто-
рона дома обычно оставалась глухой. Жители 
с. Десятниково Тарбагатайского района к наветреной 
стороне дома пристраивали кладовку, защищавшую 
стену от дождя. Сходный прием распространен у рус-
ских старожилов, проживающих в прибрежных райо-
нах озера Байкал, где к дому вместо кладовки примы-
кает хлев. 

У изб, построенных до 1870-х гг., потолок состоял 
из целых бревен, опирающихся на круглую матицу, 
позднее его стали делать из «черезовых» плах – раско-
лотых пополам бревен, лежащих через всю длину сру-
ба. Выше потолка рубились два «череповых» венца «в 
охряпку». В с. Архангельское выступающие вперед 
бревна-кронштейны называли «нижние кучера» и 
«верхние кучера» [19. С. 40]. Характерной особенно-
стью строительной культуры семейских является нане-
сение на них даты строительства. В конце ХIХ в. в 

с. Малоархангельское преобладали дома-пятистенки, 
стоящие вдоль улицы с датами на «кучерах» с обеих 
сторон. Иногда на «кучерах» вырезались инициалы и 
даже фамилия хозяина. 

Конструкция крыши традиционно была самцовой, 
стропильные начали строить с 1970-х гг. Крыши крыли 
«дором» по длинным бревнам (слегам), называвшимся 
в с. Заиграево и Нижняя Брянь Заиграевского района 
Республики Бурятия «должики» [21. С. 125]. «Дором» 
назывались доски, полученные при расщеплении сос-
нового бревна с помощью специального крюка или 
клиньев (у сибиряков назывались «драньё»). По свиде-
тельству Анисима Евтеевича Ковалева (1939 г.р., 
с. Большой Куналей), одна дранина была 4–5 м, на всю 
длину склона крыши. При толщине 3–4 см из одного 
бревна получалось 3–4 доски. Нижними концами дор 
упирался в «жёлоб» – бревно с пазом, поддерживаемое 
«курицами», называвшимися у семейских «крючья». 
Сверху крыши торцы кровли придавливали «князьком» 
(охлупнем). Доровая крыша не загнивала гораздо 
дольше, чем крытая пиленой доской. «Дором» также 
назывался слой коры, отщепленный вместе с верхними 
слоями ствола дерева, который тоже использовался для 
покрытия крыш. В с. Шаралдай Мухоршибирского 
района Республики Бурятия крыши крыли «гонтом». 
Его делали иначе: из бревна, расколотого на четыре 
части, при помощи крюка каждую часть расщепляли на 
доски меньшей, чем дор, длины. Подобный способ и 
термин были широко распространены на территории 
белорусско-польского пограничья. 

Центром внутренней планировки избы является 
печь, вокруг которой традиционно выстраивалось про-
странство жилища. Глинобитная часть печи – «чу-
вал» – располагался на срубе, заполненном землей и 
утрамбованном сверху глиной, устьем в противопо-
ложную от двери сторону. Термин «чувал» был рас-
пространен в Забайкалье до переселения туда семей-
ских. Перед выходом из топки печи, называемым в 
разных селах семейских «горло», «цело» или «хайло», 
расположены выемки – «засторонки» [Там же. С. 167]. 
«Печуркой», «очагом», или «кочегаркой», называли 
углубление в углу печи, предназначенное для освеще-
ния избы смолянками. Вдоль боковой стенки русской 
печи шла доска – «задорга», о которую опирались, за-
бираясь на печь или слезая с нее. 

Пространство под печью называлось словом «под-
печка», там стояла черепушка с известкой для подбе-
ливания. Между стеной и печью было «запечье», где 
хранили старую посуду и другие кухонные принадлеж-
ности. Во всех селах семейских под потолком между 
стеной и боком русской печи делали полку из 2–3 до-
сок. На ней хранили лук, чеснок и кухонную утварь. В 
селах Бичура, Десятниково, Тарбагатай полку называли 
словом «голбец». В с. Большой Куналей такая же полка 
называется «гОлубцы». (Лукерья Потаповна Назарова, 
1926 г.р., с. Большой Куналей). Подобную полку в 
Красночикойском районе называют термином «пятра», 
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который имеет распространение как на территории 
Белоруссии, так и в некоторых регионах Европейской 
России. В Бичуре голбцом «по-старинному» называли 
подполье, где хранили съестные припасы. В старых 
домах сел Десятниково и Тарбагатай раньше делались 
голбцы с выходом в подполье [21. С. 371]. Эту особен-
ность отмечал И.В. Маковецкий, проводивший обсле-
дование этих мест в середине ХХ в. и заставший еще 
подобную конструкцию голбца, описанную им как ко-
роб с лазом в подполье [16. С. 36]. Из этого следует, 
что у части семейских преобладали северно-русские 
традиции в сооружении «голбца». При этом конструк-
ция и название могли быть как заимствованы, так и 
сохраниться в качестве архаизма. Северно-русская тра-
диция в сооружении голбцов воспроизводилась до 
начала ХХ в., а термин «голбец», применяемый к видо-
измененной конструкции, сохранился по сей день. В 
остальных населенных пунктах, где проживают семей-
ские, помещение под полом называют словом «под-
пол», а закрывающую его крышку – «подпольница», 
«западня», или «баклушка». Подпол расположен по 
центру сруба, размером примерно 3×3 м, опалубка со-
стоит из кругляка около 15 см в диаметре. 

Пол и потолок из толстых плах-полубревен перво-
начально делали «впритеску», при этом они плотно 
пригонялись друг к другу, но когда рассыхались, в ще-
ли на потолке сыпалась земля. Поэтому, несмотря на 
трудоемкость процесса, в конце XIX – начале ХX в. 
стали делать его «закроем»: с одной стороны плахи 
выбирался паз, а с другой стороны – такой же выступ, 
и они плотно подгонялись друг к другу. У «сибиряков» 
такой прием называется «в четверть». Пол строгали 
вдвоем большим рубанком – «двуручником». 

Разделение пространства избы началось с отделения 
кути, ее в ХVIII–XIX в. занавешивали тканью – «това-
ром». К началу ХХ в. ткань заменили «заборки» – до-
щатые перегородки, не доходящие до потолка, верхняя 
часть которых была решетчатой, из балясин или пало-
чек, а затем ее начали стеклить. Описание обстановки 
жилой избы семейских первой трети ХХ в. было сдела-
но А.М. Поповой [6. С. 28], поэтому приведем лишь до-
полняющие его детали. Если икон было много, то вме-
сто полки в переднем углу стоял иконостас из несколь-
ких уровней, занимающий весь угол. В кути находился 
шкафчик для посуды и утвари – «кладёнка», «угловик». 
Вдоль бока печи возле входа стоял решетчатый ящик 
для кур, на котором можно было спать. Неотъемлемой 
частью обстановки была подвешанная к потолку за 
кольцо или скобу зыбка. Она состояла из прямоугольной 
рамки, обшитой тканью и накрытой пологом. 

Вторая половина дома – горница. Семейские в ней 
не зимовали, она была осенне-весенним жилищем, 
«чистая, некрашенная, белая». Определения «чистая» и 
«белая» напоминают о том, что до середины XIX в. 
жилые избы были «черными», а первые печи с трубами 
стали появляться именно в горницах. В них проходили 
сватовство, свадьбы и другие семейные праздники. В 

горенке держали «ящики» с одеждой и приданным (так 
у семейских называют сундуки), там не было палатей. 
По-настоящему жилой горница становилась после же-
нитьбы сына. 

Между избой и горницей располагалось холодное 
помещение – «сенки». Зимой в нем на полочку – «кла-
дёнку» – ставили сливки, масло и некоторые другие 
продукты. Кроме этого, в сенях была отгорожена «ка-
зёнка» – помещение для хранения продуктов питания и 
домашней утвари. Из сеней не было второго выхода на 
задний двор, как у «сибиряков», так как дома семей-
ских чаще всего располагались длинной стороной 
вдоль улицы и в стене прорубали дополнительное ок-
но, а казенка находилась сбоку у входа. 

Помещение под крышей называлось «вышка», туда 
залазили по лесенке с сенцов, чтобы закрывать дымо-
ход протопившейся печи дощечкой или каменной 
плиткой и присыпать землей (до начала ХХ в.). Летом 
на вышке сушили березовые веники, зимой хранили 
мясо. У некоторых людей на вышке жили голуби. Вход 
в сени был с высокого крыльца. Изба и горница у се-
мейских не всегда соединялись через сени: пятистенки 
также состояли из избы и горницы, а сени с крыльцом 
пристраивались сбоку сруба со стороны ограды. В та-
ком случае в избу проходили через горницу, которая, 
по сути, возникла на основе утепленных сеней. В сере-
дине ХХ в. наиболее подробно многообразие конструк-
тивных особенностей сеней и крылец в усадьбах се-
мейских были описаны И.В. Маковецким [15]. 

Следующая жилая постройка имеет несколько ва-
риантов использования и названий. Раньше такие избы 
назывались «зимовьями», в них жила малообеспечен-
ная часть населения. Зимовья были низкими, с двумя-
тремя небольшими проемами вместо окон, затянутыми 
брюшиной или промасленой холстиной и «душником» 
для выхода дыма от печи. Спали в зимовье на нарах, 
под нарами держали овец, ягнят. Последние такие по-
стройки в с. Большой Куналей были разобраны в 1950–
1960-х гг. После постройки большой новой избы зимо-
вьё не разбирали, оно использовалось в качестве до-
полнительного хозяйственного помещения (Валентина 
Ивановна Шишмарева, 1936 г.р., с. Малоархангельское 
Красночикойского района). Судя по описанию и упо-
минанию нар, зимовьё значительно отличалось от рус-
ской избы. Печь в нем имела другое направление устья 
топочной камеры [23. С. 126]. Оно было расположено 
перпендикулярно входу, поскольку нары могли быть 
только за печью, как в лесных зимовьях и южно-русских 
хатах. Подобная планировка хат бытовала на территории 
Белоруссии, где могла быть заимствована старообряд-
цами, но могла и сохраниться в качестве архаичного 
вида жилья, учитывая то, что ряд строительных приемов 
из центральных регионов Древней Руси бывает трудно 
отделить от белорусских заимствований. 

Когда старые избы приходили в негодность, во дво-
ре, на отдалении от избы строилось новое «зимовьё», в 
нем зимовали, а летом «кочевали» в избу. В с. Кали-
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новка Мухоршибирского района, в с. Жиндо и Урлук 
Красночикойского района зимовьё называют словом 
«тепляк». В нем часто жили молодые после свадьбы, 
пока не построят себе собственный дом. Иногда в зи-
мовье доживают свой век пожилые люди. У современ-
ного зимовья два или три небольших окна. Внутри 
справа находится печка с плитой, слева – угловая полка 
для иконы, стол и лавки. Прямо, напротив входа, сде-
лан топчан для отдыха. 

В селах Мотня Бичурского района и Куйтун Тарба-
гатайского района наблюдалась противоположная си-
туация: летом хозяева усадьбы жили в зимовье, а зимой 
там держали кур, телят, баранов. В с. Бичура зимовьё 
считается второй избой и называется «избушка», в кото-
рой раньше хозяева зимой также держали молодняк ско-
та и кур, а летом жили сами [21. С. 339]. Скорее всего, 
использование дополнительного помещения в качестве 
жилья обусловлено не столько разницей в традициях, 
сколько различиями в материальном достатке и возмож-
ностях. Например, Татьяна Владимировна Халецкая 
1921 г.р. из с. Урлук Красночикойского района подтвер-
дила, что «в двух избах (на связи) жили богатые, а бед-
ные жили вместе с курами и ягнятами в одной избе, кро-
ватей не было, спали на полу на “потниках”, сваляных 
из шерсти, а до этого – на мешках с сеном». Полати под 
потолком были, но не у всех. Катерина Фирсовна Григо-
рьева 1923 г.р., также проживающая в с. Урлук, сообщи-
ла, что она в детстве спала на нарах, которые были насте-
лены от печки вдоль глухой стены. У кого было доста-
точно дров, спали в избе на полу и, несмотря на то что 
окна были одинарные, было тепло. Наличие в жилой по-
стройке нар или палатей может являться маркером преоб-
ладания севернорусских или южнорусских традиций. 
Полати обычно упоминаются в избе, а нары – в зимовье. 

Хозяйственные постройки. Наиболее важной хо-
зяйственной постройкой в усадьбе семейских являлся 
амбар. В связи с широким использованием зимовья, 
избушки и тепляка, как временного жилого помещения, 
амбар у семейских в качестве жилья не использовался. 
По назначению амбары делятся на несколько катего-
рий. Самый распространенный, амбар «двойной» – пя-
тистенный с «закромом» и «погребицей». Собственно 
амбар не имел потолка, стены у него были круглые, не 
обтесаны, в сусеках хранились зерно и мука. В селах 
Бичура Бичурского района и Хасурта Хоринского рай-
она Республики Бурятия у больших амбаров были ши-
рокие двустворчатые двери – «завозни», через которые 
прямо с телеги сгружали зерно [Там же. С. 149]. В 
меньшей части пятистенного амбара – «анбарушке» – 
потолок и стены вытесывались. Там зимой хранили 
мясо, сало, а летом одежду, посуду и ящик (сундук). 
Амбарушку для продуктов часто мыли и убирали, там 
всегда было чисто [Там же. С. 24]. Там же находился 
вход в погреб, поэтому она часто называлась «погре-
бицей». 

В деревнях Красночикойского района привлекают 
внимание оригинально рубленые амбары с обтесанны-

ми угловыми выпусками бревен и замками, называе-
мыми «ромба». Информаторы утверждают, что «ром-
бой» испокон рубились только амбары, так как углы 
получаются очень плотные и грызуны в них не могут 
проникнуть. Предамбарник (вероятно, меньшая часть 
амбара) у них назывался словами «казёнка», или «кла-
довка». Перекрытие амбара делалось без потолка по 
15 слегам, почти вплотную лежащим друг к другу и 
напоминающим перекрытие белорусских хозяйствен-
ных клетей. И рубка углов, и перекрытие являются за-
имствованием с территории Речи Посполитой. 

Отдельная постройка – «амбар ямный» – сохранила в 
своей основе самую архаичную конструкцию [22. С. 206–
208]. В ней находились сусеки для зерна и «яма» для 
хранения продуктов. В Красночикойском районе также 
были зафиксированы рассказы о двухэтажных амбарах, 
об «амбарах лопотных», для хранения одежды, реже 
встречающихся «мусорных» – для хранения старой 
домашней утвари и инвентаря. Передняя выступающая 
галерея амбара называлась «прианбарок», там стояли 
лопаты, грабли, висела сбруя. 

За амбаром находилась «завозня» – крытое строе-
ние для хранения сельхозинвентаря с земляным полом 
и двустворчатыми воротами [21. С. 149]. Внутри завоз-
ни иногда делали «поветь» – настил для сена на высо-
ких столбах. Зимой в завозне стояли телеги, а летом – 
сани, также там лежали косы, вилы, грабли. В 
с. Верхний Саянтуй Тарбагатайского района завозней 
назывался ямный амбар – напогребица с погребом. 

Скотный двор семейские называли просто «двор», 
чаще он был открытым, иногда с навесом, на нем распо-
лагались постройки для содержания скотины и птицы. 
Днем скот находился во дворе или на пастбище, а но-
чью – в стайках и хлевах. Иногда вся эта постройка назы-
вается словом «сарай». В с. Гашей Мухоршибирского р-
на сарай делали для коней и коров. Крышу сарая покры-
вали «лубком» (корой, которую снимали с лиственницы) 
[Там же. С. 415]. В с. Бичура «сараями» называли коровьи 
стайки – это были утепленные помещения для крупного 
рогатого скота. В селах Шибертуй и Покровка Бичурско-
го района в теплом сарае содержали всю скотину, но 
называли это помещение чаще «стайкой». 

Теплые бревенчатые постройки – «омшанники» – 
были низкими и без окон, их чаще строили для баранов 
и в некоторых деревнях называли «баранники». Омша-
ники использовали также для зимовки пчел [Там же. 
С. 318]. В с. Бичура баранов держали в «хлевушке», 
аналогичной конструкции. В с. Окино-Ключи Бичур-
ского района омшаник, хлев и «чушатник» называли 
по-бурятски – «хашан». 

На всей исследуемой территории распространено 
название «хлев». Хлевом называют утепленное поме-
щение для мелкого скота (чаще овец). Иногда в хлевах 
делались небольшие окошки, на которых раньше вме-
сто стекла была натянута брюшина. Если хлев был 
большим и общим, то в нем отгораживали место для 
свиней: «чушатник», «гайно», «берлог». 
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В с. Бичура гумном называли место, где сушили, мо-
лотили и веяли зерно. С исчезновением такой необходи-
мости так стал называться весь участок за домом. В 
с. Куйтун Тарбагатайского района он называется слова-
ми «телятник», «выгон», «поскотина». Часть построек 
была расположена на задворках. Одной из построек на 
заднем дворе был «колОсник» – сарай для хранения мя-
кины, соломы, размером как жилой дом: 8×6 м, обычно с 
земляным полом и без потолка. В с. Шибирь Бичурского 
района в колосниках складывали сено [21. С. 207]. 
Обычно колосник строился из плах и покрывался дором. 
В с. Урлук Красночикойского района сено складывали в 
«сенники» – под крышу на высоких столбах стоящую 
посреди покоса. В Бичурском районе колосник, или се-
новал, называли белорусским словом «пунька». 

Колодцы – «журавцы» – копали между чистым и 
скотным двором или недалеко от дворов на огороде. 
Рядом с колодцами у семейских находились «рассад-
ники» – ящики из досок для выращивания весной рас-
сады, стоящие на метровых столбах. 

Баня, топившаяся по-черному («грязная баня»), 
обычно строилась «на задах» вдали от построек, была 
низкой (8–9 венцов), с невысокой дверью и маленьким 
окном, расположенным низко от земли. Потолок был из 
бревнышек «накатником» или из расколотых пополам 
небольших бревен. Душник, для выхода дыма, делался 
справа от двери, над каменкой. Полок стоял за каменкой 
на толстых столбах или высоких чурках. Крыша у бани 
была самцовая или стропильная, опирающаяся на чурки. 
Чистые бани в Тарбагатае, Куналее и других селах сей-
час находятся в ряду построек чистого двора. 

Входили во двор через ворота. Ворота строили вы-
сокие, трехверейные, они состояли из калитки и дву-
створчатой проезжей части. В больших зажиточных 
селах семейских, таких как Красный Чикой, Тарбагатай 
и Большой Куналей, иногда делали ворота четырехве-
рейные, с двумя калитками по краям. Ворота накрыва-
лись двускатным козырьком. 

Задний и передний двор городили тыном и жердьём 
(тонкими бревнами). Изгороди между участками назы-
вались «городьбой», «заплотами» и делались обычно 
из жердей. Въехать или войти на участок со стороны 
огорода можно было через «завору» – звено изгороди 
из свободно разбирающихся жердей [Там же. С. 145–
150]. Пространство, или проулок, за огородами назы-
вался в некоторых селах «загуменье». 

Таким образом, изучение планировки усадеб, жи-
лых и хозяйственных построек, строительных приемов 
и терминологии, сложившихся у семейских, дает воз-
можность проследить как общий путь развития их 
народной архитектуры, так и оказавшие на нее влияние 
заимствования, сделанные в разное время у внешнего 
этнического окружения. 

Во второй половине XVII в. предки семейских, бе-
жавшие в Речь Посполитую, имели багаж строитель-
ных традиций, присущих народной архитектуре рус-
ского Средневековья, характерной для Центральной 

России, выходцами из которой в своем большинстве они 
являлись. В дальнейшем в результате хозяйственных 
контактов с местным населением они переняли ряд 
строительных приемов и терминов, сохраняющих свое 
бытование в селах семейских по сей день. Строительные 
традиции «сибиряков» и семейских, поселившихся на 
территории Забайкалья с разницей в 100 лет, несмотря 
на общую древнерусскую основу, имели ряд различий. 
«Сибиряки» были в большей степени носителями север-
но-русских строительных традиций, тогда как для се-
мейских более характерным являлось воспроизведение 
приемов народной архитектуры регионов Центральной 
России, в том числе архаичных, обогащенных заимство-
ваниями на территории Речи Посполитой. 

В течение двух с половиной веков проживания в 
Забайкалье семейские сформировали свой архитектур-
но-хозяйственный комплекс, отличающийся от ком-
плекса русских старожилов – «сибиряков». Основное 
отмеченное нами своеобразие планировки двора се-
мейских, кроме отдельных описанных выше деталей, 
во всех обследованных населенных пунктах заключа-
ется в ориентации избы или дома относительно улицы 
и самого двора. Избы на связи «сибиряков» строились 
только узким фасадом в улицу, и вся постройка распо-
лагалась в глубину двора. Сами дворы были шире, пре-
имущественно «веночной» планировки и зачастую со-
стояли из чистого и заднего дворов, которые находи-
лись по разные стороны избы. В архитектуре семей-
ских преобладает расположение изб и горниц (с сохра-
нившейся номинацией «горница») широкой стороной 
вдоль улицы, с расположением дворовых построек 
вдоль западной межи. Он схож с однорядной плани-
ровкой, сложившейся в некоторых районах западной 
Белоруссии в связи с сильной нехваткой земли и кото-
рую нельзя считать заимствованием. Вторым, менее 
распространенным видом планировки двора являлась 
свободная застройка, характерная для хуторского типа 
хозяйств, связанная со своеобразием рельефа. 

В заключение следует отметить, что за время прожи-
вания семейских в Забайкалье их строительная культура 
претерпела ряд модернизаций, связанных как с общими 
тенденциями развития строительных технологий, так и с 
некоторыми заимствованиями. В настоящий момент труд-
но определить, в результате чего появился высокий «по-
луподклет» жилища, так как он не характерен и для юж-
новеликорусских традиций, и для построек «сибиряков» в 
Забайкалье. Народная терминологическая вариативность в 
названиях некоторых построек свидетельствует о сохра-
нении средневеликорусских, южновеликорусских и север-
новеликорусских диалектов у переселенцев [24. С. 29]. 

Сегодня народную архитектуру семейских можно 
рассматривать в качестве яркого примера синтеза стро-
ительной культуры разных групп восточных славян, 
получившего свое самобытное развитие, определенное 
как природно-климатическими условиями Забайкалья, 
так и некоторыми социокультурными особенностями 
жизни русских старообрядцев. 
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YARD COMPLEX OF SEMEYSKIE OF TRANS-BAIKAL REGION: CONSTRUCTION CULTURE AND 
TERMINOLOGICAL VARIABILITY. 
Keywords: Semeyskie; Old Believers; Trans-Baikal region; construction culture; ethnocultural interactions. 
In the second half of the 17th century, after Russian Orthodox Church splitting, groups of Old Believers from the European part of Rus-
sia, moved to the Polish-Lithuanian Commonwealth, created places of compact accommodation at Polesia. After incorporation of these 
territories in the 18th century into the Russian Empire these Old Believers began to move to Siberia. Their representatives who have 
founded settlements in the second half of the 18th century in the Trans-Baikal region have received a new ethnonym – “Semeyskie”. 
This research is devoted to generalization of results of the ethnographic expeditions conducted by authors in 2014-2016 years in places 
of compact accommodation of Semeyskie on the area of Tarbagatayskiy and Mukhorshibirskiy districts of Republic of Buryatia, and 
also Krasnochikoysky district of Zabaykalsky Krai. During the research, the national architecture and the related household traditions of 
Semeyskie have been compared with their prototypes of the ethnic environment. In the territory of the Polish-Lithuanian Common-
wealth in its role mainly had been Belarusians. In the Trans-Baikal region the basis of ethnic environment of Semeyskie had been the 
Russian old residents – “Siberians” and Buryats. As a result of the research it is established that in the second half of the 17th century 
the ancestors of Semeyskie introduced in the Polish-Lithuanian Commonwealth construction traditions of the Russian Middle Ages. 
Further, as a result of contacts with local population, they have adopted at it some of construction receptions and terms. Within two and 
a half centuries of residence in the Trans-Baikal region Semeyskie have created their own architectural and economic complex different 
from the one of the Russian old residents – “Siberians”. The originality of planning of the yard the Semeyskie consists in orientation of 
the house relatively the street and the yard. Houses of “Siberians” were constructed only with a narrow facade to the street, and all con-
struction situated in yard depth. The yards were mainly “venochnaya” (wreath looking) planning. In architecture of Semeyskie prevails 
an arrangement of houses with the wide party along the street. During accommodation of Semeyskie in the Trans-Baikal region their 
construction culture has undergone a number of the modernizations connected with the general tendencies of development of construc-
tion technologies, as well as with some loans from ethnic environment. National terminological variability in names of some construc-
tions has influences by the Middle, South and North dialects of the Russian language. Today the national architecture of Semeyskie can 
be considered as an example of the synthesis of construction culture of different groups of East Slavs which has gained the original de-
velopment caused by climatic conditions of the Trans-Baikal region as well by some social and cultural features of life of the Russian 
Old Believers. 
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Как известно, на культуру хакасов немалое влияние 
оказало христианство (православие). Более того, к кон-
цу XIX в. они все официально считались православны-
ми. В связи с этим в церковных и административных 
документах они зачастую обозначались как «крещен-
ные инородцы / татары». 

Вопросы, связанные с христианизацией хакасов, 
привлекали внимание многих исследователей. В рабо-
тах ученых обозначенная научная проблема рассматри-
валась преимущественно в рамках истории обращения 
в православие коренного населения Хакасии. Исследо-
вались объективные обстоятельства этого процесса, а 
также стратегии, формы, методы и этапы. Большое 
внимание при этом уделялось анализу вопросов фор-
мирования структуры церковной организации в ука-
занном регионе. Помимо того, была затронута и тема 
влияния православия на духовную жизнь хакасов, в 
том числе на их мировоззрение и обрядность [1–7]. 

Вместе с тем приходится констатировать и то, что, 
несмотря на достаточную изученность многих граней 
указанной проблематики, вопросы, связанные с анали-
зом непосредственно этнографических изысканий пра-
вославных миссионеров, следует признать практически 
неосвещенными. Характеризуя их труды, отметим 
определенную тенденциозность в их восприятии и ин-
терпретации культуры хакасов (как и других сибирских 
народов). Особенно это касается такого ее проявления, 
как традиционное мировоззрение и ритуальная сфера, 
которые воспринимались ими заведомо как «поганое 
язычество», «языческая фантазия», «народные суеве-
рия и предрассудки», «вековое мракобесие», идолопо-
клонство, поклонение дьяволу, сатанизм и пр. Подоб-
ный предвзятый подход неминуемо приводил к абсо-
лютному упрощению и значительному искажению в 
восприятии и понимании этого сложного и глубинного 
явления. Между тем необходимо признать, что, не-
смотря на всю субъективность оценок, они, тем не ме-
нее, внесли заметный вклад в освещение обозначенной 
темы. Ценность собранных ими данных прежде всего 
определяется их фактологией. В наши дни получить 
подобные сведения ввиду утраты многих черт тради-

ционной культуры, а в отдельных случаях и даже памя-
ти о них, к сожалению, уже не представляется возмож-
ным. Однако они по-прежнему сохраняют свою акту-
альность и в наши дни. На это указывает их востребо-
ванность многими современными исследователями из 
смежных областей гуманитарных знаний – историками, 
этнографами, религиоведами, культурологами, психо-
логами и др. 

Представленная статья посвящена рассмотрению 
вклада в этнографию, в частности в изучение традици-
онного мировоззрения и обрядности хакасов, право-
славного священника М. Александрова. 

Миссионерство, как известно, было ключевым 
направлением служебных обязанностей православного 
духовенства. Многолетний опыт прозелитической дея-
тельности выявил следующий факт. Эффективность и 
глубина внедрения православия в иноэтническую сре-
ду, главным образом в сознание людей, прежде всего 
определялись полнотой знаний об их психологии, об-
разе мышления и ценностях. В соответствующее ин-
формационное поле непременно должны были входить 
данные о жизненных реалиях и интересах обращаемого 
в православие народа и, безусловно, его мировоззрен-
ческие основания. Более того, необходимо было еще и 
практически применить эти знания в духовной практике. 
Именно эта мысль стала одной из ключевых на епископ-
ском соборе, состоявшемся в 1885 г. в г. Казани. Она 
была выражена следующим образом: «Как можно 
научить и просветить людей, о которых мы не знаем, что 
и как они думают, каких укоренившихся суеверий, 
предрассудков, унаследованных исстари держаться? 
Священник должен иметь представление о мыслях ино-
родца как об обыденных предметах, так и о предметах, 
стоящих выше обыденной жизни, о духовном; иначе он 
будет бороться с чем-то неизвестным, а неизвестную 
опасность преодолеть нельзя» [8. 1888. № 6. С. 81]. 

Сформулированный и озвученный на соборе новый 
подход в концепции миссионерства был призван спо-
собствовать выработке особых тактических приемов в 
прозелитизме. В ее основе лежала нацеленность на вы-
работку и применение наиболее эффективных методов 
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и форм взаимодействий с автохтонным населением, 
стремление глубже изучить и проанализировать их 
жизнь во всем ее многообразии. Как показала практика, 
наиболее успешными миссионерами становились те 
священнослужители, которые искренне и глубоко ин-
тересовались жизнью и потребностями сибирских 
народов, принимали самое активное участие в их судь-
бе и помогали в разрешении насущных жизненных 
проблем. Немаловажным в этом деле было и знание 
языка своей иноэтничной паствы. Определенные 
надежды распространялись и на внедрение практики 
христианской проповеди на их родном языке. 

Большие ожидания в миссионерском деле возлага-
лись также и на способы передачи непосредственно 
самого вероучения. Их важнейшими характеристиками 
непременно должны были быть простота и доступность 
в изложении его основных догматов, при этом не ис-
кажающем глубинной сути православного вероучения. 
Безусловно, все это требовало соответствующих об-
ширных знаний и компетентной адаптации основопо-
лагающих религиозных идей к ментальному уровню 
христианизируемых обществ и, главным образом, к их 
базовым жизненным ценностям. Решение поставлен-
ных задач представлялось невозможным без необходи-
мых лингвистических и этнографических познаний. 
Обозначенное требование уже априори вынуждало от-
дельных представителей духовенства обращаться к 
изучению культурных особенностей коренных сибиря-
ков, акцентировать внимание на специфике их психо-
логии, мышления и языка. Подобная установка стала 
мотивирующей для М. Александрова при написании 
указанной работы. Он отмечал, что «с вопросов о про-
свещении язычников (очень немногих) и язычествую-
щих христиан – минусинских инородцев, кроме изуче-
ния и применения к делу языка местных инородцев, 
тесно связан еще вопрос об изучении местным духо-
венством и будущими пастырями в инородческих при-
ходах – религиозного миросозерцания и быта минусин-
ских татар» [8. 1888. № 6. С. 80]. 

Следует признать, что в действительности лиц, в 
полной мере соответствовавших обозначенным крите-
риям, было крайне мало, а тех, кто бы еще и владел 
«инородческим наречием», хотя бы на элементарном 
бытовом уровне вообще, – единицы. Между тем от-
дельные миссионеры, имея многолетний опыт прозели-
тической деятельности среди сибирских народов, знали 
предмет своего исследования не только в теории, но и 
на практике. В результате наиболее энергичным и це-
леустремленным из них в ходе проповеднической дея-
тельности удалось собрать оригинальные и весьма 
ценные этнографические материалы. Из числа наибо-
лее известных исследователей-священнослужителей, 
которые в рамках своей духовной деятельности еще и 
изучали культуру хакасов, следует выделить: Н. Пути-
лова [9, 10], Н.А. Орфеева [11. 1885. № 23, 24], 
М. Александрова [8. 1888. № 6, 8–9, 12–18], Н. Катано-
ва [12], В. Суховского [13], П. Тыжнова [14] и пр. 

Среди историко-этнографических работ названных 
представителей духовенства, пожалуй, одной из наибо-
лее примечательных является труд М. Александрова 
«О религиозном миросозерцании Минусинских ино-
родцев»1. Необходимо заметить, что названный автор – 
один из немногих православных священников, кото-
рый, несмотря на свой духовный сан и обусловленные 
этим твердые и ясные религиозные убеждения, в про-
цессе работы над темой все же стремился следовать 
принципам научной объективности. В отличие от дру-
гих миссионеров, он акцентировал основное внимание 
не на собственной субъективной оценке традиционных 
верований и обрядности хакасов и соответственно их 
разгромной критике, а непосредственно на фактологи-
ческой стороне этого явления культуры. 

Несомненно, следует признать и то, что в исследо-
вании М. Александрова отсутствуют собственные по-
левые материалы. В результате в процессе работы над 
проблемой он вынужденно обращался к полевым этно-
графическим материалам, собранным другими иссле-
дователями, в том числе и миссионерами, например к 
работам Н. Орфеева, В. Вербицкого и пр. В отличие от 
многих своих коллег – православных священнослужи-
телей – при подготовке публикации он постарался 
скрупулезно проработать всю доступную для него ли-
тературу по интересующему вопросу, сделал попытку 
систематизации собранных материалов.  

Так, обосновывая актуальность своего труда, 
М. Александров писал: «Ввиду важности вопроса об 
изучении верований и быта инородцев, мы попытались 
собрать в одно – все, что известно в печати о религиоз-
ном миросозерцании минусинских инородцев. Пусть 
люди, близко стоящие к инородцам, проверят и допол-
нят полученные нами из скудной литературы о мину-
синских татарах данные. Главными источниками для 
определения религиозного миросозерцания минусин-
ских татар нам служили – памятники народной литера-
туры – поэмы и сказки» [8. 1888. № 6. С. 81].  

К сказанным словам добавим то, что в своей работе 
он опирался не только на опубликованные материалы 
по устному народному творчеству хакасов, но также 
использовал историко-этнографические труды и линг-
вистические исследования таких известных ученых, 
как: И.Г. Гмелин, Э. Реклю, М.А. Кастрен, А.А. Шиф-
нер, И.Н. Березин, Н.А. Костров, В.И. Вербицкий, 
Л.С. Чудновский, В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Н.М. Яд-
ринцев, Н.Ф. Катанов и др. Безусловно, названными 
именами в действительности же не ограничивается круг 
исследователей XVIII–XIX вв., в той или иной мере изу-
чавших историю и культуру хакасов. Заметим, что среди 
неупомянутых ученых остались, например, Д.Г. Мес-
сершмидт, И.Г. Георги, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, 
Г. Спасский, А.П. Степанов, Н.С. Щукин и др. Тем не 
менее для священнослужителя, по своей сути не яв-
лявшегося профессиональным исследователем-исто-
риком, опубликовать подобную статью, очевидно, уже 
само по себе было большим достижением. И, несо-
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мненно, данный факт для своего времени выступал 
показателем его высокого уровня образованности, по-
мимо того, демонстрировал достаточную глубину под-
хода в изучении проблемы.  

Невольно обращает на себя внимание и одновре-
менно приятно удивляет то, что в процессе написания 
текста своей объемной статьи он добросовестно при-
держивался этики научного цитирования. Все ссылки 
на труды исследователей и фольклорные материалы им 
были строго соблюдены и выверены. Заметим, что по-
добного этического принципа даже не всегда придер-
живались и придерживаются многие светские авторы в 
прошлом, да и в современности. Данное обстоятельство 
убедительно позиционирует его как серьезного и глубо-
кого исследователя. Безусловно, все это ярко выделяет 
его среди остальных православных священников, в той 
или иной мере занимавшихся изучением традиционного 
быта и верований хакасов в XIX в. 

Труд М. Александрова «О религиозном миросозер-
цании Минусинских инородцев» был опубликован в 
известном в Сибири церковном периодическом изда-
нии – «Енисейские епархиальные ведомости». Необхо-
димо пояснить, что данный журнал являлся ежемесяч-
ным официальным изданием Енисейской духовной 
консистории, который начал издаваться с 1884 г. [5. 
С. 20]. По своему внутреннему содержанию он состоял 
из двух отделов – официального и неофициального. В 
первом отделе размещались документы, имеющие об-
щецерковное значение, а также распоряжения епархи-
ального начальства. Регулярно печатались извлечения 
из отчетов о состоянии епархии и различные темы, свя-
занные с церковнослужителями и духовным образова-
нием. Во втором отделе печатались проповеди, поуче-
ния и речи, а также статьи, посвященные истории 
епархии, ее храмам, святыням, местным святым, отче-
ты и личные наблюдения миссионеров и др. [16]. Заме-
тим и то, что именно в неофициальной части издания в 
разные годы были опубликованы материалы и осталь-
ных вышеназванных священнослужителей. 

Этнографическое сочинение М. Александрова 
представляет собой объемную статью (свыше 1,5 п.л.), 
изданную в 1888 г. отдельными частями на протяже-
нии девяти номеров. Сама авторская постановка темы 
и заявленная цель исследования направлена на рас-
смотрение традиционного мировидения / мировоззре-
ния хакасов. В качестве основного источника, как уже 
было отмечено, выступают фольклорные тексты – 
богатырские сказания (алыптығ нымахтар) и сказки 
(нымахтар), собранные и опубликованные Н.Ф. Ка-
тановым, В.И. Вербицким, Г.Н. Потаниным. Рассмат-
риваемый труд, исходя из структуры и логики изло-
жения, может быть условно дифференцирован на че-
тыре смысловые части. 

В первой главе представлены самые общие сведе-
ния о хакасах, в том числе об их языковой принадлеж-
ности и традиционных верованиях. Не будучи профес-
сиональным исследователем-тюркологом, М. Алексан-

дров всецело опирается на полевые исследования и 
выводы таких известных этнографов и лингвистов, как 
М.А. Кастрен и В.В. Радлов. Он констатировал тот 
факт, что местное население в обозначенное время со-
стояло из четырех основных групп: качинцев, сагайцев, 
койбалов и кызыльцев. Вслед за В.В. Радловым иден-
тифицирует их в качестве «абаканских татар», к кото-
рым причисляет и кызыльцев, но с оговоркой на то, что 
они все же локализованы не в Минусинском, а в Ачин-
ском округе. Характеризуя рассматриваемую этнокуль-
турную общность в рамках концепции упомянутого 
ученого, Александров отмечает ее сложный внутри 
этнический состав: «Абаканские татары произошли, 
вообще говоря, “из самой пестрой смеси племен, но 
долговременное житье бок о бок, друг с другом и оди-
наковость образа жизни сплотило их в одно общее це-
лое”» [8. 1888. № 6. С. 2]. 

Затрагивая языковой вопрос, автор сообщил о том, 
что в настоящий момент все представленные группы 
говорят на тюркском языке, в связи с чем в качестве 
одного из вариантов их идентификации привел такой, 
как «минусинские тюрки» [Там же]. 

Вызывает интерес то обстоятельство, что М. Алек-
сандров в своей работе использовал сравнительно-
исторический метод исследования. В качестве сравни-
тельно-сопоставительного материала он привлек этно-
графические и лингвистические сведения о соседнем и 
родственном хакасам народе – алтайцах (алтайских 
тюрках). Поясняя данный исследовательский подход, 
он сообщал: «Ввиду сходства языка и верований мину-
синских татар с языком и верованиями алтайских ино-
родцев, мы сочли нужным, где нужно, отметить это 
сходство. Алтайские инородцы лучше изучены, чем 
минусинские. Непонятные и отрывочные сведения о 
миросозерцании минусинских инородцев – лучше объ-
яснять более ясными сведениями об алтайских инород-
цах» [Там же. С. 81].  

Рассматривая вопросы, обусловленные языковыми 
особенностями этих народов, он обратился к трудам 
своего коллеги – известного лингвиста и этнографа 
миссионера В.И. Вербицкого, который классифициро-
вал язык «минусинских татар» как принадлежащий к 
«отрасли аладагского наречия», «распространенного в 
Кузнецком округе», т.е. родственный и в целом понят-
ный северным алтайцам, шорцам и телеутам. Исходя из 
обозначенной реалии, на страницах журнала «Енисей-
ские епархиальные ведомости» М. Александров актив-
но призывал священнослужителей Минусинского и 
Ачинского округов к широкому применению этно-
лингвистических наработок алтайского миссионера для 
популяризации христианства и более эффективной 
проповеднической деятельности среди коренных жите-
лей: «Это знать весьма важно нашим миссионерам и 
священникам инородческих приходов Минусинского 
округа, потому что, по заявлению Вербицкого, алтай-
скими миссионерами язык алтайцев изучен достаточно; 
они составили грамматику этого языка и сравнитель-
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ный подробный словарь всех наречий и подречий ал-
тайских и аладагских. Желающие могут воспользовать-
ся трудами алтайской миссии для целей более успеш-
ного просвещения наших минусинских инородцев» [8. 
1888. № 6. С. 80]. Заметим, что в то время для миссио-
неров незнание языка местных жителей выступила 
острой, а в отдельных случаях и непреодолимой про-
блемой ввиду того, что в подавляющем своем боль-
шинстве хакасы, особенно проживавшие в отдаленных 
поселениях – аал’ах, абсолютно не владели русским 
языком. 

М. Александров, следуя выводам, сформулирован-
ным в результате проведенных полевых исследований 
П.С. Палласа и В.В. Радлова, констатирует факт того, 
что основная масса хакасов лишь формально считаются 
крещенными. В действительности же они все еще оста-
вались убежденными приверженцами и практиками сво-
их традиционных верований и обрядности. Изучая и 
постепенно углубляясь в данную тему, он вынужден 
констатировать следующую реалию. Несмотря на нали-
чие отдельных работ, вопросы, связанные с традицион-
ной культурой и бытом хакасов, на тот период все еще 
остаются слабо изученными [Там же. С. 81]. 

Следуя поставленной цели – воссоздать перед чита-
телями более полную картину архаичных религиозно-
мифологических представлений этого народа и соот-
ветственно по возможности заполнить недостающие 
лакуны, как уже было сказано, он активно привлекал 
алтайские этнографические материалы. Отметим, что 
на тот момент они были гораздо шире представлены в 
исторической и публицистической литературе. Обос-
новывая применяемый им метод сравнительно-
исторической реконструкции, М. Александров, прежде 
всего, исходил из исторической общности указанных 
народов, что находило свое отражение в чрезвычайной 
близости и сходстве их культур, образа жизни, языка и 
миропонимания. Он давал следующую краткую харак-
теристику их мировоззренческим системам: «Хотя сведе-
ния относительно религиозных верований и суеверий 
инородцев Минусинского округа не полны и отрывочны; 
однако, сопоставляя их с наиболее тщательно исследо-
ванным религиозным миросозерцанием алтайских ино-
родцев, во многих отношениях сходных с инородцами 
минусинских степей, мы можем предположить, что веро-
вания минусинских татар – пантеизм и политеизм: у них 
есть обоготворенная природа, бестелесные духи и боги-
герои» [Там же. № 8–9. С. 94]. 

Далее, анализируя систему мировоззрения хакасов, 
автор не без оснований выявляет в нем наличие дуали-
стических представлений. Светлое начало представле-
но в лице Худа’я – доброго божества, обитающего на 
небе. А темное – Эрлик-ханом (Айна хан) – злое боже-
ство, локализованное в подземном мире. Представлен-
ные сведения совершенно точно соответствуют кон-
цепции традиционного мировидения хакасов, согласно 
которой весь земной мир, а значит, и сам человек на 
протяжении всей своей жизни находится под постоян-

ным воздействием этих двух противоположных сил. 
При этом в религиозно-мифологическом сознании 
народа дихотомия добра и зла все же не имеет полной 
абсолютизации. Верующие в равной мере вынуждены 
были взаимодействовать с двумя началами. Особое 
положение в этой мировоззренческой системе отводит-
ся духам-хозяевам природных объектов, в частности 
духам гор – тағ ээзi. Общей и чрезвычайно лаконич-
ной характеристикой религиозно-мифологической кар-
тины мира хакасов завершается первая часть его рабо-
ты [8. 1888. № 8–9. С. 94–95]. 

Вторая часть статьи М. Александрова посвящена де-
тальному рассмотрению культа Худа’я у хакасов, а так-
же представлениям о небожителях. Автор, используя 
результаты лингвистических исследований Н.Ф. Ката-
нова, сообщил об древнеиранских корнях этого терми-
на, обозначающего понятие «Бог». При этом он обра-
тил внимание на то, что в культуре хакасского народа 
представленная дефиниция имеет своеобразное пони-
мание [Там же. С. 95–97]. В своей глубинной сути она 
разительно отличается от идеи Бога, представленной в 
русском православном мировосприятии. Так, в тради-
ционном сознании хакасов под словом Худай было 
принято понимать, во-первых, персонифицированную 
высшую светлую силу, нередко именуемую также 
«Улуғ Худай» – ‘Великий / Старший Бог (Всевышний)’ 
или «Ах Худай» – ‘Белый / Светоносный Бог’. Отметим 
и то, что в мышлении народа Худай все же не обладает 
природой Абсолюта. Его сакральные возможности 
весьма ограничены. Для разрешения определенных 
жизненно важных задач он обращается к посторонней 
помощи, чаще к услугам избранных людей (в фолькло-
ре это земные богатыри – алып’ы). Во-вторых, лексему 
Худай хакасы часто применяют для обозначения иных 
небесных божеств, стоящих рангом гораздо ниже Улуғ 
Худа’я. Причем обозначенный термин неразрывно упо-
требляется с такими числительными, как: семь – ‘читi’ 
(Читi Худай) и девять – ‘тоғыс’ (Тоғыс Худай). Худа’и, 
таким образом, представляют собой своеобразную 
иерархию высших небесных сил. М. Александровым 
было подмечено и то, что синонимом к слову «Худай» 
нередко выступает «Чайаан» – ‘Творец’, которое 
обычно выступает в качестве эпитета. Данная реалия, 
безусловно, нашла отражение в языковой картине мира 
хакасов, например «Чайаан Худай» – ‘Бог-творец, со-
здатель’, «Ӧӧркi Чайаан» – ‘Всевышний’, «Чоғархы 
турған Тоғыс Чайаан» – ‘Живущие на небе девять бо-
гов-творцов’ [17. С. 925], «Чир Чайаан» – ‘Творец зем-
ли’, «Читi Чайаан» – ‘Семь творцов’ и др. Этот термин 
одинаково часто используется как в обыденной речи, 
так и в произведениях устного народного творчества. 

В русле интерпретации рассматриваемых религиоз-
но-мифологических персонажей, предложенной 
Г.Н. Потаниным, М. Александров был склонен видеть 
в них олицетворение отдельных небесных светил, в 
частности «Созвездие Большой Медведицы». Помимо 
того, он отметил еще и сакрализацию солнца и луны, 
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которые осмыслялись хакасами как персонифициро-
ванные божества. В их отношении была сформирована 
специальная обрядность [8. 1888. № 8–9. С. 95–96; 
№ 12. С. 155]. 

Исследователь совершенно верно подметил такую 
особенность традиционных представлений хакасов о 
сверхъестественных существах, как их антропоморфи-
зация: «Место жительства и образ жизни добрых богов 
в сказках минусинских татар представляется слишком 
человекообразно» [Там же. С. 97]. Действительно, в 
религиозно-мифологическом мышлении народа Худай, 
как и другие представители Верхнего – небесного ми-
ра, наделяются антропоморфными чертами. Причем не 
только их внешний облик, но и вся их система жизне-
деятельности является своеобразной калькой человече-
ского бытия. Более того, подобное суждение перено-
сится на все сферы мироздания. В дальнейшем эту осо-
бенность мировосприятия подтвердили и сибирские 
этнографы, сообщавшие о том, что «в мифологии тюр-
ков Южной Сибири оба мира, «небесный» и «подзем-
ный», – копии с одной матрицы – «среднего мира». В 
них реальный мир дважды повторяет себя, в первом 
случае абсолютизируя положительное, а во втором – 
отрицательное начала, уравновешивающие друг друга 
в общей картине мира» [18. С. 16]. 

В третьей части своей работы М. Александров до-
статочно подробно останавливается на воззрениях ха-
касов о Среднем – земном мире [8. 1888. № 13. С. 179–
183; № 14. С. 198–201]. Сравнивая их представления с 
алтайскими, он приходит к выводу об их чрезвычайной 
схожести, относительно чего сообщает, что «природа 
обоготворяется минусинскими татарами, как и алтай-
цами. По верованиям тех и других, у каждой долины, 
горы, реки есть свой дух – эзе» [Там же. № 13. С. 179]. 
Отметим полное соответствие этих утверждений тра-
диционным взглядам народа, согласно которым Сред-
ний мир населяют земные люди и духи (ээзi): хозяева 
гор – тағ ээлерi, воды – суғ ээлерi, огня – оттың ээзi / 
от ине и пр. По верованиям хакасов, они, находясь в 
непосредственной близости от людей, оказывают на них 
наибольшее влияние. Причем характер их воздействия – 
положительный или отрицательный, во многом опреде-
ляется самим человеком, главным образом его мысли-
тельной, речевой и поведенческой активностью. Заме-
тим, что к подобной же мысли, на примере духа-хозяина 
гор / тайги, пришел и представленный автор, писавший, 
что «горные духи скорее добрые существа, чем злые. 
Злыми они разве являются по отношению к людям не-
благодарным или к тем, которые во время охоты ходят 
шумно по лесу, тем тревожат горного духа и показывать, 
значит, к нему непочтенье» [Там же. С. 180]. 

Исследователь обратил особое внимание и на раз-
витый культ гор у хакасов: «Почему-то горные духи 
некоторыми инородцами чествуются, как покровители 
рода» [Там же]. Данная мысль совершенно точно под-
тверждается этнографическими реалиями. Согласно 
хакасским поверьям, горные духи воспринимались в 

качестве мифических предков и покровителей родов, в 
связи с чем каждый сӧӧк (род) в летнее время у своей 
родовой святыни с разной периодичностью совершал 
обряд жертвоприношения родовому духу-хозяину го-
ры – тағ тайығ. Причем ритуал отправлял исключи-
тельно лишь шаман. 

Не прошли мимо исследовательского взора 
М. Александрова и такие составляющие религиозно-
мифологической системы хакасов, как почитание 
тӧс’ов – семейно-родовых и иных духов, изображае-
мых в виде идолов [8. 1888. № 14. С. 198]. Сверхъесте-
ственные существа и олицетворяющие их фетиши си-
бирских народов обычно воспринимались русскими в 
качестве языческих идолов «нечистой силы» и обычно 
обозначались словом «шайтаны». Тӧс’ы размещались 
как внутри жилища, так и за его пределами [19]. 

Помимо того, автором были отмечены и тотемисти-
ческие представления хакасов: «У минусинских ино-
родцев находят следы почитания животных и растений. 
Объяснением некоторых случаев такого рода чествова-
ния могут служить предания относительно происхож-
дения некоторых инородческих родов и колен от жи-
вотных, птиц или даже деревьев» [8. 1888. № 14. 
С. 198–200]. В свете изучения сакральных объектов 
земного пространства был рассмотрен и культ почита-
ния каменных изваяний. Автор, ссылаясь на материалы 
Д.А. Клеменца, пишет, что «современными минусин-
скими татарами оказывается религиозное почитание 
вообще каменным бабам» [Там же. С. 201]. Большое 
внимание им уделено изучению верований и обрядно-
сти, связанной с Улуғ Хуртуях Тас – ‘Великой камен-
ной бабушкой’. 

Последняя, четвертая часть посвящена подробному 
рассмотрению представлений хакасов о Нижнем – под-
земном мире и его обитателях, а также воззрениям о 
душе человека. Здесь подтверждается факт того, что 
рассматриваемое пространство обладает большим сход-
ством со Средним – земным миром. В связи с чем автор 
констатировал, что «подземное царство имеет свои го-
ры, степи, реки, моря и проч. Значит, в изображении 
подземного царства инородцы пользуются картинами 
земного видимого мира» [Там же. № 15. С. 217]. При 
этом указывается его многослойность. Число подземных 
ярусов достигает семнадцати [Там же]. 

Сообщается, что главными персонажами – жителя-
ми Нижнего мира – выступают злые духи во главе с 
Эрлик-ханом и души умерших людей. Между тем 
М. Александров, используя в своей работе материалы 
Н. Орфеева, вслед за ним допускает ошибку в интер-
претации суждений хакасов об Эрлик-хане, айна, шай-
тане. Она заключается в том, что обозначенные сверхъ-
явственные существа рассматриваются им в качестве 
разных и самостоятельных лиц [Там же. № 15, 16, 17, 
18]. Так, выражая данную мысль, он пишет: «Подзем-
ных духов, как это можно заключить из имеющихся у 
нас под руками данных, великое множество, из них 
особенно выделяются, как главные злые духи, айна, 
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эрлик-хан и шайтан. Относительно первых двух из-
вестно, что они под своим начальством и в своем рас-
поряжении имеют подчиненных второстепенных злых 
духов. Это же, пожалуй, нужно сказать и относительно 
шайтана. Кроме данных, заключающихся в самой ми-
фологии минусинских татар, основанием считать айну, 
эрлик-хана и шайтана главнейшими из злых божеств 
может служить сравнение религии минусинских татар 
с религиями других шаманистов» [8. 1888. № 15. 
С. 217–218].  

На самом же деле, как свидетельствуют данные ре-
лигиозно-мифологических представлений хакасов, 
владыкой подземного мира выступает лишь Эрлик хан 
[20]. Он имеет семь / девять помощников, также име-
нуемых эрликами. В шаманской поэзии его также 
называли «Адам / Адазы» – ‘Отец’. Нередко употреб-
ляли и такой эпитет, как «Айна хан» – ‘Царь злых ду-
хов’. Заметим, что непосредственно сам термин айна 
не был строго привязан к одному религиозно-
мифологическому лицу. Он распространялся на всю 
категорию зловредных духов независимо от локализа-
ции. Слово «шайтан» не имело внутри этнического 
распространения и в основном использовалось лишь 
русскими для обозначения разнообразных персонажей 
хакасского пандемониума [Там же]. 

М. Александров останавливается и на рассмотрении 
мифологических сюжетов с такими персонажами Ниж-
него мира, как: ведьма Хуу Хат, исполинская рыба – 
Кир Палых и многоголовое чудовище – Чельбиген. По-
мимо того, автор касается и вопроса о посмертной 
судьбе умерших и идеи воздаяния, описывая картину 
мучения душ людей в аду [8. 1888. № 18. С. 266–271]. 

Исследователь в своей работе, безусловно, не смог 
пройти мимо фигуры шамана и его обрядовой деятель-
ности. Была затронута тема шаманской атрибутики, в 
частности бубна. В результате изучения данного во-
проса он пришел к справедливому выводу о том, что в 
этом культовом предмете в художественной форме 
получили воплощение представления хакасов о миро-
здании и его обитателях [Там же. № 14. С. 199]. 

Священник М. Александров, подытоживая свое по-
вествование, констатирует: «Из собранного в этой ста-
тье материала видно, приблизительно, насколько велик 
сонм богов – высших и низших, населяющих небо, 
землю и преисподнюю; сколь много разных духов и 
чудовищ, требующих жертв, умилостивления, задабри-
вания. Злые божества и их служители, чудовища, наво-
дят на инородца суеверный панический страх» [Там 
же. № 18. С. 270].  

Следует отметить, что в конце своей работы он все 
же не смог полностью отойти от миссионерского под-
хода при изложении этнографических материалов. 
Очевидно, что это было и невозможно при их публика-
ции в религиозном издании. Автор-священно-
служитель, вопреки стремлению к научности в освеще-
нии обозначенной темы, как основной вывод своего 
труда считает традиционное мировоззрение хакасов язы-

ческим суеверием и «болезней души человеческой», для 
исцеления которой призывает обратиться в православие. 
Он завершает свой труд в духе пастырского наставления: 
«История показывает, что суеверный страх к разным 
злым существам, созданным языческою фантазией, не 
скоро вытесняется даже христианским мировоззрением. 
Отсюда видно, какого внимания пастырей заслуживают 
суеверия инородцев» [8. 1888. № 18. С. 270–271]. 

Итак, представленный материал позволяет сделать 
вывод о том, М. Александров на фоне многих предста-
вителей местного духовенства отличался высоким 
уровнем образования и исследовательскими способно-
стями. Обращаясь к изучению традиционного мировоз-
зрения хакасов, он прежде всего ставил главной целью 
сделать миссионерскую деятельность наиболее резуль-
тативной. Существенным препятствием в утверждении 
хакасского населения в православной вере, как показы-
вала действительность, выступало их нежелание отка-
заться от веры предков, которую те исповедовали на 
протяжении столетий.  

Как известно, чтобы эффективно бороться с каким-
либо явлением, надо прежде всего обладать наиболее 
полными знаниями о нем. Однако реалии на тот мо-
мент были таковы, что православное духовенство, да и 
сама этнографическая наука, обладало лишь отрывоч-
ными, весьма скудными и разрозненными сведениями 
об этом культурном явлении. Автор посредством си-
стематизации фактических сведений разных исследо-
вателей по этой проблеме сделал попытку заполнить 
образовавшуюся лакуну. Для решения поставленной 
цели довольно успешно был использован метод срав-
нительно-исторического анализа, привлекая материалы 
по алтайской этнографии. 

Рассматриваемая статья М. Александрова, по сути, 
явилась одной из первых этнографических работ 
XIX в., в которой относительно полно была воссоздана 
картина мира хакасов. На основе обобщения и анализа 
имеющегося в его распоряжении материала им совер-
шенно справедливо была выделена вертикальная мо-
дель мироздания, состоящая из трех основных сфер: 
Верхней (небесной), Средней (земной) и Нижней (под-
земной). Он достаточно подробно проанализировал 
представления об обитателях каждой из этих частей 
мироздания и ритуальном сопровождении, связанном с 
ними. Отметим, что подобной схемы анализа традици-
онного мировоззрения в дальнейшем практически 
неукоснительно придерживались и последующие ис-
следователи данной темы.  

Таким образом, своей работой священник внес зна-
чительный вклад не только в миссионерскую деятель-
ность, но и в этнографическое изучение культуры хакас-
ского народа. Несмотря на то что изучение его традици-
онного мировоззрения им было осуществлено сквозь 
призму христианского мировидения, в определенной 
мере эта работа способствовала установлению инфор-
мационного контакта между коренным и русским право-
славным населением обозначенного региона. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 В работе А.Н. Гладышевского «К истории христианства в Хакасии» [5. С. 44] сообщается, что авторство данной работы принадлежит свя-
щеннику В. Суховскому. Однако в действительности статья была опубликована под фамилией М. Александров. Данное противоречие иссле-
дователь никак не объяснил и не привел никаких убедительных доводов в доказательство своего утверждения. Отметим и то, что он также 
допускает ошибку, приписывая статью «Остатки языческой обрядности у кивинских инородцев» В. Суховскому [5. С. 44; 15. С. 296–300]. Хотя 
на самом деле она была подготовлена другим миссионером – Петром Суховским. Все это дает основания предполагать, что М. Александров – 
это все же не псевдоним Василия Суховского, а совершенно иной автор. К сожалению, более подробных сведений о нем к настоящему време-
ни обнаружить не удалось. 
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THE TRADITIONAL WORLDVIEW OF THE KHAKAS IN THE STUDY OF THE ORTHODOX PRIEST 
M. ALEKSANDROV. 
Keywords: Khakas; Christianization; missionaries; proselytizing; traditional outlook; ritual; folklore. 
The aim of the article is to study the little-known ethnographic work of the Orthodox priest M. Aleksandrov “On the Religious 
worldview of the Minusinsk Natives”. To achieve this goal, the following tasks were set: identification of motivation and methods of 
studying the traditional outlook and ritual practice of the Khakass people, analysis of the source base that served to write the indicated 
work and the characteristics of the main research results. The chronological scope of the study is limited to the second half of the 19th 
century - the time when the very study of the spiritual culture of this people was done. The work is based on an integrated, system-
historical approach to the study of the past. The research method based on historical and ethnographic methods - scientific description, 
concrete historical and relict. In the process of studying this cultural phenomenon, he used and systematized extensive ethnographic 
materials: historical, ethnographic and folklore (heroic legends - alypty nymkhtar and fairy tales - nymakhtar). To achieve the goal, he 
was one of the first to use a comparative-historical method of investigation. As a comparative material he attracted ethnographic and 
linguistic information about the neighboring and related Khakass people - the Altaians (Altai Turks). Because of the analysis, the fol-
lowing conclusions can be drawn: 1) Missionary activity in Khakassia by the end of the 19th century reached its peak, during which 
almost all the indigenous population converted to Orthodoxy; 2) Along with this, the degree of penetration of this creed into the con-
sciousness of local residents and their spiritual practice can be characterized as superficial. This reality explained mainly by the adminis-
trative approach in the process of their Christianization. In turn, this contributed to their indifference to the religion imposed from above. 
Christianized Khakass, in fact, remained a pagan, adhering to traditional religious and mythological beliefs; 3) The Russian Orthodox 
Church used a new strategy to improve the efficiency of proselytizing activities among the indigenous people. Clergymen try to study 
their language and culture more deeply, including, traditional outlook and ritual. The received knowledge called to help in the spiritual-
educational activity among the “aliens” and significantly increase its effectiveness; 4) Within the framework of this missionary installa-
tion, the priest M. Alexandrov conducted the study of the marked topic; 5) His work “On the religious worldview of the Minusinsk Na-
tives” was one of the first ethnographic studies of the XIX century, in which the picture of the Khakass world was recreated purposeful-
ly and relatively full and structural. Author’s development of the analysis of the traditional world outlook was later widely used by sub-
sequent researchers of this problem; 6) By his work, this priest made a significant contribution not only to missionary work, but also to 
ethnographic study of the culture of the Khakass people. Despite the fact that the study of its traditional worldview was carried out 
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through the prism of the Christian worldview, to some extent this work contributed to the establishment of information contact between 
the indigenous and Russian Orthodox population of the designated region. 
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Мыслитель и проповедник отец Александр Мень 
был незаурядным, выдающимся человеком. И по ши-
роте и глубине личности, и кругозора. А. Мень живо 
интересовался окружающим миром, наукой, его небез-
основательно называют последним энциклопедистом 
XX в. Среди множества литературы, посвященной ре-
лигиозной проблематике, его семитомная «История 
религии» (шеститомник, объединенный в серию «В 
поисках Пути, Истины и Жизни», плюс седьмой том 
«Сын Человеческий», первый вариант которого 
А. Мень написал в 15 лет). История религии впервые 
была опубликована за рубежом почти полвека назад, 
затем постепенно была издана и на родине. До настоя-
щего времени она остается яркой и хрестоматийной, 
хотя и не бесспорной, работой, которую не обойти 
вниманием тем, кто интересуется вопросами истории 
религии. 

В этом деле о. Александр считал себя продолжате-
лем В. Соловьева, ставшего одним из первых, кто 
намеревался создать обобщающий труд по истории 
религии. Соловьев считал объяснение «древних рели-
гий» необходимым, поскольку «без этого невозможно 
полное понимание всемирной истории вообще и хри-
стианства в частности» [1. С. 12]. В. Соловьеву не уда-
лось полностью реализовать свой план. Отмечая даль-
нейшие работы в этом направлении, о. Александр вы-
деляет епископа Хрисанфа (Религии Древнего мира в 
их отношении к христианству: в 3 т. СПб., 1873–1875), 
А. Введенского (Религиозное сознание язычества. М., 
1902), прот. А. Клитина (История религии. Одесса, 
1911), прот. Н. Боголюбова (Философия религии. Киев, 
1918), о. А. Ельчанинова (М., 1911) [Там же], Н. Бердя-
ева (Наука о религии и христианская апологети-
ка, 1927). Из этих трудов завершенным оказался только 
очерк о. А. Ельчанинова, кратко осветивший важней-
шие моменты религиозной истории. 

Отцу Александру свой труд удалось завершить. 
Главную цель своей работы он сформулировал так: «по 
возможности доступно изобразить драматическую кар-

тину духовной истории» [1. С. 12]. Под картиной ду-
ховной истории здесь, очевидно вслед за идеей 
В. Соловьева, он подразумевает обобщающую картину 
всемирной истории религии, которую описывает, воссо-
здавая в свете целостного христианского миросозерца-
ния и опираясь на богатое наследие богословской и 
научной мысли. Свой труд о. Александр рассматривает 
как своего рода попытку религиозно-философского и 
исторического синтеза [Там же. С. 13]. А. Мень подчер-
кивает, что «читатель не найдет здесь ничего такого, что 
не опиралось бы на первоисточники и на выводы совре-
менных исследований» [2. С. 15].  

Богатая источниковая база, к которой он обращается, 
размышляя над каждым из рассматриваемых вопросов, 
является несомненным достоинством работы. Также и 
реализованная установка (пусть и не всегда последова-
тельная) на вчувствование в другой опыт, в духовность, 
миры иных религиозных культур. Свою, по сути, фено-
менологическую установку он тщательно описывает. 
«Не следует забывать, что сфера религиозная – совер-
шенно особая сфера. Без проникновения в самый дух 
вероучений, без частичного отождествления себя с их 
исповедниками невозможно ничего понять в сущности 
религий. Только путь внутреннего сопереживания, когда 
мы будем искать истину вместе с анимистом, буддистом 
или греческим мыслителем, поможет нам уловить под-
линную динамику религий, подготовивших мир к явле-
нию Богочеловека. Движение к этому центру, или выс-
шей точке, представляет собой поистине захватывающее 
зрелище; следя за ним, мы сможем глубже понять и 
смысл самого христианства. То, что было поисками Пу-
ти, Истины и Жизни, дает возможность по-новому 
взглянуть на Евангелие, увидеть его в широкой мировой 
перспективе» [1. С. 13].  

А. Мень обоснованно полагает, что такой подход для 
православного священника, проповедника не останется 
без критики и претензий. В какой-то мере, и это не уди-
вительно, идея диалога как способа поиска новых смыс-
лов и в настоящее время встречает сопротивление, когда 
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речь заходит о практике межконфессиональных иссле-
дований и отношений. 

Основателем и классиком такого видения диалога 
был старший современник А. Меня М.М. Бахтин, на 
которого, в свою очередь, повлияло знакомство с фи-
лософским наследием М. Бубера. М. Бубер понимает 
бытие как диалог между Богом и человеком, человеком 
и человеком и человеком и миром. Истинное бытие для 
него не существует вовне, оно появляется между лич-
ностями Я и Другого. «По ту сторону субъективного, 
по эту сторону объективного, на узкой кромке, где 
встречаются Я и Ты, лежит область Между… Здесь 
намечается то истинное Третье, познание которого по-
может человеческому роду вновь обрести подлинную 
личность и учредить истинную общность» [3. С. 155].  

М.М. Бахтин, исследуя возможности общения с тек-
стом и через него со всем миром бытия автора и его ге-
роя, пришел к идее диалога как единственно возможного 
способа понимать и существовать посредством этого 
понимания. Первый обстоятельный разбор сущности 
диалога он осуществил в «Проблемах поэтики Достоев-
ского» (1929 г., первоначально эта работу М. Бахтин 
назвал «Проблемы творчества Достоевского»).  

«Идея живет не в изолированном индивидуальном 
сознании человека, – оставаясь только в нем, она вы-
рождается и умирает. Идея начинает жить, то есть 
формироваться, развиваться, находить и обновлять 
свое словесное выражение, порождать новые идеи, 
только вступая в существенные диалогические отно-
шения с другими чужими идеями» [4. С. 99]. Любое 
познание является диалогическим, потому что оно не-
возможно без контекста исторических эпох, познающе-
го и познаваемого (и тот и другой мыслятся 
М.М. Бахтиным как субъекты). В ходе понимания про-
исходит спор-согласие между различными контекста-
ми – «активно-диалогическое понимание» [5. С. 381]. 
При соприкосновении мышлений собеседников в со-
знании обоих рождается нечто новое, новые смыслы. 
М.М. Бахтин в диалоге видит также единственную 
возможность преодолеть дисгармоничность взаимоот-
ношений Я и Другого. 

Понимание диалога А. Менем созвучно идеям 
М. Бубера и М.М. Бахтина. Всех троих диалогистов 
объединяет восприятие диалога как формата познания. 
Также они осмысляют диалог как качественный способ 
существования знаний и идей, а о. Александр развивает 
эту мысль дальше, видя в диалоге и качественный спо-
соб существования личностей (наиболее ярко об этом 
он высказывается, иллюстрируя примерами свои лек-
ции, беседы и проповеди). Помимо коммуникативной 
ценности, значительное место в его восприятии диало-
га отводится отношению к нему как к методу познания, 
подлинный диалог далеко не исчерпывается понятиями 
разговора, беседы и т.п. Это контакт, вступая в кото-
рый участники пытаются понять другую сторону, из-
бавляясь от стереотипов, ярлыков, мифов. Его необхо-
димыми условиями, принципами являются открытость 

и уважение к другому, что дает шанс понять это инако-
вое через узнавание позиции «другого», попытку 
«взгляда на мир» с этой другой позиции. Даже если это 
является политически, идеологически не выгодным для 
сторон. Этот метод о. Александр обозначает как «ча-
стичное отождествление себя с их [других вероучений] 
исповедниками», «путь внутреннего сопереживания». 
Самоценность диалога при таком подходе состоит в 
том, что посредством равноправного диалога его 
участники, являясь активными субъектами, могут вос-
полнить друг друга (Другого) там, где без взгляда со 
стороны, извне, сами себя увидеть не могут. 

А. Мень подчеркивает, что его исследование – это 
не узкоспециальный труд, и менее всего – учебное по-
собие. Оно задумывалось скорее в духе повести или 
даже поэмы [2. С. 15], о чем, бесспорно, свидетель-
ствует блестящий стиль, каким оно написано. Также 
о. Александр составляет списки литературы, «чтобы 
тот, кто заинтересуется предметом, мог самостоятельно 
в него углубиться» [1. С. 13]. То есть по формальным 
признакам труд может быть сопоставим с учебным по-
собием. Так встает вопрос: какую цель преследует ав-
тор, убеждая читателя не воспринимать работу как 
учебное пособие? Говоря о том, что работа – не учеб-
ник, что автору хотелось бы, чтобы она не была вос-
принята просто как повесть о далеком прошлом, 
А. Мень выходит на еще одну задачу, даже сверхзада-
чу, к достижению которой он приложил усилия, а итог 
зависит от читателя. «Как бы ни изменялся мир, есть 
проблемы, которые всегда будут волновать людей. По-
иски, ошибки и духовные прозрения человечества не 
могут оставить нас равнодушными, особенно сейчас, в 
эпоху кризисов, разочарований и новых жестоких за-
блуждений. Сегодня для многих наступает время сде-
лать внутренний выбор. И высшей наградой для автора 
было бы сознание того, что встреча с далекими пред-
шественниками хотя бы в чем-то помогла нашим со-
временникам в их поисках Пути, Истины и Жизни», – 
пишет он [2. С. 16].  

По замыслу о. Александра, обобщающий труд об 
истории духовных исканий в контексте всемирной ис-
тории призван помочь читателю в формировании це-
лостной картины мира, заполнить лакуны в знаниях 
или связать имеющиеся с представлениями о духовной, 
внутренней жизни людей и обществ. Побуждая таким 
образом уже читателя к вдумчивому, не формальному 
отношению к истории и историческим фактам, а вчув-
ствованию в исторические ситуации, глубокому 
осмыслению. К диалогу с представляемым текстом, и 
через примеры и аналогии, выстраиваемые автором, – к 
диалогу, познанию описываемых в нем духовных куль-
тур, через который, по «идеальной» цели, или, может 
быть, мечте о. Александра, читатель дойдет и до внут-
реннего диалога и, поразмыслив над духовными поис-
ками предшественников, задумается и над собствен-
ным мировидением и духовными поисками или их от-
сутствием. 
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Выделяя основные цели о. Александра в работе над 
Историей религии, получаем целостную картину. Это, 
во-первых, логически завершенное и выраженное про-
стым и ясным языком описание духовных исканий, 
мировой истории религии. Во-вторых – работа, отве-
чающая представлениям о научном исследовании, опи-
рающаяся на научную литературу и источники, работа, 
в которой источники приводятся читателю для воз-
можности самостоятельного ознакомления. 

Рассмотрим подход о. Александра к интерпретации 
исторического процесса подробнее и выявим специфи-
ческие его черты. Постараемся обозначить основные 
границы историчности в его работе. В первую очередь 
стоит отметить фундаментальность подхода о. Алек-
сандра к истории религии. Все события истории для не-
го взаимосвязаны, настоящее имеет истоком прошлое, 
но и может быть до определенной степени предвидимым 
в нем. Главные вопросы, наиболее волнующие людей, 
одинаковы. На всю историю духовных исканий челове-
чества А. Мень смотрит с позиции линейного восприя-
тия истории, в котором христианство, Новозаветная ис-
тория являются направляющей осью и сутью всего 
остального исторического процесса: «...в христианстве 
завершился длительный всемирно-исторический про-
цесс религиозных исканий человечества» [1. С. 10].  

А. Мень убежден в надмирности истоков христиан-
ства и самого процесса его возникновения и распро-
странения: «Не человеческой, а Божественной Вестью 
вошло Евангелие в поток исторического бытия» [Там 
же. С. 11]. Он подчеркивает направленность историче-
ского процесса, телеологическое понимание религиоз-
ной истории позволяет ему выделять этапы мировых 
духовных исканий, видя их итогом христианство. Ито-
гом и хронологическим, и смысловым, приняв который 
некоторые «потом отступились. Но идти миру было, в 
сущности, уже некуда. Оставалось лишь снова и снова 
повторять блуждания, которые увлекали человеческий 
дух в дохристианские времена. Отход от Христа на 
деле означал возврат к Будде или Конфуцию, Заратуст-
ре или Платону, Демокриту или Эпикуру» [Там же]. 

При таком подходе к истории религий из нее выпа-
ла история ислама (если не считать некоторых упоми-
наний), центральным сюжетом повествования об исто-
рии духовных исканий становится религиозная история 
народа Израиля. Здесь метод диалога подошел к своей 
границе, которая есть у него, как и у любого другого 
метода познания. В данном случае она определяется 
степенью открытости сторон и способностями абстра-
гирования от собственного мировидения при анализе, 
«вчувствовании» в позицию, мировидение другой сто-
роны диалога. И в этом вопросе, при всей своей откры-
тости к другому, о. Александр остается православным 
священником и проповедником, выделяя стержнем 
истории духовных исканий человечества именно 
иудео-христианскую культуру. 

Это, с одной стороны, представляется весьма орга-
ничным для его личности, но с другой – подчас приво-

дит его к выводам, выходящим за рамки научного по-
знания. Описание процесса эволюции религии о. Алек-
сандром основывается на библейской схеме. Для кар-
тины мира А. Меня этот подход естествен, он его не 
раз проговаривает, например: «Откровение Ветхого 
Завета уникально, даже если смотреть на него просто 
как на одну из древних религий. Только здесь звучит 
голос единого, надмирного и одновременно всеобъем-
лющего и личного Бога. Если предвосхищение Еванге-
лия можно найти у многих философов и учителей, то 
единственными Его предтечами в прямом смысле сло-
ва были пророки Израиля» [2. С. 13].  

В представлении о. Александра о многообразии ре-
лигиозных культур и их динамике совмещаются под-
ход эрудита, задумывающегося об их истории и осо-
бенностях, и священника, настолько убежденного в 
идеалах своей веры, что в этом многообразии он видит 
«не скопище заблуждений, а потоки рек и ручьев, не-
сущих свои воды в океан Нового Завета» [1. С. 14] – 
именно стремление к Творцу, к вере, исповедуемой им 
самим.  

Начало истории религии как истории религий, по 
мнению А. Меня, определено моментом грехопадения, 
в результате которого между человеком и Богом возни-
кают отчуждение и стремление к восстановлению уте-
рянной связи. На многочисленных этнографических 
примерах А. Мень демонстрирует, как в сознании че-
ловека на ранних этапах истории живое чувство Бога 
все более заглушалось натуралистическими культами, 
вытеснялось язычеством и магизмом. Магизм усматри-
вал во Вселенной некие неизменные законы и силы, 
овладение которыми сулило человеку благоденствие. 
Подлинная же религиозная жажда была ему чужда. 
Однако стихия магизма не смогла окончательно за-
хлестнуть человека, искру Божию в нем, и постепенно 
Единый Бог начинает возвращаться в его сознание 
[Там же. С. 237–238].  

Представление А. Меня о развитии религии согла-
суется с теорией прамонотеизма, которую начали 
обосновывать Ф. Шеллинг, М. Мюллер, В. Соловьев, 
Л. Шредер, и оформил его старший современник, 
немецкий исследователь и католический священник 
В. Шмидт. С их трудами о. Александр был знаком и 
ценил [Там же. С. 230–234]. Впоследствии она не была 
широко поддержана научным сообществом, но встре-
чается и в современном религиоведении. В концепции 
прамонотеизма А. Меня ключевой линией истории ре-
лигий является христианская культурная традиция. 
Диалог о. Александра с исследуемыми культурами 
сводится, в силу причин, описанных ранее, к диалогу в 
первую очередь с одной, наиважнейшей для него куль-
турой. 

Такое понимание истории религии, через призму 
истории именно христианства, не мешает о. Алексан-
дру достаточно глубоко интересоваться другими рели-
гиями, называть их проповедников Учителями и це-
нить достижения их мысли и духа. А. Мень видит ана-
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логичными духовные поиски многовековой давности 
и современную ему духовную ситуацию – эпоху кри-
зисов, разочарований и новых жестоких заблуждений 
[2. С. 16], в которой важно задуматься о высших 
смыслах, сделать личностный выбор в пользу осо-
знанного духовного пути. Дохристианские религии 
А. Мень понимает как историю поисков высших ду-
ховных смыслов, актуальную и важную для своего 
времени. Поиски эти в представлении о. Александра 
должны завершиться именно Евангелием, которое 
является их целью – даже если ищущие в этих куль-
турах-поисках об этом не догадываются. Поэтому он 
видит значимым «диалог Евангелия с нехристианским 
миром», который есть «не только событие двухтыся-
челетней давности, но нечто, продолжающееся и се-
годня» [6. С. 7]. При этом у христиан он признает 
«рецидивы доевангельского сознания», проявление 
которых объяснимо многовековой историей язычества 
и преодоления таких его проявлений, как отрешенный 
спиритуализм, авторитарная нетерпимость, магиче-
ское обрядоверие [1. С. 11]. 

Представление исторического процесса и истории 
религиозных культур как процесса линейного, исходя-
щего и движущегося, пусть и с откатами, к христиан-
ству, телеологичность мировосприятия о. Александра 
периодически приводят его исследование к выводам, 
выходящим за рамки науки в позитивистском ее пони-
мании. И в этом его нацеленность на создание работы, 
отвечающей представлениям о научном исследовании, 
оказывается не вполне реализованной, несмотря на 
качественный подбор исследований и источников, кор-
ректную работу с фактическим материалом и источни-
ками. В то же время диалогическая исследовательская 
установка и методология о. Александра – «путь внут-
реннего сопереживания, когда мы будем искать истину 
вместе с анимистом, буддистом или греческим мысли-
телем, поможет нам уловить подлинную динамику ре-
лигий» – позволяет ему делать выводы об иных куль-
турах, лишенные субъективности взгляда христианско-
го мыслителя. Сам он представляет и проговаривает 
круг этой своей субъективности читателю.  

Несомненно, мировоззрение отца Александра, опи-
раясь на научные факты и гипотезы, является опреде-
ляющим фактором в формировании его картины разви-
тия духовных учений на протяжении всей мировой ис-
тории. С. Аверинцев, написавший предисловие к изда-
нию, так говорит об этом: «Как само собой разумеется 
между честными людьми, его взгляд на факты опреде-
лен его убеждениями; и все-таки читатель ошибется, 
если предположит, что вот сейчас начнется уговарива-
ние – вербовка в прозелиты. Ибо, с другой стороны, 
автор – человек современной светской культуры, и это 
сказывается не только на его знаниях, приобретенных 
непрерывным трудом всей жизни, но прежде всего на 
его интеллигентной позиции по отношению к читате-
лю. Установка на пропаганду в тривиальном смысле 
слова исключается» [Там же. С. 8–9].  

Напротив, А. Мень сразу предупреждает читателя 
против слепого доверия излагаемому материалу и под-
держивает этот начатый диалог на протяжении всей 
работы. Призывая к самостоятельному мышлению, 
погружению в предмет, А. Мень регулярно обращается 
к читателю, задает множество проблемных вопросов, 
приводит аналоги и примеры из мира природы, быто-
вых ситуаций. Эти примеры призваны как бы выталки-
вать читателя из состояния «слепого», машинального 
чтения текста, побуждают, в простоте своих образов, 
задуматься об аналогии, вслед за автором погрузиться 
в описываемые времена, ситуации. Сам А. Мень опи-
сывает и реализует такой метод познания как путь 
внутреннего сопереживания, отождествления с испо-
ведниками вероучений при ясном осознании их чуже-
сти и инаковости. Он считает, что все проявления лю-
бой культурной традиции определяются в первую оче-
редь тем, как воспринимает человек окружающий мир, 
что он думает о себе, о жизни, о Высшем, какие этиче-
ские принципы руководят его поступками, какие идеа-
лы вдохновляют его творчество. Культура, по его мне-
нию, зарождается в недрах того, что можно назвать 
религией в широком смысле слова, и история дает 
множество примеров того, как идеи и верования двига-
ли миром, как мифы, концепции и убеждения меняли 
облик культуры [Там же. С. 35].  

В «Истории религии» он вступает в своеобразный 
диалог с мыслителями и культурами прошлого и в его 
реализации подходит к современным методам исследо-
вания. Продумывает и описывает исторические и при-
родные условия, характеры и чаяния рассматриваемых 
персонажей, что позволяет ему глубже понимать дру-
гие культуры, и этому методу старается обучить и чи-
тателя. Т.Г. Скороходова, анализируя преимущества ме-
тодологической позиции о. Александра, говорит о ней как 
о включающей лучшие интеллектуальные достижения 
западной культурной традиции: вектор заинтересованно-
го и равноправного диалога с Другим, его духовным, 
культурным и социальным миром, диалога позитивного и 
обогащающего обе включенные в него стороны. Она от-
мечает, что диалог для о. Александра – это метод сравни-
тельного исследования [7. С. 116–117]. 

На примере образа индийской культурной тради-
ции, которая, по мнению о. Александра, является од-
ним из ярчайших примеров отражения восприятия 
окружающего мира в религиозной традиции, видим, 
как такая методология помогает ему обрисовать образ 
традиции, как бы погрузиться в него и через это про-
чувствовать и выявить ее характерные аутентичные 
черты. А. Мень выделяет ряд характерных черт индий-
ской традиции, которые характеризуют ее как «землю 
богоискателей» [6. С. 63]. Это проникнутость этиче-
ским элементом, наибольшая по сравнению с прочими 
современными ей культурами [Там же. С. 107–109], 
аскетизм, который на ее почве получил «наибольшее 
распространение и популярность во всей мировой ис-
тории» [Там же. С. 120].  
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На примере сюжета о судьбе Будды А. Мень отме-
чает поразительную толерантность, присущую индий-
цам: в ряду других великих мудрецов и учителей Будда 
был религиозным реформатором, который не подвер-
гался гонениям, «достиг восьмидесяти лет, пользуясь 
почетом и уважением» [6. С. 201]. А. Мень говорит о 
многогранности духовной жизни Индии, сочетании 
аскезы, отрешенной от феноменального мира, и пора-
зительного жизнелюбия благоговеющего перед приро-
дой и чувствами человека [8. С. 58]. Отмечает отсут-
ствие во всей индийской традиции идеи самоценной и 
самостоятельной человеческой личности, ибо она не 
совместима с доминирующим представлением о тож-
дестве индивидуального Я человека и Абсолюта, в ко-
тором она рано или поздно растворяется [6. С. 88]. 
Осмысляя концепцию божественной игры в индийской 
культуре, А. Мень приходит к выводу, что она являет 
собой «поистине тупик, в котором оказалась религиоз-
ная мысль, лишенная понятия о божественной Любви и 
Разуме» [Там же]. По его мнению, представление о 
вечном и неизменном круговороте космоса, «в котором 
он то выплескивается из Брахмана, то вновь утопает, 
растворяется в Бездне», свидетельствует, что зримый 
мир утратил для мыслителей Индии всякую ценность и 
«стал лишь бредом, чудовищной грезой, которая время 
от времени затемняет абсолютное сознание» [Там 
же. С. 87–88]. 

В индийской культуре представление о взаимоот-
ношениях между Богом и человеком, месте и роли че-
ловека в мире объединяет в рамках единой культурной 
традиции величайшую аскезу и величайшее жизнелю-
бие (подробный анализ осмысления А. Менем индий-
ской традиции представлен в работе «Мистические 
алгоритмы трансформации индийской традиции в свете 
“игровой” парадигмы культуры» [9]). Они восприни-
маются как участники действа жизни, которое пред-
ставляется как своеобразная игра Абсолюта с миром и 
людьми. С. Вивекананда так описывает путь человека к 
внутренней свободе через партнерство с Абсолютом в 
этой «божественной игре»: «Бхакта говорит: “Люби 
Господа твоего, Товарища по игре, и наслаждайся иг-
рой. Если ты беден, радуйся, что это шутка. Если ты 
богат, радуйся игре в богатство. Если подвергаешься 
опасностям, это хорошая игра. Если пришло счастье, 
это еще лучшая забава. Мир – это театр, в котором мы 
играем свои роли, и Бог все время играет с нами. <…> 
Итак, смотрите на Него как на играющего в каждом 
атоме, играющего, когда Он создает земли, солнца и 
луны, играющего с человеческими сердцами, с живот-
ными и растениями. Смотрите на себя только как на 
Его партнера. Он устраивает нас сначала так, потом 
иначе, и мы сознательно или бессознательно помогаем 
Ему в игре. И, о блаженство! Мы – его партнеры!”» 
[10. С. 126–127].  

С целью воспроизведения в себе Личности Боже-
ственного Учителя человек должен войти в мир, но 
относиться к нему, как к игре – легко, бескорыстно и 

уважая ее правила. И как Бог в определенный момент 
покидает мир, так должен покинуть его и человек. Эта 
«игра» в целом «оказывается выше полярности добра и 
зла (существующей на низшем уровне и регулируемой 
законом кармы, который представлял собой правило, 
но не жесткую схему “игры”)» [11. С. 91].  

Представление о «незаинтересованном действии» 
Бога в созданном Им мире, окончательно интерпрети-
рованное как «божественная игра» (лила) в «Брахма-
сутре» Бадараяны (II в. до н.э. – I в. н.э.), предполагало, 
что Абсолют создал универсальный путь духовного 
саморазвития как для Себя, так и для всех втянутых в 
Его «игру» субъектов, могущих развиваться как авто-
номно, так и в полном единении с Ним. 

В оценке индийской духовной традиции А. Менем 
видим и преимущества диалогичного метода познания, 
и то, как проявляются его границы. Им был проделан 
большой труд, значение которого неоспоримо велико. 
Но отметим, что этот метод, успешно применяемый 
о. Александром, позволяя реконструировать некоторые 
события и воззрения, выявлять характерные черты 
культуры, имеет и свои недостатки. Диалогическая 
модель предполагает взаимное участие в процессе, в 
создании смыслов. И когда речь заходит о наивысших 
смыслах, принадлежность к иной духовной традиции 
побуждает его к интерпретациям, выходящим за гра-
ницы рассматриваемой культуры. Для о. Александра, 
воспринимающего Бога как личность, как Творца, живо 
заинтересованного в своем творении, с которым чело-
веку возможно пребывать в личностном общении, не-
приемлема идея отсутствия самоценной и самостоя-
тельной человеческой личности, невозможности лич-
ного общения, диалога с Ним, возможности только ви-
дения проявлений Его действий в мире. Несмотря на то 
что он эту разность осознает и проговаривает, прибли-
жается к ее описанию с позиции носителя, в его интер-
претации наряду с успешными присутствуют и спор-
ные истолкования. При этом о. Александр имеет и пре-
имущество стороннего наблюдателя, именно через 
свою непринадлежность к культуре Индии. Это позво-
ляет ему видеть, в том числе через сопоставление с 
другими традициями, христианской культурой, такие 
противоречия в культуре индийской, которые не видны 
изнутри [7. С. 123].  

Позиция о. Александра христоцентрична, и это спо-
собствует особому восприятию и анализу им индий-
ских духовных традиций и культуры, выявлению ее 
взлетов и неудач, а также путей межрелигиозного диа-
лога. Его подход открывает возможность уйти от край-
ностей прежнего, но встречающегося и сейчас «обличи-
тельного» подхода христианских теологов к индуизму, 
от этноцентризма как исследовательской позиции и од-
новременно – от крайностей культурного релятивизма, 
возводящего в абсолют национальные особенности ду-
ховной традиции [Там же. С. 124]. (Подробное рассмот-
рение применения методологии о. Александра при ана-
лизе религиозных традиций Индии и Востока см.: [7].)  
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Как видим, проблемы методологии, поисков мак-
симально релевантных интерпретаций неизменно 
встают перед исследователем религиозных традиций, 
принадлежит ли он рассматриваемой культуре, или 
принадлежит иной религиозной культуре, или не при-
надлежит никакой из религиозных культур. Любая из 
позиций исследователя, глубоко рассматривающего 
религиозные традиции, в какой-то мере определяет 
его восприятие и субъективность его интерпретации. 
Происходит это в силу особенностей предмета и объ-
екта исследования. Вероятно, эти проблемы изучения 
религиозных традиций еще долгое время будут акту-
альными в научной среде. Одним из возможных путей 
их преодоления, как видится, является диалог (в том 
смысле, в каком его понимают диалогисты XX в.) ис-
следователей и исследуемых культур: автора исследо-
вания – с исследуемой культурой и с собой, собствен-

ной субъективностью, осознание ее существования и 
качественное ее описание. Для исследователя, рабо-
тающего с библиографическим источником, – диалог 
как с собой, своей субъективностью и исследуемой 
культурой, так и с автором рассматриваемого иссле-
дования, выявление и его субъективности, и отделе-
ние смыслов, вносимых им в интерпретацию культу-
ры, от смыслов, содержащихся или не содержащихся 
в этой культуре. Под субъективностью здесь понима-
ем возможное не умышленное искажение смыслов и 
идей религиозной культуры, происходящее из-за ее 
разности или, напротив, идентичности культуре ис-
следователя. Также на определенном этапе решением 
проблемы может стать признание исследователем то-
го, что на основании имеющихся данных невозможно 
сделать научный вывод о наличии или отсутствии в 
рассматриваемой культуре предполагаемых смыслов. 
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DIALOGUE AS A FORM OF RELIGIOUS HISTORICAL REFLECTION: THE WORK OF FR. A. MEN’. 
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This work focuses on the features of the religious historical consciousness of fr. Aleksandr Men’. The bright, exceptional thinker and 
preacher, conceived large-scale general works on the history of religion, being the first amongst many other religious thinkers – from 
V. Solovyov to A. Elchaninov – to complete such work. His work “The History of Religions”, published in several volumes, is already a 
fundamental text and contains ideas and interpretations which are beyond historical studies in a positivistic understanding. At the same 
time, fr. Aleksandr’s dialogical style and his methodology allow him draw conclusions about other cultures without incurring in the 
subjectivity of a Christian thinker’s look. This article’s aim is to analyse A. Men’s dialogical research model and its principles. The 
analysis of fr. Aleksandr’s methodological approaches is carried out mainly according to his teхts of “The History of Religions”. This 
work’s research tasks are firstly clarification of fr. Aleksandr’s understanding of notion “dialogue”; secondly one is comparison this 
understanding with understanding humanities knowledge’s of that time. Next one is consideration of self-consistent of application 
fr. Aleksandr’s “dialogue methodology”, and revealing of its borders. The work is revealed the fr. Aleksandr’s ideas of dialogue under-
standing, which are similar to M. Buber’s and M.M. Bakhtin’s ideas. All of them see dialogue as a means to learning. Dialogical under-
standing is seen as the way in which knowledge and ideas exist, A. Men’ develops this thought further, seeing dialogue as the mean for 
the existence of people. In “The History of Religions” A. Men’ entertains a peculiar dialogue with thinkers and cultures of the past, and 
his achievements approach modern research strategies. Fr. Alexander’s approach leads him to a comparative-historical research. How-
ever, problems of methodology, the research of the most relevant interpretations rise before the scholar of religious studies whether he is 
part of the culture in analysis of other religious culture, or he does not belong to any religious culture. It should be pointed out, that any 
understanding position of the researcher studying religion may influence his perception and his interpretation limits. As well as any 
method, the dialogue has its limits. The perception of existence method’s limits are fundamental traits supporting the development of 
opportunities of application for the dialogue methodology in historical research. 
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Шотландская проблематика, долгое время оставав-
шаяся в отечественной медиевистике и новистике пе-
риферийной, в последние годы становится все более 
ощутимой и разнообразной [1, 2]. В значительной сте-
пени это является заслугой ростовского историка 
В.Ю. Апрыщенко, известного своими исследованиями 
истории Шотландии Нового времени [3, 4]. 

Новая монография В.Ю. Апрыщенко носит обоб-
щающий характер, подводя своеобразный итог его 
предшествующим исследованиям. Автор предприни-
мает попытку описать шотландскую историю от позд-
него Средневековья до начала XX в. Сквозной темой 
работы, объединяющей разнообразные сюжеты, стано-
вится тема формирования национальной идентичности 
и юнионистского сознания, которые в Новое время пе-
рестают быть антитезами, сбалансированно сосуще-
ствуя в головах и умах каледонцев. Это явление в кни-
ге названо «юнионистским национализмом» (С. 17). 

Монография состоит из трех больших частей, раз-
деленных на главы. Первая часть посвящена транзиту, 
проделанному Шотландией от традиционного обще-
ства кланов и родовой солидарности к национальной 
идентичности, ощущению общей судьбы и взаимной 
сопричастности, которая в монографии названа «шот-
ландскостью» (С. 12, 73, 311). Автор вначале обраща-
ется к своей излюбленной теме – формированию и эво-
люции клановой системы, ее устойчивости, адаптивно-
сти и ценностным ориентирам жителей гор, островов и 
шотландской равнины, переходя затем к усилиям госу-
дарства и королевской власти преодолеть клановую 
солидарность, присущую ей замкнутость и кровную 
вражду (С. 37–50). Государство подавляло «локализм» 
и в разные периоды с большей или меньшей активно-
стью распространяло общегосударственые нормы 
(С. 54). Особенно интенсивно вытесняли партикуля-
ризм и внедряли универсалии после Реформации. 

Первые 5 глав первой части, плотно насыщенные 
разнообразной информацией, по сути, объединены 
идеей унии Шотландии и Англии, которая постепенно 
укоренялась в сознании шотландцев. Этому способ-
ствовала Шотландская Реформация. Ее значению в де-
ле создания национальной церкви, национальной иден-

тичности, юнионистской традиции, распространению 
образованности отведено в книге немало страниц. Ав-
тор постоянно возвращается к этой теме (С. 74, 83, 
310), подчеркивая, что именно Реформация разорвала 
«древний альянс» Шотландии и Франции, блокировала 
травматические воспоминая об английских агрессиях и 
порождала юнионистскую риторику, способствующую 
установлению унии между Англией и Шотландией 
(С. 122–123). После Реформации государство, опираясь, 
в том числе, и на кальвинистскую церковь, умножило 
свою силу и контроль над обществом (С. 124). А проте-
стантская церковь сыграла «определяющую роль для 
формирования национальной идентичности» (С. 306). 

Значительным шагом в укреплении государствен-
ности и продвижению идеи унии стало правление Яко-
ва VI (1563–1625). При нем усилился контроль за се-
верными горными и островными территориями, была 
существенно подорвана клановая солидарность и, по-
сле получения им английской короны, предпринята 
попытка превратить унию корон в унию государств 
(С. 128, 165, 169). Вспыхнувшая по религиозным при-
чинам революция в Шотландии, перекинувшаяся затем 
в Англию, помимо конфессионального вопроса, отме-
чает В.Ю. Апрыщенко, продвигала идею унии (С. 190), 
«формировала условия для более тесного англо-
шотландского союза» (С. 210). Лежащая в основе 
Ковенанта идея союза между Богом и людьми, экстра-
полировалась и на сферу отношений между двумя со-
седними народами. При этом шотландские ковенанто-
ры тяготели к федеративной модели объединения 
(С. 204–205). Казалось бы, следуя за юнионистской 
идеей, автор должен был отвести место кромвелевской 
модели союза, которая была реализована в 1654 г. и 
отношению к ней шотландцев. Но этому важному эпи-
зоду в процессе становления британской юнионистской 
модели в книге места не нашлось. 

Юнионистская проблематика находит продолжение 
во второй части книги, которая открывается описанием 
подготовки и реализации парламентской унии 1707 г., 
объединившей два королевства. Автор справедливо 
замечает, что юнионистская идея проникала в толщу 
сознания каледонцев в течение, по меньшей мере, двух 
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веков. Дорога к единому государству не была прямой, 
«было множество возвратных движений». И уния 
1707 г., породившая немало протестов среди шотланд-
цев (С. 322–323), не стала еще окончательной победой 
юнионизма. Необратимым процесс объединения стано-
вится после подавления якобистских восстаний 1715 и 
1746 гг. (С. 313). Между двумя восстаниями, которые 
охватили значительные горные территории севера, 
правительство предприняло усилия для ускоренной 
интеграции горцев и разрушения их традиций (С. 330–
348). Во второй половине XVIII в. трансформация всех 
сфер жизни, названная автором «модернизацией», зна-
чительно ускорилась (С. 349). Шотландия, по мнению 
В.Ю. Апрыщенко, приняла унию по трем причинам. 
Первая лежала в экономике, ибо Англия потребляла 
40% товаров, производимых в Шотландии. Вторая – в 
наличии богатых природных ресурсов и водных ком-
муникаций, ускоряющих их транспортировку. Третья – 
в экстраполяции английских технологий на север и 
способности шотландцев быстро их воспринять и 
начать использовать (С. 350–351). Шотландия совер-
шила индустриальный рывок, следствием которого 
стал быстрый рост городов. Новые рынки сначала Ан-
глии и Ирландии, а затем и всей Британской империи, 
над которой никогда не заходило солнце, подстегивали 
шотландскую мобильность и формировали британскую 
идентичность среди шотландцев (С. 360–372). Автор 
подробно останавливается на массовом переселении 
шотландцев в Англию, особенно в Лондон, их пред-
приимчивости, которая даже порождала в столице 
шотландофобию (С. 378–398). 

Свой вклад в придание устойчивости англо-
шотландского союза внесло шотландское Просвеще-
ния, деятели которого активно пропагандировали «ра-
дужные долгосрочные перспективы», нивелируя тем 
самым текущее недовольство (С. 423). Автор подробно 
останавливается на сообществе шотландских просвети-
телей, особенностях их видения, отмечая присущий им 
по отношению к Англии лоялизм (С. 424), негативные 
оценки собственной национальной истории и смещен-
ный с патриотизмом и национализмом юнионизм 
(С. 428–430). Просвещение сказалось на шотландском 
кальвинизме и пресвитерианстве, которые отказыва-
лись от жесткого былого ригоризма и становились бо-
лее умеренными (С. 438–445). 

Третья часть книги повествует об успехах и приоб-
ретениях, которые шотландцы добились в рамках Бри-
танской империи. Автор фокусирует взгляд на боль-
ших эмиграционных волнах, вымывающих население 
Шотландии, тех торговых, военных, административ-
ных перспективах, которые открывались для бедных 
каледонцев в колониях. Он показывает, что шотландцы 
массово были готовы к перемене места обитания. Они 
легко отправлялись в Бенгалию, Канаду, Северную 
Америку в поисках лучшей доли, и часто им сопут-
ствовала удача. Колониальная торговля положительно 
сказывалась на Шотландии, приводя к созданию новых 

высокотехнологичных производств (С. 489–503). 
Накопив значительные богатства, нередко преуспевая 
больше англичан, шотландцы с середины XIX в. много 
и прибыльно инвестировали в экономику других стран 
(С. 510–511). Приобретения XVIII–XIX вв. убеждали 
шотландцев, «что выбор, сделанный ими в 1707 г., был 
верным», заключает В.Ю. Апрыщенко. А шотландский 
национализм с точки зрения идентичности существен-
но модернизировался, все больше уступая место «бри-
танскости» или даже «английскости» (С. 524–526). 

Нахождение в составе Британии меняло экономиче-
ский ландшафт и социальный дизайн Шотландии. По-
вествуя о ходе Промышленной революции, автор опи-
сывает быструю урбанизацию регионов, транспортные 
преобразования, изменившие в корне жизнь жителей 
гор, концентрацию земель в руках предпринимателей в 
аграрном секторе, повышение производительности 
труда, коммерциализацию всех сторон жизни и вы-
званные индустриализацией миграции жителей гор на 
равнину и за рубеж и ирландцев в Шотландию. Про-
мышленная революция превратила Шотландию «в ве-
дущий мировой индустриальный центр», сказано в 
книге (С. 549). 

XIX в. был не только временем быстрых экономи-
ческих и социальных перемен, но и преобразований в 
сфере политики. Именно в XIX в. в результате сначала 
борьбы за изменение избирательных традиционных 
практик и потом реализации трех избирательных ре-
форм стремительно вырос электорат политических 
партий в Шотландии. К участию в выборах было до-
пущено население индустриальных городов. Электорат 
Шотландии вырос более чем в сто раз. Старая система 
патронажа, когда места в парламенте фактически рас-
пределялись влиятельными семьями, ушла в прошлое. 
Была проведена реформа городского самоуправления. 
Политическая активность населения, политические 
партии, разнообразные альянсы подробно освещены в 
монографии. Особенно познавательны страницы, по-
вествующие о неизвестном отечественному читателю 
шотландском оранжизме (С. 569–579), участии шот-
ландского рабочего класса в политике (С. 593–626) и 
создании шотландского министерства (С. 587–590). 
В.И. Апрыщенко справедливо отмечает, что политиче-
ские изменения только укрепляли унию, еще больше 
интегрировали Шотландию «в общенациональные по-
литические процессы» (С. 592). 

В XIX в. существенно изменились стандарты повсе-
дневной жизни и стандарты потребления. Автор выде-
ляет три периода: 1840–1840-е гг., когда сельское насе-
ление стремительно перемещалось в города и страна 
быстро урбанизировалась; конец 1840-х – 1870-е гг. – 
время извлечения всеми социальными группами выгод 
от индустриальной трансформации, время изменения 
жизненных стандартов и расширения среднего класса; 
конец 1870-х гг. – начало XX столетия – последова-
тельное повышение жизненного уровня и складывание 
«современного образца потребления». Автор знакомит 
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читателя с эволюцией образа жизни шотландцев: изме-
нением их гигиенических предпочтений (от чистой 
одежды к чистому телу), рациона питания (от овсянки 
и кислого молока к хлебу и чаю), использованием ви-
дов топлива (от торфа к углю и газу) и т.д. 

Чтение книги убеждает, что помимо генерализиру-
ющих разделов работы, которые написаны с опорой на 
литературные источники и призваны, очевидно, пока-
зать, как реализовывался юнионистский проект в Шот-
ландии, как деформировалась старая и создавалась но-
вая идентичность и какие приобретения страна сделала 
в составе Британской империи. В книге есть три иссле-
довательские главы, написанные с привлечением мас-
сового материала источников. Они находятся в некото-
ром противоречии с логикой основного содержания кни-
ги, хотя очень интересны и содержательны. В 5-й и    6-й 
главах первой части монографии автор предлагает чита-
телю повествование о народной культуре и ведовстве. В 
последней (5) главе второй части автор концентрирует 

внимание на повседневной жизни шотландцев, рекон-
струируя ее преимущественно по документам переписи 
1755 г., статистического отчета 1790-х гг., данных мет-
рических книг и отчетов о смертности, а также судеб-
ным казусам. В этой главе приводятся интересные све-
дения о демографическом росте населения Шотландии, 
миграциях, брачности, моделях сексуального поведе-
ния (С. 447–448). Упомянутые индивидуализирующие 
главы выбиваются из общей логики повествования не 
только своими источниками, но и своей микроисторич-
ностью, т.е. многочисленными казусами, которые им-
манентно больше подходят не для выстраивания типо-
логий, а для демонстрации партикулярностей и неха-
рактерностей. 

Отметим также, что редакторам или даже корректо-
рам такого уважаемого издательства, каким является 
«Алетейя», следовало бы более тщательно вычитать 
рукопись, поскольку книга содержит непростительно 
много пропусков, орфографических ошибок и опечаток. 
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Наибольший объем нравственной ответственности, 
каким обременило подданных государство взамен на 
широкие по тем временам свободы эпохи либеральных 
преобразований Александра II, воплощался в суде при-
сяжных. С проведением судебной реформы 1864 г. со-
знание и поступки россиянина, выступавшего в роли 
присяжного заседателя, должны были определяться 
этическими императивами, повелевавшими отвечать за 
свои действия, ведь теперь в его распоряжении с пода-
чи законодателя находились судьбы соотечественни-
ков. Недаром за судопроизводством с выносившими 
вердикт о виновности или невиновности подсудимого 
представителями народа закрепилось название суда 
«общественной совести». Потому вызвавшиеся изучать 
историю этого особенного и в условиях абсолютист-
ского режима уникального института неминуемо отя-
гощают себя исследовательским неравнодушием мо-
рального свойства, тем более что их изыскания несут 
большую практическую нагрузку, обязательно «взрых-
ляя почву» для новых дискуссий вокруг современного 
суда присяжных. 

Опубликовав книгу про «идею, законодательство, 
практическую деятельность» учреждения присяжных 
заседателей под редакцией кандидата исторических 
наук, доктора юридических наук А.А. Демичева, ре-
дактор и его соавторы О.Е. Громикова, А.В. Илюхин, 
Р.А. Мухамедов, Р.Р. Мухамедов – историки и юри-
сты – не побоялись взвалить на свои плечи такую от-
ветственность, в предисловии (написано А.А. Демиче-
вым) сформулировав цель работы: «...попытка созда-
ния комплексной многоаспектной картины истории 
отечественного суда присяжных в дореволюционной 
России». Правда, тут же оговаривается, интригуя чита-
теля, что «комплексность подразумевает не абсолют-
ную целостность и всеобъемлемость (да, наверное, и не 
может быть исторических исследований, которые бы 
объективно могли претендовать на это), а охват раз-
личных сторон, различных аспектов бытия института 
присяжных заседателей в Российской империи» (С. 4). 

Рассуждения в духе агностицизма на первой же 
странице труда, написанного учеными, большинство 
которых защитили диссертации о дореволюционном 
суде присяжных, некоторые написали монографии по 
теме, сразу настораживают. Читающий может озада-
читься, а не скрыто ли под такими размышлениями 

какое-нибудь лукавство? Уже следующая страница 
дает повод еще раз поставить данный вопрос. В упомя-
нутом предисловии в пределах нескольких строчек 
указывается, что книжка содержит «наиболее полную 
на настоящее время библиографию по истории дорево-
люционного суда присяжных», но, оказывается, это 
некая ограниченная полнота, ведь библиографический 
список, заключающий работу, «не является абсолютно 
полным и исчерпывающим», поскольку «в него вклю-
чены только книги, статьи и диссертации, непосред-
ственно (или в значительной части) посвященные суду 
присяжных в Российской империи» (С. 5). Автор 
настоящих строк в таком случае вынужден проявить 
нескромность и предметно обратить внимание на соб-
ственную статью, опубликованную в одном из лучших 
исторических журналов страны, где освещалась исто-
рия рассматриваемого сейчас учреждения в сибирском 
регионе [1], но даже не заслужившую включения в ту 
«полную библиографию» (список на С. 459–484). 

Изложение основной части также принесет немало 
разочарования. В самом начале (С. 6) говорится о 
ненужности рассказывать о зарубежной историографии 
отечественного суда присяжных, поскольку, «во-
первых, в ней отсутствуют крупные работы, посвящен-
ные непосредственно изучению истории института 
присяжных заседателей в России и вносящие суще-
ственный вклад в изучение данной проблемы. Во-
вторых, проблемы судебной реформы 1864 г., в том 
числе отчасти и суда присяжных, в зарубежной исто-
риографии» уже были освещены предшественниками. 
Сказать, к примеру, про выдающиеся по объему и со-
держанию труды Йорга Баберовского и Ричарда Уорт-
мана о российской юстиции, где немало говорится о 
суде «общественной совести» [2, 3] или о специально 
посвященных ему статьях Самуэля Кучерова и Джона 
Атвелла [4, 5], что они мелкие и не внесли лепты в изу-
чение суда «общественной совести», означает обидеть 
этих западных историков. Да и вообще, надо признать, 
зарубежные исследователи достаточно внимательно 
относятся к изучению судебной реформы 1864 г. [6, 7]. 
Второе обстоятельство способно расстроить читателя: 
ведь перед ним текст именно этого произведения, а не 
других ученых, ознакомившихся с литературой из-за 
рубежа, и отечественная же историография проблемы 
получает освещение начиная с общеизвестных и пере-
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осмысленных дореволюционных работ, почему зару-
бежной пренебрегается? 

Зато в историографическом обзоре авторы указы-
вают на собственные диссертации и монографии по 
теме (С. 17–22), давая ключ к объяснению обнаружи-
вающихся с первых строк оговорок и странностей. Де-
ло в том, что рецензируемая книга по большому счету 
представляется комбинацией трудов А.А. Демичева и 
его ученика А.В. Илюхина [8; 9]. Хотя монография до-
полнена текстами остальных соавторов (по некоторым 
фрагментам откровенно невысокого качества), она в 
основном включает ранее изданный материал, а, зна-
чит, повторяет прошлые ошибки. Скажем, как не было 
представлено современной зарубежной историографии 
в книге А.А. Демичева 2007 г., так же специально не 
анализируется таковая и сейчас (хотя внутри исследо-
вательского текста ссылки на труды иностранных ис-
ториков встречаются). 

Под «идеей» суда присяжных в книге подразумева-
ется (соответствующий раздел написан главным обра-
зом А.В. Илюхиным) прежде всего история проектов 
совершенствования российского судоустройства, 
включающих мысль о введении этого института, от 
эпохи Екатерины Великой до разработки предположе-
ний, воплотившихся непосредственно в Судебных 
уставах 20 ноября 1864 г. Строя затем изложение во-
круг «законодательства» (А.А. Демичев), трудно не 
попасть в определенную «исследовательскую ловуш-
ку»: полноценно рассказать о развитии законодатель-
ного вопроса о суде «общественной совести» в 1890–
1916 гг. (большей части времени его существования в 
Российской империи) не удается просто из-за мизерно-
сти размера правотворчества самодержавия касательно 
института присяжных заседателей того периода, и это-
му посвящены лишь семь страниц (259–265) данного 
объемного труда. 

Тут бы и следовало рассмотреть акты, устанавли-
вавшие тогда суд присяжных на периферии империи, 
но они по неизвестным причинам игнорируются. Так, 
законы 2 февраля 1898 г., 13 февраля 1906 г. и 10 мая 
1909 г. вводили институт в губерниях Астраханской, 
Олонецкой, Оренбургской, Уфимской, Ставрополь-
ской, Черноморской, Вологодской, Архангельской, 
Тобольской, Томской и в областях Кубанской, Акмо-
линской, Семипалатинской и Уральской [10]. Исклю-
чив из исследования наряду с иными эти огромные 
территории, где учреждение присяжных заседателей 
действительно функционировало, в то же время, 
например, почти дословно копируется из предыдущего 
труда редактора целый параграф про «военный суд 
присяжных» (речь о 1917 г.), о котором известны лишь 
некоторые постановления Временного правительства, а 
существовал ли он – доподлинно не выяснено. На этот 
счет недвусмысленно указывается: «Авторы не распо-
лагают документами, прямо свидетельствующими о 
деятельности военного суда присяжных, но тому име-
ется косвенное подтверждение…» (С. 279). 

«Практическая деятельность» «суда общественной 
совести» (раздел 4) сводится к освещению ситуации в 
округе Московской судебной палаты (глава 1 раздела), 
о чем также можно прочитать в прошлых работах 
А.А. Демичева, и в двух губерниях – Симбирской и 
Пензенской (главы 2 и 3 соответственно). Выбор по-
следних не обусловлен исследовательскими логикой и 
целесообразностью: он выпал на данные территории 
предположительно только потому, что авторы отме-
ченных глав недавно защитили диссертации об этих 
регионах по теме [11, 12]. 

На полутора десятках страниц (349–362) Р.А. Муха-
медов и Р.Р. Мухамедов в очерковой форме рассказывают 
про историю Симбирского окружного суда и присяжных 
заседателях при нем в 1870–1900 гг. (этим ограничивается 
их вклад в общий труд). Ученые, несмотря на наличие у 
одного из них кандидатской квалификационной работы 
по проблематике, слабо разбираются в ней, иначе бы они 
едва ли взялись цитировать содержание отдельных су-
дебных повесток и даже их форм (С. 352, 354) и переда-
вать содержание вопросных листов присяжных заседате-
лей, при этом для чего-то описывая вид бланков (С. 357–
358). Отличаясь описательностью, бессвязностью и 
неосмысленностью в целом, глава грешит натяжками и 
противоречиями; некоторые факты, вычлененные из до-
кументации фондов одного и того же ульяновского архи-
ва, авторы либо не сумели элементарно прочитать, либо 
попытались и очень неловко подделать под собственную 
аргументацию. Случаи вполне заурядных для суда при-
сяжных приговоров преподносятся как примеры «вдум-
чивости» заседателей, а «суровость» их вердиктов под-
тверждается единственным делом, в каковом, напротив, 
было проявлено великодушие и подсудимый «заслужил 
снисхождения» со стороны народных представите-
лей (С. 360–361)! 

Источниковая база главы О.Е. Громиковой (С. 363–
402), хотя и разнообразнее предшествующей, местами 
однобока и крупными блоками опирается на «Пензен-
ские губернские ведомости». Между тем рассматрива-
ются заслуживающие внимания вопросы: изменение 
социального состава присяжных заседателей, причины 
их оправдательных решений и уклонения от обязанно-
сти «присяжничать» и т.д. Непоследовательные и не-
умелые выводы, однако, минимизируют значение про-
веденных исследований. «“Золотое время” пензенского 
суда присяжных заседателей приходится на 80-е гг. 
XIX в., когда социальный состав жюри был представ-
лен различными сословиями», – заключается в конце 
первого из двух параграфов главы (С. 377), что не со-
гласуется с предыдущим текстом и действительностью, 
так как дореволюционное законодательство не посяга-
ло на принцип бессословности института до такой сте-
пени, чтобы от него отказаться. 

Завершающий труд раздел посвящен «суду присяж-
ных в российском правосознании». Его автор А.А. Де-
мичев, поскольку иные материалы не задействованы, ви-
димо, считает исчерпывающим изучение такого сложного 
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явления, как правовое сознание, на основе лишь источни-
ков личного происхождения, художественной литературы 
и анекдотов. Очевидно, что сформированный на прежних 
версиях публикаций раздел вряд ли способен пополнить 
копилку научных знаний. 

Редактор рецензируемого издания заявляет, что уже 
в его прошлых работах «была создана целостная кон-
цепция исторического развития дореволюционного 
российского суда присяжных за все время его суще-
ствования: с 1864 до 1917 г.» (С. 17). Но и в компиля-
тивной (например, наряду с большинством текста из 
своей предыдущей книги редактор полностью скопи-
ровал и приложения) по духу «комплектации» произ-
ведения 2015 г. с расширенным коллективом читатель 
эту «целостность» может не обнаружить (кроме заве-
рений самих авторов в ее наличии). Книга оставляет 
пробел в истории развития института присяжных засе-
дателей начала ХХ в.: приведенные редкие и разроз-
ненные законодательные акты, факты, статистические 
выкладки указанного времени не создают общей кар-
тины. Исследованием охвачена лишь незначительная 
часть территории страны, пусть даже и весьма густона-
селенная. Из «монографии» следует, что к 1910 г. в 

России насчитывалось 74 окружных суда с учреждени-
ем присяжных (С. 285), тогда как авторы обратились к 
изучению только где-то 16, причем располагавшимися 
в компактном центре страны, не отражавшем разнооб-
разия имперского пространства. 

В конце концов, претензии на концептуальность, 
целостность, комплексность и многоаспектность 
уместно было подтвердить и прояснить единым заклю-
чением по книге, которое, к сожалению, отсутствует, и, 
вероятно, потому, что авторам сказать что-то новое и 
общее не получается. Им явно не удалось определиться 
с монолитной исследовательской осью своих изыска-
ний. Искусственное расширение пределов научных 
поисков путем прибавления к ранее опубликованным 
далеко не идеальных текстов, в некоторых сюжетах – 
откровенно низкопробных, касающихся по большому 
счету частностей темы, себя не оправдало. В итоге 
рассмотренное сочинение само по себе – псевдонауч-
ный полуфабрикат и плод авторской недобросовест-
ности – еще больше дискредитирует переживающую 
нелегкие времена отечественную историческую 
науку, а его вклад в историографию следует признать 
сомнительным. 
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