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Н.А. Асваров, Г.Ф. Гебеков 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Рассматриваются проблемы материально-технического обеспечения государственной системы образования России на примере 
Республики Дагестан. Проведён социологический опрос по исследуемой теме. Основные выводы о положительной динамике в 
решении проблемы делаются как по результатам проведённого опроса, так и на основе научного анализа приоритетных наци-
ональных проектов, а также государственных программ федерального и регионального уровней, материалов периодической 
печати, научной литературы. 
Ключевые слова: модернизация образования; компьютеры; Интернет; школы; высшие учебные заведения. 

 
 
Одной из основных проблем модернизации государ-

ственной системы образования в России является матери-
ально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Нерешённость многих проблем материального характера 
худшим образом сказывается на качестве образователь-
ной деятельности, показателях образовательных учре-
ждений. Слабая материально-техническая база учрежде-
ний образования способствует возникновению глубокого 
кризиса в сфере образования России. 

В общей характеристике сферы реализации Государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг.» обозначено, что «в по-
следние годы в субъектах Российской Федерации прове-
дена масштабная модернизация сети общеобразователь-
ных учреждений. Созданы базовые школы и ресурсные 
центры, обеспечивающие транспортную доставку детей 
из близлежащих населенных пунктов, оснащенные со-
временным телекоммуникационным и компьютерным 
оборудованием для реализации программ дистанционно-
го обучения. Однако полностью решить задачу обеспече-
ния равного качества образовательных услуг независимо 
от места жительства пока не удалось» [1. С. 10–11]. 

Относительно низкую степень обеспеченности 
учебным оборудованием в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования можно объ-
яснить падением роли и значения данных образова-
тельных учреждений в сравнении с советским перио-
дом. Это заметно и по следующим цифрам: «В 2006–
2010 годах прирост финансового обеспечения учре-
ждений профессионального образования из средств 
консолидированного бюджета Российской Федерации 
составлял в среднем 17 процентов в год при среднего-
довой инфляции в пределах 10,6 процента. Наиболь-
шими темпами возрастало бюджетное финансирование 
высшего образования (на 20,1 процента в год), 
наименьшими – начального профессионального обра-
зования (на 7,1 процента в год)» [Там же. С. 17]. 

Разрешение накопленных в советские и постсовет-
ские годы (90-е гг. ХХ в.) проблем является одной из 
причин модернизации государственной системы обра-
зования. Одной из целей приоритетного национального 
проекта «Образование», запущенного в России в 
2005 г., также была модернизация государственной 
системы образования. «В результате реализации прио-
ритетного национального проекта “Образование”, наци-
ональной образовательной инициативы “Наша новая 
школа”, региональных проектов модернизации систем 
общего образования существенно обновлена инфра-
структура общего образования, состояние которой при 
отсутствии инвестиций в течение длительного времени 
достигло критически низкого уровня» [1. С. 17–18]. 

В Республике Дагестан (РД) уменьшение количе-
ства сельских общеобразовательных учебных заведе-
ний и комплектов классов связано с политикой опти-
мизации школ. Прежде всего сокращаются малоком-
плектные школы. «В 2016 г. сельских школ в РД – 
1 254, а количество учащихся – 214 000. По сравнению 
с 2015 г. количество школ уменьшилось на 51. Ком-
плектов классов стало меньше на 286, учащихся – на 
1 272 человека» [2]. 

В настоящее время в Республике Дагестан реализу-
ются модернизационный приоритетный проект Прези-
дента Республики Дагестан «Человеческий капитал», а 
также его инновационный подпроект «Школа будуще-
го». В 2014 г. в интервью министр образования и науки 
Республики Дагестан Шахабас Шахов отметил, что «в 
ближайшее время в 450 школ республики будет 
направлено новое оборудование: интерактивные доски, 
ноутбуки для учителей, планшеты для учащихся и про-
граммное обеспечение по основным учебным дисци-
плинам» [3. С. 4]. Кроме того, «в рамках Республикан-
ской инвестиционной программы 2013 года, по данным 
Министерства экономики и территориального развития 
РД, на 9 января 2014 года введены в эксплуатацию 
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8 учебных корпусов на 2 736 ученических мест, 
5 спортзалов к существующим школам общей площа-
дью 1 800 кв. метров, 2 спальных корпуса на 260 мест к 
пришкольным интернатам, 4 пищеблока и 1 актовый зал 
к существующим школам…» [3. С. 4]. К апрелю 2014 г. 
в республику был поставлен «комплекс учебно-
лабораторного оборудования для оснащения 473 обще-
образовательных организаций» [4. С. 1]. В официальной 
информации отмечено, что «оборудование позволяет 
проводить комплекс лабораторных исследований по 
физике, биологии, химии и другим дисциплинам благо-
даря цифровому образовательному контенту. Более того, 
ученик, подключившись к датчику с помощью своего 
гаджета, сможет следить за лабораторной работой на 
экране своего телефона» [Там же]. Вместе с тем матери-
альная база сельских школ РД не соответствует совре-
менным требованиям. «Школьных зданий ветхих – 206; 
аварийных – 154; приспособленных – 834. Только 41,9% 
школьных зданий являются типовыми» [2]. 

В масштабах страны многое было сделано для 
улучшения материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности. «Существенно улучши-
лось обеспечение школ современным информационно-
технологическим оборудованием. Реализация проекта 
по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, преду-
сматривающего внедрение современного технологиче-
ского оборудования для приготовления и доставки пи-
щевых продуктов, позволила увеличить охват обучаю-
щихся горячим питанием» [1. С. 18]. 

Особенностью сельской школы Республики Даге-
стан является наличие большого количества «малоком-
плектных школ – 161, основных общеобразовательных 
школ с количеством учащихся от 30 до 60 человек – 
190, средних общеобразовательных школ с количе-
ством учащихся до 100 человек – 340» [2]. В таких 
школах трудно обеспечить полную занятость учителей-
специалистов, успешно организовать образовательный 
процесс и в соответствии с требованиями ФГОС доби-
ваться качественных результатов. В 2016 г. был прове-
дён социологический опрос. В 7 городах и 13 районах 
Дагестана опрошены 1 400 респондентов. Годными к 
анализу оказались 1 129 анкет. Учитывая все вышеиз-
ложенное, в первую очередь, перед респондентами был 
поставлен вопрос, касающийся материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 
Ответы даны в табл. 1. 

Примерно половина опрошенных (48,2%) положи-
тельно оценивают материально-техническое обеспече-
ние учебной деятельности, около трети (33,6%) – нега-
тивно. Положительная оценка материально-техничес-
кого обеспечения образовательной деятельности при-
суща мнению студентов (51,1%) и преподавателей 
высших учебных заведений (55,1%). Это связано с тем, 
что материально-техническое обеспечение вузов луч-
ше, чем в общеобразовательных учебных заведениях 
региона. Отрицательно оценивают материально-

техническое обеспечение 50,3% учителей, 22% препо-
давателей вузов, 27% студентов. 

 
Т а б л и ц а  1 

«Как Вы оцениваете состояние материально-технического  
обеспечения учебной деятельности (состояние зданий, наличие 

спортзалов, столовых, мебели, компьютерных залов,  
Интернета и так далее)?» 

 

Респонденты 
Варианты ответов 

Положи-
тельно 

Отрицатель-
но 

Затрудняюсь ответить 

Школьники 48,3 31,2 6,8 
Учителя школ 41,5 50,3 8,2 
Студенты 
вузов 

51,1 27,0 19,9 

Преподавате-
ли вузов 

55,1 22,0 21,2 

Родители 
школьников и 
студентов 
вузов 

44,9 37,5 13,9 

Итого 48,2 33,6 14,0 

 
В целом по России также имеют место различия в 

степени материального обеспечения различных сфер 
образования. Так, по проблеме оснащённости государ-
ственных образовательных учреждений современным 
учебным оборудованием, призванного обеспечивать 
высокое качество образования, руководители органов 
управления образованием субъектов Российской Феде-
рации высказались следующим образом: «...обеспечено 
на должном уровне в высших профессиональных обра-
зовательных учреждениях в среднем на 65%, в средних 
профессиональных образовательных учреждениях – в 
среднем на 55%, в начальных профессиональных обра-
зовательных учреждениях – в среднем на 50%, в учре-
ждениях общего образования – в среднем на 60%» [5. 
С. 25] (опрос проведён Центром социального прогно-
зирования и маркетинга). 

Следующий вопрос об удовлетворённости (или её 
отсутствии) степенью оснащённости образовательных 
заведений компьютерными оборудованием был задан 
респондентам, с одной стороны, в качестве уточняю-
щего вопроса. С другой стороны, была и другая моти-
вировка. В большинстве официальных документах о 
модернизации образования постоянно на протяжении 
последних почти двух десятилетий говорится о компь-
ютеризации образовательного процесса, закупках ком-
пьютерного оборудования и т.д. Итак, на вопрос об 
удовлетворённости компьютерной оснащённостью бы-
ли получены следующие ответы (табл. 2). 

Варианты ответов на данный вопрос показывают, 
что мнения населения разделились следующим обра-
зом: 39,0% удовлетворены компьютерной оснащенно-
стью, 43,3% – «нет». Старшее поколение (родители 
учащихся, учителя, преподаватели) выражают мень-
шую степень удовлетворённости в сравнении со 
школьниками и студентами. Это связано с тем, что для 
старшего поколения данная проблема менее актуальна, 
потому что оно в большей степени способно предста-
вить свою жизнь и без компьютера. 
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Т а б л и ц а  2 
«Удовлетворены ли Вы степенью оснащенности учебных  

заведений компьютерным оборудованием?» 
 

Респонденты 
Варианты ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь  
ответить 

Школьники 48,3 36,2 10,7 
Учителя школ 35,1 59,6 4,4 
Студенты 
вузов 

44,0 28,4 15,6 

Преподавате-
ли вузов 

36,4 48,0 15,3 

Родители 
школьников и 
студентов 
вузов 

31,4 44,2 17,4 

Итого 39,0 43,3 12,7 
 

В целом отрицательная оценка компьютерного обес-
печения учебных заведений превалирует над отрицатель-
ной оценкой материально-технического обеспечения об-
разовательной деятельности (43,3% («нет», табл. 2) в 
этом вопросе против 33,6% под вариантом ответа «отри-
цательно» предыдущего вопроса (табл. 1), что говорит о 
более значительных недостатках в деле удовлетворения 
потребностей сферы образования в компьютерном обору-
довании в сравнении с другими проблемами материаль-
ного обеспечения учебной деятельности. 

Важно отметить, что в период с 2008 по 2012 г. в Рос-
сийской Федерации «наблюдался значительный рост 
бюджетных расходов на одного обучающегося в среднем 
почти на 13,5 процента в год» [1. С. 18]. Кроме того, по 
состоянию на 2012 г. «все российские школы подключе-
ны к сети Интернет» [Там же]. При этом необходимо 
уточнить, что не все компьютеры подключены к Интер-
нету. К примеру, в Дагестане по состоянию на апрель 
2014 г. «общее количество компьютеров в республикан-
ских школах около 30 тысяч, из них для образовательных 
целей используются около 26 тысяч, доступ в сеть Интер-
нет имеют всего 9 тысяч компьютеров» [4. С. 1]. 

В дополнение к предыдущему вопросу был задан 
третий вопрос – об интернет-обслуживании. Ответы 
представлены в табл. 3. Примерно четверть опрошен-
ных (26,5%) положительно оценивают интернет-

обслуживание образовательных учреждений. Сумми-
ровав отрицательные варианты ответов («отрицатель-
но», «не все компьютеры подключены к сети Интер-
нет», «интернет-связь отсутствует»), получаем 
61,4%. Положительные и отрицательные ответы у всех 
социальных групп примерно одинаковые. 
 

Т а б л и ц а  3 
«Как Вы оцениваете интернет-обслуживание образовательных 

учреждений (можно выбрать до трёх вариантов ответа)?» 
 

Респонденты 

Варианты ответов 

Положи-
тельно 

Отрица-
тельно 

Не все 
компью-
теры 

подклю-
чены к 
сети 

Интернет 

Интер-
нет-связь 
отсут-
ствует 

Затруд-
няюсь 
ответить

Школьники 29,2 21,5 22,8 17,1 6,4 
Учителя школ 26,8 16,9 39,9 12,6 4,4 
Студенты вузов 26,2 17,7 27,7 17,0 10,6 
Преподаватели 
вузов 

26,3 21,2 23,7 13,6 10,2 

Родители 
школьников и 
студентов вузов

24,2 18,1 20,6 16,9 19,4 

Итого 26,5 19,1 26,9 15,4 10,2 
 

Из трёх вопросов, имеющих отношение к матери-
ально-техническому обеспечению учебного процесса, 
только по последнему (относительно интернет-
обслуживания образовательных учреждений) отрица-
тельное мнение было продемонстрировано большин-
ством опрошенных. По двум вопросам (относительно 
материально-технического и компьютерного обеспече-
ния) превалирует отрицательное мнение, которое, од-
нако, не превышает 50% от общего числа опрошенных. 
В значительной степени не столь катастрофически 
негативные результаты ответов респондентов свиде-
тельствуют о том, что в последние годы прослеживает-
ся в целом положительная динамика в укреплении ма-
териально-технической базы государственной системы 
образования в России, в том числе и в Республике Да-
гестан. 
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MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT EDUCATIONAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 
DAGESTAN) 
Keywords: modernization of education; computers; Internet; schools; higher educational institutions. 
The scientific problem of the research is that the issues related to the logistics of educational activities in all regions of the Russian Fed-
eration within the framework of a single state space, taking into account regional peculiarities, especially in the North Caucasus, are one 
of the topical areas of modern sociology of education. In recent years, state programs aimed at strengthening the material and technical 
base of the educational system have been developed and implemented. However, most provisions of these programs were adopted with-
out taking into account the specifics of both the all-Russian realities and regional peculiarities, which led to unsatisfactory results in the 
implementation of their facilities. 
Thus, in modern conditions it is very important to carefully analyze the causes and assumptions that lead to unsatisfactory material and 
technical support for educational activities, to study positive and negative experience, to formulate scientifically grounded recommenda-
tions in the direction of overcoming existing shortcomings, taking into account regional and all-Russian features. It is necessary to study 
public opinion on the issues under study. In Dagestan, unlike Russia as a whole, obviously insufficient attention is paid to research into 
the problems of modernizing the state education system. Moreover, this problem is not investigated through the methods of sociological 
science. The aim of the study is to analyze the problems of material and technical support of the state educational system in Russia, in-
cluding Dagestan, by identifying the main problems that arise during the modernization of education and the general analysis of public 
opinion on identified problems. 
Objectives of the study: 1. Theoretical analysis of scientific literature on issues related to the main areas of material and technical sup-
port of the state education system; 2. Analysis of printed media materials, various Internet sources, information contained on official 
websites of ministries and departments; 3. Conducting a sociological survey on the problems of modernizing the state education system 
on the territory of three geographical zones of Dagestan: plains, foothills and mountains. 4. Analyze respondents' answers on specific 
issues. 
Conclusions: 1. Analysis of scientific literature, media materials, official documents shows that in recent years there has been a general 
positive trend in strengthening the material and technical base of the state education system in Russia, including in the Republic of Da-
gestan; 2. Of the three questions of the sociological survey related to the material and technical support of the educational process, only 
the last question (concerning the Internet service of educational institutions) was shown by the majority of those polled, but on two is-
sues (concerning logistical and computer support) The negative opinion prevails, which, however, does not exceed 50% of the total 
number of respondents. 
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Террористическая активность как угроза и вызов 

современной цивилизации приводит к повышению ро-
ли национальных и международных специальных 
служб в жизни рядовых граждан. Реакцией граждан-
ского общества становится дискуссия об их полномо-
чиях, сферах и правомерности деятельности, а также о 
возникновении и направленности деятельности подоб-
ных структур в историческом прошлом. Практически 
единичный исторический опыт упразднения полицей-
ских органов и спецслужб, опыт принципиального от-
рицания их необходимости в масштабах огромной 
страны, представлен идеологическим и практическим 
политическом курсом большевистской партии, при-
шедшей к власти в России в октябре 1917 г. Исследова-
тельский интерес представляют и те стремительные 
изменения (в том числе направленные на заимствова-
ние опыта у дореволюционных сыскных структур), 
которые претерпел этот курс при столкновении с ре-
альными обстоятельствами и задачами властвования 
новой политической элиты, в результате чего была со-
здана одна из самых тотальных и эффективных служб 
государственной безопасности в мире.  

Данная тема получила освещение в трудах 
С.И. Бойко [1], О.И. Капчинского [2], Л.П. Рассказова 
[3], М.Н. Петрова [4], И.С. Ратьковского [5] и др. Авто-
ры подробно раскрыли марксистскую концепцию охра-
ны общественного порядка, которой руководствовались 
большевики, придя к власти, охарактеризовали основ-
ные направления деятельности ВЧК–ГПУ–ОГПУ в годы 
Гражданской войны и НЭПа, показали процесс станов-
ления чрезвычайных комиссий на местах (в Сибири, на 
Северо-Западе России и в других регионах), описали 
непосредственную практическую деятельность сотруд-
ников спецслужб. В меньшей степени были освещены 
сам процесс организационного строительства новой 
структуры, а также ее преемственность относительно 
Департамента полиции дореволюционной России. 

В начале 1917 г. большевистское руководство еще 
не предполагало, что общество, возникшее после свер-

жения самодержавия, будет нуждаться в органах поли-
тического сыска. Наоборот, необходимость в подобных 
структурах, а также других институтах государствен-
ного аппарата, отрицалась. Так, в марте 1917 г. 
В.И. Ленин в серии статей «Письма из далека» писал о 
том, что необходимо в целом отказаться от буржуазно-
го устройства государства – «“разбить”, выражаясь 
словами Маркса, эту “готовую” государственную маши-
ну», и прежнюю полицию в том числе. Последнее пред-
полагалось сделать «сливая полицию, армию и бюрокра-
тию с поголовно вооруженным народом» [6. С. 40].  

В апреле того же года этот тезис получил развитие в 
ленинской статье «О двоевластии». Уничтожение по-
лиции подтверждалось, полицейские структуры объяв-
лялись отчужденными от народа и противопоставлен-
ными ему, в связи с чем охрану государственного по-
рядка в свои руки должен был взять сам народ [Там же. 
С. 146]. Для этого предлагалось осуществить обучение 
населения «владеть оружием и поголовно входить в 
милицию, заменяющую полицию и постоянную ар-
мию» [Там же. С. 287].  

Окончательно оформлена эта идея была в брошюре 
«Материалы по пересмотру партийной программы», 
изданной в июне 1917 г., где В.И. Ленин отразил ос-
новные необходимые изменения в программе партии в 
связи с быстро изменяющейся обстановкой в стране. 
Здесь окончательно было закреплено, что для поддер-
жания порядка нужно использовать самодеятельность 
самого эксплуатируемого населения – рабочих и бед-
нейших крестьян. В итоге ленинский тезис принял сле-
дующий вид: он предполагал «замену полиции и по-
стоянного войска всеобщим вооружением народа; ра-
бочие и служащие должны получать обычную плату от 
капиталистов за время, посвященное общественной 
службе во всенародной милиции» [7. С. 155]. Для этого 
предлагалось использовать опыт Парижской коммуны 
(однако главное отличие было в том, что милиция 
коммунаров действовала только в Париже, в то время 
как большевикам предстояло осуществить уникальный 
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эксперимент – распространить ее действие на всю тер-
ритории огромной страны). Действительно, в период с 
февраля по октябрь функции общественного правопо-
рядка выполняли части рабочей милиции, формируе-
мой фабрично-заводскими комитетами из числа рабо-
чих, и Красной гвардии.  

Необходимо отметить, что амнистия Временным 
правительством всех заключенных царских тюрем (не 
только политических) сделала сохранение порядка дей-
ствительно важной задачей. На производственных объ-
ектах и прилегающих к ним рабочим поселкам или 
кварталам этим занималась рабочая милиция, форми-
руемая фабрично-заводскими комитетами. Такие рабо-
чие отряды были созданы не только в европейской ча-
сти страны, но и за Уралом (например, они были сфор-
мированы на 14 заводах в Красноярске, 10 в Омске и 
т.д.) [8. С. 110–111]. В сферу полномочий рабочей ми-
лиции входило обеспечение снабжения населения про-
довольствием и решение текущих вопросов местного 
уровня. Довольно часто (особенно в Сибири) больше-
вики курировали создание и деятельность рабочей ми-
лиции, повышая политическую сознательность рабочих 
[Там же. С. 228]. Поэтому Временное правительство, 
опасаясь возможного сближения милиции с большеви-
ками, 17 апреля 1917 г. запретило формирование новых 
милицейских частей [9. С. 64–67].  

В связи с этим большевики приняли решение сфор-
мировать из лояльных частей рабочей милиции Крас-
ную гвардию. В апреле ее части были созданы в 17 го-
родах, в мае – еще в 24 [Там же. С. 64–67]. Временное 
правительство потребовало запретить и их, использо-
вав как предлог июльское вооруженное восстание в 
Петрограде. Однако под угрозой Корниловского вы-
ступления в августе формирование этих частей было 
разрешено – большевики получили санкцию от властей 
на легальное вооружение населения. К сентябрю Крас-
ная гвардия действовала уже в 100 городах [Там же]. 
Центральное руководство всеми частями осуществлял 
Петроградский военно-революционный комитет. 

После подавления Корниловского мятежа части 
Красной гвардии продолжили несение охраны на ме-
стах. Когда же большевистское руководство начало 
подготовку к захвату власти, то решающая роль в нем 
отводилась именно красногвардейцам.  

Октябрьская революция привела большевиков к по-
степенному отходу от идеи всеобщего вооружения 
народа. Первоначально функции защиты завоеваний 
революции и сохранения порядка на местах были пере-
даны Петроградскому военно-революционному коми-
тету. Однако из-за очень широкого круга собственных 
задач (организация новых органов власти, решение 
проблем снабжения населения, отправка комиссаров и 
агитаторов в регионы, закрытие антибольшевистских 
печатных изданий и т.д.), с одной стороны, и быстро 
накаляющейся внутриполитической обстановки – с 
другой, перед СНК встала задача создания специализи-
рованной структуры, пресекающей антиправитель-

ственную деятельность. Функции и полномочия ВРК 
постепенно начали перераспределять среди новых 
наркоматов, а 21 ноября в рамках комитета была со-
здана специальная комиссия по борьбе с контрреволю-
цией. Однако организовать непосредственно ее работу 
не удалось – катастрофически не хватало кадров – ан-
тибольшевистски настроенное чиновничество отказы-
валось работать на новую власть. Как вспоминал о тех 
событиях Ф.Э. Дзержинский, «нам пришлось найти 
только пустые кресла, столы, закрытые ящики и шкафы 
без ключей и курьеров, которые одни только перешли 
на нашу сторону. Все чиновничество главных ве-
домств, без функционирования которых жизнь в стране 
была невозможна (продовольственного, транспортного 
и других), саботировало и не хотело признать Совет-
ской власти» [10. С. 6–11].  

Вопрос о создании структуры, занимавшейся только 
защитой достижений диктатуры пролетариата, по-
прежнему оставался открытым. Проведенная кадетами 
демонстрация 28 ноября стала своеобразным катализа-
тором этого процесса – 5 декабря Петроградский ВРК 
объявил о самороспуске, а 7 декабря 1917 г. СНК 
РСФСР был издан декрет о создании Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем, к которой и перешли оставшиеся его 
функции. Как следует из названия, основными задача-
ми ВЧК должны были стать борьба с контрреволюци-
онными элементами, их преследование и уничтожение. 
Это подтверждают и слова В.И. Ленина, который назы-
вал новую структуру «нашим разящим орудием против 
бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на 
Советскую власть…» [11. С. 327]. Части же Красной 
гвардии, выполнявшие до этого службу охраны поряд-
ка, в январе 1918 г. интегрировали в Рабоче-
Крестьянскую Красную армию.  

Председателем ВЧК был назначен Ф.Э. Дзержин-
ский, профессиональный революционер, неоднократно 
отбывавший ссылку при царском режиме. Именно при 
нем ВЧК из временной организации превратилась в 
полностью интегрированный в государственный аппа-
рат орган. Первоначально ВЧК состояла всего из четы-
рех отделов (информационного, организационного, по 
борьбе со спекуляцией, по борьбе с контрреволюцией) 
и в декабре насчитывала 40 человек. Однако уже к мар-
ту 1918 г. было открыто 40 губернских и 365 уездных 
чрезвычайных комиссий, численность сотрудников уже 
составила 120 человек [12. С. 40]. До 13 возросло коли-
чество отделов ВЧК – появились тюремный, иностран-
ный, иногородний, военный и другие отделы. Кроме 
того, Ф.Э. Дзержинский, непосредственно боровшийся 
против правящего режима и защищавших его органов 
политического сыска, смог изучить и извлечь полезный 
опыт из деятельности сотрудников Департамента по-
лиции и позднее воплотить его при организации новой 
спецслужбы. Так, некоторые из отделов ВЧК организа-
ционно возглавляли и повторяли структуры, ранее под-
чинявшиеся Департаменту полиции. Например, желез-



От гражданского ополчения до ОГПУ                                                                      11 

нодорожный отдел – жандармские полицейские управ-
ления железных дорог, иностранный отдел (внешняя 
разведка) – 9-е делопроизводство Департамента поли-
ции. Активно велась работа по оптимизации деятель-
ности комиссии – в декабре 1918 г. В.И. Ленин внес на 
обсуждение несколько своих предложений по ее усо-
вершенствованию [13. С. 535]. Тем не менее, чем было 
больше расстояние от центра, тем тяжелее шло образо-
вание новых отделений. Так, созданные в начале 
1918 г. отделения ЧК в Иркутске, Новониколаевске и 
других сибирских городах были разгромлены во время 
Чехословацкого мятежа, в Томске 24 мая 1918 г. был 
убит глава ЧК Д.И. Кривоносенко и т.д. Оставшиеся в 
живых сотрудники таких комиссий уходили в партиза-
ны [14. С. 14]. 

Профессиональная деятельность ВЧК по-прежнему 
состояла из оперативной и следственной части. Интересна 
сравнительная оценка юриста В.А. Жданова, одного из 
старых большевиков, защищавшего в суде И.П. Каляева и 
Б.М. Савинкова. Он, оценивая работу комиссии и ее 
предшественника из дореволюционного периода, Депар-
тамента полиции, писал в СНК летом 1918 г.: «Чрезвы-
чайная комиссия взяла на себя деятельность прежних 
охранного и сыскного отделений. Вместе с этим она вос-
приняла те же методы деятельности и тот же способ про-
изводства дел: полная безгласность и тайна производства, 
недопустимость защиты и отсутствие права обжалова-
ния» [15. С. 621]. Таким образом, следственная работа 
новой структуры также не претерпела особых изменений 
по сравнению с дореволюционной. Осуждая с правовой 
точки зрения общие моменты в их работе, В.А. Жданов в 
итоге перешел в оппозицию по отношению к своим быв-
шим однопартийцам и объявил о разрыве с ними. Но его 
голос не был услышан. 

17 апреля 1920 г.а была издана инструкция о взаи-
модействии ВЧК и революционных трибуналов, во 
многом повторявшая указ П.А. Столыпина 19 августа 
1906 г. о военно-полевых судах: «...для трибуналов 
вырабатывается особая инструкция о так называемом 
“упрощенном порядке рассмотрения” дел <…> когда 
все судопроизводство будет сведено к прочтению об-
винительного заключения, допросу обвиняемого и вы-
несению приговора» [16. С. 61–62]. 

В «Необходимом руководстве для агентов чрезвы-
чайных комиссий» [17] также прослеживаются паралле-
ли с дореволюционным сыском, например наделение 
ведомой цели кличкой, порядок следования за нею, спо-
собы конспирации и некоторые другие моменты уже 
описывались в ряде инструкций Департамента полиции 
(«Инструкция по организации наружного (филерского) 
наблюдения» [18. С. 120–140], «Инструкция по органи-
зации и ведению внутреннего агентурного наблюдения» 
[Там же. С. 95–106]). Оказавшись на месте царских вла-
стей, большевикам пришлось перенять и их методы, 
которым на тот момент не было альтернативы. 

Довольно скоро была создана и служба внешней 
разведки – с 1921 г. при дипломатических и торговых 

миссиях РСФСР создавались резидентуры, в странах, с 
которыми дипломатические отношения не были уста-
новлены, они открывались нелегально [19. С. 13–15]. 
В Российской империи были структуры с аналогичны-
ми функциями – заграничные отделения Департамента 
полиции. Для сокрытия истинных целей своего пребы-
вания за границей их сотрудники также прикомандиро-
вывались к дипломатическим миссиям, консульствам и 
посольствам [20. С. 38].  

Большинство достижений заграничных сотрудников 
Департамента полиции было утрачено из-за скандала 
Гартинга–Ландезена в 1909 г., в результате чего была 
дискредитирована вся заграничная российская агенту-
ра, а французский отдел Департамента, открытый в 
1883 г. и осуществлявший политический сыск в Евро-
пе, был закрыт [Там же]. Тем не менее советская власть 
принимала во внимание опыт своих предшественников, 
что является еще одним показателем преемственности 
двух спецслужб. Так, при организации новых подраз-
делений в рамках ВЧК большевики старались привлечь 
на свою сторону бывших сотрудников царской поли-
ции. Но зачастую идеологические разногласия между 
ними были слишком сильны, заполучить старые кадры 
в свое распоряжение новой власти не удавалось. Одна-
ко в отдельных случаях большевики смогли достичь 
компромисса. Например, в первых числах января 1918 
г. бывший сотрудник Департамента полиции, профес-
сионал с десятилетним стажем и опытом работы как в 
самой стране, так и за ее пределами, К.А. Шевара сам 
предложил Ф.Э. Дзержинскому свои услуги по органи-
зации контрразведки. Он же в итоге и занялся органи-
зацией Контрразведывательного бюро [15. С. 607]. 
Процесс сопровождался конфликтами между старыми 
«охранцами» и новыми сотрудниками-большевиками. 
Далеко не всегда удавалось найти компромисс – в ре-
зультате К.А. Шевара 18 марта 1918 г. был расстрелян 
по обвинению в контрреволюционном заговоре. 

В организации фронтовой разведки советская 
власть учла ошибки предшествующего правительства, 
когда в 1913 г., в результате реформы В.Ф. Джунков-
ского, из воинской среды была удалена всю агентура, 
что открывало путь к революционной пропаганде. 
Дискуссии о деятельности В.Ф. Джунковского в инте-
ресах революционеров ведутся до настоящего времени. 
Когда он был арестован в 1919 г.у и осужден, то полу-
чил всего лишь 5 лет лишения свободы, а в ноябре 
1921 г. по постановлению ВЦИК был освобожден из-
под стражи [Там же. С. 471]. 

Прослеживается определенная параллель в органи-
зации специальных боевых отрядов в рамках ВЧК со 
специальным Летучим отрядом филеров, созданным в 
1894 г. и реформированным в 1903 г. начальником 
Московского Охранного отделения и впоследствии 
директором Особого отдела Департамента полиции 
С.В. Зубатовым. И Летучий отряд филеров, и боевые 
отряды ВЧК должны были быстро реагировать на си-
туации, угрожавшие правящему режиму. Отличие было 
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в том, что главной задачей Летучего отряда были сыск 
и розыск, в то время как чекистские отряды дополни-
тельно должны были нести охрану особо важных стра-
тегических объектов и осуществлять защиту персон 
государственной важности. Помимо этого, Летучий 
отряд филеров был полностью подконтролен Департа-
менту полиции, в то время как боевые отряды ВЧК 
далеко не всегда подчинялись руководящему центру. 
Например, Красно-Советский Финляндский отряд под 
начальством Д.И. Попова был передан под контроль ВЧК 
в апреле 1918 г., а уже в июле принял участие в левоэсе-
ровском мятеже. Осознавая опасность других таких вы-
ступлений, правительство реформировало боевые отряды 
и централизовало их управление (как это было в случае с 
Летучим отрядом), так что в итоге они приняли форму 
вспомогательных войск Красной армии. 

Используя в своей борьбе метод «разложения» ар-
мии, большевики теперь стремились изолировать ее от 
внешних влияний. В мае 1918 г. на фронте была созда-
на первая экспериментальная ЧК, и после признания ее 
деятельности удовлетворительной началась организа-
ция других фронтовых отделений. В профессиональ-
ном росте советской контрразведки большую роль 
сыграла разворачивающаяся Гражданская война, в ходе 
которой выявлялись и обезвреживались сотрудники 
иностранных и белых разведок. Так, в октябре 1918 г. 
был раскрыт В.Г. Орлов (Б. Орлинский) – в прошлом 
профессиональный контрразведчик. Позднее он сумел 
бежать, официально перешел на сторону Белого дви-
жения и возглавил контрразведывательную службу при 
правительстве Врангеля. Также велись выявление и 
ликвидация контрреволюционных центров, собраний и 
т.д. М.Я. Лацис, один из первых чекистов и официаль-
ный историограф комиссии, в своей брошюре «Чрез-
вычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией» 
обозначил четыре основных организации («Союз защи-
ты родины и свободы», «Тактический центр», «Нацио-
нальный центр» и «Московский Штаб Добровольче-
ской армии»), которые занимались подрывной деятель-
ностью на территории Советов и контршпионажем [21. 
С. 33]. На протяжении 1918–1920 гг. все четыре орга-
низации были разгромлены. Также советская разведка 
и контрразведка активно участвовали в других кон-
фликтах того времени (Советско-польская война, борь-
ба с басмачами и английскими интервентами в Средней 
Азии). 

В борьбе с иностранными контрреволюционными 
организациями самым громким процессом стал «Ан-
глийский заговор», или «Дело Локкарта» (по имени 
главы специальной английской дипломатической мис-
сии Роберта Локкарта). Сотрудникам ВЧК удалось 
установить факт попытки подкупа латышских стрелков 
для организации заговора с целью свержения больше-
виков, после чего был совершен налет на британское 
посольство, Локкарт и его подчиненные были аресто-
ваны [Там же]. 

Департамент полиции активно использовал секрет-
ных сотрудников – агентов и провокаторов, действо-
вавших в самой революционной среде. Заподозренных 
в работе на царскую «охранку» ожидала жестокая рас-
права (например, «казнь» эсерами Г. Гапона). Мораль-
ная составляющая деятельность таких агентов для но-
вой власти была вытеснена их практической необходи-
мостью. Еще на заседании ВЦИК 1 декабря 1917 г. 
В.И. Ленин писал: «Когда революционный класс ведет 
борьбу против имущих классов, которые оказывают 
сопротивление, то он это сопротивление должен по-
давлять; и мы будем подавлять сопротивление имущих 
всеми теми средствами, которыми они подавляли про-
летариат, – другие средства не изобретены» [22. 
С. 136]. В связи с этим неофициальное использование 
секретных сотрудников было разрешено, что является 
еще одним связующим звеном между Департаментом 
полиции и ВЧК. На заседании ВЧК 17 февраля 1918 г. 
было постановлено, что «можно пользоваться услуга-
ми, но с условием, чтобы это было вне комиссии» [16. 
С. 130]. При этом, если царское правительство исполь-
зовало провокации только по отношению к революци-
онным группам, то советское – к гораздо более широ-
кому социальному спектру. Как писал М.Я. Лацис, «ра-
бота ВЧК должна распространяться на все те области 
общественной жизни, где вкоренилась контрреволюция 
<…> за военной жизнью, за продработой, за народным 
просвещением, за всеми положительно хозяйственными 
организациями, за санитарией, за пожарами, за народной 
связью и т.д., и т.д». [21. С. 24].  

Размах работы ВЧК выражался и в самой ее органи-
зации, где новые отделы формировались для работы с 
целыми социальными слоями, например Секретный 
отдел, предназначенный для борьбы с церковью. Свою 
роль играли широта полномочий и спектр инструмен-
тов, применяемых комиссией для наведения порядка: 
«Чрезвычайные комиссии все время старались так по-
ставить работу и так отрекомендовать себя, чтобы одно 
напоминание о Комиссии отбило всякую охоту сабо-
тажничать, вымогать и устраивать заговоры…» [Там 
же. С. 10]. Кроме того, по-разному строилось восприя-
тие среди населения образы сотрудника ВЧК и Депар-
тамента полиции. Как вспоминал М.Я. Лацис, «почти 
все крупные заговоры были раскрыты указанием насе-
ления. Первая нить бралась от них, этих добровольных 
и бесплатных сотрудников от населения, и потом уже 
разматывалась аппаратом ВЧК» [23. С. 90]. Правитель-
ство сумело организовать работу комиссии так, что 
население само активно принимало участие в поиске 
шпионов и вредителей, что было редкостью во времена 
царского правительства.  

К окончанию Гражданской войны и упрочению совет-
ской власти о временном характере ВЧК уже не могло 
быть и речи. Эта структура прочно вошла в систему госу-
дарственного управления. В своей речи на IX Всероссий-
ском съезде советов в конце 1921 г. В.И. Ленин отмечал: 
«Советское государство допускает к себе иностранных 
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представителей под предлогом помощи, а эти представи-
тели помогают свергать Советскую власть, чему примеры 
бывали. В положение такого государства мы не попадем, 
благодаря тому, что мы будем ценить и использовать та-
кое учреждение, как ВЧК» [11. С. 328]. 

6 февраля 1922 г. ВЧК была реформирована в Глав-
ное политическое управление при НКВД РСФСР. Это 
было вызвано, с одной стороны, тем, что полномочия 
ВЧК к этому моменту были чрезмерно широкими и ее 
сотрудники очень часто выходили за рамки служебных 
полномочий. Так, в Томске за хищения и взяточниче-
ство был арестован чекист И.В. Третьяков, Е.В. Баев – 
за вызывающее поведение (позднее признан душевно-
больным), в Ачинске почти весь состав местной ЧК – 
за повальное пьянство, в Канске за злоупотребления 
были арестованы три партии присланных из центра 
сотрудников и т.д. [14. С. 28]. С другой стороны, свою 
роль сыграло окончание Гражданской войны – необхо-
димость в применении террора в прежнем размере от-
пала. Поэтому уже 1 декабря 1921 г. на заседании По-
литбюро было решено: «а) сузить компетенцию ВЧК, 
б) сузить право ареста, в) назначить месячный срок для 
общего проведения дел, г) суды усилить, д) обсудить 
вопрос об изменении названия, е) подготовить и прове-
сти через ВЦИК общее положение об изменении в 
смысле серьезных умягчений», что позднее вылилось в 
реформирование всей структуры [24. С. 509]. ГПУ в 
свою очередь в рамках начавшегося официального об-
разования СССР в ноябре 1923 г. было преобразовано в 
Объединённое государственное политическое управле-
ние при СНК СССР. Необходимость его деятельности 
была обозначена в Конституции: «В целях объедине-
ния революционных усилий союзных республик по 

борьбе с политической и экономической контрреволю-
цией, шпионажем и бандитизмом, учреждается при 
СНК Союза ССР Объединенное государственное поли-
тическое управление (ОГПУ)» [25. C. 281].  

Итак, органы государственной безопасности в Со-
ветской России проделали путь от ситуативной струк-
туры с ограниченным спектром задач до полноценно-
го государственного учреждения, активно участвую-
щего в общественно-политической жизни страны. 
Новое правительство быстро преодолело первона-
чальные идеологически обусловленные установки и 
пришло к осознанию, что без политического сыска, 
разведки и контрразведки невозможно эффективно 
противостоять политической оппозиции, контролиро-
вать и направлять течение общественной жизни, за-
щищать государственные интересы. Для того чтобы 
не разделить судьбы своих бывших политических оп-
понентов, был востребован некоторый организацион-
ный и функциональный опыт Департамента поли-
ции – восстанавливался политический контроль над 
управленческим аппаратом железных дорог, воссо-
здавались институт заграничной резидентуры и аген-
турная сеть внутри страны, в некоторых случаях к 
этой работе привлекались и старые кадры. В репрес-
сивной политике ВЧК применялся упрощенный поря-
док судопроизводства, организовывалась политиче-
ская и контрразведывательная работа в армии. Без-
условно, советские органы государственной безопас-
ности развивались по своему особому пути, однако, в 
том числе, и  благодаря ряду заимствований в органи-
зационной и практической деятельности, они заняли в 
обществе ту же нишу, которую в свое время занимали 
царская полиция и жандармы.  
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FROM THE CIVIL MILITIA TO THE UNITED STATE POLITICAL DIRECTORATE: THE EVOLUTION OF THE IDEAS 
OF THE ORGANIZATION OF STATE SECURITY IN BOLSHEVIK RUSSIA 
Keywords: V.I. Lenin; the All-Russian Extraordinary Commission; the Police Department; the United State Political Directorate. 
The purpose of the article is to consider the process of developing ideas about the organization and appointment of security services in 
the Soviet state. The aims of the authors include the identification of the main stages in the formation of the Soviet state security agen-
cies, a comparative analysis of their activities and the activities of the Police Department of pre-revolutionary Russia. 
The main methods of the article are comparison, analysis, deduction. The main sources of the article are the works of V.I Lenin, the 
leader of the Bolshevik Party, memoirs of F.E. Dzerzhinsky and M.Ya. Latsis, the employees of the All-Russian Extraordinary Commis-
sion, and first basic law of the USSR - the Constitution of 1924. 
The authors come to the following conclusions: that the state security services in Soviet Russia have evolved from a situational structure 
to a full-fledged state institution that actively participated in the socio-political life of the country. The new government quickly trans-
formed their initial ideological attitude. For them it became clear that without political investigation, intelligence and counterintelligence 
it was not possible to effectively resist the political opposition. In December 1917, the Council of People's Commissars established the 
All-Russian Extraordinary Commission (Cheka). This measure was considered extraordinary and temporary. However, the policy of war 
communism and the Civil War required further reforms of the special services. The number of employees of the Commission (chekists) 
increased, a centralized system of offices was established, and the authorities of employees were expanded. 
As a data prove the Commission had used some organizational and functional experience of the Police Department. Thus they restored 
political control over the administrative stuff of the railways; they reestablished institution of a foreign residence and an agent network 
inside the country. In some cases the former personnel were also involved in this work. In the repressive policy of the Commission such 
measures as a simplified procedure for judicial proceedings, revolutionary tribunals (as military courts in pre-revolutionary Russia) and 
political and counter-intelligence activity in the army were taken. Due to these measures, the work of the Commission was effective. 
The Civil War, where the soviet scouts were able to improve their skills, gave this opportunity. Besides, V. I. Lenin recognized that such 
structures were important and necessary for a young Soviet state. Later, the function of the United State Political Directorate, (the reor-
ganized Commission), was officially enshrined in the Constitution of 1924. It was the final stage in the formation of state secret organi-
zation in Soviet Russia. 
Without any doubt, the Soviet state security services had their own special way of development; however, they occupied the same place 
in the society, which had been taken by the tsarist police and gendarmes before. 
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Исследуется партийно-классовая дифференциация периодической печати Зауралья во время Октябрьских событий в Сибири в 
1917 г., анализируются материально-технические и политические условия издания буржуазных газет и журналов, их количе-
ственные характеристики, раскрываются идейно-политические установки редакций, делается обоснованный вывод о много-
партийности и плюрализме периодических изданий сибирского региона на протяжении исследуемого времени.  
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пропагандистская система. 

 
 
В год 100-летия революционных событий 1917 г. и 

последующей Гражданской войны в России и Сибири в 
науке и в публицистике идут горячие споры по различ-
ным аспектам истории страны и нашего региона. Про-
блемы истории Октябрьской революции стоят в центре 
этих дискуссий. Специалисты и неспециалисты пытают-
ся ответить на ряд острых вопросов: была ли революция 
закономерной и не совершили ли большевики насилие 
над историей, повернув развитие России с «нормально-
го» буржуазно-демократического пути в тупик? Возмо-
жен ли был тогда, в 1917 г., не революционный, а ре-
формистский выход из кризиса? Какова была социаль-
ная база партии большевиков в 1917 г., какова была сте-
пень поддержки советской власти в массах и др. 

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, что Ок-
тябрьская революция вслед за Февральской представ-
ляла собой громадный политический и социальный 
взрыв российского общества, в результате которого в 
стране окончательно сложилась принципиально новая 
общественно-политическая ситуация, когда свободная 
теперь от цензуры периодическая печать превратилась 
в эффективное средство борьбы враждовавших между 
собой социально-политических сил. 

Источниковую базу нашего исследования составил 
весьма широкий круг разнообразных по содержанию и 
ёмкости архивных и опубликованных источников – 
делопроизводственные документы, справочные изда-
ния, периодическая печать, материалы личного проис-
хождения. Естественно, что основным источником яв-
ляются, конечно, общероссийские и сибирские газеты и 
журналы конца 1917 г. Методология и методика иссле-
дования включают в себя три основных уровня: обще-
научный, общеисторический и конкретно-истори-
ческий, наше исследование основывается на принципах 
историзма и объективности, в числе конкретно-
исторических методов использованы источниковедче-
ский, историко-сравнительный, библиографический и 
историко-генетический. 

Позитивное освещение нашей темы может дать до-
полнительный материал для рассмотрения проблем 

Октябрьской революции в Сибири. Кроме того, эта 
тема совершенно недостаточно рассмотрена в работах 
сибирских историков. Известны лишь немногочислен-
ные факты, приведённые в монографиях А.Л. Посад-
ского [1. С. 149–152], В.В. Шевцова [2. С. 582–591] и в 
статьях С.А. Красильникова [3. С. 160–184] и 
В.В. Шевцова [4. С. 31–48]. 

Учитывая степень неразработанности, а также 
научной значимости вопроса, мы постарались создать 
цельную, обобщенную картину отношения буржуазно-
кадетской периодики конца октября – начала ноября 
1917 г. к Октябрьской революции, так как эта периоди-
ка составляла в то время основу буржуазной агитаци-
онно-пропагандистской системы воздействия на насе-
ление и прививала различным его слоям определенные 
политические и социальные установки. В состав Сиби-
ри нами включается, по мере движения с запада на во-
сток, Тобольская, Томская, Алтайская, Енисейская и 
Иркутская губернии, Акмолинская, Забайкальская и 
Якутская области. Датировка периодических изданий 
производится по старому стилю. 

К концу октября 1917 г. в Сибири выходили 24 бур-
жуазно-кадетские газеты и 6 буржуазно-демо-
кратических, главным образом религиозно-
нравственных журналов [5. С. 89, 105]. Буржуазно-
кадетская печать встретила Октябрьский переворот 
непримиримо отрицательно. Несомненно, предчувствуя 
его, кадетские идеологи с середины октября начали в 
открытую писать о заговоре большевиков, подготовке 
погромов, провоцировании гражданской войны. 

«Призывы большевиков к бунту и анархии, обра-
щенные в особенности к армии, – писали авторы пет-
роградских “Биржевых ведомостей”, – составляют уго-
ловно наказуемые деяния, за которые авторы их понес-
ли бы суровое наказание в самых свободных странах. 
Ведь то, что делают большевики, есть не борьба с Пра-
вительством и даже не борьба за власть, а проповедь 
погромов, анархии и гражданской войны» [6. С. 2]. 
«Русская воля», в свою очередь, призывала Временное 
правительство занять открыто антибольшевистскую 
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позицию: «…если же большевики спровоцируют вы-
ступление против законной власти, создавая тем самым 
возможность германского нашествия, то с ними надо 
будет поступить, как с бунтовщиками и изменниками, а 
петроградское “Новое время” упрекало тогдашнее Вре-
менное правительство России в нерешительности и т.д.» 
[7. С. 1]. Эти выдержки из столичной буржуазной печати 
часто перепечатывались соответствующими сибирскими 
изданиями в рубрике «Обзор русской печати». 

Статьи о заговоре большевиков, подготовке погро-
мов в зауральских городах, о провоцировании граж-
данской войны печатались в крупнейших сибирских 
буржуазнокадетских периодических органах печати – 
«Сибирской жизни» (Томск), «Свободной Сибири» 
(Красноярск), «Иркутской жизни». Особенно впечат-
ляюща серия таких материалов в старейшей из них – 
«Сибирской жизни». Логической заключительной точ-
кой в этой серии можно считать комментарии к речи 
А.Ф. Керенского 24 октября 1917 г. во Временном со-
вете Российской республики, в которой министр – 
председатель Временного правительства признаётся в 
своём бессилии противостоять уже начавшемуся вос-
станию большевиков. 

Поэтому вполне объяснимой выглядит реакция 
буржуазно-кадетской печати Сибири на сами события 
во время Октябрьского переворота в Петрограде. «Си-
бирская жизнь» (Томск), «Свободная Сибирь» (Крас-
ноярск), «Сибирская торговая газета» (Тюмень), «Ал-
тай» (Бийск), «Народная свобода» (Барнаул), «Свобод-
ный край» (Иркутск), «Забайкальская речь» (Чита) и 
другие газеты вслед за петроградской «Речью» писали, 
что захват власти в столице большевиками – это новое 
глубокое потрясение основ российского общества, но-
вый этап крёстного пути российского народа, послед-
ствия которого трудно предугадать. 

Кроме того, «Курганское свободное слово» отмети-
ло: «Большевистский мятеж может сыграть и положи-
тельную роль. Он раскрыл перед страной истинных 
губителей Отечества и свободы, если только русский 
народ не ослеп совершенно» [8. С. 1]. Кадетские авто-
ры не остановились только на стадии констатации фак-
тов, интеллектуальный уровень большинства из них 
позволял проанализировать и причины победы боль-
шевиков. Правда, по горячим следам событий они объ-
ясняли её почти всегда субъективными причинами. 
Идеологи «Сибирской жизни» утверждали, например, 
что причиной всему – личная нерешительность членов 
Временного правительства и особенно его председате-
ля А.Ф. Керенского [9. С. 1]. 

Более глубоко подошел к проблеме редактор «Ир-
кутской жизни» Н.М. Доброхотов. В передовой статье 
газеты от 28 октября 1917 г. он отметил: «Петроград-
ское восстание для общества непонятно и ужасно. 
Между тем оно должно было произойти, оно было 
неизбежно… Голос могикан революции не был услы-
шан. Вождем же Петрограда сделался Ленин, в сущно-
сти политическое ничтожество». С течением времени 

массовое движение разрасталось, и истинные вожди 
демократии всё более теряли почву под ногами, так как 
крайность движения питалась неудачной, затянувшейся 
войной и продовольственной разрухой. К несчастью для 
России, революция не дала в состав правительства силь-
ных и стойких политических деятелей. Газеты справед-
ливо отмечали, что А.Ф. Керенский был окружен ни-
чтожествами, что способствовало дискредитации власти 
и разжигало страсти… нет тех сил, на которые они мог-
ли бы опереться. Ведь Петроград, Донецкий бассейн, 
Красноярск, Владивосток и даже Москва – далеко ещё 
не Россия. Да и в тех местах большевики имеют за собой 
не большинство, а меньшинство, только сплоченное и 
организованное». И здесь он делает вывод, как показало 
время, во многом ошибочный: «Масса же русского 
народа: крестьянство, солдаты фронта, горожане, интел-
лигенция, казачество и национальные организации не 
могут пойти за большевиками».  

Однако кадетские идеологи рассчитывали не только 
на это. Испытанными приёмами буржуазной агитации 
и пропаганды в преддверии выборов в Учредительное 
собрание они пытались сформировать у населения за-
ведомо выгодное им, во многом одностороннее и даже 
в чём-то ложное мнение о событиях в столице. Так, 
после октябрьских революционных действий больше-
виков и их союзников, в первую очередь анархистов, в 
центре страны буржуазно-кадетские издания совер-
шенно перестали печатать сообщения Петроградского 
телеграфного агентства, перешедшего под контроль 
большевиков. Печатались только сообщения, исходив-
шие из-под пера служащих почтово-телеграфного сою-
за, Всероссийского исполнительного комитета желез-
нодорожного союза (Викжеля), обильно цитировались 
петроградские газеты «Речь», «День», «Русская воля» и 
др. с сообщениями о занятии войсками А.Ф. Керенско-
го Гатчины и пригородов столицы. 

Часть буржуазно-кадетских изданий сознательно 
замалчивала революционные события в Петрограде, 
перепечатывая сообщения Петроградского телеграфно-
го агентства за 15–24 октября 1917 г., заполняя пустоты 
списками кандидатов в члены Учредительного собра-
ния от различных партий. Некоторые газеты в лице их 
редакторов чаще всего, видимо сознательно, помещали 
и непроверенные сведения. К примеру, 3 ноября 
1917 г., когда уже был известен и обнародован исход 
октябрьских событий в Москве и особенно в Петрогра-
де, читинская «Забайкальская речь» в качестве передо-
вой статьи напечатала следующее: «Телеграф принёс 
нам сообщение, что Керенский с войсками, верными 
Временному правительству, т.е. с войсками, не жела-
ющими гибели России, не желающими её позорного 
порабощения немцами, занял Петроград, что в Москве 
большевики не имеют успеха… и что мы спокойно 
можем готовиться к Учредительному собранию, оста-
вив всякие опасения за его судьбу». 

Как всегда, буржуазно-кадетские идеологи помеща-
ли на страницах своих изданий отклики на события 
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«людей из народа». Самым ярким из них в эти дни бы-
ло, пожалуй, открытое письмо эсера, рабочего Иванова, 
редакционному коллективу барнаульской пробольше-
вистской газеты «Голос труда». В пространном посла-
нии, опубликованном в местной кадетской газете 
«Народная свобода», в частности, говорилось, что 
«кровь застывает в жилах и сердце перестаёт биться, 
когда читаешь вашу передовую статью в № 73 “Опас-
ность момента”. Чувство глубокого презрения к вам, 
насадители большевизма, заполняет душу… Прокля-
тые, куда вы идёте и ведёте за собой? Чему вы учите 
нас? Зачем вы вселяете в наши души несбыточные 
надежды? Ведь вы прекрасно знаете, что сама жизнь, 
сама действительность никому и никогда не позволит 
осуществить ваших лживых лозунгов, которыми вы 
швыряетесь и направо, и налево, и взад, и вперёд… Вы 
толкаете нас, толкаете сознательно под флагом “спасе-
ния революции” громить и убивать таких же граждан 
свободной России, как вы сами и как мы. За что вы 
зовёте убивать их? За то, что они иначе думают и 
больше любят Россию? Вы хотите заставить нас вос-
стать брат на брата» [10. С. 1]. 

Многое из того, что написано здесь, правда. Но это 
не вся правда. Не написано, что Октябрьский перево-
рот имел глубокие корни в истории, социально-
экономической, политической и культурной жизни 
России, что его поддержало большинство населения 
страны, что Гражданскую войну развязали не только 
большевики, но и их политические противники. 

Такая же полуправда содержится в буржуазно-
кадетской периодике Сибири тех дней и по другому 
важнейшему для кадетских идеологов вопросу – о 
нарушении свободы печати и о закрытии ряда буржу-
азных и мелкобуржуазных (социалистических) газет. С 
плохо скрытым озлоблением они из номера в номер 
сообщали населению региона о закрытии в Петрограде 
большевиками «Речи», «Русской воли», «Дня», «Ново-
го времени», «Биржевых ведомостей», «Головы солда-
та» и других газет. 

Нужно учитывать, что эти шаги новых властей были 
исторически неизбежной мерой: большевистская револю-
ция в первые же дни после победы находилась перед ли-
цом серьёзной угрозы и опасность реставрации власти их 
политических оппонентов была ещё слишком велика. 
Буржуазия даже после свержения её в силу ряда причин 
ещё надолго оставалась могущественным врагом, она 
располагала силами и средствами, которые давали ей 
возможность организовать серьёзное сопротивление но-
вой пролетарской власти. Большевики считали, что оста-
вить в руках своих политических противников такое мо-
гучее оружие, как печать, нельзя. 

Известный деятель этой партии, первый нарком 
просвещения РСФСР А.В. Луначарский несколько 
позднее, в 1921 г., достаточно откровенно писал в ста-
тье «Свобода книги и революция»: «Слово есть оружие 
и совершенно так же как революционная власть не мо-
жет допустить существования револьверов и пулемётов 

у всякого встречного и поперечного, ибо этот встреч-
ный и поперечный часто есть злейший враг, так же 
государство не может допустить свободы печатной 
пропаганды». Впрочем, он тут же добавил: «Конечно, 
революционеры устремляются к полной свободе слова, 
но как к конечному идеалу…» [11. С. 7]. 

Как показала история России, запрет оппозиционной 
прессы – это, видимо, универсальное средство каждой 
революции в нашей стране. Так поступили, в частности, 
российские власти через 76 лет, приостановив издание 
газет большевистско-коммунистической ориентации 
(«Советская Россия», «Правда» и др.) после известных 
событий в Москве начала октября 1993 г. 

Единственной буржуазно-кадетской газетой, изда-
ние которой приостанавливалось в Сибири в конце ок-
тября–начале ноября 1917 г., оказалась небезызвестная 
«Сибирская жизнь». 28 октября революционный коми-
тет Томска, в состав которого, кстати говоря, входили 
не только большевики, но и меньшевики, и эсеры, 
предъявил редакции «Сибирская жизнь» требование не 
печатать агентских телеграмм без ведома и разрешения 
его членов. Требование это, «как незаконное», испол-
нено не было. Через день революционный комитет по-
вторил своё требование, добавив: «В целях предупре-
ждения появления телеграмм провокационного харак-
тера». В 9 часов вечера 30 октября в редакцию прибыл 
воинский наряд из 10 солдат во главе с большевиком, 
будущим главнокомандующим войсками Центросиби-
ри П.К. Голиковым и приостановил выпуск сверстан-
ного и отпечатанного номера газеты. 

И только к вечеру 3 ноября 1917 г. солдатский 
наряд в редакции «Сибирской жизни» был снят, а ре-
дактор А.В. Адрианов получил официальную бумагу 
следующего содержания: «Революционный комитет 
ввиду предстоящих выборов в Учредительное собрание 
и необходимости обеспечить свободу агитации всех 
течений политической мысли находит возможным, 
несмотря на настоящие тревожные дни, арест газеты 
“Сибирская жизнь” снять». Далее революционный ко-
митет Томска предупредил редактора, что он не допу-
стит печатание в газете погромных, антисемитских или 
других подобных статей. Кроме того, революционный 
комитет заявил, что в «Сибирской жизни» впредь 
должны будут печататься только телеграммы, «при-
знанные революционным комитетом достоверными», и 
что такое положение сохранится в силе «до минования 
настоящего острого положения» [12. С. 1]. 

Редактор «Сибирской жизни» А.В. Адрианов со своей 
стороны в первом же номере газеты, вышедшем после 
вынужденного перерыва 4 ноября, оправдываясь, писал, 
что его газета телеграмм провокационного характера, а 
тем более погромных статей антисемитского содержания 
на своих страницах не помещает, и назвал действия рево-
люционного комитета ничем не оправданным и грубым 
насилием, произволом и явной бессмыслицей.  

В «Сибирской жизни» появились публикации про-
тестов против приостановки газеты. В номере за 4 но-
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ября помещена резолюция общего собрания членов 
профессионального союза служащих Кузнецкого ка-
менноугольного и металлургического общества от 
31 октября 1917 г. В этой резолюции члены профсоюза 
заявили, что закрытие любых газет – это насилие над 
личностью и попытка держать население в неведении о 
происходящих событиях. Они призвали все профсоюз-
ные организации Томска поддержать этот протест. Тут 
же такой протест выразили и более 70 граждан города. 
И в Красноярске была попытка приостановить выход 
буржуазно-кадетской «Свободной Сибири», но редак-
ция газеты просто проигнорировала все требования 
слабой ещё советской власти [13. С. 1]. 

Вся идеологическая борьба в сибирском обществе 
была ещё впереди, и только в первой половине сле-
дующего 1918 г. местные большевики сумеют нанести 
решительный удар по оппозиционной прессе и за-
крыть 53 газеты (17 из 35 выходивших эсеровских, 13 
из 27 буржуазно-кадетских, 12 из 17 меньшевистских, 
3 из 5 народно-социалистических, 1 из 4 областниче-
ских и 2 из 3 коалиционных (совместные издания эсе-
ров-оборонцев, меньшевиков-плехановцев и народ-
ных социалистов – омские газету «Заря» и «Вечерняя 
заря» и два журнала: «Бюллетень временной Енисей-
ской губернской земской управы» (№ 2 за 1–14 фев-

раля г.) и «Кооперативная мысль» (Новониколаевск) 
[14. Л. 17. Л. 16]. 

Закрытие небольшевистских газет и журналов, кон-
фискация типографий, в которых они печатались, а так-
же экономические санкции имели одну главную цель – 
подорвать буржуазно-кадетскую и другую оппозицион-
ную прессу и укрепить в противовес ей и за её счёт 
прессу большевистско-коммунистическую. В результа-
те, если в конце октября–ноябре 1917 г. на 10 больше-
вистских газет приходилось 22 буржуазно-кадетские, то 
в мае 1918 г. это соотношение уже было 28:5 [5. С. 102–
108]. В то же время существенно уменьшив количе-
ственные параметры небольшевистской печати, к маю 
1918 г. большевики Сибири не сумели подавить её каче-
ственно, идейно. Разгон законно избранного Учреди-
тельного собрания, местных органов самоуправления, 
наметившийся разрыв между словами и делами больше-
виков, а затем подписание унизительного Брестского 
мира с Германией и её союзниками способствовали до-
вольно быстрому и заметному снижению их популярно-
сти среди трудящихся населения региона. 

В результате Белое движение в Сибири весной 1918 г. 
получило если не поддержку, то, по крайней мере, 
нейтральное отношение к нему со стороны широких масс 
крестьянства, части рабочих и интеллигенции. 
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Cadet authors of local bourgeois newspapers and magazines did not stop only at the stage of fact ascertaining, the intellectual level of 
most of them allowed also analyzing the reasons of the victory of Bolsheviks. The truth without delay, they explained events generally 
with subjective attitudes, emphasizing personal indecision of the members of Provisional government and the Prime Minister A. F. Ke-
rensky. 

But all ideological fight for the masses of population in the local periodical press was still ahead; and only in the first half of 1918 lo-
cal Bolsheviks, taking the power in the region, would manage to make determined attack to the oppositional press. 
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Проблема возникновения задолженности бывшего 

СССР перед странами Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы привлекала и привлекает внимание многих исследо-
вателей как в 1990-х гг., так и в настоящее время. Сло-
вацкие журналисты, публицисты и политологи заняли 
еще в 1990-е гг. антирусскую позицию, пытаясь дока-
зать чуть ли не предательство словацких национальных 
интересов правительством Владимира Мечьяра. По-
этому на первый план выдвигались поставки военной 
техники в счет погашения российской задолженности 
перед Словакией и, таким образом, создавалось впе-
чатление об исключительной ориентации Словакии на 
Россию. При этом другие формы снижения Россией 
долговых обязательств перед Словакией в расчет ими 
не принимались. Словацкий политолог А. Дулеба не 
смог даже объяснить причины возникновения совет-
ского долга [1. S. 215–228; 2. S. 19–35; 3. S. 38–55]. И 
это несмотря на то, что еще в начале 1995 г. словацкий 
экономист А. Дмитренко в газете «Народна оброда» 
объяснял как природу возникновения задолженности, 
так и пути ее урегулирования [4. S. 8]. 

Российские же историки подошли к этому вопросу с 
диаметрально противоположных позиций. Указыва-
лось, в частности, что проблема урегулирования за-
долженности привела к погашению интереса России «к 
развитию торговых отношений со странами, отказав-
шимися идти на списание и иные уступки в этом про-
цессе» [5. C. 252–253, 261]. К сожалению, с такой трак-
товкой сегодня уже невозможно согласиться. Однако 
особенно необходимо подчеркнуть тот факт, что по 
объективным причинам они не имели возможности 
работать с серьезными источниками. Доступность сло-
вацких архивных документов в настоящее время дает 
возможность весьма качественно и подробно проана-
лизировать это важнейшее направление словацко-
российских отношений в 1990-х гг. 

Основу чехословацко-советских экономических от-
ношений в течение сорокалетней истории составлял 
бартер. Сегодня рыночные экономисты характеризуют 
его как «особый вид торговых операций», насчитывав-

ший к концу ХХ в., по разным оценкам, от 8 до 20% от 
мировой торговли [6. S. 314–315; 7. S. 566–567]. Бар-
тер – это тип торговли, в которой товар одного участ-
ника торговой сделки обменивается на товар второго. В 
то время такой экономический механизм осуществлялся 
многими странами, причем их количество росло: если в 
1970-х гг. бартерные операции проводились приблизи-
тельно 10 государствами, то в середине 1990-х гг. в них 
участвовали уже более 100 стран [6. S. 315]. 

В чехословацко-советских отношениях, по сути дела, 
это была корзина поставляемого из СССР в ЧССР произ-
водства, которая соответствовала по цене набору чехо-
словацких товаров, экспортируемых в Советский Союз. 
Таким образом, в этой внешнеторговой схеме экспорти-
руемое изделие оплачивалось не финансовыми средства-
ми, а другим видом производства. Как констатировалось в 
одном словацком правительственном материале, такая 
«методика организации торговых отношений» в рамках 
стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
«обеспечивала бездефицитный ежегодный торговый ба-
ланс между отдельными странами» [8. S. 1]. 

Но это было не единственное преимущество данно-
го механизма. Обращает на себя внимание и тот факт, 
что на такую торговлю не мог повлиять никакой фи-
нансовый кризис, и, наоборот, финансовый кризис не 
мешал развитию внешнеторговых операций. 

При всех этих «плюсах», существовали, однако, и 
отрицательные стороны бартерных операций. Так, 
например, в связи с созданием в середине 1990 г. ва-
лютного, экономического и социального союза между 
ГДР и ФРГ, Восточная Германия в одностороннем по-
рядке отменила контракты, заключенные еще 1989 г. на 
поставку чехословацких товаров [9. S. 3]. К тому же, в 
июле 1990 г. ГДР назначила внутренний курс обмена 
переводного рубля к немецкой марке 1 к 2,3, что при-
вело к неконкурентоспособности чехословацких това-
ров на восточно-немецком рынке. В итоге возник долг 
Чехословакии на уровне более 600 млн руб. (почти 
5 млрд чехословацких крон), а потеря чехословацкой 
экономики исчислялась 724 млн руб. [10. S. 1]. 
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Похожие проблемы (правда, без своевольного 
нарушения международных двусторонних соглашений) 
возникли и в чехословацко-советских отношениях в 
конце 1980-х гг. В 1986–1990 гг. действовал двусто-
ронний Торговый договор, в котором определялись 
объемы экспорта и импорта. Однако начиная с 1987 г. 
вследствие продолжавшегося снижения цен на нефть1, 
возникло положительное сальдо торгового баланса для 
Чехословакии. На практике это означало, что в связи с 
падением цен на нефть Чехословакия экспортировала в 
СССР товары на бóльшую сумму, чем импортировала. 
Причем объем и количество товаров в этой двусторон-
ней корзине оставались прежними. 

Эту проблему можно было решить тремя способа-
ми. Во-первых, СССР мог отказаться от части чехосло-
вацких товаров. Безусловно, это вызвало бы серьезные 
экономические проблемы в самой Чехословакии. В 
этом случае произошло бы «нежелательное и суще-
ственное сокращение советской стороной чехословац-
кого экспорта машиностроения и оборудования». Че-
хословацкий экспорт был «территориально заменяем 
только в минимальной степени», так как эти товары 
были неконкурентоспособны на европейском рынке. 
Необходимо также учитывать и то обстоятельство, что 
советский рынок нуждался в этих товарах, и, таким 
образом, СССР должен был их закупить у какой-
нибудь другой страны. Для того чтобы урегулировать 
возникшую ситуацию, Советский Союз попытался в 
1989–1990 гг. снижать импорт из Чехословакии в обла-
сти машиностроения, так как к концу 1990 г. мог воз-
никнуть дефицит торгового баланса на уровне 5 млрд 
переводных рублей [11]. В этой связи хотелось бы под-
черкнуть, что СССР не собирался нарушать свои дого-
ворные обязательства, как это сделала Восточная Гер-
мания. 

Во-вторых, существовала возможность повышения 
экспорта СССР в Чехословакию. Однако в связи с со-
стоянием экспортных фондов в советской экономике, 
увеличение физических объемов советских поставок в 
ЧССР стало невозможным даже в области обрабаты-
вающей промышленности [11]. 

Оба эти варианта не устраивали ни одну из сторон. 
Решение проблемы виделось в выделении кредита пра-
вительством ЧССР для погашения отрицательного 
сальдо торгового баланса Советского Союза, т.е. на 
закупку чехословацких товаров, поставляемых в СССР. 
Такой подход в итоге не привел к катастрофическим 
последствиям ни для одной из этих стран. По сути де-
ла, Чехословакия, таким образом, поддержала свое 
производство, свой экспорт в СССР. Такую же под-
держку оказали, к примеру, и США в 1993 г. своему 
сельскому хозяйству. Тогда была выделена помощь для 
РФ в размере 1,6 млрд долл. США, из которой 700 млн 
долл. ушло на закупку Россией американского зерна 
[12. S. 2]. Следовательно, такая политика чехословац-
кого правительства была не единичным случаем в ми-
ровой практике. 

Впервые вопрос о задолженности обсуждался на 
встрече председателя Совета министров СССР Николая 
Рыжкова с председателем правительства ЧССР Лади-
славом Адамецом в середине февраля 1989 г. Совет-
ский политик попросил правительство ЧССР предоста-
вить кредит в размере до 2 млрд руб. со сроком пога-
шения после 1995 г.; Л. Адамец согласился с данным 
предложением [13. S. 4].  

После этих переговоров наступило время подготов-
ки текста Соглашения о предоставлении Чехословаки-
ей кредита Советскому Союзу, которое было подписа-
но 10 ноября 1989 г. В «Пояснительной записке» Ми-
нистерства внешней торговли ЧССР к данному догово-
ру объясняется к чему в итоге пришли эксперты обеих 
сторон. Во-первых, процентная ставка по кредиту со-
ставила 5% годовых, а не 5,5%, как в случае с чехосло-
вацкой задолженностью перед бывшей ГДР. Этот кре-
дит был предоставлен в трех частях до конца 1990 г. в 
размере, соответствующем реально возникшему саль-
до, но не более чем 2 млрд руб. Эти позиции полно-
стью отвечали интересам СССР. Во-вторых, погашение 
этого кредита должно было начаться с 1996 г. совет-
скими товарами, соответствующими структуре экспорта 
СССР в ЧССР, в том числе и топливно-энергетическим 
сырьем, на чем настаивала чехословацкая сторона. По-
следний транш по данному договору планировался на 
2000 г. При этом, в случае возникновения положитель-
ного сальдо СССР в торговом обороте с ЧССР, кредит 
мог быть погашен и досрочно. В-третьих, стороны дого-
ворились и по поводу валютной клаузулы. Имелась в 
виду фиксация переводного рубля к корзине свободно 
конвертируемых валют. Она устанавливалась по мето-
дике Международного банка по экономическому со-
трудничеству (МБЭС). Модификация размера кредита 
могла быть проведена в случае изменения установлен-
ного МБЭС уровня переводного рубля на ± 5% по от-
ношению к его основной стоимости к моменту подпи-
сания договора. С точки зрения сотрудников Мини-
стерства внешней торговли ЧССР, важность этой клау-
зулы заключалась в том, что чехословацкая сторона 
получила гарантию погашения задолженности в пол-
ном ее размере, в независимости от изменения курса 
переводного рубля [11]. 

В «Пояснительной записке» Отдела по междуна-
родному разделению труда и внешним экономическим 
отношениям Аппарата правительства ЧССР было сде-
лано следующее заключение: «Проект договора, об-
сужденный с советской стороной, содержит условия, 
которые можно считать приемлемыми для чехословац-
кой стороны». Важным для Чехословакии было и со-
гласованное экспертами «содержание статьи 3 проекта 
договора о структуре поставок из СССР в ЧССР, кото-
рыми начиная с 1996 г. будет погашаться данный чехо-
словацкий правительственный кредит, как и проценты 
по нему» [Там же]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что 
этот кредит, как и причина его возникновения, имели, 
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во-первых, объективные предпосылки и, во-вторых, 
эти вопросы решались в соответствии с интересами 
обеих стран, не ставя одну из них в заведомо проиг-
рышное положение. 

В начале 1990-х гг. ситуация начала усугубляться. 
Во-первых, СССР (а затем РФ) на выплатил проценты 
по кредиту в соответствии с данным договором. За 
1990–1991 гг. они составляли приблизительно 700 млн 
долл. США, а за 1992 г. – около 800 млн долл. К тому 
же за экспорт чехословацких товаров в РФ в 1992 г. на 
сумму примерно 400 млн долл. Россией было выплаче-
но всего лишь 26 млн долл. На момент начала второй 
четверти 1993 г. задолженность бывшего СССР перед 
бывшей ЧСФР составляла 5,57 млрд долл. [14. S. 1]. 

Особенно подчеркнем тот факт, что Чехословакия 
стала страной, самые существенные долговые обяза-
тельства по отношению к которой имел бывший СССР: 
на одного жителя ЧСФР приходилось 333 долл. США 
советской задолженности. Поэтому уже в начале 
1993 г. Словакия (как, впрочем, и Чешская Республика) 
стремилась поставить вопрос о выплате части долга 
перед Россией как правопреемницей СССР. 

В конце марта 1993 г. состоялся визит в Москву 
словацкой правительственной делегации во главе со 
словацким премьер-министром Владимиром Мечья-
ром. На переговорах министра финансов СР Ю. Тота с 
заместителем министра финансов РФ А. Головатым 
обсуждались вопросы, связанные с советской задол-
женностью. Последний подчеркнул, что споры вызыва-
ет не сам долг, достигающий уровня 2,2 млрд долл. 
США, а приемлемое для обеих сторон решение про-
блематики задолженности в переводных рублях. Речь 
шла об аккредитивах, капитальном строительстве, по-
ставках товаров в 1991 г. Третьим аспектом являлись 
обычные операции за 1992 г. Поставки товаров в РФ 
достигли уровня 160 млн долл. А. Головатый сообщил 
своему собеседнику, что российская сторона изучает 
размер участия государства и коммерческих структур в 
этих операциях. 

Проблемным для России был и пересчет переводно-
го рубля к американскому доллару. Она не соглашалась 
с позицией других стран (Болгария, Германия, Польша, 
Словакия), в соответствии с которой один переводной 
рубль соответствовал одному доллару США. А. Голо-
ватый высказался за терпеливый поиск компромиссно-
го решения. 

В свою очередь Ю. Тот подчеркнул, что словацкая 
сторона может предоставить документ, подписанный 
ранее в рамках СЭВ, в котором утвержден курс пере-
водного рубля к американскому доллару на уровне 1 к 
1. При этом словацкий министр высказался в пользу 
быстрого решения данной проблемы. Ю. Тот также 
проинформировал своего собеседника о том, что в со-
ответствии с законами бывшей ЧСФР чехословацкий 
долг делится на две части 2 к 1 между ЧР и СР, таким 
образом, Словакии причитается одна треть российских 
долговых обязательств. 

На данных переговорах обсуждался и другой суще-
ственный вопрос: форма выплаты задолженности. 
Ю. Тот предложил три направления в урегулировании 
возникшей ситуации. Прежде всего, речь шла о сниже-
нии долговых обязательств поставками российских 
товаров. Во-вторых, допускалась капитализация за-
долженности, т.е. приобретение словацкими предприя-
тиями акций российских приватизируемых заводов в 
счет частичного погашения долга. Осуществлению 
этой формы препятствовал тот факт, что на момент 
переговоров не был подписан сторонами договор о за-
щите и поощрении капиталовложений, без которого 
реализовать данный вариант было практически невоз-
можно. Только подписание такого документа, по сло-
вам словацкого министра, позволило бы словацким 
предпринимателям участвовать в российской нефтега-
зовой промышленности и других областях. Словацкая 
сторона желала, чтобы это соглашение, как и договор о 
запрещении двойного налогообложения, были подпи-
саны не позднее конца июня 1993 г. 

Третьим, и самым существенным, направлением в 
данной области были поставки специальной техники 
производства российского военно-промышленного ком-
плекса. В итоге она и стала основой погашения россий-
ской задолженности перед Словацкой Республикой. Ее 
представители в ходе переговоров передали список ин-
тересующей их российской спецтехники [15. S. 2]. 

В ходе визита правительственной делегации Слова-
кии в РФ в марте 1993 г. обсуждались вопросы, связан-
ные с данной областью сотрудничества, и на встречах 
премьер-министра СР В. Мечьяра с его российским кол-
легой Виктором Черномырдиным и президентом РФ 
Борисом Ельциным [Ibid.]. В итоге задолженность и пу-
ти ее решения были включены в основной документ – 
«Меморандум по вопросам российско-словацкого тор-
гово-экономического сотрудничества в 1993 году», под-
писанный премьер-министрами двух стран. 

В нем на первый план выходит решение вопроса о 
неоплаченных поставках из Словакии в 1991 г. на сум-
му около 160 млн долл. США. Именно эту позицию 
российской задолженности было решено ликвидиро-
вать в первую очередь. Причем для этого российская 
сторона предложила поставки военной техники, с чем 
словацкие представители согласились. В документе 
затронуты и другие перспективные направления по 
данному вопросу. В частности, договорились о разра-
ботке двумя министерствами финансов режима «по-
степенного урегулирования задолженности в финансо-
вой и имущественной областях при использовании 
возможностей капитализации в процессе приватизации 
в Российской Федерации» [16. S. 3–4]. 

По поводу данного направления заметим два суще-
ственных факта. Во-первых, использование капитали-
зации было оправдано, так как Россия отказалась по-
ставлять нефть и газ, а именно такие поставки соответ-
ствовали тексту соглашения. Несмотря на это наруше-
ние, по объективным причинам Словакия не настаива-
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ла на буквальном его выполнении. Словацкие эксперты 
понимали, что нефть и газ были основной статьей то-
гдашнего российского государственного бюджета. И 
жесткое исполнение договора могло бы иметь серьез-
ные последствия для самой России. Ввиду этого рос-
сийские представители согласились на словацкое пред-
ложение о капитализации задолженности. Важно под-
черкнуть, что в приватизации уже участвовали ино-
странные компании, и, таким образом, словацкие пред-
приниматели наряду с зарубежными субъектами полу-
чили бы в свои руки акции российских предприятий. 

Во-вторых, обращает на себя внимание тот факт, 
что речь шла о приобретении всего лишь части акций 
определенных заводов с целью создания совместных 
предприятий. Такое сотрудничество в рыночной эко-
номике характеризуется словацкими экономистами как 
самое перспективное и весьма часто встречающееся в 
новых условиях. В социалистической же экономике так 
называемая кооперация стала одной из основ и в рам-
ках СЭВ, и в области двусторонних чехословацко-
советских экономических отношений. Не менее суще-
ственно, что имелось в виду приобретение акций рос-
сийских предприятий, работавших в нефтяной и газо-
вой промышленности, а это соответствовало чехосло-
вацко-советскому сотрудничеству 1980-х гг. Таким 
образом, как саму задолженность, так и пути ее пога-
шения можно признать взаимовыгодными для обеих 
стран. 

После этих переговоров наступил черед проведения 
в жизнь достигнутых договоренностей. В середине 
1993 г. были созданы в обеих странах рабочие группы 
по решению проблем погашения задолженности. Пре-
мьер-министры двух стран на следующей встрече в 
Москве 23 августа 1993 г. договорились о том, что ми-
нистры финансов разработают и предложат им проект, 
содержащий все реальные способы решения этого во-
проса, включая поставки оборудования, сырья и капи-
тализацию [17. S. 2]. Затем на первом заседании Меж-
правительственной комиссии (МПК) по торгово-
экономи-ческому и научно-техническому сотрудниче-
ству между РФ и СР в конце ноября 1993 г. «в целях 
ускорения решения проблемы урегулирования задол-
женности бывшего СССР и Российской Федерации 
перед Словацкой Республикой» было принято решение 
заключить соглашение [18. Л. 3]. 

В начале 1994 г. проходили встречи словацких и рос-
сийских экспертов, которые продолжались вплоть до 
подписания Соглашения между правительствами СР и 
РФ об урегулировании задолженности бывшего СССР и 
РФ перед Словацкой Республикой (Соглашение об уре-
гулировании задолженности). В ходе этих переговоров 
стороны постепенно сближали свои позиции по отдель-
ным направлениям погашения задолженности. Их было 
пять: во-первых, кредит 1989 г. (666,6 млн долл. США), 
во-вторых, проценты по нему за период 1990–1993 гг. 
(115,3 млн долл.), в-третьих, сальдо взаимных расчетов 
в переводных рублях (766,5 млн долл.), в-четвертых, 

сальдо расчетов по платежным соглашениям ЧСФР–
СССР (58,3 млн долл.) и, в-пятых, неоплаченные ин-
кассовые поручения Чехословацкого торгового банка 
за поставки чехословацких товаров в СССР (сумма бы-
ла определена в конце июня 1994 г. для всей Чехосло-
вакии – 385 млн долл.) [19. S. 1]. 

В итоге во второй половине июня 1994 г. сторонам 
удалось достигнуть компромисса практически по всем 
вышеперечисленным пунктам. После этого соглашение 
было одобрено и принято Постановлением правитель-
ства СР № 626 от 22 июня 1994 г. 

Некоторые вопросы, по которым в мае–июне 1994 г. 
наблюдались расхождения, остались открытыми. Так, 
например, разногласия остались по поводу конкретной 
статьи, по которой долг должен быть ликвидирован 
поставками российского имущества специального 
назначения (специмущество). По представлениям рос-
сийских экспертов, они должны были осуществляться в 
счет уплаты процентов за 1994–1995 гг. Словацкая сто-
рона считала, что данный подход может вылиться в 
определенную нагрузку на государственный бюджет 
СР, так как проценты могли не начисляться и, таким 
образом, возникла бы «парадоксальная ситуация, когда 
Словакия при задолженности, не погашенной россий-
ской стороной, станет ее должником». Было предложе-
но решить этот вопрос списанием из других позиций 
(правительственный кредит или сальдо платежного 
баланса) [20. S. 1]. 

Однако заметим, что эти расхождения не привели к 
серьезным отрицательным последствиям, так как сами 
сотрудники Министерства финансов Словакии пред-
ложили правительству утвердить и подписать данный 
документ. Они предполагали, что «постепенное прове-
дение в жизнь данного соглашения создаст простран-
ство для приемлемого решения по реструктуризации 
задолженности» [19. S. 1]. Это предположение словац-
ких экспертов оказалось верным. 

Соглашение было подписано вице-премьерами пра-
вительств двух стран – Бригиттой Шмёгнеровой и 
Юрием Яровым на следующий же день после его при-
нятия на заседании словацкого правительства, 23 июня 
1994 г. [21. Л. 8]. 

На московском заседании МПК в конце июня про-
должилось обсуждение данной сферы двухсторонних 
отношений. В частности, были затронуты вопросы по 
капитализации задолженности и поставкам военной 
техники. Что касается последней, то уже тогда был 
найден компромисс по сближению позиций двух сто-
рон. В ходе дискуссии «стороны договорились о том, 
что поставки специмущества в соответствии с потреб-
ностями Армии Словацкой Республики будут осу-
ществляться в счет уменьшения сальдо платежного 
баланса 1990 года с возможностью погашения начисля-
емых процентов» [Там же. Л. 11]. Это означало, что 
часть военной техники могла поставляться Россией в 
счет процентной ставки, а другая часть – путем сокра-
щения сальдо платежного баланса. Таким образом, за-
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ключение данного соглашения создало условия для 
дальнейшего решения спорных вопросов. 

Сегодня можно выделить два основных направле-
ния в данном процессе. В первую очередь словацкими 
дипломатами и экспертами ежегодно на переговорах с 
российской стороной ставился вопрос о включении в 
проекты российского бюджета финансовых средств для 
погашения задолженности. Впервые он обсуждался 
словацкими дипломатами с представителями Мини-
стерства экономики РФ В.Д. Тепленичевым и 
А.С. Гинзбургом в конце июля 1994 г. Российские экс-
перты акцентировали внимание на срочности решения 
этой проблемы в 1994 г., так как уже в сентябре предпо-
лагалось рассмотреть государственный бюджет РФ на 
1995 г. Не позднее этого срока Министерству экономики 
РФ в сотрудничестве с российском Минфином следовало 
зарезервировать надлежащую сумму для поставок сырья 
в счет снижения российских долговых обязательств в 
бюджете РФ. Речь шла о так называемом рублевом по-
крытии поставок товаров, сырья и специмущества. Эти 
финансовые средства, выделенные из бюджета РФ, 
направлялись на российские предприятия для выкупа 
выпускаемой заводами продукции для ее поставки в Сло-
вакию [22. S. 2]. Таким образом, словацкая сторона долж-
на была заблаговременно обеспечить включение задол-
женности в проекты российских бюджетов. 

Отметим, что не всегда все шло столь гладко, как 
бы это хотелось словацким экспертам. Так, например, 
6 сентября 1996 г. представители Министерства внеш-
них экономических связей РФ подтвердили словацким 
дипломатам, что в первую редакцию государственного 
бюджета РФ на 1997 г. Минфин не включил средства 
на финансирование проектов по уменьшению задол-
женности, нереализованных в 1996 г. и даже на весь 
1997 г. Это произошло, по данным российских пред-
ставителей, в связи с тем, что между министерствами 
финансов двух стран данные вопросы не были оконча-
тельно обсуждены [23. S. 1]. Словацкий посол в 
Москве Роман Палдан обсудил эти проблемы с вице-
премьером СР С. Козликом в Братиславе 9 сентября 
1996 г. 20 сентября было передано письмо словацкого 
вице-премьера его российскому коллеге А. Лившицу. В 
нем содержалась просьба включить российскую задол-
женность перед Словакией в российский бюджет на 
1997 г. [24. S. 1]. В итоге словацкая сторона добилась 
положительного результата. 

Несмотря на определенные трудности, Словакия 
добивалась заметного успеха. Если применительно к 
концу апреля 1994 г. погашение задолженности РФ 
перед Словацкой Республикой находилось приблизи-
тельно на уровне урегулирования данного вопроса по 
отношению к Венгрии и Чешской Республике, то в 
1995 г. ситуация была иной. Можно согласиться с ми-
нистром финансов РФ В. Пансковым, который конста-
тировал, что «Словакия – одна из немногих стран, ко-
торой Россия начала в сравнительно больших объемах 
выплачивать долги» [25]. А в начале сентября 1996 г. в 

ходе встречи с Р. Палданом сотрудница российского 
Минфина Елена Большакова «особенно подчеркнула, 
что после визита в Братиславу заместитель министра 
финансов РФ Михаил Касьянов предрасположен оце-
нивать словацкие требования более снисходительно». 
Однако существовали и иные подходы, прежде всего 
на уровне среднего управленческого звена Минфина 
РФ. По мнению того же эксперта, «существуют люди, 
которые подчеркивают, что российская задолженность 
Словакии, учитывая ее размер, ликвидируется слишком 
быстро и щедро» [23. S. 1]. 

Второе направление заключалось в проведении пере-
говоров и подписании протоколов по конкретным проек-
там в области погашения задолженности: специмущество, 
капитализация, поставка сырья и товаров и др. 

Первые переговоры на высшем уровне после под-
писания Соглашения об урегулировании задолженно-
сти состоялись в начале 1995 г. На встрече министра 
финансов и вице-премьера правительства СР С. Козли-
ка с главой российского Минфина были обсуждены 
поставки «нестратегического сырья» (сырье и энерго-
ресурсы, за исключением нефти и газа), а также товары 
и специмущество. Вице-премьер правительства РФ 
Ю. Яров 12 января посоветовал своему словацкому 
коллеге обсудить «вопрос о перспективах создания 
совместной рабочей группы в Москве» в ходе перего-
воров с первым заместителем председателя правитель-
ства РФ А. Чубайсом. Ее члены занимались бы капита-
лизацией «части российской задолженности в акции 
российских приватизируемых предприятий, которые 
имеют кооперационные связи со словацкими экономи-
ческими субъектами». Этот вопрос был обсужден 
С. Козликом на следующий день на встречах с А. Чу-
байсом и министром экономики РФ Е. Ясиным. С по-
следним словацкий вице-премьер рассмотрел и другие 
формы урегулирования этого вопроса (поставка това-
ров, нестратегического сырья, военной техники), по 
которым получил поддержку [25]. 

В ходе третьего заседания МПК 9–11 февраля 
1995 г. стороны обсудили как механизм, так и техниче-
ские вопросы, связанные с погашением российских 
долговых обязательств. Словацкие эксперты настаива-
ли на капитализации, ориентированной как на незакон-
ченное строительство заводов, так и на приобретение 
акций приватизируемых предприятий. Российские 
представители предложили создать рабочую группу, 
которая займется подготовкой и реализацией конкрет-
ных проектов по данному вопросу. На этом заседании 
также обсуждались и поставки военной техники в Сло-
вакию [26. S. 3–4]. 

28 сентября 1995 г. в Москве состоялись перегово-
ры уполномоченных делегаций сторон по вопросу реа-
лизации Соглашения об урегулировании задолженно-
сти. В ходе встречи был подписан Протокол, который 
решал три основные на тот момент задачи. Во-первых, 
была достигнута договоренность о продлении сроков 
погашения задолженности по неоплаченным инкассо-
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вым поручениям до конца 1996 г. Причем погашение 
этого вида задолженности осуществлялось поставками 
товаров по взаимосогласованной номенклатуре. 

Во-вторых, констатировалось, что в 1995–1996 гг. 
будет осуществлено погашение части задолженности 
поставками спецтехники в соответствии с Протоколом 
№ 2 от 23 мая 1994 г. (90 млн долл. США) и Протоко-
лом № 3 от 18 августа 1995 г. (202 млн долл.). При этом 
бо́льшую часть этих поставок в соответствии с прото-
колом следовало осуществить в 1995 г. 

В-третьих, «по обоюдному согласию» было принято 
решение о том, что погашение задолженности будет осу-
ществлено в товарной форме, а не в свободно конвертиру-
емой валюте. Имелись в виду «суммы, предусмотренные к 
погашению в соответствии со ст. 3 п. 1 (кредит ЧССР пра-
вительству СССР по договору от 10 ноября 1989 г. – В.Н.) 
и проценты в соответствии со ст. 3 п. 2 абз. 2 (начисляе-
мые проценты по сальдо взаимных расчетов в переводных 
рублях. – В.Н.) указанного Соглашения» [27. S. 1–3]. 

Отметим, что российская сторона отказалась от этой 
«валютной формы» снижения долга и по отношению к 
другим странам. Так, например, в начале февраля 1997 г. 
сотрудник Министерства внешних экономических связей 
РФ А. Мазилов сообщил словацким дипломатам, что 
чешская сторона на заседании чешско-российской меж-
правительственной комиссии «в качестве весьма серьез-
ной проблемы поставила <...> вопрос о погашении задол-
женности Чешской Республике российской стороной це-
ликом или частично финансовыми средствами», т.е. в 
свободно конвертируемой валюте. Российская сторона не 
согласилась с этим требованием [28. S. 2]. Напомним, что 
позиция чехов противоречила тексту договора от 10 но-
ября 1989 г. применительно, по крайней мере, к задол-
женности бывшего СССР перед Чешской Республикой. К 
тому же такой механизм противоречил как обязатель-
ствам России по отношению к Международному валют-
ному фонду, так и принципам Парижского клуба. В нача-
ле 1996 г. словацким дипломатам было заявлено, что 
снижение долговой нагрузки будет осуществляться «по-
ставками товаров и только в исключительных случаях 
<...> переводом финансовых средств» [29. S. 2]. Таким 
образом, словацкой стороной уже в середине 1995 г. был 
достигнут компромисс с Российской Федерацией о форме 
выплаты задолженности. 

На четвертом заседании МПК 26–27 октября 1995 г. 
обсуждались различные направления в этой области 
(поставки специального имущества, поставки товаров, 
гражданских самолетов и судов, капитализация, пога-
шение задолженности словацким предприятиям). Был 
назначен состав смешанной рабочей группы по капита-
лизации долговых обязательств. Также в сентябре было 
заявлено о согласии использовать «товарную форму» 
снижения российского долга [30. S. 2–3]. 

В конце января 1996 г. в ходе встречи заместителя ми-
нистра финансов СР Татьяны Шилханковой с заместите-
лем министра финансов РФ Михаилом Касьяновым сто-
роны констатировали, что в рамках соглашения об урегу-

лировании задолженности разработано несколько проек-
тов по погашению как государственного долга (например, 
поставки атомного топлива на сумму 70 млн долл. США), 
так и задолженности предприятий (в частности, поставки 
угля или химической продукции). 

На этих переговорах, однако, возникла другая про-
блема. Оказалось, что у сторон возникли серьезные 
расхождения в информации по поводу проведения в 
жизнь конкретных проектов, направленных на осу-
ществление Соглашения об урегулировании задолжен-
ности. Это можно объяснить кадровыми перестановка-
ми в российском Минфине. В связи с этим была до-
стигнута договоренность провести «обстоятельную 
инвентаризацию осуществления выполнения межпра-
вительственного соглашения и установить приоритеты 
на 1996 и последующие годы» [29. S. 2]. Эта проблема, 
однако, была решена уже в первой трети 1996 г. 

В ходе следующей встречи М. Касьянова с Т. Шил-
ханковой 3 апреля 1996 г. был подписан Протокол между 
Министерством финансов СР и российским Минфином о 
ходе выполнения Соглашения об урегулировании задол-
женности. В данном документе более обстоятельно, чем в 
Протоколе от 29 сентября 1995 г., были зафиксированы 
договоренности двух стран по трем основным направле-
ниям. Во-первых, было подтверждено, что погашение 
долга перед словацкими предприятиями будет осуществ-
лено поставками российских товаров до конца 1996 г., что 
соответствовало Протоколу от 29 сентября 1995 г. При 
этом словацкая сторона передала список словацких ком-
паний, которые выступали реципиентами данной россий-
ской продукции. Речь шла о трех фирмах: «Хирана Экс-
порт-Импорт» (Пьештяны), «Каушн» (Братислава) и «Ре-
марк» (Братислава). 

Во-вторых, по отношению к государственной за-
долженности словацкие представители пожелали уже в 
1996 г. получить на сумму около 400 млн долл. США 
самолет ТУ-154 М и его модификации, а также самоле-
ты Як 42-Д. Словацкие эксперты проявили заинтересо-
ванность в российском оборудовании (для Словацких 
железных дорог, для телепорта в Братиславе, а также 
для строительства циклотронного центра). Российская 
сторона также согласилась на поставку в Словакию 
специального стального листа для резервуаров нефти и 
военной продукции Московского авиационного произ-
водственного объединения («МАПО»). 

Российские представители заявили, что рассмотрят 
данную просьбу с учетом ее возможностей в текущем 
финансовом году. Словацкие участники переговоров про-
сили ускорить поставку военно-технической продукции в 
размере 90 млн долл. США (в соответствии с Протоколом 
№ 2 от 23 марта 1994 г.), что и было обещано. Также было 
достигнуто решение по поставкам энергоресурсов в счет 
снижения долга. Словацкая Республика в 1997–1999 гг. 
получила ядерное топливо для атомной электростанции 
«Моховце» на сумму 70 млн долл. 

Третьим аспектом, который обсуждался в ходе этих 
переговоров, были технические вопросы, связанные с 
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урегулированием задолженности. Во-первых, стала 
очевидной необходимость усиления контроля со сто-
роны министерств финансов двух стран за процедурой 
списания долговых обязательств, урегулирование ко-
торых происходило путем поставок российских това-
ров. Во-вторых, уполномоченным банкам следовало 
предпринять необходимые меры для ликвидации воз-
никших технических проблем, связанных с учетом 
осуществленных платежей в счет задолженности путем 
поставок российских товаров. Речь шла главным обра-
зом о поставках производства «МАПО». В-третьих, 
словацкая сторона проинформировала о решении пра-
вительства предоставить полномочия словацко-
российскому банку «Девин» на проведение организа-
ционной работы, связанной со снижением российского 
долга перед Словакией поставками товаров [31. S. 1–3]. 

Таким образом, наряду с существованием некото-
рых проблем, например неполучением спецтехники в 
1995 г. по протоколу № 2, подписанного еще в марте 
1994 г., ситуация постепенно улучшалась2. Переговоры 
и подписание протоколов, направленных на выработку 
динамики урегулирования задолженности, продолжи-
лись и в более позднее время при правительстве Мику-
лаша Дзуринды (1998–2006 гг.). Оно, по сути дела, ис-
пользовало наработки предыдущего правительства в 
данной области. Даже инструментарий и система пере-
говоров остались прежними. Этот факт красноречивее 
всего свидетельствует о профессиональной, качествен-
ной политике по погашению российских долговых обя-
зательств правительством В. Мечьяра, политике, бла-
годаря которой несомненно проводились в жизнь 
национальные и экономические интересы Словакии. 
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THE RISE OF SOVIET DEBT AND WAYS OF ITS SETTLEMENT IN THE SLOVAK-RUSSIAN RELATIONS IN THE 
1990-S 
Keywords: repayment of Soviet debts; Slovak-Russian relations; foreign policy; economic relations; diplomacy. 
The author in this article analyzes the role of Soviet debt in Slovak-Russian relations in the 1990s. This issue has already been raised in 
historiography, but only on the basis of journalism. The available archive base (diplomatic reports and documents of the Czechoslovak 
and Slovak governments) provides an opportunity to take a more qualitative look at this question. Therefore the author for the first time 
in the world historiography may show the causes of origin of soviet debt, the dynamics of its settlement, as well as its role in the Russian 
vector of Slovak foreign policy. 
At the beginning of article are described the reasons for the appearance of Soviet debt (fall in oil prices), which led to the appearance of 
a negative balance in the Soviet-Czechoslovak trade, and are analyzed possible ways of solving this problem. The author comes to a 
conclusion that the Czechoslovak and Soviet governments, having concluded an Agreement on the Czechoslovak credit arrangement for 
the USSR on November 10, 1989, selected the path that would suit interests of both states. 
After the velvet revolution, Soviet debt rose to $ 5 billion. Therefore, the issue of its settlement was raised during the first visit of the 
Slovak government delegation in Moscow in March 1993. During the negotiations, two main directions in this field were discussed: a 
size of the debt and a form of its payment. The amount of debt owed by Slovakia after the dissolution of Czech and Slovak Federative 
Republic was $ 1.7 billion. It was paid for by the supply of goods, military-industrial production, energy resources, shares of Russian 
privatized enterprises. Later, in the first half of 1994, Slovakia signed an agreement with Russia on settlement the debts of the former 
USSR and the Russian Federation to Slovakia, which outlined the main mechanisms for Russia’s repayment of debt obligations. 
To implement these mechanisms, frequent consultations were held at the level of the ministries of the two countries. The author identi-
fies two main areas in the negotiation process. First of all, it was necessary to reserve financial resources in the Russian budget, which 
were allocated for the purchase of goods provided by Russia to partially repay the debt. Then, at the talks it was necessary to sign proto-
cols on specific projects for which these funds were intended. The author concludes that during the meetings, as much as possible, the 
representatives of the two states defended its national and economic interests. 
The article also emphasizes negative phenomena in this kind of cooperation: agreements were not always implemented, sometimes there 
was a serious delay, not all officials of ministries understood the importance of this sphere in Slovak-Russian relations. Despite these 
temporary problems, which arose at that time because of the objective prerequisites, the author focuses attention on the successful com-
pletion of this field of bilateral relation. 
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Предпринята попытка воссоздать образ представителей офицерского корпуса в сознании российской общественности после 
свержения самодержавия. На основе изучения отечественной публицистики и воспоминаний современников с помощью дис-
курс-анализа были выявлены доминирующие концепты при характеристике офицерского корпуса в феврале–октябре 1917 г., а 
также различные формы репрезентации социальной реальности. Автор приходит к выводу, что закрепление за командным со-
ставом российской армии образа контрреволюционера осуществлялось поэтапно. 
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Революционные события 1917 г. изменили судьбы 
нескольких поколений. Потрясения, вызванные рево-
люцией, подвергли трансформации жизненные устои и 
традиции различных социальных групп. Особенно от-
четливо это сказалось на положении и состоянии офи-
церского корпуса. Русские офицеры, связанные прися-
гой перед престолом и царем, были поставлены в ситу-
ацию выбора: принять новую власть или бороться за 
восстановление старого режима.  

Несмотря на то что история революции, изучение ее 
причин, хода, движущих сил и последствий всегда яв-
лялись предметом многочисленных исследований, до 
настоящего времени не прекратились споры о месте и 
роли в революционных событиях офицерского корпуса. 
В последнее десятилетие появился ряд работ, в кото-
рых была предпринята попытка осмыслить эти про-
блемы. Особую значимость имеют работы В.Л. Коже-
вина [1] и И.Н. Гребенкина [2], которые попытались 
рассмотреть офицерский корпус, изменения его поло-
жения в обществе в контексте социально-политических 
трансформаций, вызванных революцией 1917 г. Рекон-
струкция же образа офицеров в сознании российской 
общественности, выявление причин его трансформа-
ции не являлись предметом специальных исследова-
ний. Без осмысления этих сюжетов невозможно в пол-
ной мере оценить роль офицерского корпуса в револю-
ционных событиях и воссоздать образы революции и 
ее действующих героев в сознании современников. 
Так, кем же был офицер российской армии в обще-
ственном сознании?  

Цель настоящей работы заключается в воссоздании 
образа офицеров в сознании российской общественно-
сти после падения самодержавия. Источниковую базу 
настоящего исследования составили материалы отече-
ственной публицистики, опубликованные на страницах 
«Речи», «Разведчика», «Русского инвалида» (с июля 
1917 г. – «Армия и флот свободной России»), «Дело 
народа» накануне и в период революционных потрясе-
ний. Особенно важным для реконструкции образа было 
обращение к воспоминаниям русских военачальников 
А.И. Деникина, Н.В. Рузского, П.Н. Врангеля, 

К.М. Оберучева и их современников. Их воспоминания 
содержат не только оценки революционных событий, 
но и восприятия офицеров в общественном сознании. 
Данное исследование было выполнено в рамках воен-
но-исторической антропологии, что позволило взгля-
нуть на изменения, происходящие в общественном со-
знании, через призму военного времени [3. С. 17]. 
Непосредственное значение имело обращение к дис-
курс-анализу. Под дискурсом мы понимаем особый 
способ общения и понимания социального мира [4. 
С. 18]. Использование дискурс-анализа дало возмож-
ность выявить доминирующую концепты, используе-
мые при характеристике офицерского корпуса в период 
революционных потрясений 1917 г., и определить по-
следствия различных репрезентаций социальной ре-
альности для судеб российского офицерства. 

Известия о Февральской революции, отречении им-
ператора от престола большинство представителей 
офицерского корпуса получили, находясь на фронтах 
мировой войны, вдалеке от эпицентра очага революци-
онного движения. По воспоминаниям генерала 
А.И. Деникина, первое впечатление было ошеломляю-
щим. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям 
совершенно спокойно [5. С. 165]. Офицеры, в своем 
большинстве, осознавали, что для спасения династии, 
армии, страны необходимо отречение от престола Ни-
колая II. Подтверждением этому служит тот факт, что 
за все 7,5 месяцев власти Временного правительства не 
было ни одной серьезной попытки к освобождению 
царской семьи [Там же. С. 161]. Большая часть офи-
церского корпуса присягнула на верность новому Вре-
менному правительству. Некоторые же из офицеров 
видели и свою заслугу в свержении самодержавия. В 
частности, генерал Н.В. Рузский после отречения им-
ператора заявлял: «Я убедил его отречься от престола в 
тот момент, когда для него самого стала ясна неиспра-
вимость положения» [6. С. 140]. 

Вскоре после февральских событий на страницах 
отечественных периодических изданий была высказана 
мысль о том, что главным противником революции 
являлся российский офицер. За представителями офи-
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церского корпуса стал закрепляться образ контррево-
люционера. Солдаты в своих командирах увидели 
главных врагов, которые, по их мнению, препятствова-
ли утверждению их только что приобретенных граж-
данских прав и свобод. Временное правительство так-
же считало, что у революции нет противников слева, а 
есть только враги справа. Так как же был сконструиро-
ван и закреплен за офицерством образ противника ре-
волюции и установления демократических свобод? 
Немалую роль в этом сыграли публицистические рабо-
ты времен революции, опубликованные на страницах 
отечественных периодических изданий, и, прежде все-
го в органах печати социалистических партий, которые 
пропагандировали идею о том, что главным противни-
ком революции являлся офицер российской армии. 
Обращаясь к анализу публицистических работ, можно 
проследить динамику изменений общественного мне-
ния и представлений об офицерстве в контексте соци-
ально-политических трансформаций. Стоит подчерк-
нуть, что создание собирательного образа офицера как 
контрреволюционера не было одномоментным и про-
шло несколько условных этапов.  

На первом этапе, в период с конца февраля до начала 
апреля 1917 г., начинается процесс формирования и 
трансляции в массы образа офицера как противника ре-
волюции. После свержения самодержавия на страницах 
отечественных периодических изданий выходят в свет 
заметки и публицистические статьи, содержащие ин-
формацию о ходе и главных творцах Февральской рево-
люции. В кадетской газете «Речь» от 5 марта была опуб-
ликована заметка, где говорилось о том, что против ста-
рого порядка «встали все – солдаты, крестьяне, рабо-
чие». Несмотря на то что ряд офицеров приняли актив-
ное участие в революционных событиях, а молодые 
офицеры нередко были замечены в деле революционной 
пропаганды, их участие и роль замалчивались. По заме-
чанию органа печати кадетов, сначала в Государствен-
ную Думу приходили, большей частью, солдаты без 
своих офицеров. Затем стали приходить целые войска со 
своими командирами и офицерами [7]. 

«Правильное информирование» общественности о ге-
роях Февральской революции способствовало формиро-
ванию представлений о безучастности офицеров, об их 
сочувствии самодержавию. На страницах отечественных 
периодических изданий активно культивировалось про-
тивопоставление «мы» – участники революции и «они», 
предпочитающие бездействовать. Лозунг «Народ и армия 
едины», активно транслирующийся на страницах печати, 
транспарантах, листовках, стал отражением некой новой 
социальной реальности, которая была порождена Февра-
лем. Однако из этих реалий уже с первых дней начали 
исключать военачальников российской армии, которые, в 
большинстве своем, действительно в первые дни револю-
ции не приняли участия в ней. Усилился раскол не только 
между офицерами и гражданскими лицами, явной стала и 
стена отчуждения между военачальниками и солдатами. 
«Речь» сообщала, что в зависимости от отношения офи-

церов к революционному движению находилось и отно-
шение солдат к своим офицерам [7]. 

Военный историк А.А. Керсновский в своих публи-
цистических трудах, уже опубликованных в эмиграции, 
именовал российскую армию перед революцией не 
иначе как «вооруженным народом». Он неоднократно 
подчеркивал, что недавние ремесленники, рабочие 
фабрик, крестьяне видели в офицерах только «господ» 
[8]. Такое отношение к офицерам солдатской массы 
укрепляло и нерешительное поведение многих пред-
ставителей офицерского корпуса в первые дни револю-
ции. Один из современников событий на страницах 
журнала «Разведчик» писал, что «в первые дни рево-
люции на улицах были лишь солдаты, рабочие, солда-
ты, рабочие… часто, очень часто слышались голоса, 
что нет среди них офицеров» [9. С. 205]. Неготовность, 
растерянность командного состава в первые дни рево-
люции стали одной из первопричин закрепления за 
представителями офицерского корпуса в общественном 
сознании образа контрреволюционера. 

В рамках первого этапа на процесс закрепления за 
офицерством образа контрреволюционеров оказал вли-
яние опыт, полученный в Первой русской революции. 
Участие армии в подавлении революционных выступ-
лений 1905–1907 гг. способствовало конструированию 
в общественном сознании представлений об офицерах 
как единственных защитников монархии и борцов с 
революцией. К этому времени относятся первые 
трансформации представлений общества об офицер-
стве, которые были во многом сформированы под вли-
янием критической кампании, развернувшейся в пери-
одике. Отечественные публицисты подвергли критике 
традиции, устои, мировосприятие, способ комплекто-
вания офицерского корпуса, взаимоотношения офице-
ров с нижними чинами и миром штатских. При харак-
теристике офицерского корпуса корреспонденты граж-
данских периодических изданий использовали такие 
концепты, как «слуги самодержавия», «жрецы милита-
ризма», «господа», «тупые рутинеры», «члены мертвой 
касты». Этот сформированный и апробированный 
негативный образ офицера императорской армии в 
начале ХХ столетия вновь будет востребован в первые 
дни февраля 1917 г.  

Главными последствиями репрезентации именно 
такой социальной реальности, в которой российские 
офицеры были представлены защитниками монархии, 
стали оскорбления, обезоруживание, избиения офице-
ров представителями мира штатских в 1905–1907 гг. [1. 
С. 56] и жестокие расправы и убийства военачальников 
солдатами в 1917 г. Уже в первые дни революции по-
явились списки особенно ненавистных офицеров, с 
которыми солдаты жестоко расправлялись.  

В рамках второго периода, который условно можно 
очертить апрелем–августом 1917 г., были предприняты 
попытки, прежде всего, со стороны публицистов воен-
ных периодических изданий реабилитировать россий-
ских офицеров в глазах общественности. В апреле бы-
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ли опубликованы первые заметки «Помогите офице-
рам», «Идите на встречу», где публицисты настаивали 
на том, что обвинения в контрреволюционном загово-
ре, выдвинутые против военачальников, носили лож-
ный характер и не имели под собой обоснований. Для 
усиления своей аргументации корреспонденты военных 
периодических изданий обращались к примерам добле-
сти офицеров на фронтах мировой войны. Несмотря на 
эти попытки, в обществе бытовали представления, со-
гласно которым офицеры российской армии были про-
тивниками революции. Один из корреспондентов жур-
нала «Разведчик» следующим образом описывал эту 
ситуацию: «Взгляд на офицера эволюционирует весьма 
мало, по-прежнему приходится слышать заявление о 
контрреволюционном настроении старшего офицерско-
го состава» [10. С. 487]. Действительно, представления 
об офицерстве трансформировались медленно, посколь-
ку к этому времени в общественном сознании прочно 
укрепился ассоциативный ряд: офицер – контреволюци-
онер, «буржуй», «пасынок революции». Уничижитель-
ное отношение ко всем, кто в пагонах, была закреплено 
не только на ассоциативном уровне, но и в повседневной 
жизни и жизни на фронтах Первой мировой войны. Так, 
2 июля был убит солдатами командующий 22-м грена-
дерским полком подполковник Рыков за то, что угова-
ривал солдат полка исполнить свой долг. Многие офи-
церы, уговаривающие солдат исполнить свой долг перед 
родиной, погибли от своих же пуль при аналогичных 
условиях [9. С. 205]. 

Предпринятая попытка реабилитации офицерского 
корпуса свидетельствовала о появлении новой репре-
зентации социальной реальности. Исход борьбы двух 
дискурсов, двух социальных реалий, в центре которых 
оказался офицерский корпус, оставался не ясным 
вплоть до начала Гражданской войны. 

Продолжавшаяся мировая война привела политиче-
скую элиту того времени к осознанию опасности сло-
жившейся ситуации. Военный и морской министр 
А.Ф. Керенский в подписанном 22 августа 1917 г. приказе 
«Армии и флоту» заявлял о готовности правительства 
оказать всемерную поддержку офицерству, которое кро-
вью своею на поле брани доказало верность родине и ре-
волюции [10. С. 487]. В правительственных кругах заго-
ворили о братском единении солдат и офицеров в дни 
революции, а все притеснения представителей офицер-
ского корпуса трактовались как незаслуженные, неспра-
ведливые, «пережитки старого строя». Изданию приказа 
А.Ф. Керенского предшествовал доклад военного комис-
сара юго-западного фронта Гобечиа о необходимости 
отметить доблесть и заслуги офицерского корпуса в по-
следних боях. Так, и на уровне нового Временного прави-
тельства была осуществлена попытка реабилитировать 
офицерский корпус в сознании общественности. Без-
условно, запоздавшие меры, такая политика дискредита-
ции офицерского корпуса оказали влияние на его отно-
шение к революционным событиям 1917 г. и подтолкну-
ли к активным действиям.  

Окончательное закрепление за офицерством образа 
контрреволюционера произошло после Корниловского 
мятежа в конце августа 1917 г. Генерал-майор 
К.М. Оберучев в своих воспоминаниях отмечал, что 
только были намечены пути преодоления трений меж-
ду солдатами и офицерам, как «вдруг взрыв… мятеж, к 
которому оказываются прикосновенны высшие воин-
ские чины, генералы офицеры» [11. С. 159]. Офицеры 
все авансом были взяты под подозрение только потому, 
что они были офицерами. После выступления Корни-
лова поднялась страшная волна самосудов над офице-
рами по подозрению в «корниловщине». Особой тра-
гичностью отличались события в Выборге [12]. Термин 
«контрреволюционер» стал отождествляться с поняти-
ем «корниловец». Употребление таких концептов при 
характеристике офицерского корпуса не могло не по-
влиять на отношение к офицерам общественности, 
опьяненной революцией. После «корниловщины» до-
верие к офицерам, кое-где еще сохранившееся, было 
окончательно подорвано [11. С. 160]. 

Современник событий И.А. Бунин в своей книге 
«Окаянные дни», содержащей дневниковые записи, 
упоминал о трагических событиях, произошедших в 
Экономическом обществе офицеров: «В пять часов 
вечера узнал, что в Экономическое Общество Офице-
ров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. 
Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят 
человек» [13. С. 31]. Автор проиллюстрировал настро-
ение общественности, царившее в дни революции в Рос-
сии. И.А. Бунин в своем произведении описывал спор на 
площади, очевидцем которого он стал, между прапор-
щиком и рабочим: «Прапорщик старался говорить как 
можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, 
стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и 
все-таки рабочий кричал на него: “Молчать, побольше 
вашему брату надо, вот что!”» [Там же. С. 8]. Этот диа-
лог, зафиксированный в дневнике И.С. Бунина чуть 
позднее, в феврале 1918 г., с точностью передал ту не-
приязнь и уничижительное отношение к офицерам, бы-
товавшие в России практически повсеместно. 

Таким образом, в период революционных потрясе-
ний 1917 г. в общественном сознании бытовало пред-
ставление о русском офицере как о главном противнике 
установления демократических прав и свобод. Под воз-
действием ряда причин был сформирован ассоциатив-
ный ряд: офицер, контрреволюционер, буржуй, слуга 
самодержавия. Появление негативного образа россий-
ского офицера во многом было подготовлено критиче-
ской кампанией против офицерства, развернувшейся на 
страницах отечественной периодики до Первой мировой 
войны. Политические потрясения, вызванные револю-
цией, обострили существующее противостояние между 
офицерами и нижними чинами, между миром военных и 
миром штатских. «Правильное» информирование обще-
ственности об отношении офицерства к социально-
политическим изменениям в стране, использование 
идеологических конструктов способствовали расколу не 
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только армейского организма, офицерского корпуса, но 
и всей страны на противоборствующие группы. Фигура 
российского офицера оказалась в центре борьбы двух 
противостоящих тенденций в борьбе за общественное 
мнение: одна была направлена на дискредитацию офи-
церства, другая пыталась восстановить статус и положе-
ние русского офицера. Противоборство двух дискурсов 
нашло отображение в социальной практике и повсе-

дневной жизни в дни революции. Вплоть до начала 
Гражданской войны оставался открытым вопрос, кто же 
одержит победу в этой борьбе. Понятно было только 
одно, что статус и положение российского офицера в 
обществе уже никогда не будут прежними. Такая поли-
тика дискредитации офицерского корпуса в глазах об-
щественности повлияла на отношение офицеров к рево-
люционным событиям и на их выбор.  
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IMAGE OF AN OFFICER IN THE MINDS OF THE RUSSIAN PUBLIC AFTER THE OVERTHROW OF AUTOCRACY 
Keywords: officer corps; public consciousness; revolution of 1917; image; counterrevolution. 
The purpose of the article is to reconstruct the image of the officer in the minds of the Russian public after the overthrow of autocracy. 
Achievement of the set goal includes the following tasks: to establish the reasons of emergence and consolidation of the image of the 
officer as the opponent of revolution in public consciousness, to identify specificity and dominant concepts at each stage of image for-
mation of the officer of the Russian Army after the fall of monarchy and to define the consequences of establishment the officers as 
counter-revolutionaries. The methodology of the presented research is based on the achievements of military-historical anthropology. 
The use of discourse analysis was of direct importance for solving the tasks set in the present work. We consider discourse as a special 
way of communication and understanding of the social world. The use of discourse-analysis gave an opportunity to reveal the dominant 
concepts used in the characteristics of the officer corps during the shocks of revolution of 1917, and to determine the consequences of 
various social reality presentations for the Russian officer’s destiny. The source base of the research consists of the materials of the na-
tional journalism published during the Revolution of 1917 on the pages of different periodicals such as “Speech”, “Scout”, “Russian 
Handicapped”, “The Peoples case”. Especially important for the reconstruction of the image were the memories of Russian military 
commanders A.I. Denikin, N.V. Ruzsky, P.N. Vrangel, K.M. Oberuchev and their contemporaries. 
In the course of the study, the author came to the conclusion that under the influence of a number of reasons an associative series was 
formed: officer, anti-revolutionary, bourgeois, servant of autocracy. We have detected that the process of forming and establishing the 
officer of the Russian army as anti-revolutionary has several conditional stages. The first stage (end of February – early April 1917) – 
the beginning of the formation and transmission of the image of the officer as an opponent of the revolution. The second stage (April-
August 1917) – an attempt to rehabilitate the officer corps in the public eye. The third stage began with the suppression of the Kornilov 
Rebellion and marked the strong fixation of the image of the officers as anti-revolutionary. 
The author substantiates the idea that the figure of the Russian officer was in the center of the struggle of two opposing discourses, two 
representations of the social reality, one of which represented the officer as an opponent of the revolution and the establishment of dem-
ocratic rights and freedoms, and another one, as a defender of the new political system in the fatherland. The confrontation between the 
two discourses was reflected in social practice and everyday life of Russian society during the revolution. 
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История человечества показывает, что объектив-

но необходимое для его развития общественное со-
гласие и единство зачастую разрушаются вопреки 
идеалам добрососедства и естественному стремле-
нию людей к единству. Фундаментальными причи-
нами здесь являются раскалывающие общество клас-
совые, этнические и религиозные противоречия и 
обусловленные ими частные противоречия в различ-
ных сферах общественной жизни. В международном 
плане эти противоречия нередко приводят к захват-
ническим войнам, межстрановым конфликтам, рели-
гиозному экстремизму. Внутри отдельно взятой 
страны они же приводят к революциям, межэтниче-
ской и межконфессиональной вражде. Их результа-
том становятся дестабилизация ситуации в стране, 
разобщенность этносов и верующих. Желаемый все-
ми идеал общественного согласия и единства не до-
стигается. Следовательно, пристальное внимание 
государства, политических партий, общественных 
организаций и других институтов гражданского об-
щества должно быть обращено на предотвращение 
этих фундаментальных причин, препятствующих 
достижению общественного согласия и единства.  

Относительно классовых противоречий следует 
сказать, что цивилизованный мир за более чем трёх-
сотлетнюю историю капиталистического общества или 
обществ с рыночной экономикой научился регулиро-
вать классовые противоречия так, чтобы они коренным 
образом не нарушали устои общества. При сохранении 
противоположных классовых интересов, в развитых 
странах удается различными способами избежать их 
антагонизма. Этот многовековой опыт полезен и для 
Казахстана, выбравшего рыночный путь развития эко-
номики, при сомнительном, в ряде случаев, первона-
чальном капитале. Поэтому социальная ответствен-
ность бизнеса, о которой настоятельно напоминает 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, 
нацелена на гуманизацию отношений между бизнесме-

нами и наемными работниками. Такие рычаги дей-
ственного регулирования классовых противоречий до-
статочно обширны и прошли испытание временем. 
Необходимо их тщательно изучать и умело применять 
в целях достижения общественного согласия и един-
ства. Иначе обстоит дело с межэтническими и меж-
конфессиональными противоречиями. Они, как и клас-
совые противоречия, имеют достаточно продолжитель-
ную историю. Но человечество до сих пор не нашло 
универсального способа их решения. Даже в рамках 
одной страны они то угасают, то вспыхивают с новой 
силой. Поэтому не случаен возрастающий интерес ми-
рового сообщества к казахстанской модели обществен-
ного согласия и единства. 

Исходя из того, что дестабилизирующий потенциал 
классовых противоречий в Казахстане относительно 
низок и проявляется в основном в периоды мировых 
экономических кризисов, а также учитывая активную 
деятельность государства по преодолению этих кризи-
сов, в данном цикле статей акцент сделан на освещение 
этнических и религиозных факторов общественного 
развития с точки зрения их консолидирующего или 
дестабилизирующего значения. 

Современный казахский этнос, начало формиро-
вания которого совпадает с возникновением первого 
казахстанского централизованного государства – 
Казахского ханства в 1465 г., своими корнями ухо-
дит вглубь веков, когда жили его древние предки: 
тюрки, кипчаки и другие крупные племена. Форми-
рование единого этноса с признаками, отличающими 
его от других, есть результат ассимиляции, поглоще-
ния, слияния разных племен и их союзов, родов и 
других общностей [1]. 

В таком, образно говоря, «плавильном котле исто-
рии» сформировался казахский этнос, вобравший в 
себя в синтезированном виде материальные и духовные 
ценности своих предшественников. Сформировав свое 
государство, обеспечивающее дальнейшую консолида-
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цию общества, казахский этнос продолжил собствен-
ный исторический путь в качестве государствообразу-
ющего на средневековой территории современного 
Казахстана. Говоря современным языком, к XVIII в. в 
Казахстане сформировались мононациональное госу-
дарство и мононациональное общество с подавляющим 
большинством казахов. Другие народы были представ-
лены незначительным меньшинством (ногайцы, баш-
киры, узбеки, уйгуры). 

В конфессиональном плане Казахстан по мере от-
хода от тенгрианства все больше становится мусуль-
манской страной, хотя и со слабо выраженным религи-
озным оттенком. В этих условиях, в целом, благопо-
лучного состояния общественного согласия и единства 
этнические и религиозные противоречия сколько-
нибудь заметного влияния не оказали. Разумеется, бы-
ли межродовые конфликты, приграничные столкнове-
ния. Но в силу их эпизодического характера, они не 
были в состоянии кардинально расшатать устои тради-
ционного казахского общества. Ситуация стала ме-
няться с постепенным присоединением казахских тер-
риторий к Российской империи. Установление колони-
ального режима управления в период ХIХ в. сопровож-
далось массовым переселением безземельных россий-
ских крестьян и передислокации казачьих поселений на 
захватываемые рубежи в казахской степи.  

Начало полиэтничности на территории Казахстана 
было обусловлено принудительными методами, когда 
исконно казахские земли изымались и безвозмездно 
передавались российским переселенцам. Коренной эт-
нос – казахи, и прибывающие представители другого 
этноса – русского, были поставлены в положение про-
тивостояния. Этническое противостояние сопровожда-
лось религиозным противостоянием мусульман-
казахов и христиан-русских. Казаки и русские кресть-
яне были далеки от мысли считать себя казахстанцами. 
Они идентифицировали себя не только в качестве под-
данных российской короны, но и проводниками поли-
тики метрополии, а казахи, оказавшиеся формально 
также подданными Российской империи, идентифици-
ровали себя в качестве детей Великой степи. Поэтому 
часто нарушаемое общественное согласие обеспечива-
лось военными операциями колониальных властей и 
авторитетом биев и других знатных людей, удержи-
вавших народ от акций, заведомо обреченных на про-
вал. В этих условиях о единстве этносов, населявших 
Казахстан, говорить не приходится.  

Со временем первоначальное отчуждение, возник-
шее между переселенцами и коренными жителями, 
постепенно стало преодолеваться. Наряду с силовыми 
методами решения споров, стали практиковаться су-
дебные разбирательства, в том числе отправление ка-
захскими судами – судами биев. Нередко по земельным 
спорам, касающихся использования пастбищ, водое-
мов, защиты ночевок, русские обращались к казахским 
биям, уверенные в их объективности, частности и муд-
рости [2]. При этом если неправомерные поступки со-

вершались казахской стороной, споры безоговорочно 
решались в пользу истцов – русских. Жизнь по сосед-
ству взаимно обогащала этносы в сфере материального 
производства и торговли. Обмен товарами, способами 
земледелия и животноводства вносил разнообразие в 
жизнь некогда противостоящих этносов, сближал их, 
формируя толерантность друг к другу. 

В духовной сфере, особенно в религиозной, тако-
го единства не наблюдалось. Эта сфера, базирующа-
яся на традициях, верованиях, мифах и сказаниях, 
этническом языке, всегда менее подвижная, чем сфе-
ра материального производства, существенно отли-
чалась от духовной культуры представителей рус-
ского народа, что серьезно затрудняло достижение 
единства в духовной сфере. Но, тем не менее, парал-
лельное существование двух культур постепенно 
приводило к их взаимной толерантности. Хотя об 
активной интериоризации ценностей другой культу-
ры говорить еще было рано, но все же взаимное вли-
яние двух культур на уровне обыденной жизни про-
стых людей отрицать нельзя.  

Превращению этих, хотя и слабых, предпосылок 
общественного согласия и единства в условиях скла-
дывающейся полиэтничности и поликонфессионально-
сти на территории Казахстана серьезно препятствовала 
колониальная политика царизма, вытесняющего госу-
дарственные институты казахов и вековые законы, 
обычаи и традиционные устои кочевого общества. 
Спровоцированное ею недовольство коренного населе-
ния приобретало зачастую этническую и религиозную 
окраску, усиливая межнациональную отчужденность. 
Общественное согласие поэтому было нестабильным, а 
духовное единство практически не формировалось. 
Этносы и конфессии жили рядом, но не вместе. Реша-
ющую роль в дестабилизации общественного согласия 
сыграли, таким образом, не межэтнические и межкон-
фессиональные противоречия, а межстрановой кон-
фликт между метрополией и колонией, сохранивший 
свою разрушительную силу вплоть до Февральской 
революции 1917 г., когда с падением царизма рухнула 
и колониальная система. 

К этому времени изменился этнический состав Ка-
захстана. В степном крае сформировались украинская, 
татарская, узбекская диаспоры, связанные с промыш-
ленным производством и торговлей. Их взаимоотно-
шения с коренным населением Казахстана носили до-
статочно дружелюбный и деловой характер. Нацио-
нально-освободительные движения начала ХХ в. в Ка-
захстане не отражались тотально негативно на этниче-
ских и религиозных отношениях внутри страны. Борь-
ба за возрождение национальной государственности 
велась не с внутренним противником, а с носителями 
имперского мышления в числе сторонников Временно-
го правительства, а затем и советской власти, жестко 
руководимой Коммунистической партией большеви-
ков. После формального восстановления Казахской 
государственности в форме автономной Республики 
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6 октября 1920 г. в составе РСФСР и начавшейся впо-
следствии индустриализации в Казахстан в массовом 
порядке мигрировали из других советских республик 
рабочие и инженерно-технические кадры. Вследствие 
этого полиэтническая и поликонфессиональная обста-
новка существенно изменилась в сторону увеличения 
числа этносов и конфессий. Но это не повлекло 
обострений в национальных и религиозных отношени-
ях. Сформированное за годы совместной жизни чув-
ство единой Родины в лице СССР и атеизм, отрицав-
ший божественную волю, умноженную на запрет вся-
кого инакомыслия, давали свои плоды.  

Вторая волна подобного изменения этнической и 
конфессиональной структуры общества пришлась на 
периоды насильственной депортации народов на тер-
риторию Казахстана во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. (немцы, поляки и т.д.). В этом 
случае ожидаемое властями этническое отчуждение, 
наоборот, обернулось сочувствием и доброжелательно-
стью казахского народа к насильственно депортиро-
ванными представителям других народов, хотя послед-
ние вряд ли идентифицировали себя казахстанцами. 
Более того, они рассматривали свое пребывание в ка-
честве временной меры, ожидая восстановления исто-
рической справедливости и возможности возвращения 
на историческую Родину, что впоследствии и сверши-
лось. Все эти обстоятельства не сказались отрицатель-
но на общественном согласии. 

Третья волна массовой этнической миграции в Ка-
захстан началась с освоением целинных земель, с 
1954 г., когда с западных регионов СССР приехали сот-
ни тысяч человек. Возможно, с целью избежать этниче-
ских конфликтов первоцелинников расселяли в цен-
тральных усадьбах совхозов, построенных в степи на 
удалении 10–15 км от казахских аулов, и значительная 
часть посевных площадей и пастбищных угодий была 
передана целинным совхозам. Хотя с экономической 
точки зрения их целесообразно было разместить в аулах, 
где действовала социальная и производственная инфра-
структура (школы, административные здания, медпункт, 
складские, ремонтные и другие производственные по-
мещения, транспорт, связь, автодороги и т.д.). Из-за это-
го в течение 5–10 лет многие аулы, населенные в основ-
ном казахами и депортированными этносами, стали 
приходить в упадок. Это вызвало их недовольство поли-
тикой советской власти, вдохновляемой идеологией 
коммунистической партии. Но к межнациональным и 
межрелигиозным конфликтам это не приводило. Ясно, 
что подобные факты пренебрежения к казахам со сторо-
ны советской власти не проходили бесследно, они 
накапливались в их историческом сознании, в котором 
еще сохранились печальные последствия организован-
ного сталинским режимом голода, массовые репрессии и 
истребление казахской интеллигенции и, наконец, при-
дание Казахстану статуса союзной республики лишь в 
1937 г. (самому последнему). К чести казахского народа, 
все эти вопиющие несправедливые акции были воспри-

няты как проявление имперского мышления партийно-
советской номенклатуры и не были переведены в плос-
кость межэтнических отношений. 

Даже в разгар декабрьских событий 1986 г., гнев 
был направлен прежде всего против решения ЦК 
КПСС, назначившего на пост руководителя респуб-
ликанской партийной организации секретаря Улья-
новского обкома партии, а не против русских. Тем не 
менее партийная верхушка поспешно охарактеризо-
вала эти события как проявление казахского нацио-
нализма. Вопрос, против кого был направлен этот 
национализм, остался без ответа. Межэтнические 
отношения в этот период никаких потрясений не ис-
пытывали.  

Таким образом, история Казахстана свидетельству-
ет о том, что полиэтничность и поликонфессиональ-
ность не препятствовали общественному согласию, как 
это имело место в некоторых постсоветских республи-
ках, например в Кыргыстане, Азербайджане, Узбеки-
стане, Грузии, Молдавии, Прибалтике, где конфликты 
на основе этнических и конфессиональных противоре-
чий привели к человеческим жертвам. В некоторых из 
них отсутствие общественного согласия и единства до 
сих пор таит угрозу вооруженных столкновений.  

Казахстан, пройдя многолетний путь вначале дву-
этнического и двуконфессионального, а затем полиэт-
нического и поликонфессионального развития, приоб-
рел ценный опыт регулирования этих отношений, ко-
торые от взаимной толерантности постепенно перерас-
тают во взаимное уважение. Задача сегодняшних и бу-
дущих поколений – на основе опыта с учетом совре-
менных социально-политических реалий изыскать и 
применять новые инструменты дальнейшей консоли-
дации общества и достижения осознаваемого всеми 
единства. Здесь необходимо из множества условий, так 
или иначе влияющих на состояние общественного со-
гласия и единства, выделить главные, решающие фак-
торы и целенаправленно работать над повышением их 
эффективности. 

При этом надо иметь ввиду, что геополитическая 
обстановка, окружающая Казахстан, оказывает воздей-
ствие не только напрямую, но и опосредованно, пре-
ломляясь через внутриполитическую ситуацию, что 
приводит в итоге к дестабилизации или же, наоборот, к 
укреплению общественного согласия и единства. Все 
зависит от характера внешних вызовов и условий меж-
дународной обстановки. Кроме того, следует помнить, 
что политическая ситуация в стране, детерминирован-
ная внутренними причинами (меж- и внутриэтнические 
и религиозные разногласия), непосредственно и нега-
тивно влияет на общественное согласие и единство. 
Эти обстоятельства требуют активного использования 
адекватных и эффективно действующих политических 
институтов, которые в качестве факторов стабилизации 
общественной жизни становятся, в широком смысле 
слова, политической основой общественного согласия 
и единства. К числу необходимых элементов относятся 
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государственно-правовые, институциональные и идео-
логические факторы. 

Начавшийся активный процесс возрождения нацио-
нальных культур привел к созданию 22 республикан-
ских и региональных национально-культурных цен-
тров, которые объединяли 470 областных, городских и 
районных организаций. В настоящее время в республи-
ке сформировано 49 этнообразований у немцев, 40 у 
казахов, 36 у корейцев, 29 у татар, 27 у славян, по 26 у 
чеченцев и ингушей, 23 у азербайджанцев, 21 у уйгу-
ров, 20 у русских, 19 у украинцев, 18 у евреев, 16 у по-
ляков, 14 у турок, 12 у греков, 11 у армян, 10 у белору-
сов, 10 у дунган, по 8 у курдов, узбеков, 6 у казаков, по 
4 у туркменов, болгар, дагестанцеы, по 3 у киргизов, 
таджиков, по 2 у карачаевцев и балкарцев, китайцев, 
чувашей, каракалпаков, молдаван, по 1 у ассирийцев, 
чехов, народов Прибалтики, грузин, осетинов, лезги-
нов, иранцев, бурят, венгров, румынов. 

В Казахстане были созданы условия для свобод-
ной реализации этносами права изучения своих род-
ных языков, культур, обычаев и традиций. Государ-
ственная поддержка оказывалась развитию нацио-
нальных школ, языковых программ, СМИ, театров. 
Благодаря такому подходу, в настоящее время в рес-
публике действуют более 100 этнических школ, 
170 воскресных языковых центров, где изучаются 

23 родных языка этносов республики. В школах 
национального возрождения работают 29 отделений 
по изучению 12 языков. На финансовую поддержку 
этих школ правительство страны выделяет ежегодно 
12 млн тенге. Кроме того, им оказывается помощь из 
местного бюджета. 

В эфир выходят передачи на 11 языках, в том числе 
на украинском, польском, немецком, корейском, уй-
гурском, турецком, дунганском и других. В Казахстане 
начали издаваться 4 республиканских и 15 региональ-
ных национальных газет, стали работать 6 националь-
ных театров (казахский, русский, немецкий, уйгурский, 
корейский и узбекский). Ежегодно в свет выходят де-
сятки новых книг на языках этнических групп, прово-
дятся традиционные е массовые народные праздники 
Наурыз, Масленица, Рождество и др. [3]. 

Глава государства неустанно реализует политику 
укрепления единства, дружбы и взаимопонимания 
между представителями всех этносов и конфессий. 
Этот фундаментальный принцип находил свое отраже-
ние в принимаемых решениях Нурсултана Назарбаева. 
Президент отдает себе отчет в том, что модель межна-
ционального согласия и мира во многом является опре-
деляющим фактором модернизации Казахстана, станет 
гармоничным условием эффективной реализации 
намеченных преобразований. 
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THE HISTORICAL BASIS OF CONSOLIDATION OF KAZAKHSTAN’S SOCIETY AND UNITY OF NATION 
Keywords: Kazakh khanate; ethnos; polyethnicity; polyconfessionality; Assembly of people of Kazakhstan; Kazakhstan’s nation. 
The history of humanity shows that objectively required for its development social consensus and unity frequently disintegrate con-
trary to ideals of neighborliness and natural tendency of people to unity.The main fundamental reasons here are splitting society 
class, ethnic and religion contradictions and stipulated by it private contradictions in different spheres of social life. On the assump-
tion that destabilizing potential of classic contradictions in Kazakhstan are lower and developed basically in periods of global eco-
nomic crisis, as well as, in consideration activity of state by overcoming of this crisis, in the article emphasis is placed on presenta-
tion of ethnic and religion factors of  community development from point of view its consolidating and destabilizing meaning. The 
beginning of polyethnicity on territory of Kazakhstan was fuelled by forced methods, when original Kazakh lands detracted and 
transferred without charge to Russian back settlers. The native ethnos Kazakh, and incoming representatives of other ethnos – Rus-
sian, were settled in position of struggle. For this reason often violated social consensus provided by military operations of colonial 
authorities and authority of Biis and other notable people, which restrained people from acts doomed to failure. Under the circum-
stances about of unity of ethnos which populated Kazakhstan is difficult to speak. The decisive role in destabilization of social con-
sensus played off so not interethnic and inter-confessional contradictions, but cross-country conflict between metropolitan countries 
and colonies, which preserved it own destructive force  up to February Revolution of 1917, where with the falling of tsarism crashed 
a colonial system. By the time, ethnic composition of Kazakhstan is changed. The Ukrainian, Tatar, Uzbek Diasporas, associated 
with industrial production and trade formed in Steppe region. It mutual relations indigenous population of Kazakhstan carried 
enough friendly and businesslike character. The history of Kazakhstan, pointed to the fact that polyethnicity and polyconfessionality, 
did not preclude social consensus, as the case in some post–Soviet republics, as example, in Kyrgyzstan, Azerbaijan, Uzbekistan, 
Georgia, Moldova, Baltic republics. 
The task of today and future generations is on the base of experience with account for modern social-political realities to explore and 
apply new instruments for further consolidation of society and achievement of unity perceived by them. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА  

И КИТАЯ В СВЕТЕ ИНИЦИАТИВЫ СИ ЦЗИНЬПИНА О СОВМЕСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

 
Обосновывается необходимость разработки новой концепции сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в свете сов-
местного строительства «Экономического пояса Шелкового пути». Анализируются место Китая в структуре внешней полити-
ки Кыргызстана с учетом трех статусных образов Китая, формулируются рекомендации создания научно-экспертной синоло-
гической «школы» и подразделений в правительственных структурах и общественных организациях, которые должны зани-
маться китайской проблематикой. 
Ключевые слова: «Экономический пояс Шелкового пути»; Кыргызстан; Китай; ЕАЭС; Центральная Азия. 
 

В сентябре 2013 г. в Астане Председатель КНР Си 
Цзиньпин предложил идею создания и совместного стро-
ительства «Экономического пояса Шелкового пути». Реа-
лизации этой идеи китайское руководство придает боль-
шое значение. Выступая на сессии ВСНП 12-го созыва с 
докладом о работе правительства, премьер Госсовета Ки-
тая Ли Кэцян подчеркнул: «Предстоит форсировать раз-
работку и реализацию программы создания экономиче-
ской полосы вдоль Шелкового пути и морского шелково-
го пути ХХI века, стимулировать создание экономических 
коридоров Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма и Ки-
тай – Пакистан...» [1].  

Целесообразно высказать мысль в отношении этой 
идеи применительно к Кыргызстану: не следует ждать 
предложений и проектов со стороны Китая. Считаем, 
что Бишкек в состоянии сверстать свои программы и 
проекты и обсудить их с Китаем и другими централь-
но-азиатскими государствами. 

На форуме Боао, который состоялся 26–29 марта 
2015 г., Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с 
концептуальной речью, в которой были изложены ос-
новные принципы, приоритеты и инструменты сотруд-
ничества стран, расположенных в полосе «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». Одновременно руково-
дитель Китая как бы презентовал и Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, фундатором которого 
после определенной паузы стал и Кыргызстан. В этой 
связи хотелось бы напомнить об активном участии 
центрально-азиатских стран в работе данного форума, 
особенно Казахстана, который присутствовал в Боао на 
уровне премьер-министра страны. Причины отсутствия 
Кыргызстана правительство страны не стало объяснять. 
Понятный контент по реализации сказанного выше 
содержится и в деятельности Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), лидером которой наряду с Рос-
сией является Китай. В данной организации равно-
правными партнерами ведущих держав мира – России 
и Китая – являются и такие небольшие страны, как 
Кыргызстан. Причем равноправными не только по 
формально-уставным параметрам и нормам, а реально 
равными участниками сообщества стран ШОС. 

Инициатива «Один пояс – один путь» теперь вписа-
на в Устав Коммунистической партии Китая после 
ХIХ партийного съезда и сегодня является основным 
концептуальным документом по внешней политике 
Китая. Китайская дипломатия как инструмент внешней 
политики и, разумеется, инструмент достижения целей 
идеи «Экономического пояса Шелкового пути» также 
находится в процессе изменений, сохраняя при этом 
преемственность по наиболее принципиальным вопро-
сам международной жизни и внешней политики стра-
ны, как, например, отказ Китая от гегемонии [2]. Кста-
ти, подтвержден этот тезис и в Декларации об установ-
лении стратегического партнерства, подписанной в 
ходе визита Си Цзиньпина в Кыргызстан. 

Расширился список руководящих принципов 
внешней политики Китая: к трем принципам – мир, 
развитие и сотрудничество – добавился еще один, 
чрезвычайно привлекательный для Кыргызстана – 
достижение совместной выгоды. Сотрудничество с 
сопредельными странами становится главным прио-
ритетом внешней политики Китая. В этом контексте, 
как заявляют китайские дипломаты, КНР будет дви-
гаться по четырем важным направлениям: сохране-
ние традиционной близости и дружбы; верность сво-
ему слову перед соседями Китая; достижение взаим-
ной выгоды; обеспечение толерантного и инклюзив-
ного развития. Особое внимание привлекает обяза-
тельство китайской дипломатии «не оценивать внут-
ренние дела других стран по нашим национальным 
критериям» [3].  

Кыргызстану в связи активизацией китайской ди-
пломатии на центрально-азиатском направлении, при-
чем открывающей, как уже сказано, новые возможно-
сти для сотрудничества и развития, следует, видимо, 
также начать разработку новой концепции сотрудни-
чества с КНР. В ее основе должно лежать понимание 
того, что мы соседи навсегда, добрые и открытые друг 
другу соседи. Одновременно и в Кыргызстане, и в 
Китае должны отдавать себе отчет, что только сов-
местная конструктивная и взаимовыгодная деятель-
ность всех стран, расположенных вдоль Великого 



Концептуальные основы взаимоотношений Кыргызстана и Китая                                            39 

шелкового пути, позволит достичь целей, изложенных 
в концепции Председателя КНР Си Цзиньпина. 

В ходе визита в центрально-азиатские страны Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин, говоря о внешнеполитиче-
ском курсе Китая в отношении региона, особо выделил 
следующие пункты: Китай и страны региона связывает 
продолжительная история отношений и у них общая 
историческая судьба; Китай с уважением относится к 
суверенному выбору государств региона и готов ока-
зывать поддержку избранному ими пути развития; Ки-
тай в своих планах не ставит целью достижение гос-
подства в делах региона и не стремится к созданию 
зоны влияния; Китай считает, что его колоссальные 
промышленные, товарные и финансовые возможности 
могут стимулировать расширение торгово-экономичес-
кого сотрудничества между Китаем и центрально-
азиатскими странами, благодаря чему соседние госу-
дарства могут извлечь для себя пользу. 

Думается, что новая концепция сотрудничества между 
Кыргызстаном и Китаем должна учитывать сказанное вы-
ше. При этом важно понимание того, что совместное стро-
ительство «Экономического пояса Шелкового пути» будет 
связано и с проблемами обеспечения безопасности, и с 
расширением партнерства в области культуры и т.д. В этой 
связи считаем весьма актуальным предусмотреть в новой 
концепции сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем 
некоторые важные позиционные конструкции, выражен-
ные в следующих «необходимостях». 

Во-первых, необходимо приложить совместные 
усилия для того, чтобы очистить мировоззрение элит и 
простых людей Кыргызстана и Китая от некоторых 
информационно-пропагандистских «атавизмов» про-
шлого, имеющих до сих пор инерционное влияние на 
сознание людей. В этой связи было бы полезным уси-
лить и расширить культурно-гуманитарное сотрудни-
чество между нашими странами. Очевидно, что пора 
создать полноценный синологический научно-
экспертный центр в Кыргызстане. Открытие институ-
тов Конфуция – дело благое и на пользу обеим сторо-
нам, но необходимо создать свое исследовательское 
учреждение, хотя бы лабораторного уровня. 

Во-вторых, следует сверстать свою концепцию раз-
вития страны, которая будет состыкована со стратеги-
ями России, Казахстана, Китая, и совместными усили-
ями создать неформальный инструмент общественно-
политической поддержки идеи Председателя КНР и 
вкупе с правительственными структурами двух стран, 
например межправительственной комиссией по торго-
во-экономическому сотрудничеству, выстроить ста-
бильное и развивающееся пространство для укрепле-
ния и развития кыргызско-китайского партнерства в 
области экономики, торговли и инвестиций и т.д. Та-
ким общественным учреждением может стать Кыргыз-
ско-китайская торгово-инвестиционная палата. 

В-третьих, важно стимулировать «проектный под-
ход» Кыргызстана к сотрудничеству с Китаем, поста-
раться избежать формирования системы финансово-

экономических отношений в формате «донор–реци-
пиент», стремиться укреплять формат «партнер–пар-
тнер». Этой идее должны быть подчинены формат и 
содержание новой схемы финансово-инвестиционного 
сотрудничества между нашими странами. Очевидно, 
что необходимо расширять сотрудничество между 
управляющими экономическими структурами и биз-
нес-кругами двух стран. 

В-четвертых, нужно укреплять сотрудничество 
между странами в области обеспечения региональной и 
национальной безопасности, придать больший дина-
мизм, масштабность и новое качество деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества в этом 
направлении. Причем активность и творческий подход 
к решению этих проблем у Кыргызстана и Китая долж-
ны быть практически одинаковыми по уровню реши-
мости, практического вклада и результативности. 

В-пятых, необходимо расширять и укреплять со-
трудничество между парламентами, регионами Кыр-
гызстана и провинциями Китая, научными, учебными и 
экспертными структурами двух стран. Было бы полез-
но создать межпарламентскую группу «Жогорку Ке-
неш – СНП СУАР КНР». Важное значение имеют кон-
такты между молодежью наших государств. 

В-шестых, следует активно использовать совмест-
ную идею Президента России В. Путина и Председате-
ля КНР Си Цзиньпина о сопряжении Евразийского 
экономического союза и «Экономического пояса Шел-
кового пути», изложенную в соответствующем заявле-
нии двух лидеров по итогам визита китайского руково-
дителя в Россию. Необходимо в Кыргызстане создать 
соответствующий правительственный орган, который 
был бы уполномочен курировать вопросы националь-
ного проекта по сопряжению ЕАЭС, «Экономического 
пояса Шелкового пути», американского «нового Шел-
кового пути (КАСА-1000)» и европейских экономиче-
ских и инфраструктурных проектов.  

Сотрудничество с Китайской Народной Республи-
кой требует детализированного и всеобъемлющего 
обоснования и программного подхода. При этом оче-
видно и то, что необходимо более активно использо-
вать незадействованные механизмы и формы сотруд-
ничества.  

Общие положения концепции, изложенные выше, 
могут быть дополнены также следующим. В соответ-
ствии с традиционными представлениями китайцев 
сопредельные государства и народы не обязательно 
должны были входить в сферу влияния Китая. Однако, 
хотя бы формально (вербально и подношением даров, 
квалифицировавшихся китайской властью как дань), 
обязаны были зафиксировать свою лояльность суще-
ствовавшему на тот момент режиму власти в Китае, не 
предпринимать в одиночку либо вкупе с кем-то какие-
либо враждебные действия.  

Современный Китай, строго придерживающийся 
действующего международного права и соответству-
ющих обычаев международной жизни, разумеется, не 
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использует в своем нынешнем внешнеполитическом 
арсенале дипломатические приемы и доктринальные 
подходы имперского прошлого, но, тем не менее, об-
щепризнано, что историческая инерция по ряду миро-
воззренческих и политтехнологических емкостей сра-
батывает по сию пору и не только в Китае. Сегодня 
важнейшими внешнеполитическими задачами Китая 
являются поиск, инициирование и использование ра-
циональных, выгодных и одновременно деидеологизи-
рованных направлений, форм и способов взаимоотно-
шений с другими государствами. 

Внешнеполитическая концепция Китайской Народ-
ной Республики определяет три группы приоритетных 
стран: крупные державы, сопредельные страны, разви-
вающиеся государства. Кыргызстан попадает в число 
последних двух групп. Россия находится во всех трех 
группах. 

Место Кыргызстана в глобальной и региональной 
стратегии Китая определяется несколькими факторами 
и условиями, в том числе: 

1. Кыргызстан как политический партнер. Эта пози-
ция формируется за счет понимания Китаем стратегии 
и некоторых позиционных компонентов Кыргызстана, 
связанных с внутренней и внешней политикой нашей 
страны.  В частности, таких как объем, качество и фор-
мируемое доверие в отношениях Кыргызстана с други-
ми государствами, международными структурами и 
особенно с теми, с которыми у Китая в определенном 
смысле существуют проблемы. Контактность, близость 
позиций или их отдаление могут осуществляться за 
счет отношений с другой страной-донором или стра-
ной-посредником. Разумеется, определяющее значение 
политической контактности двух стран имеет офици-
альная поддержка Бишкеком позиций Пекина по Тай-
ваню, Тибету, уйгурскому сепаратизму, религиозному 
экстремизму и международному терроризму и т.д.  

Среди некоторых зарубежных специалистов рас-
пространено мнение, что Кыргызстан вынужденно 
поддерживает Китай по вопросу сепаратизма, хотя на 
самом деле так называемая тюрко-исламская солидар-
ность (молчаливая!) в немалой степени определяет ис-
тинное отношение кыргызского руководства и кыргыз-
ской общественности к данной проблеме. Но истина в 
том, что совпадение позиций двух стран по проблеме 
сепаратизма обусловливается наличием данной про-
блемы, потенциальной опасностью этого разрастающе-
гося в мире явления в самом Кыргызстане. 

2. Кыргызстан как экономический партнер. В бли-
жайшей перспективе Кыргызстан вряд ли станет непо-
средственным производителем каких-то товаров, тех-
нологий и услуг для Китая, но как производитель неко-
торых сельскохозяйственных товаров и как небольшая 
транзитная структура он может предоставлять опреде-
ленные услуги.  

В данном направлении – две конструкции, которые 
необходимо усилиями обеих сторон гармонично соче-
тать и использовать. Первая – многосторонняя, вто-

рая – двусторонняя. Вопрос многосторонней стратегии 
решается в рамках необходимости стыковки или гар-
монизации пространств экономического сотрудниче-
ства Евразийского экономического сообщества и Эко-
номического пояса Шелкового пути. Важнейшим ин-
струментом гармонизации может стать Шанхайская 
организация сотрудничества: именно на это должна 
быть сориентирована концепция участия Кыргызстана 
в деятельности ШОС. Формула двусторонней страте-
гии проста: равноправие и выгода. 

3. Кыргызстан как партнер в области борьбы против 
«трех зол» – терроризма, экстремизма и сепаратизма. В 
данном контексте важно понимание подходов Китая к 
этим проблемам с точки зрения субъектности и объ-
ектности Кыргызстана. В первой емкости сотрудниче-
ство двух стран имеет весьма конкретные формы и 
способы борьбы с различными проявлениями транс-
граничной преступности, квалифицируемых как риски 
и вызовы для обеих сторон. Во второй – для Китая 
представляется более чем актуальным предотвратить 
возможную трансформацию некоторых регионов Кыр-
гызстана в площадки, на которых будут формироваться 
сгустки криминальной активности, в том и числе и 
против Китая. Эта ситуация предполагает активное 
партнерство Пекина с другими, более мощными акто-
рами, ряд из которых несет историческую ответствен-
ность за безопасность в центрально-азиатском регионе. 
Прежде всего речь идет о России и США. При этом 
следует иметь в виду, что для всех трех великих дер-
жав, имеющих серьезные интересы в регионе, причем 
некоторые из них порой находятся в политической, 
экономической и иной противофазе, так называемый 
исламский экстремизм является сегодня «головной 
болью» № 1. В свое время, в 90-е гг. XX в., исламский 
экстремизм в этих странах был еще и конкретно, и 
портретно персонифицирован.  

Из регионального реестра «борцов с экстремизмом» 
не должна выпасть быстро развивающаяся Индия. 
Один из вопросов современной повестки дня региона – 
смогут ли перечисленные выше четыре державы 
(США, КНР, РФ и Индия) объединить усилия и воз-
можности в борьбе против «трех зол» и какую роль 
сыграют в формировании такого тренда сами цен-
трально-азиатские страны. Особенно после вступления 
Индии и Пакистана в ШОС.  

Прежде всего следует признать, что до сих пор Ки-
тай (и исторический, и современный) остается для 
Кыргызстана «terra incognito». Концептуально-научный 
подход к оценке места Китая во внешней политике 
нашей страны имеет несколько весьма специфических 
и особенных элементов. В частности, Китай – един-
ственный народ и государство (во всяком случае, из 
числа сегодняшних крупных держав), не просто упо-
минаемый в материалах кыргызской этногонии, в том 
числе эпосе «Манас», но и имеющий в них достаточно 
заметную ролевую (в разных ипостасях) нишу; Китай – 
единственный народ и государство, не отождествляемый 



Концептуальные основы взаимоотношений Кыргызстана и Китая                                            41 

ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом 
смыслах с какой-то международной организацией, либо 
группой стран, либо идеологизированной частью света. 
Если Россия – это СНГ, Евразия, бывший СССР, а США 
мы все-таки считаем историческим Западом и имеем в 
виду НАТО, то Китай не привязан ни к кому и ни к чему; 
Китай – единственный народ и государство, являющийся 
непосредственным соседом нашей страны, чьи иерогли-
фы и тексты не прочтет ни один кыргызстанец без специ-
альной подготовки; Китай – это государство-цивилизация 
и народ-цивилизация. 

Изложенное выше, а также современные характери-
стики, совокупная мощь и предполагаемый в обозри-
мом будущем колоссальный потенциал Китая обуслов-
ливают объективно и стихийно конструируемую необ-
ходимость рассматривать эту страну как не просто гос-
ударство, а как целое направление во внешней полити-
ке Кыргызстана. Поэтому очевидно, что в Кыргызстане 
необходимо иметь не только сильную научно-
экспертную синологическую «школу», но и преду-
смотреть в соответствующих правительственных 
структурах, общественных организациях специализи-
рованные, кадрово обеспеченные подразделения, про-
фессионально занятые китайской проблематикой. 

Место Китая в структуре внешней политики Кыр-
гызстана должно формироваться за счет осмысленного 
подхода к следующим трем статусным образам Китая: 

1. Как политический партнер Китай в двусторонних 
отношениях, безусловно, лидер, но, лидер, который не 
должен стать гегемоном и ментором. Настоящая про-
блема восходит к вопросам конструирования нового 
формата и содержания лидерства, над чем должны ра-
ботать вместе и Китай, и Кыргызстан. 

2. Как экономический и финансовый партнер Ки-
тай, безусловно, не должен стать «донором» западного 
образца. Эта проблема относится к формированию но-
вой культуры взаимоотношений, могущей отчасти в 
принципе опираться на введенный китайскими дипло-
матами в международный оборот тезис о взаимном 

выигрыше и т.д. Тем не менее первостепенная задача 
правительства, дипломатов, ученых Кыргызстана – на 
«китайском направлении» выработать и согласовать с 
китайской стороной необходимый перечень принципов 
взаимоотношений, разумеется, стержнем и определя-
ющим движителем которых должны быть междуна-
родное право и обычаи. 

3. Как военный партнер Китай, кроме того, что яв-
ляется сподвижником Кыргызстана по совместной 
борьбе против «трех зол», он еще и один из гарантов 
безопасности центрально-азиатского региона и Кыр-
гызстана. Во всяком случае в рамках ШОС декларирует 
эту позицию. Вместе с тем весьма желательно, чтобы 
обе страны вкупе с другими соседями приложили уси-
лия к тому, чтобы избежать чрезмерной, превышающей 
необходимый уровень обороны милитаризации Цен-
тральной Азии. 

Особое место во внешнеполитических стратегиях 
двух стран занимает проблема культурно-гумани-
тарного сотрудничества, чему сегодня незаслуженно 
уделяется мало внимания. Однако при этом следует 
иметь в виду, что в Китайской Народной Республике 
проживают около 200 тыс. кыргызов, которые имеют 
свою автономию, учебные заведения, театр, радио, те-
левидение и т.д. Как известно, большое внимание уде-
ляется работе над эпосом «Манас». Для этого создана 
специальная научно-практическая группа с годовым 
бюджетом 50 млн юаней (6 млн долл. США). Эпос 
«Манас» является одной трех жемчужин устного 
народного творчества народов Китая наряду с мон-
гольским «Джангар» и тибетским «Занг». Поэтому о 
кыргызской культуре китайцы имеют не «книжное» и 
не «телевизионное» представление.   

Кыргызский и китайский народы прошли весьма 
сложный, тернистый исторический путь, иногда двига-
ясь вместе, а порой параллельными маршрутами. 
И сегодня кыргызско-китайское сотрудничество долж-
но открыть новую страницу в истории взаимоотноше-
ний двух государств. 
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The research reached the following conclusions. In cooperation with neighboring countries, China will move in four important direc-
tions: the preservation of traditional proximity and friendship; fidelity to one’s word in front of China’s neighbors; achieving mutual 
benefits; ensuring a tolerant and inclusive development. 
China and Kyrgyzstan should be aware that only constructive and mutually beneficial joint activities of all countries located along the 
Silk Road will achieve the objectives set out in the concept of Chinese President Xi Jinping. The issue of a multilateral strategy is being 
addressed within the framework of the need to link or harmonize the areas of economic cooperation between the Eurasian economic 
community and the Silk Road Economic belt. The most important tool of harmonization will be the Shanghai cooperation organization, 
whose activities need to give greater dynamism, scale and new quality, and the activity and creative approach to the solution of these 
problems in Kyrgyzstan and China should be almost the same level of commitment, practical contribution and effectiveness. 
As recommendations it should be noted the active use of the joint idea of President of Russia V. Putin and President of the PRC Xi 
Jinping on the connection of the Eurasian Economic Union and the “Silk Road Economic belt”, the creation of the inter – parliamentary 
group “Zhogorku Kenesh – SNP SUAR PRC”, stimulation of the “project approach” of Kyrgyzstan to cooperation with China in order 
to strengthen the “partner-partner” format in order to avoid the format “donor-recipient”. 
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ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 8 ИЮНЯ 2017 г. 

 
Даются определение и происхождение слова «Брексит». Рассматриваются причины, побудившие премьер-министра Велико-
британии Терезу Мей объявить о досрочных парламентских выборах в 2017 г., а также предвыборная ситуация в основных 
политических партиях Великобритании в отношение Брексита. Анализируются манифесты политических партий по вопросу 
Брексита, опросы общественных мнений о поддержке этих партий. Делается вывод о предполагаемом исходе ближайших пар-
ламентских выборов в Великобритании. 
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Выход Великобритании из Евросоюза может стать 

одним из важных событий современной истории. К 
нему относятся неоднозначно как за пределами Вели-
кобритании, так и в самой стране. Сокращение Brexit, 
или Брексит (слово, которое стали использовать в рус-
скоязычных источниках), происходит от сочетания 
английских слов Britain – Британия и Exit – выход – 
выход Великобритании из Европейского союза (ЕС) – 
главная политическая цель консервативной оппозиции, 
а также националистов и евроскептиков в Великобри-
тании. Оксфордский английский словарь приписывает 
авторство Питеру Уилдингу – основателю и директору 
британского аналитического центра «Влияние», кото-
рый проводил кампанию за то, чтобы Великобритания 
осталась в ЕС на референдуме в июне 2016 г. Он написал 
о «Brexit» в мае 2012 г., за восемь месяцев до того, как 
тогдашний премьер-министр Дэвид Камерон объявил, что 
будет проводить референдум [1]. 

Одной из причин досрочных выборов стало то, что 
на переговорах по Брекситу наметилось затишье до 
выборов нового немецкого правительства осенью 
2017 г. Поэтому у Т. Мей появилось «окно», и премьер-
министр хотела использовать данный шанс, и сделать 
это до сентября 2017 г. [2]. 

Данные опросов о намерениях британцев, прове-
денные YouGov/Times 5–6 апреля 2017 г., показали, что 
консервативная партия может рассчитывать на 42%, в 
то время как Лейбористская партия – на 25%, отдавая 
Тори 17 пунктов. Либеральные демократы поддержи-
вают 11% избирателей, UKIP – 11% (по сравнению с 
10% на прошлой неделе), за другие партии – 11%. Те-
резу Мей в качестве Премьер-министра поддерживают 
49% избирателей, а Джереми Корбина – лидера Лейбо-
ристской партии – 16%, 35% голосовавших пока не 
определились со своим выбором [3]. 

18 апреля 2017 г. Тереза Мей призвала к проведе-
нию досрочных парламентских выборов. Таким обра-
зом, г-жа премьер-министр нарушила ранее данное 
обещание не проводить досрочные выборы, и этот шаг 
можно расценить как эксплуатацию ее популярности 

для того, чтобы получить больше мест в парламенте. 
Подавляющим большинством голосов – 522 против 13, 
британские законодатели согласились провести выбо-
ры 8 июня 2017 г. по требованию премьер-министра, 
которая надеется усилить свою парламентскую под-
держку, заручиться мощной поддержкой избирателей, 
дабы укрепить собственную позицию на переговорах с 
ЕС [4]. 

Первые данные опросов YouGov/Times, проведенные 
после призыва Терезы Мей к досрочным выборам, пока-
зали существенное увеличение голосов в пользу Кон-
сервативной партии (48%), которая поднялась на четыре 
пункта. Лейбористская партия тем временем могла рас-
считывать на 24%, уступая Тори 24 пункта. Эти резуль-
таты представляют собой самую высокую поддержку 
консерваторов с мая 2008 г., и также самое сильное ли-
дерство для Тори начиная с того периода [5]. 

Нынешняя правящая партия – консерваторы (Тори), 
возглавляемая сейчас премьер-министром Терезой 
Мэй, считается партией правоцентристского крыла. 
Большая часть членов парламента Тори поддерживало 
позицию «остаться», а не «уйти» на референдуме 
2016 г., но сегодня их позиции поменялись – они стали 
поддерживать британский выход из ЕС. В феврале 
2017 г. был только один голос против того, чтобы пра-
вительство запустило двухгодичный процесс по Брекси-
ту на основании ст. 50 Лиссабонского договора (ст. 50 
описывает процесс, посредством которого государства-
члены могут выйти из Европейского союза) [6]. 

В предисловии к манифесту Консервативной пар-
тии, опубликованному 18 мая 2017 г., Т. Мей написала: 
«Следующие пять лет являются самыми стимулирую-
щими, с которым Великобритания столкнулась за всю 
мою жизнь. Брексит определит наше место в мире, 
нашу экономическую безопасность и наше будущее 
процветание. Именно сейчас Великобритания нуждает-
ся в сильном и устойчивом правительстве, чтобы до-
биться лучшего соглашения по Брекситу для нашей 
страны и ее людей. Теперь более чем когда-либо Вели-
кобритания нуждается в сильном и устойчивом лидер-
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стве, чтобы максимально использовать возможности, 
которые Брексит принесёт для трудолюбивых семей. 
Теперь более чем когда-либо Великобритания нуждает-
ся в ясном плане. Этот манифест рассказывает, как спра-
вится с большими проблемами нашего времени. С этим 
планом и сильной рукой с помощью Брексита, мы по-
строим более сильную, более справедливую, более пре-
успевающую Великобританию для всех нас» [6]. 

В манифесте партии консерваторов о Брехсите гово-
риться как одной из главных пяти проблем. «Мы должны 
провести процесс выхода из ЕС гладко и упорядочено и 
остаться в хороших отношениях с нашими друзьями и 
союзниками по всей Европе. В сферах внутренней и 
внешней политики практически не существует различий в 
вопросах миграции, национальной безопасности и эконо-
мики – Великобритания должна оставаться сильной и 
единой, чтобы отстаивать свои интересы» [7]. 

Консервативная партия подтвердила план по Брек-
ситу, чем вызвала жесткую критику политических оп-
понентов: «отсутствие соглашения по Брекситу лучше, 
чем плохое соглашение» и «сейчас не время для по-
вторного референдума о независимости Шотландии». 
Несмотря на то что «Брексит означает Брексит», в ма-
нифесте оговаривается, что Великобритания может 
быть заинтересована в сохранении участия в некото-
рых европейских программах после выхода из ЕС и 
готова заплатить за это. 

«Покидая Европейский союз, мы перестаем быть 
членом единого рынка и таможенного союза, но мы 
будем добиваться глубокого особого партнерства, ко-
торое выразится в полноценном соглашении о свобод-
ной торговле. Могут быть специальные программы ЕС, 
в которых мы захотим участвовать, и, если так, будет 
разумным вносить свой вклад» [7], – говорится в ма-
нифесте. Но руководство ЕС уже не раз предупреждало 
Великобританию о том, что не допустит избирательно-
го подхода в вопросе Брексит, т.е. британцы не имеют 
права выбирать, в каких программах ЕС они смогут 
участвовать, а в каких – нет [8]. 

Проблема всех остальных партий в том, что электо-
рат в основном уважает (хотя и необязательно любит) 
Терезу Мэй, больше других доверяет консерваторам в 
экономических вопросах и верит в то, что соглашение 
по Брекситу будет как минимум приемлемым. Терезу 
Мэй призвала избирателей голосовать 8 июня за консер-
ваторов, потому что чем больше британцев поддержит 
правящую партию, тем увереннее будет чувствовать 
себя правительство Тори на предстоящих переговорах с 
ЕС. По данным опроса YouGov на 19 мая 2017 г. партия 
госпожи Мэй может рассчитывать на 44% голосов, лей-
бористы – на 35%, Либерал-демократическая партия – 
9%, Партия независимости – 3% [9].  

Опросы общественного мнения предполагают, что 
правящие консерваторы одержат сокрушительную по-
беду.  

Большинство членов парламента от Лейбористской 
партии поддержало позицию «остаться» перед рефе-

рендумом 2016 г., но в феврале большинство партии 
проголосовали за применение ст. 50 Лиссабонского 
договора. С 2015 г. партию возглавляет Джереми Кор-
бин – самый крайне «левый» глава лейбористов до сего 
момента. Коллеги по партии неоднократно пытались 
сместить его с этого поста, однако Дж. Корбин остаёт-
ся «непотопляем». 

Аналитики уже давно говорят о возможном расколе 
Лейбористской партии на две группы: непримиримых 
«левых», которые в результате поражения уйдут на 
дальнюю периферию политического поля, и более уме-
ренных центристов, которые получат поддержку и со-
ставят консерваторам серьезную конкуренцию на сле-
дующих выборах. Тим Бэйл – политолог, профессор 
Лондонского университета королевы Марии, считает, 
что, если глава лейбористов не уйдет, начнутся про-
блемы. Разрыв между простыми членами партии и ее 
представителями в парламенте слишком большой. Воз-
никает вероятность, что некоторые лейбористы могут 
начать формировать собственную партию. Произойдёт 
раскол или нет, зависит от того, будет ли Дж. Корбин 
цепляться за пост лидера после поражения на выборах. 
Или он может уйти, но оставить наследника левых 
взглядов, что тоже может привести к расколу Лейбо-
ристской партии [10]. 

9 мая 2017 г. Дж. Корбин заявил прессе, что оста-
нется лидером, вне зависимости от полученных голо-
сов [11]. Международное агентство ORB провело опрос 
для газеты «Телеграф» по вопросу «Должна ли «Лей-
бористская партия прежде расколоться, и группа долж-
на формировать новую партию, если лейбористы не 
выигрывают на этих выборах?». Из 500 участников, 
которые проголосовали за Лейбористскую партию на 
Всеобщих парламентских выборах 2015 г., 39% были 
против этого, 36% или не определились или поддержа-
ли другой выбор. Таким образом, опрос показал, что 
каждый четвертый сторонник Лейбористской партии 
хочет, чтобы партия раскололась, если она проиграет 
на Всеобщих парламентских выборах [12]. 

Дж. Корбин заявил в прессе после запуска офици-
альной кампании по проведению Всеобщих выборов 
Лейбористской партии в Манчестере, что проблема 
Брексита непосредственно «была улажена», и обрисо-
вал в общих чертах пункты, по которым продолжиться 
работа после «развода» Великобритании с Европей-
ским союзом. «Главная цель этих выборы – не Брексит 
непосредственно, эта проблема была улажена. Вопрос 
теперь состоит в том, какой Брексит мы хотим, и какую 
страну мы хотим. Лейбористская партия хочет прове-
сти такой Брексит, который сохранит будущее британ-
ских жизненно важных отраслей промышленности», – 
объявил он [11]. 

Согласно манифесту лейбористов по вопросу Брек-
сита, партия собирается: пересмотреть «Белую книгу» 
о Брексите и заменить её с целью ведения переговоров 
с «акцентом на единый рынок и таможенное объедине-
ние»; немедленно гарантировать права граждан ЕС, 
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живущих в Великобритании; заменить «Великий билль 
об отмене» на «Билль ЕС о правах и защите», который 
гарантирует права рабочих и защиту среды; не откло-
нять «соглашения» с Европейским союзом как жизне-
способный вариант [13]. 

Все члены парламента от либерал-демократов под-
держали пребывание в ЕС, и семь из девяти проголосо-
вали против введения в действие ст. 50 Лиссабонского 
договора, двое воздержались [7]. Либерал-
демократическая партия – это самая проевропейски 
настроенная из основных британских партий, возглав-
ляемая Тимом Фарроном. В 2010 г. либерал-демократы 
образовали коалиционное правительство с консервато-
рами, чем навлекли на себя гнев своих избирателей, как 
результат – потеря голосов на последних парламент-
ских выборах. Однако недавние размолвки внутри пар-
тии лейбористов помогли либерал-демократам восста-
новить некоторую популярность. На данный момент – 
это самая центристская партия из всех, поскольку кон-
серваторы становятся всё более «правыми», а лейбори-
сты, напротив, «левеют». Либерал-демократы в состоя-
нии отобрать у консерваторов несколько мест, главным 
образом потому, что только либерал-демократы сего-
дня представляют в парламенте сторонников «европей-
ского выбора» – тех, кто голосовал против выхода из 
ЕС. Однако для многих избирателей, особенно в «ле-
вой» части спектра, либеральные демократы по-
прежнему остаются в «черных списках» из-за участия в 
коалиции с консерваторами в 2010–2015 гг. Если в 
Лейбористской партии произойдет раскол, а либераль-
ные демократы покажут приличные результаты на 
местных выборах (они состоятся до парламентских), то 
на волне этого успеха они могут даже поспорить с лей-
бористами за второе место, как это бывало на выборах 
в 1980-х гг. [10].  

Либерал-демократы обещают провести повторный 
референдум касательно Брексита, причём сама партия 
будет активно агитировать за сохранение членства в 
Евросоюзе. Т. Фаррон выступает против «жёсткого 
Брексита», рассчитывая сохранить доступ к Единому 
европейскому рынку. Согласно манифесту, либераль-
ные демократы проводили кампанию за то, чтобы Ве-
ликобритания осталась в ЕС. Однако они признают 
результат референдума 2016 г., который дал прави-
тельству мандат начать переговоры, чтобы уйти. Реше-
ние остаться или покинуть Европейский союз, тем не 
менее, было простым для Великобритании. В избира-
тельном бюллетене не было ни возможности выбрать 
форму будущих отношений с ЕС, ни решения жизнен-
ных проблем включая торговлю, путешествие или без-
опасность. 

Во время переговоров по выходу из ЕС либерал-
демократы используют всю свою силу в парламенте, 
чтобы потребовать оставить Великобританию настоль-
ко близко к Европе, насколько это возможно. Их прио-
ритеты будут включать: защиту прав граждан ЕС и 
британских граждан; членство в едином рынке и тамо-

женном объединение. Они считают, что ЕС должен 
гарантировать, что торговля продолжится без тамо-
женного контроля на границе, и поддержать членство 
Великобритании в Едином рынке, который обеспечи-
вает общий механизм, гарантирующий соблюдение 
правил [14]. 

Единственной политической силой, которая не про-
сто придерживалась откровенной антиевропейской 
позиции, но и построила на ней свою программу, была 
Партия независимости Соединенного Королевства 
(UKIP). Она была основана в 1991 г. рядом универси-
тетских интеллектуалов и общественных деятелей, вы-
ступавших против Маастрихтского договора. В течение 
15 лет UKIP чаще привлекала внимание таблоидов, чем 
ведущих политиков и серьезных экспертов. Так про-
должалось вплоть до 2006 г., когда лидером партии 
стал харизматичный Найджел Фарадж. Успех UKIP 
(партия успешно провела несколько региональных 
кампаний, а в 2014 г. на выборах в Европарламент опе-
редила все три основные британские партии, набрав 
28% голосов) спровоцировал многочисленные расколы 
как среди консерваторов, так и лейбористов. В итоге 
произошло усиление позиций более «правых» и «ле-
вых» фракций, лидерами которых стали Борис Джон-
сон и Джереми Корбин соответственно [15]. 

Лозунг Н. Фараджа во время кампании по выходу 
Великобритании из Европейского союза – «Я хочу 
свою страну назад». «Если мы выйдем из ЕС, назад мы 
уже не вернемся. Оставляя Европейский союз, мы бе-
рем судьбу в свои руки» – заявил Н. Фараж [16]. 
Н. Фараж также известен своими резкими и зачастую 
скандальными выступлениями в Европарламенте, кри-
тикующими евроинтеграцию в рамках ЕС и зоны евро. 
Однако 4 июля 2016 г. он ушел с поста лидера партии 
UKIP, заявив, что выполнил свои политические стрем-
ления после успешного проведения кампании за выход 
Великобритании из ЕС и теперь пришло время отдох-
нуть [17]. Нынешний лидер UKIP Пол Наттолл поклял-
ся «держать под контролем» процесс Брексита и наде-
ется забрать у Лейбористской партии голоса тех изби-
рателей, которые поддержали выход из ЕС. Но при 
формально начатом процессе по выходу из ЕС, будет 
ли данное обещание иметь большой успех? 

Пол Наттолл пообещал издать манифест UKIP 
25 мая 2017 г., в то время как другие стороны верну-
лись к местной агитации и раздаче листовки после дня 
«тишины» в четверг 25 мая 2017 г. из-за трагедии в 
Манчестере. Согласно манифесту UKIP по вопросу о 
Брексите, флаги ЕС будут запрещены на всех британ-
ских общественных зданиях после завершения процес-
са Брексита; 23 июня назовут Днем независимости и 
сделают выходным днем; правительство не должно 
оплачивать счета за «развод» с ЕС; необходимо восста-
новить синий британский паспорт [18].  

54 члена парламента Шотландской национальной 
партии (SNP) голосовали против введения в действие 
ст. 50 Лиссабонского договора и, как ожидается, про-
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должат свою красноречивую оппозицию по вопросу 
Брексита в парламенте нового созыва [6]. Лидер партии 
SNP, она же первый министр Шотландии Никола 
Стёрджен, выступает за наделение Шотландии особым 
статусом после Брексита, подразумевающим, что та 
останется частью единого рынка. Н. Стёрджен также 
агитирует за повторный референдум о независимости 
Шотландии еще до подписания соглашения об услови-
ях Брексита. По последним данным опроса о намере-
ниях шотландских избирателей, проведенного 
YouGov/Times, за SNP готовы голосовать 42% (в конце 
апреля 41%), за консерваторов – 29% (по сравнению с 
28%), за лейбористскую партию – 19% (в конце апреля 
18%), за либерал-демократов – 6% (в конце апреля 7%), 
за другие партии – 3% (по сравнению с 6%) [19]. 

На предвыборные расклады, впрочем, еще может 
повлиять и бывший премьер-министр лейборист Тони 
Блэр (1997–2007 гг.). В воскресенье в интервью газете 
The Daily Mirror он выступил с новостью о возвраще-
нии в большую политику – он не может оставаться в 
стороне на фоне происходящих исторических событий. 
Выступая против Брексита, г-н Блэр отмечает, что не 
готов «игнорировать волю народа». Но оговаривается: 
узнав в дальнейшем все условия «развода» с ЕС, свое 
мнение о Брексите британцы еще могут скорректиро-
вать. Блэр убеждает избирателей поддержать кандида-
тов от любой партии, которая выступает против Брек-
сита, и скорее всего проведет кампанию с либерал-
демократами на выборах [20]. 

Либерально-демократические источники подтвер-
дили, что г-н Блэр, который выиграл на трех Всеоб-
щих парламентских выборах как лидер Лейборист-
ской партии, и г-н Фаррон могли бы объединить силы, 
чтобы их проевропейский союз мог вмешаться в 

предвыборную кампанию. Критикуя «истощение лей-
бористской партии», в которой не осталось эффектив-
ной оппозиции, он настаивает: «Одна неопровержи-
мая особенность политики сегодня – склонность к 
восстанию» [20]. Тем временем только 12% избирате-
лей хотят видеть Тони Блэра, а приблизительно 70% 
не хотят его возвращения [20]. 

Если посмотреть на рис. 1, можно отметить, что на 
22 мая 2017 г. партия консерваторов продолжает зна-
чительно лидировать. 

 

 
 

Рис. 1. Всеобщие выборы [21] 
 

Подводя итог, очевидно, что на предстоящих выбо-
рах победят консерваторы и, следовательно, именно их 
программа и будет положена в основу будущего Вели-
кобритании. А значит, у Т. Мей будет несколько лет 
между заключением соглашения по ст. 50 Лиссабон-
ского договора и следующими Всеобщими парламент-
скими выборами в Великобритании. Вероятнее всего, 
она сможет договориться о новых отношениях между 
Великобританией и ЕС. С политической точки зрения, 
победа на предстоящих парламентских выборах 8 июня 
2017 г. переходный период по Брекситу сделает до-
вольно надежным до 2022 г. 
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The article aims to forecast the possible results of the snap general elections in the UK in 2017. As the topic is current, the author mainly 
used different newspapers, BBC’s publication, Euro news and polls made by YouGov, which is an international Internet-based market 
research firm, headquartered in the UK, etc.  
Brexit is an abbreviation for "British exit", referring to the UK's decision in a June 23, 2016 referendum to leave the European Union 
(EU).  
British Prime Minister, Theresa May, used two things: brake in the negotiation process on Brexit until a new German government’s 
election in autumn and her great popularity in the country to declare about a new snap parliament elections. Polls showed that 49% of 
voters support her. Many her supporters think that this time they have to support Theresa May to secure Brexit. 
Therefore, it is suitable moment to start a new election campaign to get more places in the British parliament. It is in it turn will help her 
to settle Brexit problem as she wishes. 
The Conservative party published its manifesto, which supports the idea to save close relation with the EU and even keep their participa-
tion in the definite European programs (However, according to reaction of different EU authorities it is impossible). Therefore, 44% of 
voters support it according to YouGov polls.  
As for the Labour party, its head - Jeremy Corbyn has served as Leader of the Labour Party and Leader of the Opposition since Septem-
ber 12 2015. He considers that the Brexit issue has been already settled and a new parliament election has another aims. His position 
evoked many problems as not all his party members support it. That is why some analysts predict the split of his party. Nevertheless, 
Jeremy Corbyn does not want to change his position even if Labour loose next elections. According to YouGov polls – 33% of Britons 
support the Labour party.  
At present the Liberal Democratic party is a centrist party as Conservatives become more and more "right", and Labours, on the contra-
ry, "shift to the left". The Leader of this party – Mr. Farron declared that the public had the choice to "change Britain's future", although 
he accepted the result of last year's EU referendum, he still believed the UK would be "better off and safer" within the EU.  
Talking about Brexit it is impossible not to mention about the UK independent party (UKIP), which policy has always been built on 
British leaving from the EU. Nigel Farage has resigned as leader of UKIP, saying he had fulfilled his political ambitions after success-
fully campaigning for the UK to vote for Brexit and that it was time for him to take a rest. New Leader - Paul Nuttall tries to attract 
votes of those who disappointed in Labour party policy and wanted to leave the EU. However, such tactics is not actual right now. 
In conclusion, we may say that it is obvious that Conservative party is going to win next election and Theresa May will use the period 
till next elections to try to negotiate Brexit’s conditions, which she wants, because of great support in the parliament and in the country! 
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Понятие «фундаментализм» свойственно не только 

исламской религии. Им обозначают процессы и в ряде 
других конфессиональных течений: индуизме, сионизме, 
христианстве. Изначально термин «фундаментализм» 
относился именно к христианству. Идеи фундаментализ-
ма распространены в Центральной и Юго-Восточной 
Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, США и 
Европе, т.е. фактически повсеместно [1. С. 5; 2. С. 66]. 
В данном случае нас интересует исключительно ислам-
ский фундаментализм в рамках Ближнего и Среднего 
Востока, Северной Африки и Центральной Азии. 

В последние годы в российской историографии все 
чаще отказываются от понятия «исламский фундамен-
тализм» в контексте заявленной проблемы, видя ему 
замену в более точном – «ас-салафийя» (от араб. 
«предки, предшественники»). Данный термин приме-
ним ко всем фундаменталистским течениям в исламе. 
Для западной историографии термин «исламский фун-
даментализм» остается приемлемым. 

Проблема использования термина «фундамента-
лизм» применительно к исламу заключается в том, что 
изначально он относился к тем христианским движени-
ям и течениям, для которых характерно обновление 
(здесь синонимом выступает термин «ревизионизм») 
[1. С. 5]. Термин «ас-салафийя», напротив, в букваль-
ном переводе имеет смысл, который заключается в 
процессе, направленном на прошлое, на очищение ис-
лама от накопившихся и устоявшихся элементов. 

Значение термина «фундаментализм» варьируется у 
разных авторов. На наш взгляд, наиболее универсаль-
ной и понятной является трактовка, которую дал из-
вестный востоковед и политолог Г.И. Мирский. Фун-
даментализм, по его мнению, это реакция мусульман-
ского народа на возвращение к первоначальным нор-
мам, т.е. к «чистому исламу», которые могут спасти их 
народы, их идентичность и духовные ценности от раз-
рушительного влияния «растленной и аморальной за-
падной цивилизации» [3. С. 12]. Подобная реакция 
имеет место только в случае, когда затрагиваются ос-
новы той или иной цивилизации, после чего появляют-
ся идеи, призывающие вернуться к истокам, первона-
чальной чистоте и самобытности. 

Для западных исследователей чаще всего характер-
но упрощение значения данного термина. Типичным 
примером подобного толкования служит определение, 
приведенное в Оксфордской энциклопедии. «Ислам-
ский фундаментализм – это система убеждений, со-
гласно которой возрождение исламского общества воз-
можно только на пути возвращения к основополагаю-
щим принципам и практике раннего ислама» [4. С. 150]. 
Одно из определений, принадлежащих перу западных 
специалистов, можно обнаружить в работе американско-
го геополитика С. Хантингтона «Столкновение цивили-
заций». По его мнению, фундаменталистские движе-
ния – это способ справиться с хаосом, потерей прочных 
социальных структур, идентичности и смысла, которые 
вызваны стремительным насаждением современных 
социальных и политических моделей, атеизма, научной 
культуры и экономического прогресса [5. С. 144]. 

В настоящее время термин «фундаментализм» ассо-
циируется, прежде всего, с «исламским фундаментализ-
мом». Это связано с тем, что данная проблема уже не-
сколько десятилетий является одной из ведущих в си-
стеме международных отношений и, по прогнозам ряда 
специалистов, станет ключевой в истории XXI столетия. 
К ней относится не только террористическая деятель-
ность группировок и организаций, но и непринятие 
чуждых для ислама идей. В частности, главным проти-
востоянием фундаменталистского течения являются 
интеллектуальные движения внутри исламского мира, 
на формирование которых значительное влияние оказы-
вают идеи Запада. Относительно сущности этого явле-
ния следует отметить взгляд Г.И. Мирского, который 
определяет фундаменталистов как мусульман, призыва-
ющих общество вернуться к «золотому веку», когда гос-
подствовал чистый и незапятнанный ислам, а благоче-
стивые правители жили в строгом соответствии с нор-
мами Корана и Сунны [6. С. 125]. 

Ряд отечественных специалистов, в частности 
В.В. Наумкин, считают, что более верным обозначени-
ем данного процесса является термин «салафизм» (от 
араб. «ас-салаф ас-салих» – «праведные предки»). 
Именно он, по мнению В.В. Наумкина, должен упо-
требляться для обозначения всех фундаменталистских 
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течений в исламском мире. Одним из преимуществ 
такого употребления является то, что салафизм, в от-
личие от фундаментализма, характерен только для ис-
ламской религии. Внутри салафизма он выделяет джи-
хадский, неджихадский, обновленческий, консерватив-
ный и другие типы [1. С. 7]. 

Российский востоковед К.И. Поляков выделяет ряд 
характерных черт, присущих исламскому фундамента-
лизму. Во-первых, обращение к истокам ислама в це-
лях перестройки общественной жизни на основе базо-
вых ценностей. Во-вторых, активные действия, направ-
ленные на установление исламской власти («хаки-
мийи»), а также на приведение законодательства стра-
ны в соответствии с Кораном и Суннами. Продвижение 
норм морали времен Пророка и первых четырех хали-
фов (Абу-Бакр, Омар, Осман, Али), их идеализация, 
мифологизация и внедрение во все сферы обществен-
ной жизни. В-третьих, «исламская революция» – более 
или менее радикальный характер политических, соци-
ально-экономических преобразований, которые прово-
дятся в соответствии с идеологической установкой.    
В-четвертых, проведение активного внешнеполитиче-
ского курса, который направлен на достижение един-
ства с фундаменталистскими движениями в других 
странах. Продвижение идей «исламского возрождения» 
в мировом масштабе [7. С. 14]. 

Исламский фундаментализм в Средней Азии обла-
дает рядом отличительных особенностей, связанных, в 
первую очередь, с присутствием данного региона в 
составе Советского Союза в XX в. Несмотря на дли-
тельное противодействие исламу, в 1980–1990-х гг. с 
небольшим опозданием от традиционных центров рас-
пространения исламского фундаментализма здесь про-
исходит настоящий взрыв, получивший название «ис-
ламское Возрождение». 

Среди российских востоковедов популярным явля-
ется мнение С.П. Полякова относительно причин, поз-
воливших исламскому фундаментализму в Средней 
Азии вырваться наружу. Он выдвинул идею о том, что 
основы социального строя среднеазиатского общества 
за время вхождения в СССР практически не измени-
лись, а экономический, идеологический и политиче-
ский кризисы помогли традиционным течениям и иде-
ям претендовать на господствующую роль в жизни 
региона [Там же]. Однако сегодня исследователи назы-
вают, как правило, данные процессы не традициона-
лизмом, а фундаментализмом. 

Ряд авторов, в том числе А.А. Игнатенко, отмечают, 
что исламский фундаментализм в Средней Азии возник 
не только в результате кризиса процессов модернизации, 
но и их успехов. Иными словами, массовая миграция, 
всеобщее образование, развитие средств массовой ин-
формации и транспорта позволили среднеазиатскому об-
ществу избавиться от малограмотности, замкнутости и 
неподвижности. Ислам с этого времени стал пониматься 
не только как способ решения локальных вопросов, но и 
как политический и экономический инструмент [8]. 

В рамках настоящей работы современная точка зре-
ния научного сообщества на причины быстрого рас-
пространения исламского фундаментализма в Цен-
тральной Азии представлена в лице востоковеда 
С.В. Кожемякина. Он выделяет три внутренних факто-
ра: идеологический вакуум после крушения Советского 
Союза и, как следствие, ценностная дезориентация 
больших масс народа; упадок экономики, рост рассло-
ения общества, обнищание населения и повальная кор-
рупция; ускоренное проникновение западной системы 
ценностей, в ответ на которое произошла архаизация 
общества [9. С. 10]. 

Исламский фундаментализм в Средней Азии про-
должает обретать силу. Несмотря на заявления духов-
ных и политических лидеров республик, традиционный 
ислам все чаще подменяется фундаментальным. Экс-
перты предрекают, в частности, рост последователей 
ваххабизма в Киргизии, где вступили в силу законы о 
безвизовом режиме для граждан из Саудовской Ара-
вии, Кувейта, Катара [10]. 

Важнейшей проблемой, источником которой явля-
ется исламский фундаментализм, стало увеличение 
числа террористических и экстремистских организа-
ций. Они ставят своей целью пропаганду идеи сепара-
тизма и радикального фундаментализма. При этом их 
деятельность тесно переплетается с международным 
наркобизнесом, который зачастую служит главным 
источником их финансирования. С конца 2000-х гг. на 
большей части территории Центральной Азии склады-
ваются новые тенденции, связанные с активизацией 
наиболее радикальной части исламских фундаментали-
стов [11]. 

Первая тенденция – это резкое обострение внутри-
политической ситуации в государствах региона («мар-
товская революция» в Киргизии, андижанские события 
в Узбекистане, убийство Алтынбека Сарсенбайулы в 
Казахстане). Говоря о событиях в Андижане, обратим-
ся к словам И. Панкратенко: «Андижан-2005 – это 
кульминация многоуровневой игры, в которой сошлись 
и власти Узбекистана, и американские спецслужбы, и 
западные технологи “цветных революций”, и ислами-
сты» [12]. Панкратенко верно отмечает сложность об-
становки в регионе, состоящей в том, что несколько 
разнородных и разноплановых сил боролись за влия-
ние, при этом «у каждой стороны была своя цель, за 
достижение которой они были готовы щедро платить 
жизнями мирных граждан» [Там же]. 

Вторая тенденция – возрастание в процессе полити-
ческой борьбы общего уровня криминализации (борьба 
за захват государственной власти в Киргизии). Данное 
обстоятельство наиболее ярко проявилось в ходе пред-
выборной кампании 2011 г., когда была провозглашена 
борьба с криминалом. Проблемы общей криминализа-
ции киргизского общества обсуждались и ранее. 
В частности, президент Р. Отунбаева заявляла: «Тре-
вожным явлением в последнее время стало то, что идет 
усиление роли организованной преступности во всех 
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общественно-политических событиях, включая их уча-
стие в выборных процессах и межэтнических столкно-
вениях» [13]. Особенно остро данная проблема обозна-
чилась в южных регионах Киргизии, являющихся тра-
диционными «рассадниками экстремизма». 

Третья тенденция – террористические акты и во-
оруженные нападения на государственные объекты, 
одной из причин которых, на наш взгляд, является ак-
тивное развитие отношений внутри ШОС в рамках 
борьбы с терроризмом. Создание контактных групп, 
многосторонних и двусторонних конвенций, а также 
проведение совместных антитеррористических учений 
помогают государствам региона, по меньшей мере, 
защитить наиболее важные и значимые государствен-
ные объекты. 

Четвертая тенденция – это принятие правитель-
ствами республик мер, направленных на борьбу с экс-
тремизмом и терроризмом, за счет сужения круга 
гражданских прав. Например, в 2011 г. в Казахстане 
был принят закон, запрещающий функционирование 
молельных комнат в государственных учреждениях. 

Однако, по мнению ряда экспертов, включая верховно-
го муфтия Казахстана Абсаттара Дербисали, подобные 
законопроекты могут иметь прямо противоположный 
эффект – вызвать недовольство у благочестивых му-
сульман и дать повод для роста экстремизма. Ведущие 
западные правозащитные организации, в том числе 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, быстро отреагировали на данный закон и вырази-
ли опасения, связанные с тем, что его исполнение мо-
жет привести к ограничению религиозных свобод в 
Казахстане [14]. 

Исламский фундаментализм представляет опас-
ность, прежде всего, своей радикальной формой. 
К наиболее тяжелым последствиям развитие этого про-
цесса привело в Узбекистане, где вооружилась местная 
оппозиция. Возможным вариантом решения проблемы 
может служить опыт Таджикистана. После граждан-
ской войны власть отдала треть государственных по-
стов оппозиционерам, тем самым подтолкнув их к са-
мостоятельному отказу от радикальных фундаменталь-
ных лозунгов и идей. 
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ESSENCE OF ISLAMIC FUNDAMENTALISM IN CENTRAL ASIA (1990–2000) 
Keywords: Islam; Islamic fundamentalism; Islamic movements; Islamic Renaissance. 
The concept of Islamic fundamentalism, its origins, and essence are being studied. The most recent advances in this direction by Russian 
and foreign orientalists and political scientists are being analyzed. The article presents the characteristics of the stages of Islamic funda-
mentalism development, as well as the problems that each stage had, the Islamic Renaissance, in particular, which began in the 1970s. 
and reached its climax in the 2000s both in the Islamic and Christian states. There is also made an attempt to dissolve similar concepts of 
this problem, such as Islamic fundamentalism and Salafism, that many authors use interchangeably.  
The S. Polyakov’s concept of “traditionalism” and the A. Ignatenko’s concept of “fundamentalism” are also being studied. According to 
the Polyakov”s concept of “traditionalism”, the reason for such rapid spread of fundamentalism is that the social organization in Central 
Asia during the Soviet era has not changed at all and the ubiquitous crisis has led to the reactionary consequences. Ignatenko also gives 
quite an ambiguous concept. According to his concept, the modernization of the region in the XX century is the locomotive power, not 
the cause of attenuation in a given period of Islamic fundamentalism. Modernization, in his opinion, emancipated Central Asian society 
and Islam has become to be seen as a way not only to spiritual regulation of life, but also the way of political and economic regulation. 
The modern point of view of researchers in Central Asia is represented by the ideas of S. Kozhemyakin. He sees the causes of the Islam-
ic Renaissance in the values disorientation, also as in the impoverishment of the population and in the archaization of the society, as a 
reaction to the penetration of Western values.  
An attempt was made to identify the reasons for the doctrinal roots and strengthen the role of the fundamental Islamic movements and 
movements in Central Asia. Distinctive feature of Islamic fundamentalism in the region is the “values vacuum” that has arisen due to the 
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withdrawal from the region of Soviet power. There are four main tendencies inherent in Islamic fundamentalism in the 2000s. In Central 
Asia: the aggravation of the internal situation in the region, an increase in the level of criminalization of society and the proximity to 
power, crime, lack of terrorist attacks against government installations, the adoption of legislation against terrorism and extremism, nar-
rowing civil liberties. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ «СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИАЛОГА» КНР 

И США: ЗАДАЧИ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА 
 

Рассматриваются варианты развития ситуации вокруг существующей системы «Стратегического и экономического диалога» 
КНР и США (U.S.-China Strategic Economic Dialogue) при новой администрации Д. Трампа, с новыми ограничениями и вызо-
вами. Основное внимание уделяется рассмотрению заявлений официальных лиц и фактической стороне двустороннего со-
трудничества. Новая «Национальная стратегия безопасности США»  рассматривает Китай исключительно в качестве угрозы, 
что, по мнению авторов, поставило точку в попытках Пекина найти варианты взаимодействия с Вашингтоном.  
Ключевые слова: КНР; США; «Стратегический и экономический диалог». 
 
 

На современном этапе идея оформления нового 
формата отношений США и КНР была предложена 
Фредом Бергштейном (Fred Bergstein) в 2005 г. Неко-
торые источники указывают на 2004 г. и на встречу 
двух лидеров Дж. Буша-мл. и Ху Цзиньтао на форуме 
АТЭС 2004 г. в Чили как на момент, когда было заяв-
лено о возможностях создания форума. Ей стало воз-
можное формирование «Группы двух», или G-2. В ос-
новном предполагалось экономическое сотрудничество 
высокого уровня. Вариант новой модели основывался 
на расширении торговли и инвестиционного сотрудни-
чества, а также возникновении и развитии «групп ин-
тересов», которые оказывали непосредственное влия-
ние на принятие решений. В результате «группы инте-
ресов» становились транснациональными, а они сами 
были вынуждены взаимодействовать друг с другом по 
широкому кругу вопросов [1. P. 303].  

Несмотря на критику во внутренней китайской 
прессе [2], первый раунд переговоров прошел в Пекине 
1 августа 2005 г. Его предварял мартовский визит в 
КНР Госсекретаря США К. Райс в Пекин. На перегово-
рах США представлял зам. госсекретаря Р. Зеллик, а 
китайскую сторону – зам. министра иностранных дел 
Дай Бинго. В пресс-релизе китайского информацион-
ного агентства Sina.com отмечалось, что «США и Ки-
тай являются великими державами и играют ключевую 
роль в международных делах… диалог отвечает инте-
ресам стран по решению важных проблем на двусто-
роннем уровне, будет направлен на углубление взаи-
мопонимания, усиление взаимного доверия, расшире-
ние сотрудничества» [3].  

На встрече глав государств Дж. Буша-мл. и Ху Цзинь-
тао формат официально был назван «Американо-
китайский стратегический экономический диалог» (U.S.-
China Strategic Economic Dialogue) [4]. Между странами 
был достигнут максимальный – высший уровень сотруд-
ничества. Было решено проводить Стратегический эко-
номический диалог (СЭД) раз в полгода, по очереди, в 
США и КНР соответственно. Цель диалога формулирова-
лась как «создание рамок для дальнейшего продуктивно-
го двустороннего диалога и экономических отношений в 

будущем, координация политики по долгосрочным эко-
номическим вопросам» [4]. В США за формирование и 
развитие сотрудничества с Китаем отвечал министр фи-
нансов Генри Полсон, в КНР диалог должна была возгла-
вить вице-премьер Госсовета У И. С обеих сторон были 
созданы специальные межведомственные комиссии или 
рабочие группы, которые отвечали за разработку вопро-
сов для последующих встреч.  

Диалог охватывал широкий круг политических и 
экономических проблем. К декабрю 2008 г. прошло 
шесть раундов, основные моменты и документацион-
ное обеспечение переговоров были представлены на 
официальном сайте министерства финансов США и в 
настоящее время выставлены в архивах [5]. Ключевым 
для американской внешней политики в отношении 
КНР и развития диалога становится 2009 г. С приходом 
в США к власти администрации Б. Обамы был озвучен 
курс «Возвращение в Азию», что без сотрудничества с 
Китаем было бы невозможно. 14 января 2009 г. в 
«Файнэншнл Таймс» появляется статья известного 
американского политолога З. Бжезинского «Группа 
двух, которая может изменить мир» [6]. Вариантом 
развития отношений двух гигантов мог стать стратеги-
ческий союз. Тезис неоднократно повторялся в период 
президентства Б. Обамы и был принят в качестве осно-
вы для развития отношений. Для китайской стороны 
отмечалось, что «КНР подписала соглашения о страте-
гическом партнерстве или сотрудничестве уже со мно-
гими государствами мира» [2], поэтому, по крайней 
мере в прессе, особого значения новому соглашению в 
Китае не предавали. В итоге уже на первой встрече 
президента Б. Обамы и Председателя КНР Ху Цзиньтао 
в апреле 2009 г. было принято решение о создании 
«Американо-китайского стратегического и экономиче-
ского диалога» (U.S.-China Strategic ang Economic 
Dialogue, S&ED). Отмечалось, что новый вариант за-
менил существовавший ранее механизм, соединив два 
трека – стратегический и экономический [7]. Этапы 
формирования и развития американо-китайских отно-
шений в данном контексте рассматривались отече-
ственными авторами и ранее [8–10]. 
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К настоящему времени немаловажным фактором 
развития внешнеполитических отношений остается 
экономическое сотрудничество. Так, в 2015 г. КНР 
впервые за 30 лет стала крупнейшим торговым партне-
ром Соединенных Штатов, опередив Канаду [11, 12]. С 
1979 до начала 2017 г. объем двусторонней торговли 
увеличился в 208 раз, достигнув 519 млрд долл., а уро-
вень инвестиций составил 170 млрд долл. [13]. Кроме 
того, существует постоянно ухудшающаяся ситуация с 
торговым балансом, который у США в 2016 г. превы-
сил 340 млрд долл. только в торговле с КНР (экспорт в 
КНР составил 116 млрд долл., импорт – 463 млрд) [14]. 
Стороны заинтересованы в получении выгод от такого 
сотрудничества – для Китая это доступ к американскому 
рынку, а также усиление влияния с использованием эко-
номических рычагов. США также заинтересованы в реа-
лизации американских товаров и услуг на крупнейшем 
мировом рынке.  

Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты, 
нельзя говорить об отсутствии противоречий в двусто-
ронних отношениях. Наоборот, сотрудничество вопре-
ки политическим разногласиям является главной чер-
той китайско-американских отношений, которая стано-
вится очевидной в эпоху противостояния лидеров двух 
государств – Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Наря-
ду с непосредственными выгодами от торговли можно 
выделить два ключевых фактора, которые не позволя-
ют кардинально изменить текущую ситуацию и сме-
нить модель взаимодействия. Во-первых, США выго-
ден торговый дефицит до тех пор, пока китайские то-
вары остаются дешевыми. В свою очередь основа для 
низкой стоимости китайских товаров – низкая стои-
мость рабочей силы и низкие стандарты, хотя ситуация 
в данной сфере начинает меняться с принятием в КНР 
нового трудового законодательства (с 2008 г.). Кроме 
того, обменный курс частично зафиксирован к доллару. 
Собственно, в рамках президентской кампании 
Д. Трамп начал разыгрывать «китайскую карту», в ос-
новном это касалось экономической сферы. 

Так, еще в 2016 г. Д. Трамп критиковал американо-
китайские экономические отношения, говоря о намере-
нии начать «торговую войну» с КНР [15], практика 
использования словосочетания продолжалась и уже 
после инаугурации. Кроме всего прочего, недовольство 
Пекином демонстрировалось по широкому кругу про-
блем – внешней политикой Китая в Южно-Китайском 
и Восточно-Китайском морях, финансовой и фискаль-
ной политикой в комплексе, а в частности практикой 
использования демпинга и заниженным курсом юаня. 
В целом предвыборная политика Д. Трампа отчасти 
строилась на жесткой критике Китая, что никак не мог-
ло способствовать стабильности и взаимовыгодному 
развитию американо-китайских отношений [16. С. 2]. 

Предполагалось проведение более жесткой полити-
ки в отношении Пекина в целом, вопрос заключался в 
новом режиме функционирования стратегического и 
экономического диалога. Обращение будущего главы 

государства к терминологии «протекционизма», а так-
же последующие реальные шаги в этом направлении 
(выход из Транстихоокеанского партнерства) постави-
ли вопрос на повестку дня уже с началом 2017 г. Кроме 
того, внешнеполитическую ситуацию обострил звонок 
от президента Республики Китай (Тайвань) Цай Инвэнь 
2 декабря 2016 г. [17]. В дальнейшем в «Твиттере» 
Д. Трамп поднимал также проблему девальвации юаня и 
спорных территорий Южно-Китайского моря [18]. 

Однако уже с началом 2017 г. новый президент по-
обещал, что будет придерживаться практики сотрудни-
чества с Китаем, но при этом внимательно отслеживать 
ситуацию с юанем для облегчения конкуренции амери-
канских компаний с китайскими [19]. В дальнейшем 
практика показала, что вариантами проведения внеш-
ней политики администрации и лично Д. Трампа явля-
ются громкие заявления, а при их неприятии другой 
стороной попытки сгладить ситуацию – даже возвра-
щение к предыдущей политической практике. 

Несмотря на существовавшие разногласия и приня-
тую Д. Трампом практику, когда за несколько дней до 
встречи на высшем уровне с Председателем КНР Си 
Цзиньпином он разместил в «Твиттере» сообщение о 
том, что «переговоры будут очень трудными и мы 
больше не потерпим такой существенный торговый 
дефицит» [20], в ходе апрельского визита Си Цзиньпи-
на в США главы государств пришли к созданию китай-
ско-американского всеобъемлющего экономического 
диалога [21], который был назван экспертами «новым 
этапом потепления двусторонних отношений». Прин-
ципами этого диалога станут признание неприемлемо-
сти конфронтации, взаимоуважение и модель «Win – 
Win», в которой обе страны получают преимущества от 
сотрудничества [22]. Отмечалось также, что «в услови-
ях существования новых угроз – распространения 
ядерного оружия, терроризма, загрязнения окружаю-
щей среды, бедности и новых вирусов – двустороннее 
сотрудничество принесет пользу не только его непосред-
ственным участникам, но и мировому сообществу в це-
лом посредством укрепления мира, стабильности и разви-
тия» [Там же]. Этот новый этап также предполагает высо-
кий уровень политической поддержки, оптимальной ко-
операции, поиск общих преимуществ развития.  

Таким образом, на тот момент китайские авторы 
отмечали, что Китай и США могут стать надежными 
гарантами безопасности во всем Азиатско-Тихо-
океанском регионе: «такого рода отношения должны 
стать новым мегатрендом, конфронтация между ними 
невозможна, поскольку главными ценностями обеих 
держав являются безопасность и суверенитет, а во-
прос национальных государств “кто из них враг” дол-
жен смениться на “кто главный партнер”». Совме-
щение разных подходов двух государств во внешней 
политике непременно принесет желаемый для обоих 
результат» [Там же]. Для доказательства приверженно-
сти новой теории приводят слова Си Цзиньпина: «Че-
ловеческий ресурс – определяющий фактор, с помо-
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щью которого осторожность и дискриминация сменя-
ются доверием и вовлечением» [22]. 

Несмотря на то что в реальности за 2017 г. войны не 
наблюдалось, укоренилось лишь обоюдное понимание 
двустороннего торгового партнерства как «самого 
ненадежного». Открытые нападки Д. Трампа на Китай, 
который он называл «нерыночной экономикой», и 
угрозы выйти из ВТО в случае признания за государ-
ством такого статуса, казалось, сменились приоритетом 
торговых выгод, а идея «Америка превыше всего» 
трансформировалась в «Торговля превыше всего». Так 
в апреле 2017 г. начала развиваться идея американо-
китайского всеобъемлющего экономического диалога, 
которая была высказана при подписании лидерами 
двух государств 100-дневного плана [23]. В июле нача-
лась открытая сессия в рамках этого диалога, от кото-
рой многие ожидали подписания новых торговых со-
глашений, годового плана совместных действий, про-
граммы развития экономических отношений. 

Однако большим сюрпризом стало отсутствие како-
го-либо результата июльской сессии. Неожиданный 
итог продемонстрировал подход президента Д. Трампа 
к азиатскому сотрудничеству: формальная поддержка 
отношений с Китаем на фоне реального избегания мер, 
способствующих либерализации.  

В то же время и Китай не торопится открывать для 
Штатов ныне закрытые секторы своей экономики, по-
скольку никто из политических деятелей не хочет стать 
тем, кто «капитулировал» перед Америкой. До следу-
ющего заседания Национального Конгресса в марте 
2018 г. главной идеей в отношениях с США остается 
стабильность. 

От поездки Д. Трампа в Китай в ноябре 2017 г. уже 
не ожидали конкретных шагов по сближению эконо-
мических отношений. Но результаты XIX Съезда КПК 
так или иначе нашли свое отражение в повестке визита. 
В рамках плана реализации «Сиэкономики» Китай уде-
лял внимание вопросу долгосрочного сотрудничества, 
стабильность которого реализуется через эффективную 
краткосрочную кооперацию, а потому президенты 
сконцентрировались именно на ней. В результате были 
подписаны торговые соглашения на сумму 253,4 млрд 
долл., что неожиданно удивило деловые круги. Еще 
большей неожиданностью стала новость о том, что не-
делю спустя Д. Трамп направил ВТО сорокастранич-
ный протест, согласно которому правительство КНР 
обязано снизить контроль над экономикой, открыть 
доступ для иностранных компаний и инвесторов на 
рынки Китая (прежде всего финансовые). Прогресс в 
отношениях вновь сменился напряженностью. Прези-
дент Китайского центра Торговой палаты США Дже-
реми Вотермен констатировал, что отныне фактически 
можно говорить об «ограниченной торговой войне 
США с КНР» [Там же]. 

Резкий рост напряженности можно связать с тремя 
факторами. Во-первых, несмотря на осуществление 
п. 301 и 307 100-дневного плана (восстановление по-

ставок говядины, домашней птицы и природного газа), 
во второй половине 2017 г. продолжился рост торгово-
го дефицита.  

Во-вторых, 4 декабря Сенат одобрил предложение о 
крупнейшем за всю историю налоговом сокращении, 
что вызовет значительное подорожание доллара против 
юаня и скажется на американском экспорте.  

В-третьих, с точки зрения стратегического диалога, 
мощным негативным фактором для двусторонних отно-
шений стала публикация в декабре 2017 г. «Националь-
ной стратегии безопасности США» [24]. Слово «Китай» в 
ней встречается 23 раза, в основном в негативном ключе. 
В частности, отмечается, что «Россия и Китай бросают 
вызов американской силе, влиянию, интересам, а также 
посягают на безопасность и процветание» [Ibid.]. Китай 
обвиняется в «краже американской интеллектуальной 
собственности на миллиарды долларов» [Ibid. P. 21]. 
Кроме того, КНР ставили в вину «создание искусственно-
го интеллекта для слежения за собственными граждана-
ми», встречаются такие фразы, как «Китай и Россия 
угрожают американским инвестициям за рубежом» [Ibid.] 
и т.д. Фактически КНР рассматривается в качестве «стра-
тегического соперника» США, а вместе с Россией они 
формируют то, что на Западе названо «ревизионистскими 
державами» [15]. Кроме того, инициирована серия рас-
следований против КНР, касающихся интеллектуальной 
собственности, которые по факту могут привести к одно-
сторонним санкциям со стороны США. 

Оценивая созданную систему «Стратегического и 
экономического диалога» США и КНР, которая с июля 
2017 г. стала называться «Всеобъемлющий экономиче-
ский диалог» КНР и США (U.S.-China Comprehensive 
Economic Dialogue, CED), необходимо выделить не-
сколько моментов.  

Во-первых, после Дж. Буша-мл. и Б. Обамы новый 
президент Д. Трамп вновь переименовал существую-
щий диалог, формализовав его и выделив торговую 
составляющую. Во-вторых, переформатированная 
структура позволяет вместе с другими, созданными 
специально для азиатских стран и Китая в частности, 
сформировать некую новую структуру, направленную 
на обеспечение экономических интересов США в 
Азии. В-третьих, США в ходе нового раунда перегово-
ров не удалось решить основную проблему – создать 
механизмы по сокращению торгового дефицита с КНР, 
а также по возвращению американских компаний в 
США, что ставит под сомнение всю экономическую 
политику администрации Д. Трампа. В-четвертых, но-
вым в двусторонних отношениях стало принятие 100-
дневного плана, который стороны начали реализовы-
вать еще до открытия раунда в апреле 2017 г. по итогам 
встречи глав государств. 

В настоящее время можно отметить превалирование 
краткосрочных интересов над долгосрочными. Дей-
ствующие соглашения (100-дневный план) являются 
разовыми акциями и призваны, прежде всего, урегули-
ровать непосредственные конфликтные ситуации в 
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сфере торговли. Долгосрочная политика ставится в 
данном случае под сомнение. Наконец, новая «Нацио-
нальная стратегия безопасности США»  рассматривает 

Китай исключительно в качестве угрозы, что поставило 
точку в попытках Пекина найти варианты взаимодей-
ствия с Вашингтоном.  
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U.S.-CHINA STRATEGIC ECONOMIC DIALOGUE IN PROGRESS: TASKS FOR TRUMP ADMINISTRATION  
Keywords: China; USA; Strategic Economic Dialogue. 
After the new administration of the president D. Trump the relations with China have become more complicated.  
The main purpose of research is to study the essential minimum of official contacts between Beijing and Washington and to evaluate an 
evolution of previously established mechanism of Strategic and Economic Dialogue. Thus it could be mentioned as a new era’s global 
regime. The current speeches of Donald Trump including social media (Twitter and content-analisys of it), the articles in Chinese and 
English considering current state of U.S.-P.R.C. relations and the essential materials: bilateral (100-days Action Plan) and unilateral 
(National Security Strategy of the United States of America) were used as the main sources for this article.  
The article fixes variants established before current format of “Dialogue” such as G-2 or Group of Two. Both great powers share com-
mon economic interests or even political. Authors give detailed positions of US and China during Strategic and Economic Dialogue 
construction period.  Since 2009 when B.Obama announced “Pivot” to Asia Strategic and Economic Dialogue is making strong pro-
gress. The high-level visits and negotiations lead to further cooperation. Dialogue process benefits not only to US, but also to China, that 
ease the situation in finance, credit and so on.  
During the presidential elections in 2016 D. Trump was back to the previous president policy which ignored China at all. D. Trump 
stated that China is “guilty of many acts”. After becoming a new president, he announced much more rough policy toward China. Be-
fore and after presidential elections the most widespread topics in D. Trump speeches on China were: Taiwan question, South China Sea 
territorial disputes, protectionism in trade. Special mechanism of D. Trump is the official Twitter-channel through that the new president 
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started to charge his opponents, Chinese as well. But we can see that when the official establishment in US or China oppose his opinion 
through the mass-media or informal channels, he reacts immediately and changes his mind. 
U.S.-China Strategic and Economic Dialogue could be an example. In early 2017 both sides decided to establish a new 100-days plan 
considering to solve the base problems in trade, investment and intellectual property. Plan was good but not too much realistic. Moreo-
ver in December of 2017 “National Security Strategy of the United States of America” accuses P.R.C. in rivalry. The main conclusions 
could be as follows: first of all D.Trump substantially reduced an influence and functionality of Dialogue using the term “trade dia-
logue”. Besides he stated and promoted “100-days Action Plan” in trade talks, he also couldn’t change the current situation: U.S. goods 
trade deficit with China reached new high.  
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Деятельность зодчего Федора Андреевича Черно-

морченко еще недостаточно изучена исследователями. 
Если в европейской части России, а именно в Самаре, 
это имя известно, то в сибирских исследованиях ему до 
сих пор не уделено должного внимания. Следует 
назвать лишь работы самого автора данной статьи [1, 
2], а также некоторые материалы других исследовате-
лей [3, 4]. Творчество Ф.А. Черноморченко заслужива-
ет более детального рассмотрения.  

Цель настоящей статьи – выявить основные перио-
ды в творчестве зодчего Ф.А. Черноморченко и более 
подробно изучить сибирский период, а также показать 
значение его творчества для российского градострои-
тельства.  

Фёдор Андреевич Черноморченко родился 7 февра-
ля 1870 г. в семье мещанина православного вероиспо-
ведания в Мелитопольском уезде Таврической губер-
нии. После окончания Мелитопольского реального 
училища, в сентябре 1891 г. поступил в Институт 
гражданских инженеров. Окончил институт будущий 
зодчий в мае 1896 г. и, как было сказано в аттестате, 
«при отличном поведении» и «очень хороших успехах» 
[5. Л. 14]. Сохранились сведения, что во время учебы в 
институте он проживал в Петербурге в Литейной части 
по Симоновской улице, 3 (из личного дела студента 
Ф.А. Черноморченко). 

После окончания института Ф.А. Черноморченко 
работал в Севастополе и поступил на должность ис-
полняющего обязанности архитектора Южного тамо-
женного округа [Там же. Л. 18 об.]. Так начался первый 
период деятельности зодчего. В это время Ф.А. Черно-
морченко строил таможенные здания и портовые со-
оружения в Севастополе, Феодосии, Керчи, Мариуполе 
и Очакове [6. Л. 47]. С 12 февраля 1899 г. с разрешения 
г. министра внутренних дел был определен на службу в 
МВД и откомандирован в Технико-строительный ко-
митет [Там же. Л. 49–49 об.]. 12 февраля 1899 г. 
Ф.А. Черноморченко получил чин коллежского секре-
таря со старшинством. В 1901 г. по конкурсу Самар-

ской городской думы Федор Андреевич был избран на 
должность городского архитектора. За девять лет, с 
1901 по 1910 гг., которые зодчий прожил в Самаре, он 
создал множество значимых для города общественных 
зданий. Это коммерческое училище, больница 
им. И.М. Плешанова, военный лазарет, 2-я женская 
гимназия, казармы для гусарского Александрийского 
полка и артиллерийского дивизиона [6. Л. 47]. 
Наибольшее количество зданий было возведено архи-
тектором на главной улице города – Соборной. Это 
здание женской гимназии № 2, коммерческое училище, 
больница имени Ивана Михайловича Плешакова, особ-
няк купца Гребенева. В 1908 г. зодчий выполнил ре-
конструкцию здания Городской управы, в результате 
чего здание было надстроено третьим этажом, а также 
выполнена дворовая пристройка. В результате рекон-
струкции облик здания получил необычную стилисти-
ческую трактовку: если первый этаж был выполнен в 
классицистических формах, а второй в 1890 г. после 
реконструкции зодчим А. Щербачевым получил псев-
добарочную трактовку, то третий этаж вновь тяготеет к 
классицистическим элементам. Творчество 
Ф.А. Черноморченко периода его пребывания в Самаре 
несет на себе отпечаток двух стилей: эклектики и 
неоклассицизма.  

С 1911 г. начался сибирский период деятельности 
Ф.А. Черноморченко. Зодчий приехал в Томск с семь-
ей: женой Марией Николаевной Уманской и пятью 
детьми: Натальей (род. 27 февраля 1898 г.), Татьяной 
(род. 28 февраля 1900 г.), Зинаидой (род. 15 июня 
1902 г.), Марией (род. 4 января 1904 г.) и Николаем 
(род. 4 июня 1907 г.). Жена и дети были православного 
вероисповедания. В Томск зодчий приехал на долж-
ность архитектора Первого Сибирского университета. 
Эту должность он занял с 1 мая 1911 г. по Постановле-
нию попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
от 5 апреля 1911 г. за № 3800. Через месяц Ф.А. Чер-
номорченко вступил и в должность архитектора Том-
ского технологического института (Постановление от 
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13 июня 1911 г. за № 6205). Таким образом, Черномор-
ченко занимал одновременно две должности – архитек-
тора университета и архитектора института. В своей 
докладной записке Акмолинскому губернатору 
Ф.А. Черноморченко указывал, что кроме этого он за-
нимал еще и должность строителя здания библиотеки и 
актового зала при университете.  Сохранились сведе-
ния, что за период работы в Томске Черноморченко 
только один раз был в отпуске, а именно с 4 января по 
2 февраля 1913 г. Где он провел отпуск – неизвестно, 
вполне возможно, был в своем родовом имении, кото-
рое составляло 50 десятин земли и находилось в Мели-
топольском уезде Таврической губернии. 

В период пребывания зодчего в Томске в городе не 
проводилось значимых построек (не считая строитель-
ства Томского университета, а Черноморченко как раз 
занимал должность главного строителя), о чем и писал 
он в письме главному строителю сельскохозяйственно-
го Омского училища Ф.П. Засухину: «Постройка зда-
ния библиотеки и актового зала при университете в 
настоящее время мною закончена – остались неболь-
шие кое-какие недоделки. Приступили к постройке 
клиник, но последняя работа мне неинтересна во всех 
отношениях. В Томске архитектору делать нечего, 
частных построек нет» [6. Л. 33–34].  

В Томске Ф.А. Черноморченко не построил зданий 
по своим проектам. Однако строительство таких зда-
ний, как библиотека университета, несомненно, явля-
ется заслугой зодчего. Строительство библиотеки и 
актового зала при университете было интересно и зна-
чимо. Неоклассицистические тенденции, которые так 
любил Ф.А. Черноморченко и использовал в самарских 
постройках, реализовывались им и при строительстве 
здания библиотеки. Первоначальный проект библиоте-
ки университета был составлен томским гражданским 
инженеров А.Д. Крячковым, но он не был утвержден 
[1. С. 59]. Новый проект и смета к нему были выполне-
ны гражданским инженером Л.П. Шишко, работавшим 
в Петербурге. Торжественная закладка здания библиоте-
ки состоялась 14 мая 1912 г. По проекту Л.П. Шишко в 
книгохранилище библиотеки в соответствии с противо-
пожарными требованиями ярусы хранилищ должны бы-
ли быть отделены железобетонными огнестойкими пе-
рекрытиями, лежащими на железобетонных стойках. 
Строитель библиотеки Ф.А. Черноморченко внес неко-
торые коррективы в данное решение. Зодчий заменил 
железобетонные балки на стропильные фермы, а кир-
пичные своды – на железобетонные перекрытия, кир-
пичные столбы в подвальном этаже – на железобетон-
ные колонны, каменные лестницы в книгохранилище – 
на железные [Там же]. 

Организация и проведение строительных работ при 
таких мощных и значимых стройках, как Первый Си-
бирский университет и Первый Сибирский техниче-
ский институт – Технологический, требовали от зодче-
го умения и сил. Когда Ф.А. Черноморченко покидал 
Томск, он получил отличную характеристику, данную 

ему 6 ноября 1913 г. временно исполняющим обязанно-
сти ректора Томского университета ординарным профес-
сором И. Левашевым, как зодчего, отличавшегося 
«усердным исполнением возложенных на него поруче-
ний, совершенным знанием дела и в нравственном отно-
шении безупречным поведением…» [7. Л. 4–5]. 

Автору данной статьи удалось установить авторство 
Ф.А. Черноморченко на одном из интересных деревян-
ных домов Томска. Эти данные тем ценны, что к насто-
ящему времени не многие шедевры деревянного зодче-
го атрибутированы (т.е. сведения об авторе проекта). 
Этот дом был построен в центре города Томска, на од-
ной из его главных улиц – Нечаевской (современный 
пр. Фрунзе, 10). В композиции фасада деревянного 
двухэтажного дома налицо влияние классицистических 
приемов, так любимых Федором Андреевичем, а имен-
но симметричность, акцентирование оконных проемов 
мощными наличниками, использование треугольных 
фронтончиков, простые и четкие формы в элементах 
декора. 

Как уже было сказано выше, в Томск Ф.А. Черно-
морченко приехал на должность архитектора универ-
ситета для строительства двух новых факультетов, по-
лагавшихся по тогдашнему университетскому уставу, а 
именно историко-филологического и физико-матема-
тического. Но как выяснилось по приезде в Томск, во-
прос об открытие этих факультетов остался открытым. 
В связи с данной ситуацией Ф.А. Черноморченко писал 
в Омск Ф.П. Засухину следующее: «Когда в Министер-
стве предложили мне место архитектора в Томском 
университете, то имелась ввиду только постройка двух 
факультетов. Этот вопрос, по-видимому, раньше как 
через три года не разрешится и потому я намеревался 
зимой поехать в Петербург на разведку и выяснить 
свое положение» [6. Л. 33–34]. В этот период, а именно 
в октябре 1913 г., как раз и пришло приглашение от 
строителя сельскохозяйственного училища граждан-
ского инженера Ф.П. Засухина принять на себя обязан-
ности производителя работ по постройке комплекса 
зданий Омского среднего сельскохозяйственного учи-
лища. Ф.А. Черноморченко с удовольствием принял 
это приглашение, на что и ответил: «Ваше предложе-
ние, с перспективой на будущее, явилось для меня как 
нельзя более благовременным, и буду Вам весьма бла-
годарен, если устроите для меня это дельце» [Там же]. 
30 октября 1913 г. Ф.А. Черноморченко подал прошение о 
назначении его производителем работ по постройке зда-
ний Омского среднего сельскохозяйственного училища. С 
1 декабря 1913 г. Федор Андреевич был уволен с должно-
стей архитектора университета и Технологического ин-
ститута и переведен в Строительную комиссию по по-
стройке Омского сельскохозяйственного училища на 
должность производителя работ. 31 ноября 1913 г. зодчий 
отбыл в Омск.  

В течение трех лет Федор Андреевич являлся про-
изводителем работ по постройке училища [2. С. 41]. 
С 3 августа 1916 г. за № 117 Ф.А. Черноморченко был 
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освобожден от наблюдения за дальнейшим производ-
ством работ по постройке сельскохозяйственного учи-
лища. Наблюдение за постройкой было возложено на 
Хозяйственный комитет Омского среднего сельскохо-
зяйственного училища и Строительное отделение Ак-
молинского областного правления. Строительство Ом-
ского среднего сельскохозяйственного училища про-
должалось с 1913 по 1916 г. По Постановлению Сибир-
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов от 
24 февраля 1918 г., на базе Омского среднего сельско-
хозяйственного училища был открыт институт. Омский 
сельскохозяйственный институт стал первым высшим 
сельскохозяйственным учебным заведением Сибири. 
Сначала в институте был один агрономический фа-
культет, в 1921 г. открыли лесной и инженерный фа-
культеты. В марте 1922 г. в результате слияния сель-
скохозяйственного института и Омского земельного 
института была образована Сибирская сельскохозяй-
ственная академия. В 1924 г. академия была переиме-
нована в Сибирский институт сельского хозяйства и 
лесоводства, в 1935 г. – в Омский сельскохозяйствен-
ный институт [2. С. 41]. 

Ф.А. Черноморченко был производителем работ и на 
другом значимом для Омска объекте – Доме судебных 
установлений. Здание было построено по проекту архи-
тектора В.А. Прусакова. Сначала строительством руко-
водил инженер-архитектор А.И. Хмара, а затем его сме-
нил Ф.А. Черноморченко [Там же]. Строительство зда-
ния было связано с 50-летием со дня учреждения судеб-
ных установлений. Торжественная закладка здания со-
стоялась 20 ноября 1914 г. В этот же день рядом с домом 
был заложен памятник Александру II, Царю-
Освободителю, в период правления которого была про-
ведена судебная реформа. Бюстовый памятник был от-
крыт в августе 1916 г. Строительство здания было за-
кончено в 1916 г., а отделочные работы продолжались 
до 1919 г. Здание по своему первоначальному назначе-
нию практически не использовалось. В 1919 г. здесь 
находилось Министерство юстиции Российского прави-
тельства и Правительствующий Сенат. После восста-
новления советской власти в здании разместили Сибрев-
ком и Сиббюро ЦК РКП (б) [8]. Каменное трехэтажное 
на каменном цоколе здание было особо значительно для 
архитектурного облика Омска начала XX в. Монумен-
тальное, кареобразное в плане, имевшее внутренний 
двор, оно отличалось особой репрезентативностью [2. 
С. 41]. Главный фасад выходил на Соборную площадь, 
где находился главный храм города – Успенский собор. 
Композиция главного фасада симметрична, его центр 
акцентирован главным входом-аркой с разорванным 
фронтоном и куполом, венчающим здание. Преувели-
ченные размеры стилизованных классических элемен-
тов – фронтона, пилястр, рустовки, симметричность 
композиции фасада, все это вновь возвращало к увлече-
нию классическим наследием Древних Греции и Рима. 

В 1910-е гг. на пр. Санниковском был построен До-
ходный дом Г.Е. Грязнова. Автором и производителем 

работ был гражданский инженер Ф.А. Черноморченко. 
Дом был построен рядом, торец к торцу, с бывшим домом 
купца Г.В. Терехова. Оба дома, архитектурно-
художественное решение которых представляло единый 
фасад, составляли единую композицию и в своем декора-
тивном оформлении имели общие черты и элементы [2. 
С. 41]. Безукоризненно точно повторяя декор в плоскости 
фасадов второго и третьего этажей, зодчий стилистически 
выдержанно надстроил четвертый этаж, при этом профес-
сионально сочетая эклектическую направленность дома 
Терехова с приемами и формами нового стиля – модерна. 
В оформлении фасадов видно желание владельца сделать 
дом самым представительным и эффектным в окружаю-
щей застройке, каким он остается до настоящего времени. 
В здании располагались гостиничные номера и кинемато-
граф «Кристалл-Палас» (в настоящее время здание ис-
пользуется по своему прямому назначению, здесь нахо-
дится кинотеатр). В доме были использованы и новейшие 
строительные материалы, он выстроен по последнему 
слову техники из железобетона, ввиду чего был совер-
шенно безопасен в пожарном отношении. Здание было 
грамотно вписано и в существующую градостроительную 
ситуацию. Кроме того, здание являлось одним из немно-
гих типов доходных домов, в которых находились поме-
щения для общественных зрелищ. 

По проекту Федора Андреевича в 1916 г. в Омске 
было построено здание Коммерческого училища. 
В результате конкурса, в котором было представлено 
несколько проектов: «Русь», «Коробочка», «Мерку-
рий», «Утро» и др., победил проект гражданского ин-
женера Ф.А. Черноморченко. Здание было расположе-
но на углу квартала при пересечении ул. Музейной и 
пр. Санниковского. Главный фасад выходил на 
пр. Санниковский и был более декорирован, чем боко-
вые, особенно в его правой части, где находился глав-
ный вход. Здание построено в стиле неоклассицизма с 
использованием стилизованных классических элемен-
тов: рустовка, трехчетвертные колонны ионического 
ордера, замковые камни, декор на плоскости аттика и 
карниза [Там же. С. 42]. Усиливают классицистические 
мотивы и маскароны с изображением Меркурия, по-
кровителя торговли, расположенные в плоскости зам-
кового камня над проемами боковых окон второго эта-
жа на главном фасаде. Уже имевшийся опыт в строи-
тельстве Коммерческого училища в Самаре зодчий 
повторил и в Омске.  

С 1920 по 1922 г. Черноморченко был главным про-
изводителем работ на строительстве зданий военного 
училища в Иркутске [3. С. 115]. С 1922 г. Федор Ан-
дреевич служил в Сибирском отделе путей сообщения. 
Сохранились сведения и о преподавательской деятель-
ности зодчего. С апреля. по сентябрь 1923 г. Черно-
морченко преподавал в Омском механико-строи-
тельном училище. На этом сибирский период в дея-
тельности Ф.А. Черноморченко закончился. В конце 
1923 г. зодчий переехал в Харьков, где сначала препо-
давал в Технологическом институте, затем работал в 
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Наркомпросе [4. С. 134]. Умер Федор Андреевич Чер-
номорченко в 1948 г. [3. С. 115]. 

Таким образом, сибирский период деятельности 
зодчего, продлившийся 12 лет, оказался не менее пло-
дотворным, чем его деятельность в европейской части 
России. Работая, в основном, в стиле неоклассицизма, 
Ф.А. Черноморченко создал целую галерею подобных 
построек. В некоторых он сам был автором проекта, в 
других реализовывал классицистическое наследие 
других зодчих на практике. Это такие здания, как Дом 
судебных установлений и Коммерческое училище в 
Омске, здание Научной библиотеки университета в 
Томске. Воплощал в жизнь Ф.А. Черноморченко и 
новые веяния стиля модерн, проявившиеся в облике 
доходного дома Грязнова и сельскохозяйственного 
училища в Омске. Все вышеупомянутые здания фор-
мировали центральную часть городов, были грамотно 
вписаны в существующую градостроительную ситуа-
цию, во многих из них активно использовались но-
вейшие строительные технологии и материалы. Не-

смотря на то что в Томске зодчий не проектировал 
подобных по масштабу самарским и омским сооруже-
ний, его деятельность была связана с занятием особо 
ответственных должностей – архитектора особо зна-
чимых сибирских учебных комплексов – Первых в 
Сибири Императорского университета и Технологи-
ческого института. Кроме того, Ф.А. Черноморченко 
оставил свой след и в деревянном зодчестве города, 
построив по своему проекту интересное двухэтажное 
деревянное здание в центре Томска. Постройки 
Ф.А. Черноморченко были различны по своему функ-
циональному назначению: это и учебные, и админи-
стративные, и культурно-просветительные, а также 
частные постройки. И в каждом из них зодчий при-
вносил стилевые направления, новые для застройки 
западносибирского города. Все творчество граждан-
ского инженера Ф.А. Черноморченко в Омске, Том-
ске, а также в Самаре отличают индивидуальность, 
приверженность к классическому наследию, глубокое 
знание конструкций и градостроительства. 
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THE SIBERIAN PERIOD OF ARCHITECT F.A. CHERNOMORCHENKO'S CAREER 
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In this article the author reviews the work of Russian architect Fyodor Andreevich Chernomorchenko with particular attention paid to 
his Siberian period. F.A. Chernomorchenko was born into an Orthodox bourgeois family in Melitopol county of Tauride province. After 
finishing the Melitopol Realschule he enrolled at the Institute of Civil Engineers in September 1891. He graduated from the institute in 
1896 with the title of a civil engineer. There are two periods in F.A. Chernomorchenko’s career: the first, from 1896 to 1911, was in the 
European part of Russia, and the second, from 1911 to 1923, was in Siberia. F.A. Chernomorchenko worked mainly in Sevastopol and 
Samara during the first period of his career, and in Tomsk and Omsk during the second. His commissions in Samara included the com-
mercial school building, the I.M. Pleshanov Hospital, the military hospital, and the barracks for the Hussars of the Alexandria Regiment 
and an artillery battalion. The greatest number of buildings was erected by the architect on the main street of the city, Sobornaya Street. 
In Omsk, F.A. Chernomorchenko designed several important structures such as the Commercial School and the Gryaznov House, and 
erected buildings based on other architects’ designs such as the House of Court Regulations and the Agricultural College. 
F.A. Chernomorchenko did not design buildings of such scale in Tomsk, but his activity was associated with occupying responsible 
positions of the architect of Siberia’s most significant educational campuses, the first Imperial University in Siberia and the Technologi-
cal Institute. The architect’s work was in Eclectic and Neoclassical styles, but his leaning towards the classical heritage is more evident. 
In case of some classical buildings he was the author of the project, while he implemented the ideas of other architects in other commis-
sions such as the House of Court Regulations and the Commercial School in Omsk, and the University Library in Tomsk. 
F.A. Chernomorchenko also adopted and applied new Art Nouveau elements, which manifested in the exteriors of the Gryaznov House 
and the Omsk Agricultural College. All above-mentioned buildings contributed to the central part of respective cities while being erect-
ed with respect to the existing urban development situation. Latest technology and materials were used during the construction of build-
ings. F.A. Chernomorchenko’s projects were intended for different purposes, as there are educational, administrative, cultural and pri-
vate buildings. The architect introduced new styles in each project, and these styles were also new to the architecture of a West Siberian 
city. F.A. Chernomorchenko’s work in Omsk and Tomsk, as well as in Samara, is noted for its individuality, adherence to the classical 
heritage, and deep knowledge of constructions and town planning. 
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На основе исследования основных направлений и результатов государственной научно-технической политики СССР, 
изучения опубликованных и неопубликованных документов и материалов в статье формулируется вывод о том, что к началу 
1980-х гг. потенциал дальнейшего развития научно-технического комплекса страны на прежней основе по основным парамет-
рам оказался исчерпанным. Наблюдался кризис сложившейся системы управления и экономической науки. СССР имел мощ-
ный промышленный, сырьевой и научный потенциал, но оптимальная стратегия развития не была разработана, не были созда-
ны условия для новой стадии модернизации. 
Ключевые слова: модернизация; научно-техническая политика; технологическое отставание. 

 
 

На новом этапе российской модернизации и кри-
тической значимости для России технологического 
рывка, полагаем, важным и актуальным переосмыс-
ление причин технологического отставания, тормо-
жения модернизационных процессов накануне пере-
стройки; определение степени влияния этого торможе-
ния на усиление экономического кризиса и центробеж-
ных тенденций. Начавшуюся в 1985 г. перестройку мы 
рассматриваем как одну из неудавшихся попыток оче-
редного этапа российской модернизации. В ряду ос-
новных причин неуспеха – отсутствие достойных осу-
ществления этой исторической задачи лидеров страны, 
не понимавших ни сути определяющих тогда тенден-
ций развития мирового сообщества, ни специфики рос-
сийской модели модернизации, ни значимости научно 
обоснованной, точной и последовательно реализуемой 
государственной научно-технической политики 
(ГНТП). 

Анализ эволюции ГНТП СССР в 1970–1980-е гг. 
был осуществлен в ряде исследований [1–3]. Если ав-
торы советского периода историографии в основном 
сосредоточивались на фиксации достижений науки и 
техники [4, 5], то в публикациях, вышедших в свет по-
сле распада СССР, содержащиеся в них выводы отно-
сительно эффективности ГНТП СССР, подчас, диамет-
рально противоположны [6–8]. 

Исследование различных концептуальных подхо-
дов, оценок и характеристик интересующих нас собы-
тий, обострившиеся дискуссии о необходимости точ-
ного выбора стратегии дальнейшего развития России в 
настоящее время, изучение неопубликованных доку-
ментов оказались для нас определяющими. Изучение 
нами ранее отдельных аспектов проблемы разработ-
ки и реализации государственной научно-техни-
ческой политики на разных этапах отечественной 
истории [9–11], введение в научный оборот значи-
тельного массива архивных документов позволяют 
подтвердить вывод, в настоящее время мало кем из 
серьезных исследователей оспариваемый, о том, что по-
сле Великой Отечественной войны, в 1950–1980-е гг., 

СССР ценой огромных усилий сумел восстановить и раз-
вить мощный промышленный и научно-технический по-
тенциал, сформировать научные школы мирового уровня, 
одну из лучших в мире систем высшего технического 
образования. Одновременно приходится отрицать заклю-
чения ряда авторов о наличии в то время единой государ-
ственной научно-технической политики, национальной 
инновационной системы, нуждающихся в настоящее вре-
мя лишь в трансформации и адаптации к рыночным усло-
виям [12. С. 11–12; 13].  

Изученные нами документы со всей очевидностью 
доказывают, что интеграционным процессам, созданию 
инновационной системы в национальном масштабе в 
то время препятствовали: ведомственный подход, 
предполагающий, прежде всего, развитие отраслевой 
науки; порочность плановой системы с ее жесткой ре-
гламентацией и централизмом, ориентацией, прежде 
всего, на объемы выпускаемой продукции, а не на мас-
совый спрос и внедрение новой техники. До середины 
1970-х гг. развитие СССР в условиях НТР, в целом, 
шло в русле общемировых тенденций, имея главной 
целью сохранение военно-стратегического паритета и 
преодоление отставания по ряду отраслей от наиболее 
передовых государств, прежде всего от США. Однако 
стратегически важными признавались традиционные, а 
не наукоемкие отрасли промышленности. Курс на пре-
имущественное обновление фондов и реконструкцию, 
ставка на приоритетное совершенствование машино-
строения, металлургии, ряда других отраслей в опреде-
ленном смысле затормозил модернизацию хозяйствен-
ного механизма. Такой вариант одновременно пред-
определил отставание по основным качественным по-
казателям развития, обусловил нарастание кризисных 
явлений, означал игнорирование позитивного отече-
ственного и зарубежного опыта. Не удалось в полной 
мере сократить долю ручного труда. Замедлились и 
темпы роста валового продукта, и производительности 
труда, и среднегодовые темпы роста национального 
дохода. Возникновение технологической и экономиче-
ской стагнации обусловливалось невосприимчивостью 
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экономики к нововведениям. Стала формироваться 
зависимость страны от мировых цен на нефть и газ.  

Функционирующая тогда модель производства (заво-
ды, для которых характерно стремление к полному циклу 
внутри предприятия, причем каждый из специализиро-
ванных цехов был загружен на 5–10%) с организационно-
технической точки зрения была неэффективной.  

Растущее технологическое отставание не могло не 
настораживать ни власть, ни научное сообщество. 
Несомненно, Ю.В. Андропов прекрасно разбирался в 
ситуации: в 1982 г. под его руководством работала 
строго засекреченная группа при Межведомственном 
совете по изучению опыта социалистических стран – 
членов СЭВ и, в частности, различных вариантов пере-
хода к рынку. В результате была разработана модель 
перехода к экономике смешанного типа, с курсом на 
акционирование, частную собственность, либерализа-
цию цен [14. С. 8–9]. Академиком АН СССР Т.И. За-
славской осенью 1982 г. было предложено отказаться от 
административных методов управления и использовать 
«стимулы, учитывающие экономические и социальные 
потребности работников и направляющие их интересы в 
нужную нашему обществу сторону» [15. С. 175].  

В 1980-х гг. в стране развернулась дискуссия об 
эффективности хозяйственных мероприятий. В частно-
сти, была опубликована книга директора Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Ю.В. Яременко «Структурные изменения в социалисти-
ческой экономике», в которой формулировался весьма 
тревожный вывод о неизбежности кризиса при продол-
жении использования высоких технологий исключи-
тельно для производства вооружений и одновременном 
форсировании экономического роста. Ведомства, ранее 
являющиеся составляющими единого государственно-
го организма, в 60-е и 70-е гг., утверждал автор, пре-
вратились в автономные, преследующие собственные 
цели и пожиравшие ресурсы страны структуры. 
Ю.В Яременко настаивал на радикальной смене эконо-
мического курса, предлагая централизованно и поэтап-
но осуществить конверсию оборонного комплекса. По-
этапным и длительным предлагался и переход к рынку. 
Процесс экономического роста представлялся ему не 
как наращивание объемов производства, но подъем 
экономики по ступеням технологического уровня при 
сохранении государственного регулирования [16]. 

В первой половине 1980-х гг. курс на обновление 
форм и методов научно-технической политики был за-
креплен целом рядом постановлений ЦК КПСС и Совми-
на СССР [17. С. 442–451, 461]. Но Постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР «О мерах по ускорению 
научно-технического прогресса в народном хозяйстве» от 
18 августа 1983 г. и решения Пленума ЦК КПСС (декабрь 
1983 г.) не стали ожидаемыми, рубежными. Руководство 
страны так и не предложило новых конкретных механиз-
мов активизации инновационных процессов. 

За первое пятилетие 80-х гг. были увеличены рас-
ходы на науку с 11,7 млрд руб. в 1970 г. до 22,3 – в 

1980 г. и 28,6 млрд руб. – в 1985 г. [18. С. 13]. Впрочем, 
в середине 80-х гг. около 80% всех средств, выделяв-
шихся на советскую науку, в той или иной степени бы-
ли связаны с решением задач ВПК [19. С. 113–128]. 
Принятые властью решения носили консервативный 
характер, ориентировали на развитие, прежде всего, 
отраслевой науки, основной целью научно-технической 
политики определялось ресурсосбережение [20. С. 41, 
143]. Анализ партийных документов позволяет гово-
рить о том, что региональный аспект научно-
технической политики лишь подразумевался и виделся 
только в контексте исключительно производственных 
задач, доминировал отраслевой подход, интересы реги-
онов ставились в зависимость от интересов развития 
ведущих отраслей хозяйства.  

Академией наук СССР, Государственным комите-
том по науке и технике и Госстроем СССР была разра-
ботана комплексная программа научно-технического 
прогресса СССР, рассчитанная на 20-летнюю перспек-
тиву [21. С. 98–99], изданная в 1983 г. для служебного 
пользования [22]. Однако документ не отличался ком-
плексностью, не учитывались ни опыт международного 
научного сотрудничества с точки зрения ресурсного 
обеспечения, ни экологические аспекты развития раз-
личных регионов. Разделы Программы были мало вза-
имосвязаны, для полного ее осуществления потребова-
лось бы кардинальное изменение работы существую-
щего в тот период производственного аппарата.  

Решения об ускорении научно-технического про-
гресса и повышении интенсификации производства так 
и не были реализованы. В 1982 г. рост производитель-
ности труда оказался на 1/3 ниже, чем в среднем в 
1966–1967 гг., среднегодовой прирост ВНП в 1975–
1985 гг. составлял половину его прироста в 1960–
1975 гг. [23. С. 332]. В экспорте страны резко снизи-
лась доля машин и оборудования: с 21,5% в 1970 г. до 
13,9% в 1985 г. И, наоборот, росла доля топлива и 
энергии  до 53,7% в 1985 г. [24. С. 164]. Наблюдался 
процесс снижения темпов внедрения научных разрабо-
ток в производство, технического переоснащения. Не-
редко научно-технические разработки велись и внедря-
лись в течение 10 лет и более [25]. 

Весьма перспективным и многообещающим новов-
ведением должна была стать сформировавшаяся к 
началу 80-х гг. система научно-производственных объ-
единений [26]. Только в машиностроительном ком-
плексе в состав научно-производственных объедине-
ний было включено более 80% НИИ и опытно-
конструкторских организаций [27. С. 156]. Но часто 
объединения создавались механически, а входившие в 
них предприятия и организации, сохраняя хозяйствен-
ную самостоятельность, продолжали решать разнопла-
новые задачи [28. С. 53]. 

В начале 1980-х гг. предпринимались попытки ак-
тивизировать движение изобретателей и рационализа-
торов. По предложению Госкомизобретений Президи-
умом Верховного Совета СССР был принят Указ от 
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28 декабря 1981 г. «Об установлении почетного звания 
“Заслуженный изобретатель СССР”» [29]. Им были 
удостоены С.Н. Федоров, Б.Е. Потон, Л.Н. Кошкин, 
Л.И. Данилов. В январе 1985 г. было присвоено около 
2 тыс. званий «Заслуженный изобретатель республики» 
и около 5,5 тыс. – «Заслуженный рационализатор рес-
публики» [30. Л. 7].  

В первой половине 1980-х гг. появились и новые 
формы общественной научно-технической деятельно-
сти: советы новаторов; общественные конструкторские 
и технологические бюро, помогающие изобретателям 
разрабатывать их предложения; общественные бюро 
экономического анализа, оценивающие экономическую 
эффективность изобретений и рационализаторских 
предложений. Большое развитие получили различные 
формы коллективного творчества молодежи. В стране 
действовало более 15 тыс. комплексных творческих 
молодежных коллективов. В них трудились около 120 
тыс. молодых специалистов, рабочих, студентов. Практи-
ка деятельности этих коллективов показала, что цикл «ис-
следование–производство» сокращался подобным обра-
зом в 1,5–2 раза. Стали традиционными проводимые на 
предприятиях конкурсы на звание «Лучший молодой ра-
ционализатор, изобретатель», «Твое первое рацпредложе-
ние», научно-практические конференции, школы моло-
дых рационализаторов, выставки НТТМ и многие другие 
мероприятия. Различными формами научно-технического 
творчества было охвачено более 8 млн детей и подрост-
ков, в 506 вузах действовали студенческие научные объ-
единения, которые ежегодно выполняли работ на сумму 
более 51 млн руб. [Там же. Л. 141]. 

Эти мероприятия обеспечили достижение опреде-
ленных, пусть и не столь масштабных, как ожидалось, 
результатов. В эти годы больше чем в 8 раз вырос объ-
ем торговли лицензиями с организациями социалисти-
ческих стран, была создана Международная системы 
патентной информации на основе разработки и внедре-
ния новых проектных решений. Примерами в сфере 
изобретения и внедрения новейшей техники стали 
Ивановское станкостроительное производственное 
объединение им. 50-летия СССР, Рижское производ-
ственное объединение «ВЭФ», Ленинградское произ-
водственное объединение «ЛМЗ», «ЛОМО», «Электро-
сила», производственное объединение «Уралмаш», 
Институт электросварки им. Е.О. Патона АН УССР. 
Под руководством академика Л.Ф. Верещагина сотруд-
никам Института физики высоких давлений удалось 
синтезировать сверхтвердый кристалл – эльбор. Ин-
струмент, оснащенный таким кристаллом, обладал вы-
сокой стойкостью, обеспечивал высокую точность об-
работки, значительно повышал производительность 
труда. В Львовском политехническом институте были 
созданы новые установки для обработки деталей 
виброабразивным методом. Новая установка позволяла 
не только резко увеличить производительность техно-
логического процесса, но и давала изделия с упрочнен-
ной поверхностью [30. Л. 2–3]. 

Большой интерес для промышленности представля-
ла и установка для непрерывной разливки алюминие-
вых сплавов с формированием слитка в электромаг-
нитном поле. Эта установка была защищена 10 автор-
скими свидетельствами, на право ее производства было 
продано 11 лицензий в США, Японию, Францию, 
Швеции, Швейцарию, ГДР, ВНР, ЧССР [30. Л. 3]. 

Специалистами промышленного объединения 
«Транспрогресс» на базе более 100 отечественных изоб-
ретений были созданы высокоэффективные системы 
трубопроводного пневмоконтейнерного транспорта, 
предназначенного для перевозки различных сыпучих 
грузов (известняка, грунта, гравия, бытового мусора) на 
короткие расстояния. Себестоимость перевозок по срав-
нению с автомобильным транспортом снижалась при-
мерно в 2 раза. На основе разработок ВНИИСМИ – го-
ловной организации по разработке массовых средств 
малой механизации традиционных ручных операций в 
промышленности и строительстве – было создано и 
освоено в серийном производстве 44 типоразмера 
вибробезопасных ручных машин, что являлось беспре-
цедентным в мировой практике [Там же. Л. 4]. 

Сотрудники Всесоюзного научно-исследова-
тельского института источников тока создали 40 изоб-
ретений, относящихся к цилиндрическим источникам 
тока марганцево-цинковой системы с щелочным элек-
тролитом. Трудоемкость изготовления новых источни-
ков тока оказалась в 1,5–2 раза меньше, чем использу-
емых в производстве. Лицензии были проданы в Испа-
нию, Югославию и другие страны. 

Всесоюзным научно-исследовательским институ-
том по переработке нефти были разработаны составы и 
способы получения моторных масел для автомобиль-
ной промышленности, которые заменили импортные 
масла. Экономия от использования изобретения со-
ставляла 12 млн руб. [Там же. Л. 5–6]. 

Применение при обработке металлов резанием систем 
автоматического управления технологическим процессом, 
разработанных Московским станкоинструментальным 
институтом, позволяло увеличить точность обработки в 
1,5 раза, производительность – на 25–50%, стойкость ин-
струмента – в 1,5–2 раза. Работа была защищена 
28 авторскими свидетельствами, коллективу – присуждена 
Ленинская премия. Во ВНИИ авиационных материалов 
был найден способ изготовления монокристальных лопа-
ток для газовых турбин. Ползучесть металла таких лопа-
ток была снижена в 3–4 раза. Способ был запатентован в 
США, Бельгии, Швеции и других странах [Там же. Л. 6]. 

Ряд разработок, основанных на советских изобрете-
ниях, получил всемирное признание. В первой поло-
вине 80-х гг. золотыми медалями Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности были награжде-
ны: главный конструктор комбайна для уборки сахар-
ного тростника Г.Н. Елкин, профессор Х.А. Саркисов – 
за создание вакцины для лечения дерматомикоза у жи-
вотных, В.И. Лебедев – за разработку в области непре-
рывной разливки стали [Там же. Л. 7]. 
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Далеко не полный перечень достижений впечатляет. 
О масштабах работы по активизации инновационных 
процессов свидетельствуют и документы Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), 
основанного еще в 1932 г. По состоянию на январь 
1988 г., в Обществе состояли более 118 тыс. предприя-
тий, более 14 млн изобретателей и рационализаторов. За 
счет рационализаторских предложений обеспечивалось 
в среднем 30–35% общего роста производительности 
труда, 50–60% экономии материальных и сырьевых и 
около 80% топливно-энергических ресурсов [30. Л. 7].  

О, казалось бы, весьма оптимистичных показателях 
свидетельствуют и данные Всесоюзного научно-
исследовательского института государственной па-
тентной экспертизы, куда поступала ежегодно пример-
но тысяча заявок на открытие [Там же. Л. 104].  

С 1957 г., когда был создан Государственный реестр 
открытий СССР, до начала 80-х гг. в него было занесе-
но 300 фундаментальных, дотоле не известных законо-
мерностей природы. Одним из последних на начало   
80-х гг. открытий в области физики элементарных ча-
стиц явилось обнаружение на Серпуховском ускорите-
ле еще одного новичка в семье ядерных частиц – мезо-
нов, так называемого h-мезона, чье существование бы-
ло предсказано.  

Именная золотая медаль Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) была при-
суждена видному советскому ученому в области вете-
ринарии А. Саркисову. Вместе с коллегами он открыл 
свойство некоторых клеток паразитических грибов, 
являющихся возбудителями трихофитии (стригущего 
лишая), создавать пожизненный иммунитет против 
этой тяжелой болезни у многих животных. Открытие 
совершило переворот в ветеринарии.  

Однако при наличии целого ряда открытий, изобре-
тений и достижений в создании промышленных образ-
цов техники и технологии, превышающих по технико-
экономическим показателям мировой уровень, в ос-
новной массе продолжали осваиваться объекты техни-
ки и технологии, явно уступающие лучшим мировым 
образцам. В Государственном плане экономического и 
социального развития СССР и других планах более 
половины объектов новой техники и технологии не 
содержали изобретений. Не произошло существенных 
изменений и в сроках, и в масштабах использования 
вновь создаваемых изобретений. По-прежнему доля 
впервые используемых изобретений от числа регистри-
руемых не превышала 30%. Из них более 90% исполь-
зовались только на одном предприятии. Кратность ис-
пользования изобретений за пятилетний промежуток 
времени в среднем составляла 1,3 раза. Заметно сокра-
тилось в XI пятилетке количество изобретений и про-
мышленных образцов, принятых для зарубежного па-
тентования. В 1981–1985 гг. резко снизилось количе-
ство изобретений, предлагаемых министерствами и 
ведомствами для зарубежного патентования в целях 
охраны предполагаемого экспорта [31. Л. 25]. 

Председатель Государственного кКомитета по изоб-
ретениям и открытиям И.С. Наяшков в январе 1985 г., 
отчитываясь о деятельности Комитета в ХI пятилетке, 
вынужден был признать наличие весьма серьезных про-
блем: отсутствие правовой охраны математического 
обеспечения ЭВМ и изобретений в области биотехноло-
гий; существенные недочеты при раскрытии существа 
изобретения его автором до подачи заявки на охрану 
изобретения. Трудности наблюдались и с повышением 
эффективности патентования изобретений по процедуре 
Договора о международной кооперации, и с широким 
применением на практике подготовленных в рамках 
ВОИС рекомендаций о совместной изобретательской 
деятельности стран с различными экономическими си-
стемами [30. Л. 15, 19]. В отчете была определена задача 
«решительного устранения» имеющегося организацион-
ного и методического разрыва в планировании исполь-
зования изобретений и НИОКР, направленных на созда-
ние высокоэффективной и конкурентоспособной техни-
ки [Там же. Л. 96]. С этой целью объединялись суще-
ствующие патентные отделы и отделы по изобретатель-
ству и рационализаторству в единые подразделения па-
тентно-лицензионной, изобретательской и рационализа-
торской работы [Там же. Л. 97].  

К числу достоинств научно-технической политики 
этого периода и одновременно ее недостатков возмож-
но отнести систему научно-технических планов. Зада-
ния по освоению новой техники в планах действитель-
но присутствовали. Но жесткая регламентация и цен-
трализм, не учитывающие региональные интересы, 
стали факторами торможения. Анализ статистических 
данных показывает, что ситуация лишь ухудшалась: в 
XI пятилетке удельный вес заданий по освоению новой 
техники и технологии в планах на 1981–1986 гг. посто-
янно сокращался [32. Л. 4].  

Вывод об автономизации ведомств, блокирующих 
нововведения, подтверждается и практикой составле-
ния ими планов. Работа по отбору изобретений и под-
готовке предложений по их использованию была по-
ставлена таким образом, чтобы предложения о внедре-
нии тех или иных проектов от Госкомизобретений в 
министерства и ведомства поступали за 1,5 года до 
срока формирования плана. Согласно отчетам, этим 
Комитетом за период с 1980 по 1984 г. было подготов-
лено около 4,5 тыс. конкретных предложений для 
включения в планы 1982–1986 гг., но оказались вклю-
ченными лишь 20% из них [Там же. Л. 3].  

В целом за период 1981–1985 гг. произошло сниже-
ние среднегодовых темпов роста использования изоб-
ретений в народном хозяйстве. Динамика и темпы ро-
ста этого показателя по стране за XI пятилетку были 
незначительными и составили всего 0,8%. В 1985 г. в 
заданиях Государственного плана экономического и 
социального развития СССР было предусмотрено ис-
пользование всего 2 366 изобретений, а удельный вес 
заданий с использованием изобретений составил 27% 
против 35% в 1980 г. [Там же].  
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Статистика регистрации изобретений в Госреестре за 
1980–1984 гг. также продемонстрировала снижение: 
если в 1980 г. было внесено в реестр 110 тыс. изобрете-
ний, то в 1984 г. – 79,5 тыс., т.е. сокращение составило 
30% [30. Л. 35]. Тревожили и эти показатели, и качество 
экспертизы: из 8 признанных Госкомизобретений в 
1975 г. изобретений им же в 1978 г. 4 было аннулирова-
но [Там же. Л. 36]. Одним из самых серьезных сигналов 
явилось снижение как в абсолютном, так и в относи-
тельном выражении объема экономического эффекта от 
использования призванных быть высокоэффективными 
изобретений (100 тыс. руб. и более). В 1984 г. он соста-
вил 1670,3 млн руб. против 1 711 млн руб. в 1983 г. Так-
же снизилось и количество фактов их использования: с 
4 624 в 1983 г. до 4 524 в 1984 г. [Там же. Л. 95]. 

За годы XI пятилетки было зарегистрировано 34 от-
крытия, имеющих прикладное значение. Они стали ос-
новой для 324 изобретений, но практическую реализа-
цию в промышленности нашли лишь 84 из них [32. Л. 3]. 

Проводимые Госкомизобретений контрольные про-
верки ряда технических объектов показали, что 38% 
объектов по технико-экономическим показателям 
уступали зарубежным аналогам, 32% объектов не об-
ладали патентной чистотой в отношении промышленно 
развитых стран [31. Л. 13]. Результаты контроля за 
обеспечением патентной чистоты 27 тыс. экспонатов 
19 международных выставок, организуемых в СССР, и 
24 684 экспонатов и 104 выставок, проводимых за ру-
бежом в ХI пятилетке, сделали невозможным участие 
по патентно-правовым соображениям 849 экспонатов 
(в X пятилетке – 460 экспонатов) [Там же]. 

В период 1981–1985 гг. было прекращена охрана за 
границей 4 963 изобретений, из них 68% по причине 
отсутствия коммерческой реализации за рубежом. 
Многие объекты техники с использованием патентуе-
мых изобретений внедрялись медленно, в связи с чем 
старели, теряли свою конкурентоспособность и не 
находили спроса на рынке. Из общего количества 
изобретений, патентуемых за границей, на 1 января 
1986 г. было внедрено только 59,3% [Там же. Л. 14]. 

Одной из самых серьезных проблем оставалась право-
вая защита изобретений. В решениях VI съезда ВОИР 
(май 1983 г.) весьма активно обсуждались эти вопросы. В 
частности, дискутировалась (не один год) необходимость 
издания Закона об изобретательстве в СССР, были внесе-
ны дополнения в действующее Положение об открытиях, 
изобретательстве и рационализаторских предложениях с 
целью совершенствования системы выплаты вознаграж-
дений [30. Л. 99]. Но проблема формирования правовой 
базы и эффективной патентной системы в СССР до конца 
его существования оставалось нерешенной. 

Настораживало состояние дел и в отраслевой науке. 
С одной стороны, с 1950 по 1990 г. рост численности 
научно-технического сообщества в 1,8 раз превысил 
рост общей численности научных работников в целом 
[33. С. 28]. Сеть отраслевых НИИ значительно разрос-
лась: если, по данным ЦСУ, в 1966–1976 гг. только 4–

5% предприятий имели подразделения, ведущие науч-
но-технические разработки [34. С. 124–130], то, по од-
ним данным, количество научно-технических подраз-
делений в промышленности к началу 1981 г. составля-
ло 86 тыс., а число работников заводского сектора 
науки превысило 1,6 млн человек [35. С. 97]. По дру-
гим данным, за период с 1980 по 1985 г. количество 
научно-технических подразделений выросло с 2 478 до 
2 607, филиалов и отделений – с 530 до 564 [18. С. 4]. 
Но в большинстве своем эти структуры не имели науч-
ных школ, достойной экспериментальной базы и, соот-
ветственно, результативности [36. С. 60; 37; 38. Л. 34].  

В январе 1985 г. Председатель Госкомизобретений 
И.С. Наяшков, выступая на пресс-конференции, гово-
рил в основном о достижениях ГНТП: «В СССР каж-
дые семь минут рождается новое техническое реше-
ние – изобретение. Только за три года XI пятилетки 
экономический эффект от использования в народном 
хозяйстве новых технических решений составил около 
8 млрд рублей. Активно развивается торговля совет-
скими лицензиями. Фирмы более чем 40 стран, из ко-
торых половина является промышленно развитыми, 
воспользовались правом выпускатъ продукцию по ли-
цензиям, приобретенным в СССР. Все шире практику-
ется патентование за рубежом новых технических до-
стижений СССР. Советские изобретения патентуются в 
60 странах» [30. Л. 1].  

Однако уже в мае 1985 г. его заявления отличались 
гораздо большей критичностью и масштабностью пе-
рестроечных планов: «Необходим переход к принци-
пиально новым технологическим системам, дающим 
наивысшую эффективность, к перевооружению всех 
отраслей на основе современных достижений науки и 
техники, преодоление технологического отставания от 
развитых капстран. Упрямые факты говорят сами за 
себя: если по объему производства СССР приближает-
ся в целом к США, то по производительности труда мы 
отстаем в 2,5 раза. На единицу произведенного нацио-
нального дохода мы расходуем в 2 раза больше метал-
ла, в 1,3 топлива, значительно больше сырья. По пара-
метрам и качеству многих видов продукции СССР пока 
существенно уступает лучшим аналогам. Причем за 
10 лет разрыв в отставании практически не сократился, 
а кое-где и возрос. Анализ динамики активности и эф-
фективности использования изобретений в стране и в 
отдельных отраслях народного хозяйства показывает, 
что прошедшие четыре года X пятилетки характеризо-
вались значительным снижением темпов роста количе-
ства впервые используемых в стране изобретений... Особо 
значительное снижение активности использования изоб-
ретений за четыре года текущей пятилетки по сравнению 
с прошедшей пятилеткой имеет место в Минприборе, 
Минхимпроме и Минэнерго» [Там же. Л. 113]. В качестве 
одной из причин И.С. Наяшков называл «пассивную по-
зицию министерств – потребителей техники»: «Нередко 
они предпочитают получать то, что дают, вместо того, что 
нужно. Заявка на новую технику часто отвергается, так 
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как она не изготавливается. А не изготавливается, по-
скольку нет заявок» [30. Л. 145]. 

Таким образом, радикальных изменений в государ-
ственной научно-технической политике в первой поло-
вине 1980-х гг. так и не произошло. Эффективность вло-
жений была невелика. В стране ежегодно регистрирова-
лось около 200 тыс. научных исследований, выдавалось 
почти 80 тыс. авторских свидетельств за изобретения, а 
внедрялось в производство не более 25 тыс., из них 
12 тыс. – всего на одном или двух предприятиях [38. С. 9]. 

Разрабатываемые в 70–80-е гг. программы по реали-
зации ГНТП в единую систему не сложились, часть из 
них носила декларативный характер. По мнению 
В.А. Кулика, предпринимаемые Ю.В. Андроповым 
попытки по преодолению нарастающих кризисных яв-
лений были желанием соединить то, что соединить в 
принципе было невозможно, а именно политику, бази-
рующуюся на новых идеях и доктринах, и уже зареко-
мендовавшие свою полную неэффективность методы ее 
реализации [39. С. 46]. Исследователь правомерно 
утверждает, что экономическая система, перестав реаги-
ровать на требования НТР, не воспринимала нововведе-
ния, не обеспечивала интеграцию науки и производства, 
формировалась сырьевая зависимость страны [40. С. 46]. 
В 1979 и в 1980 г. была проведена оценка технического 
уровня около 20 тыс. машин и оборудования, выпускае-
мых машиностроением, которая показала, что треть 
нуждалась в снятии с производства [Там же. С. 389]. 

Наблюдался поэтапный, поуровневый кризис сло-
жившейся системы управления и экономической науки, 
продемонстрировавших неспособность обеспечить пе-
реход страны на новый виток технологического разви-
тия. Изменения, которые наблюдались в 1983–1984 гг., 
были достигнуты за счет мер организационно-
политического, внеэкономического характера. Созда-
ние научно-производственных объединений и межот-
раслевых научно-технических комплексов, обеспечив-
ших в целом неплохую динамику промышленного 
внедрения разработок, рост численности отраслевых 
НИИ, формирование территориально-отраслевых про-
грамм и фондов научно-технического развития не мог-
ли обеспечить технологического прорыва. Более того, 
снижался удельный вес завершенных научно-иссле-
довательских тем: с 9,1% в 1980 г. до 5,9% в 1986 г. 
Особенно тревожно выглядело положение с внедрени-
ем изобретений и открытий. Доля внедренных разрабо-
ток по новой технике с изобретениями оставалась не-
значительной. Сложившаяся в экономике ситуация 
порождала девальвацию инженерного труда: инженер-

но-технические кадры использовались зачастую нера-
ционально, эффективность труда специалистов в про-
мышленности снизилась на 30–35% [41. С. 23].  

Институционализация системы управления научно-
техническим комплексом способствовала развитию науки 
и техники в русле заданного экономического курса, но 
центр тяжести в управлении оставался смещенным на 
отраслевой уровень. Напрашивался вывод о необходимо-
сти планирования науки по конечной эффективности, а не 
израсходованным средствам. Проблема заключалась не в 
объемах финансирования научной деятельности, а в спо-
собах реализации этих капиталовложений. 

Одним из серьезнейших просчетов в ходе разработ-
ки и реализации государственной промышленной и 
научно-технической политики явилась недооценка зна-
чимости высоких технологий. Между тем информаци-
онные технологии в ведущих странах стали катализа-
тором экономического роста и составляющей техноло-
гического рывка. Состояние дел именно в этой сфере 
стало одним из серьезнейших симптомов торможения 
модернизационных процессов в СССР [11. С. 189–201]. 

Очевидно, что для изменения ситуации требовались 
кардинальные перемены, связанные с интенсификаци-
ей научной деятельности, развитием новых отраслей 
научного знания, расширением взаимодействия науки с 
производством и решением реальных экономических 
задач, внедрением открытий и изобретений в промыш-
ленном секторе. Кроме того, государственной про-
мышленной и научно-технической политике не хватало 
системности, ее эффективность была также ограничена 
несовершенствами текущей организационно-управлен-
ческой работы. Сдерживающими факторами являлись 
слабая техническая и информационная обеспеченность 
работы научных подразделений предприятий, остаточ-
ное финансирование гражданской науки. Основное 
противоречие было обусловлено и несоответствием в 
целом правильных политических установок и реальных 
организационных и материально-технических возмож-
ностей для их реализации в условиях надвигающегося 
всестороннего кризиса административной системы.  

СССР имел мощный промышленный, сырьевой и 
научный потенциал, одну из лучших в мире систем 
образования. Но в 1980-е гг. оптимальная стратегия не 
была разработана, на общегосударственном уровне 
эффективной координации добиться не удалось, вместо 
принятия крупных радикальных мер принимались 
частные, подчас, декларативные, не предусматриваю-
щие реальных стимулов для выпуска новой техники и 
технологии, технического обновления производства. 
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"PERESTROIKA" 
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The aim of this publication is to study the evolution of the national R&D policy in the late Soviet period of Russian history and to identi-
fy the factors that determined the worsening technological backwardness of the country by the beginning of the 1980s. The sources of 
the research were, first of all, the archival materials stored in the funds of the State Archive of the Russian Federation (GARF) and the 
Russian State Archive of Economics (RSAE). These in our opinion allow us to review with greater objectivity and reliability the 
achievements and miscalculations of the authorities in the scientific and technical sphere, assess the actual state of the country’s scien-
tific and technical complex, as well as the ability of the real sector to modernize the industry. The author concludes that by the early 
1980s, the potential for further development of the country’s scientific and technical complex on the basis of the basic parameters was 
exhausted. The existing model of production from the organizational and technical point of view was inefficient. Integration processes 
as well as the creation of an innovative system on the national scale at that time were hampered by: a departmental approach, which 
presupposes, above all, the development of sectoral science and hampers the development and implementation of cross-sectoral projects; 
the vicious planned system with its rigid regulation and centralism, orientation primarily on the volumes of output, rather than on mass 
demand and the introduction of new technology. The main emphasis was on the mass application of the already accumulated scientific 
and technical experience, on some insignificant reorganizations. Perspective domestic achievements for years were not mastered by 
industry. One of the serious failures of the authorities was inattention to the development of high technologies in the civil sector, the 
trend to borrow outdated foreign models. There was a crisis of the existing system of management and economic science, which demon-
strated a lack of understanding of the essence of the main trends in the development of the world community, the specifics of the Rus-
sian model of modernization, the significance of scientifically grounded, accurate and consistently implemented state scientific and 
technical policy. In general, they were unable to ensure the transition of the country with a powerful raw material, scientific, technical 
and industrial potential to a new round of technological development that did not create the conditions for a new stage of modernization. 
This later became one of the factors that determined the development of the economic crisis and centrifugal tendencies. 
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Сегодня в связи с ускорением темпов жизни и об-

мена информацией, а также технологического прогрес-
са в целом, люди как никогда чувствуют необходи-
мость не просто получения образования, позволяющего 
адекватно реагировать на изменения в мире, но и по-
стоянного обновления своих знаний и навыков. Не-
смотря на доступность и обилие источников информа-
ции, человеку важно уметь получать ее, обрабатывать и 
грамотно использовать для достижения поставленных 
целей. Важнейшим транслятором таких умений был и 
остается Университет. Высшее образование выступает 
не только источником знаний, но и формирует культу-
ру и личность человека, влияет на его мировоззрение, 
открывая ему новые горизонты, развивая навыки и 
умения для успешной карьеры и жизни. Университет 
становится той средой, без которой невозможен рост 
человека, как интеллектуальный, так и личностный. 

В России сегодня активно обсуждают современное 
состояние системы высшего образования и осмысли-
вают мировой опыт. Наряду с дискуссиями о путях 
реформирования высшего образования, выстраивания 
образования в течение всей жизни, соответствия выс-
шего образования запросам общества и рынка труда 
относительно мало внимания уделяется интеграции 
самой системы высшего образования. Сегодня мир не 
только объединяется под натиском глобализации, но и 
делится на региональные экономические группировки, 
поэтому вопрос об интеграции высшего образования в 
рамках региональных экономических объединений 
является актуальным. 

2–5 июля на базе Томского государственного уни-
верситета прошла Международная летняя школа «Выс-
шее образование и академическая мобильность молоде-
жи в современных интеграционных процессах». Студен-
ты, аспиранты и молодые ученые из вузов Бишкека, 
Екатеринбурга, Иркутска, Кемерова, Москвы, Новоси-
бирска, Омска, Томска и Ханты-Мансийска приняли 
участие в коллективном проекте по созданию модели 
Университета будущего. Учитывая сложность работы, 

было решено сосредоточиться на анализе трех направ-
лений: 1) соответствие компетенций выпускников уни-
верситетов запросам рынка труда; 2) международная 
академическая мобильность; 3) интеграция университета 
в мировое образовательное пространство. 

Ежедневно участники школы посещали лекции и 
мастер-классы российских и зарубежных экспертов, 
посвященные образовательной мобильности, измене-
ниям в области высшего образования и отдельным ас-
пектам влияния международной интеграции на высшее 
образование. В рамках проектной деятельности участ-
ники школы вели работу в группах, выявляя проблемы, 
с которыми сталкиваются университеты в трех соот-
ветствующих сферах, и предлагали свои идеи по реше-
нию проблем. Результаты проектной работы обсужда-
лись с экспертами, принявшими участие в школе, среди 
которых можно отметить таких специалистов, как Ар-
тём Балякин, начальник отдела научно-технических 
программ и проектов Управления научно-анали-
тической информации, НИЦ «Курчатовский институт» 
(г. Москва); Айгерим Оспанова, заведующая кафедрой 
регионоведения Евразийского национального универ-
ситета (г. Астана, Казахстан); Лариса Дериглазова, ру-
ководитель Центра превосходства им. Жана Монне, 
профессор Томского государственного университета 
(ТГУ), Сергей Мирошников, доцент ТГУ, и Сергей 
Юн, доцент ТГУ и руководитель магистерской про-
граммы «Евразийские исследования». 

После завершения летней школы участники групп 
доработали тексты, стараясь учесть советы и замеча-
ния, прозвучавшие на презентации итогов проектной 
работы. Оценивая результаты Международной летней 
школы, участники одобрили формат работы в проект-
ных группах, отмечая практическую направленность, 
удобство и эффективность общения в группах, а также 
возможности получения конструктивных отзывов от 
экспертов. Кроме того, участники отметили удобство 
программы летней школы, сочетающей разные формы 
обучения; высокое качество общения с экспертами 
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летней школы; актуальность поднятых вопросов, а 
также предоставленные возможности для поиска новых 
контактов и обогащения своих знаний и навыков. 

Ниже мы приводим тексты, в которых участники лет-
ней школы выразили свое видение Университета будуще-
го и способы достижения этой цели. Редакция проектов 
была подготовлена при участии Артёма Александрови-
ча Балякина, канд. физ.-мат. наук, начальника отдела 
научно-технических программ и проектов Управления 
научно-аналитической информации НИЦ «Курчатов-
ский институт»; Анастасии Михайловны Погорель-
ской, к.и.н., научного сотрудника Центра исследования 
международных организаций и сетевых структур 
(ЦИМОСС) Томского государственного университета; 
и Ларисы Валериевны Дериглазовой, д-ра ист. наук, 
профессора Томского государственного университета и 
руководителя «Центр превосходства им. Жана Монне».  

Подготовка летней школы и данной публикации 
проходила в рамках реализации проекта Центр превос-
ходства им. Жана Монне: фокус на молодежь (грант 
№ 2015-0860/071-001).  

1. Проблема соответствия квалификации выпуск-
ников запросам рынка труда. Между университетами и 
рынком труда существует тесная взаимосвязь: высшая 
школа готовит для рынка квалифицированные кадры, 
способные выполнять сложные задачи и занимать руко-
водящие должности. Рынок одновременно контролирует 
качество образования, «отсеивая» неконкурентоспособ-
ных соискателей, и постоянно ставит перед университе-
том новые задачи, связанные с количеством кадров по 
определенным направлениям подготовки, появлением 
новых специальностей, эволюцией технологий производ-
ства и т.д. В связи с этим ниже выделены несколько клю-
чевых проблем соответствия компетенций выпускников 
требованиям работодателей, а также предложены пути их 
решения в виде рекомендаций. 

В данное время взаимодействие высших учебных 
заведений и рынка труда в России невелико и малоэф-
фективно. Работодатели отмечают несоответствие ква-
лификаций выпускников запросам рынка. Тем не менее 
с изменением требований к работнику в российских 
вузах начинают появляться и развиваться междисци-
плинарные направления подготовки. Однако современ-
ная высшая школа не имеет возможности адекватно и 
своевременно реагировать на подобные вызовы – вве-
дение каждой новой специальности занимает 3–5 лет, в 
то время как многие очевидно устаревшие направления 
подготовки продолжают набор, снабжая рынок некон-
курентоспособными кадрами, практически обреченны-
ми на безработицу. Это связано, прежде всего, с недо-
статочной академической свободой университета, 
который вынужден согласовывать планы развития и 
тратить годы на прохождение программ и стандартов 
через проверку различными бюрократическими струк-
турами. 

Работодатель в системе высшего образования пред-
ставлен ограниченно – это целевые места и производ-

ственная практика в отдельных учебных заведениях, 
прежде всего технических. В целом же выпускники не 
готовы немедленно продуктивно включиться в рабочий 
процесс, нуждаясь в дополнительной подготовке, ин-
структировании или кураторстве более опытных кол-
лег. С этим связана низкая заинтересованность рабо-
тодателей в найме соискателей без опыта работы, 
вне зависимости от того, какому университету принад-
лежит диплом. 

Отдельной проблемой университета является некаче-
ственная профориентационная работа. Сегодня задача 
вуза состоит не только в презентации образовательных 
программ, что также является важным направлением 
работы – многие отмечают сложность доступа к инфор-
мации о количестве набора, вступительных испытаниях, 
содержании образовательных программ; но и в проясне-
нии абитуриентам, их родителям и даже работодателям 
что такое Болонский процесс, к которому присоедини-
лась Россия в 2003 г. Сейчас мы находимся в рамках 
переходного периода: с одной стороны, образование и в 
перспективе рынок труда становятся более открытыми, 
интегрированными в мировую систему; с другой – в 
связи с отменой специалитета и введением новых ступе-
ней, принятых вне российской образовательной тради-
ции, в обществе бытует мнение о неполноценности об-
разования в рамках бакалавриата. Нередко продолжения 
образования в рамках магистратуры требует и работода-
тель из государственного сектора. Таким образом, теря-
ется ценность высшего образования, магистры как при-
кладных, так и академических направлений не ориенти-
рованы на преподавание и науку. 

Также в связи со слабым взаимодействием рынка 
труда и университета, отсутствием статистиче-
ской работы и прогнозирования, вуз не может предо-
ставить абитуриенту информацию о востребованности 
тех или иных направлений подготовки сегодня и через 
5–10 лет. 

Решением может стать создание аналитических 
центров на базе университетов, что позволит взаимо-
действовать с биржей труда, анализировать ситуацию 
на рынке, выявлять недостаток или избыток конкрет-
ных специалистов, прогнозировать спрос на годы впе-
ред. Также на базе центров возможна организация 
встреч с предпринимателями и представителями власти 
для интенсификации их участия в формировании 
структуры рынка рабочей силы. 

На основе работы таких центров могут быть созда-
ны мобильные приложения / базы данных, включаю-
щие информацию обо всех направлениях подготовки, 
реализуемых в регионе. Порой абитуриент не в состоя-
нии сделать выбор, проанализировать свои возможно-
сти и интересы в соответствии с предложениями вузов 
или не имеет информации о тех или иных специально-
стях, которые могут быть представлены в вузах сосед-
него города. Данное приложение, по нашему мнению, 
должно представлять собой базу данных, в которой 
отбор можно провести по таким критериям, как сфера 
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интересов, требуемых предметов и баллов ЕГЭ, финан-
совых возможностей, географических предпочтений. 
Важно, чтобы подобное приложение могло предоста-
вить информацию о всех подходящих направлениях 
подготовки и оценку востребованности таких специа-
листов по регионам страны. Кроме того, в качестве 
справочных материалов оно может содержать инфор-
мацию об особенностях высшего образования в рамках 
бакалавриата, а также прикладных и академических 
направлений магистратуры. Такая возможность может 
сыграть большую роль в принятии решения абитуриен-
тами, выбирающими свой жизненный путь в 17–18 лет. 

Еще одной формой взаимодействия рынка труда и 
высшей школы может стать создание объединенной 
комиссии из представителей университета и предприя-
тий для разработки совместных образовательных про-
грамм. Совместные образовательные программы будут 
соответствовать потребностям работодателей и вклю-
чать лекции, практические занятия от действующих 
специалистов, производственную практику. В будущем 
возможно совместное финансирование разработанных 
программ. Повысить заинтересованность работодате-
лей в высшей школе и выпускниках может государ-
ство – существуют налоговые стимулы для физических 
и юридических лиц, занимающихся благотворительно-
стью. Возможно введение подобной практики для 
предприятий, напрямую взаимодействующих с вузами, 
поскольку власть также заинтересована в экономиче-
ской эффективности, низком уровне безработицы и 
социальной стабильности. В таком же ключе стоит 
продолжать поддерживать базовые кафедры, ведущие 
подготовку кадров по определенным направлениям в 
тесной связи с конкретным производством или инсти-
тутом. 

Достичь большей академической свободы вузы мо-
гут через развитие межвузовского сотрудничества. 
Прежде всего, оно предполагает заключение двусто-
ронних договоров с целью реализации совместных об-
разовательных программ. Университет часто не имеет 
возможности сам устанавливать содержание учебного 
плана – велико количество «общих» предметов, кото-
рые преподаются во всех университетах, реализующих 
конкретное направление подготовки. Однако деление 
данных предметов на блоки – модули – позволит пре-
подавать конкретный материал отдельным лекторам из 
разных городов и образовательных учреждений в соот-
ветствии с тематикой их исследований. Это позволит 
преподносить материал равномерно и качественно, 
повысить уровень подготовки студентов. В целом уни-
верситеты в состоянии обеспечить подобную мобиль-
ность и дать преподавателям возможность совершать 
рабочие поездки, однако сегодня это во многом проис-
ходит только в рамках европейских грантов. 

Следующим шагом могут стать договоры по про-
граммам обмена бакалаврами. На сегодняшний день, 
говоря об академической мобильности, подразумевают 
трансграничные перемещения обучающихся, прежде 

всего магистров и аспирантов, и преподавателей. Одна-
ко мобильность внутренняя – в рамках государства или 
крупного региона – не развита ни у студентов, ни у науч-
ных сотрудников. Обмен бакалаврами (1–2 семестра) по 
определенным направлениям позволит повысить эффек-
тивность подготовки, расширить практическую и иссле-
довательскую базы, подготовить и мотивировать студен-
тов для академической мобильности внутри и за предела-
ми своего города / региона / страны. 

Тем не менее, говоря о стремлении к соответствию 
компетенций выпускников вузов требованиям рынка 
труда, важно отметить, что сегодня в данном вопросе 
есть две стороны. С одной стороны, есть необходи-
мость ориентации вуза на местных / региональных ра-
ботодателей, с которыми можно постоянно непосред-
ственно контактировать в целях их включения в учеб-
ный процесс и оценки выдвигаемых ими требований к 
работникам. С другой стороны, государство, отчасти 
ориентируясь на свои потребности в целом и на тен-
денции мирового рынка труда и высшего образования, 
устанавливает определенные общие требования к про-
граммам подготовки и получаемым студентами компе-
тенциям. Задача успешного соответствия и запросам 
местного рынка как наиболее вероятного места трудо-
устройства выпускников, и требованиям государствен-
ных образовательных стандартов для вуза достаточно 
сложна. 

Представленные здесь рекомендации могут быть 
использованы в разработке стратегий развития вуза, 
так как нами были рассмотрены некоторые «слабые» 
стороны системы высшего образования на сегодняш-
ний день. Формирование качественной системы – до-
статочно длительный и сложный процесс, но внедрение 
в образовательный процесс активного участия работо-
дателя сможет повысить привлекательность получения 
высшего образования с практической и научной точки 
зрения. 

Способы содействия развитию академической 
мобильности со стороны вуза. С развитием процессов 
глобализации и интернационализации экономики остро 
встали вопросы подготовки специалистов нового уров-
ня. Одним из направлений интернационализации выс-
шего образования стала академическая мобильность. 
Мобильность студентов, преподавателей, научных со-
трудников и административного персонала является 
одной из главных целей Болонского процесса, наце-
ленного на европейскую интеграцию в сфере высшего 
образования. 

Согласно определению, данному в рекомендациях 
Комитета министров Совета Европы в 1996 г., «акаде-
мическая мобильность ‒ это перемещение кого-либо, 
имеющего отношение к образованию на определенный 
(обычно до года) период в иное образовательное учре-
ждение (национальное или в другой стране) для обуче-
ния, преподавания или проведения исследований, по-
сле чего учащийся, преподаватель или исследователь 
возвращается в родное учебное учреждение. Данное 
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понятие не связано с иммиграцией или длительным 
периодом обучения (работы) за рубежом» [1. С. 72]. 
Понятие академической мобильности включает поездки 
студентов и преподавателей в зарубежные вузы для об-
мена опытом, использования образовательных возмож-
ностей, не доступных в стране проживания, проведения 
исследований. Целями академической мобильности яв-
ляются разнообразие знаний, привлечение студентов, 
обучающихся на платной основе, международный обмен 
знаниями, повышение качества обучения. Более того, 
мобильность студентов предполагает возможность ча-
стичного обучения в вузах-партнерах с последующим 
признанием времени обучения в зарубежном вузе и по-
лученных кредитов ‒ зачетных единиц. 

Академическая мобильность реализуется в рамках 
международных программ Европейского союза, таких 
как Erasmus+, Horizon 2020 и национальных про-
грамм ‒ DAAD, British Council др. Среди российских 
программ академической и образовательной мобильно-
сти можно отметить программу «Глобальное образова-
ние» и программы Министерства образования и науки 
РФ для привлечения ведущих ученых в российские 
образовательные и научные организации и интеграции 
российской науки в международное научно-
техническое пространство. Академическая мобиль-
ность осуществляется на основе межгосударственных и 
межвузовских соглашений. Финансирование предо-
ставляется вузами, фондами, правительствами госу-
дарств посредством грантов и стипендий, а также пу-
тем самофинансирования, в том числе частичного со-
финансирования самими участниками международной 
академической мобильности. 

Число студентов и преподавателей, участвующих в 
академической мобильности, растет с каждым годом. 
За последние 25 лет мобильность студентов увеличи-
лась на 300% [2]. Страны Европы и США остаются 
основными поставщиками образовательных услуг, 
притягивающими студентов со всего мира [3]. 

Все активнее в этот процесс вовлекаются Россия и 
страны Евразийского региона. В целом в России по ряду 
причин официально не ведется статистика уезжающих за 
рубеж ученых и исследователей, однако по некоторым 
подсчетам, в 2003‒2005 гг. за рубеж с целью научных 
контактов с коллегами выезжали 32,3 тыс. преподавате-
лей государственных и муниципальных вузов (10,3% от 
общего числа преподавателей) [1. С. 72]. Говоря о входя-
щей мобильности, число иностранных студентов, обуча-
ющихся в России, составило в 2015/16 учебном году 
237,5 тыс. человек, или 5% от всего количества обучаю-
щихся в российских вузах [4]. Эта статистика не учитыва-
ет иностранцев, которые приезжали в Россию на кратко-
срочные курсы и научные мероприятия. «Мобильные» 
российские студенты составили примерно 1,2% от общего 
числа студентов российских вузов. При общей численно-
сти студентов вузов в 4 млн 766 тыс. человек только око-
ло 56 тыс. российских студентов участвовали в академи-
ческой мобильности [5]. 

В начале 1990-х гг. пять центрально-азиатских госу-
дарств – Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Та-
джикистан и Узбекистан – начали самостоятельный 
путь развития образовательных систем. В 2010 г. Ка-
захстан присоединился к Болонскому процессу и ак-
тивно принимает в нем участие. За счет выделенных из 
республиканского бюджета средств в 2012 г. выехали 
за рубеж 662 обучающихся; в 2013 ‒ 746, в 2014 г. ‒ 
805 обучающихся. За последние 3 года общее количе-
ство людей, прошедших обучение в течение одного 
семестра за рубежом в рамках академической мобиль-
ности, составило 2 563 человека [6].  

В дополнение к указанным программам и цифрам 
необходимо отметить, что к понятию академической 
мобильности относится и выезд за пределы своего вуза 
с целью участия в различных научно-образовательных 
мероприятиях – конференциях, семинарах, летних 
школах. Несмотря на то что данному виду академиче-
ской мобильности зачастую уделяется весьма поверх-
ностное внимание со стороны исследователей и стати-
стических служб, такие краткосрочные знакомства с 
иной академической культурой имеют большое значе-
ние для развития знаний и навыков участников, а также 
налаживания профессиональных контактов. В пользу 
развития таких видов академической мобильности вы-
ступают несколько факторов: 1) участие в таких меро-
приятиях обычно не превышает двух недель и потому 
относительно дешево по сравнению с организацией 
стажировок на 1–2 семестра или получения степени за 
рубежом; 2) такая мобильность позволяет избежать 
отрыва от учебного процесса в своем вузе и не предпо-
лагает долгого адаптационного периода, необходимого 
при переезде в иной вуз / город / государство на се-
местр, два года или несколько лет. С развитием транс-
портных возможностей и расширением доступа к ин-
формации о мероприятиях в других вузах современные 
студенты, преподаватели и исследователи имеют 
большой выбор для участия в научно-образовательных 
мероприятиях за пределами своего университета. 

Таким образом, академическая мобильность – неиз-
бежный процесс, который является показателем соот-
ветствия высшего образования, получаемого в вузе, 
мировым образовательным трендам. 

Препятствия для академической мобильности. Не-
смотря на объективные требования современного рын-
ка и науки к развитию академической мобильности, 
существует целый ряд препятствий для ее реализации. 
Назовем некоторые их них. 

Во-первых, университетские службы зачастую 
сталкиваются с отсутствием или низкой мотивацией у 
потенциальных участников академической мобильно-
сти. Причинами этого могут служить недостаточная 
информированность о научно-образовательных меро-
приятиях и существующих программах мобильности, а 
также о возможностях финансирования таких поездок. 
Важную роль в популяризации программ академиче-
ской мобильности могут играть те, кто уже принимал 
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участие в таких программах. Многие российские и за-
рубежные фонды – Фулбрайт РФФИ, РНФ, РГНФ, 
Фонд Михаила Прохорова, Международный благотво-
рительный фонд им. Д.С. Лихачёва, Фонд поддержки 
образования и науки, Благотворительный фонд В. По-
танина – имеют свои сайты, которые знакомят потен-
циальных участников академической мобильности с 
конкурсами, периодически проводят вебинары, семи-
нары и другие мероприятия, информирующие обще-
ственность об их деятельности, правилах заполнения и 
подачи заявок на конкретные гранты и программы. 

Другой проблемой, препятствующей участию рос-
сиян в программах международной академической мо-
бильности, является недостаточный уровень владения 
иностранным языком (чаще всего английским). Про-
блема языковых компетенций, конечно, закладывается 
еще в средней школе. Образуется некий «порочный 
круг»: зачастую устаревшие знания не мотивированно-
го к преподаванию (в силу разных причин) учителя не 
закладывают должной базы и желания изучать язык у 
учеников. Соответственно, кое-как окончив школу и 
поступив в вуз, студент уже во многом не соответству-
ет требованиям к знанию языка. А отсутствие желания 
изучать иностранные языки вкупе с недобросовестным 
преподаванием в силу размеров языковых групп, не-
удобного расписания, неподходящей аудитории без 
оборудования и т.п., приводят к тому, что решив куда-
нибудь отправиться на семестр или год учебы, студент 
понимает, что просто не сможет выжить в иноязычной 
академической среде. Сотрудники вузов тоже, к сожа-
лению, часто демонстрируют языковую некомпетент-
ность: пожилые преподаватели отлично читают, но 
совсем не говорят по-английски, молодые еще не обла-
дают достаточным багажом и показателями по своему 
направлению работы, чтобы претендовать на стажи-
ровки в ведущих университетах мира. 

Вдобавок к трудностям со знанием иностранных 
языков, на сегодняшний день получение любого гран-
та, в том числе на проведение исследований за рубе-
жом, предполагает планирование и реализацию целого 
проекта. Но далеко не все кандидаты обладают навы-
ками проектной деятельности, не могут адекватно 
спланировать проведение исследования исходя из по-
ставленных задач, сроков и требований к конечному 
результату. Кроме того, препятствием для академиче-
ской мобильности российских ученых становится не-
хватка профессиональных контактов. Сегодня специа-
листам любого уровня необходимо поддерживать связи 
с коллегами из других вузов и исследовательских цен-
тров, поскольку во многом за счет личных связей рас-
пространяется информация о потенциальных проектах, 
грантах, стажировках. На этих же связях выстраивают-
ся профессиональные коллективы, участвующие в раз-
работке и реализации международных проектов. А для 
поддержания контактов необходимо уметь и постоянно 
пользоваться современными средствами связи, общать-
ся в социальных сетях и т.п. Насколько желание и воз-

можности постоянного апгрейда своих навыков при-
сутствуют у профессорско-преподавательского состава 
большинства вузов ‒ этот вопрос остается открытым. 

У студентов наблюдается отсутствие или нехватка 
элементарного умения учиться. Российская система 
образования еще во многом построена по образцу со-
ветской системы: основу учебного процесса составля-
ют лекции, где преподаватель передает аудитории уже 
готовый материал. Студенты являются пассивными 
реципиентами информации: они по большей части не 
умеют искать необходимую информацию, обрабаты-
вать ее и интерпретировать. Им это не понадобится ни 
во время лекций, ни во время экзамена, где нужно пе-
ресказать услышанное. Конечно, эта картина очень 
медленно начинает меняться, и учебный процесс в ма-
гистратуре, например, постепенно выстраивается по-
другому ‒ по образцу западного высшего образования. 
Тем не менее у основной массы российских студентов 
базовые навыки самостоятельного обучения, необхо-
димые студенту зарубежного вуза, фактически нахо-
дятся в зачаточном состоянии. 

Конечно же, нельзя обвинять кандидатов на участие 
в научных мероприятиях и программах академической 
мобильности в абсолютной пассивности и некомпе-
тентности. Развитию академической мобильности пре-
пятствует целый ряд факторов как внутри, так и за пре-
делами университета. В частности, зачастую наблюда-
ется почти полное отсутствие или, по крайней мере, 
некорректная работа системы информирования студен-
тов и сотрудников о существующих возможностях для 
участия в академической мобильности. Например, на 
сайте университета трудно отыскать раздел, отвечаю-
щий на подобные запросы; ссылки на программы и 
гранты являются устаревшими; точные и понятные 
инструкции по подготовке и подаче заявок отсутству-
ют. В международном отделе вуза зачастую за это от-
вечают пара человек, которые физически не могут 
охватить весь контингент кандидатов, которые бы мог-
ли найтись в вузе. А учитывая, что информация о сро-
ках приема заявок, грантовых возможностях, новых 
вакансиях в проектах постоянно обновляется, то всю 
эту информацию необходимо доводить до потенциаль-
ного «потребителя» регулярно, а не раз в семестр. Та-
ким образом, отсутствие должного своевременного 
информирования, как уже было указано выше, снижает 
мотивацию студентов и преподавателей к участию в 
академической мобильности.  

По той же причине нехватки, а зачастую и некомпе-
тентности университетских кадров, ответственных за 
обеспечение академической мобильности, в вузах 
наблюдается проблема адекватного и эффективного 
сопровождения кандидатов на участие в академической 
мобильности. В идеале каждый сотрудник и студент 
вуза должен обладать навыками по подготовке заявок 
на академическую мобильность. Для этого необходимо 
снабжать их навыками проектной деятельности, регу-
лярно проводить занятия, тренинги, мастер-классы как 
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общеуниверситетского, так и факультетского, кафед-
рального уровня, где учитывалась бы специфика кон-
кретной специальности или направления подготовки. 
Весьма эффективным может быть и привлечение к та-
ким мероприятиям представителей фондов, реализую-
щих программы поддержки академической мобильно-
сти. Тем не менее решение вопроса о том, как заставить 
такую систему функционировать, остается за каждым 
конкретным университетом. 

Другой крайностью в университетской системе под-
готовки и реализации программ академической мобиль-
ности является ее забюрократизированность. Большин-
ство международных программ академических обменов 
имеют электронные системы подачи и регистрации за-
явок. Но когда речь идет о софинансировании со сторо-
ны университета, то кандидат на участие в академиче-
ской мобильности сталкивается с тем, что вуз готов 
вложить в его поездку на научно-образовательное меро-
приятие или стажировку только очень небольшой про-
цент от общей суммы. Но самое важное, что для научно-
образовательных мероприятий и краткосрочных стажи-
ровок выделение финансов университетов осуществля-
ется фактически перед самым началом или же во время 
поездки. В дополнение к этому, студент или сотрудник 
вуза обязан собрать множество документов, подтвер-
ждающих потраченные им собственные средства на по-
купку билетов до места мероприятия или стажировки, 
актуальность и необходимость своей поездки до ее 
начала, а затем по завершении отчитаться перед не-
сколькими инстанциями. 

Существует и ряд препятствий для академической 
мобильности, не зависящих от конкретного универси-
тета. В частности, общим недостатком всех программ и 
фондов, работающих в сфере содействия академиче-
ской мобильности, можно назвать стремление сокра-
тить собственные расходы за счет участников мобиль-
ности (это и требования к поиску софинансирования, и 
обязательный регистрационный взнос и т.п.), а также 
непрозрачность процесса принятия решения. Зачастую 
отказ в предоставлении гранта или зачисления на про-
грамму академической мобильности не разъясняется 
или ограничивается формальным заявлением о несоот-
ветствии требованиям. Обратная связь по каждой заяв-
ке не осуществляется. Это вполне обоснованно, если на 
программу подается несколько десятков заявок. Но 
таким образом кандидат может никогда не узнать, в 
чем же был недостаток его заявки, и продолжит делать 
те же ошибки в последующих попытках принять уча-
стие в программах академической мобильности. Ко-
нечно же, невозможно дать обратную связь по каждой 
заявке, но вполне реально устраивать периодически 
выездные семинары, краткосрочные курсы повышения 
квалификации, в которых лекторами выступали бы те 
эксперты, которые оценивают заявки по программам 
академической мобильности. 

Препятствия для развития академической мобиль-
ности на двусторонней межуниверситетской основе 

заключаются, в основном, в различиях учебных планов, 
форматов обучения, сроках подачи документов и т.д. 
Каждое такое соглашение между вузами о программах 
двойных дипломов или включенного образования тре-
бует кропотливой подготовительной работы для согла-
сования условий взаимозачета, количества присуждае-
мых зачетных единиц, форматов и сроков проведения 
экзаменов и т.п. Конечно, со стороны кажется, что в 
Европе эти проблемы полностью решены и лишь не-
давно присоединившиеся к Болонскому процессу стра-
ны вроде России и Казахстана испытывают трудности с 
учебными планами и программами. Однако вполне 
естественно, что требования к освоению курса, подхо-
ды к обучению и качество предоставляемого образова-
ния в различных вузах все равно будут разниться. По-
этому для обеспечения академической мобильности на 
основе межвузовских соглашений необходима общая 
законодательная рамка, предоставляющая вузам отно-
сительную свободу в вопросах наполнения учебных 
программ и зачета соответствующих единиц. 

На усмотрение каждого конкретного вуза остается и 
вопрос о том, каким образом оформлять и учитывать 
поездки и стажировки своих сотрудников – преподава-
телей и научных сотрудников, в вузы-партнеры. При 
краткосрочных поездках такой проблемы не возникает, 
но при желании и необходимости сотрудника уехать в 
другой вуз, в том числе зарубежный, на учебный год 
университету становится невыгодно содержать такого 
работника, в результате чего он чаще всего остается на 
период отъезда без содержания, даже несмотря на то, 
что ведет профессиональную деятельность. В европей-
ских и американских вузах, где поощряется мобиль-
ность сотрудников, для таких целей предусмотрен так 
называемый оплачиваемый академический или творче-
ский отпуск (sabbatical). В российских вузах ввиду 
ограниченности финансирования и в целом иного от-
ношения к подобному времяпрепровождению такие 
примеры достаточно редки. 

Предоставление вузам относительно широких прав 
по согласованию учебных программ и даже дополни-
тельного финансирования, тем не менее, не решает 
проблему конкретного вуза по поиску партнеров, гото-
вых участвовать в совместных программах академиче-
ской мобильности. В частности, вузы, располагающие-
ся относительно высоко в международных рейтингах, 
на которые с введением программы 5-100 теперь ори-
ентируются ведущие российские высшие учебные за-
ведения, не желают связывать себя постоянными парт-
нерскими отношениями с теми вузами, которые отсто-
ят далеко позади их самих. В России, например, про-
винциальному вузу трудно сотрудничать со многими 
столичными университетами в силу их ориентации 
исключительно на европейских и американских парт-
неров, вышестоящих в рейтингах. Конечно, виной это-
му может служить не только снобизм, но и нежелание 
«тянуть» вверх провинциального партнера за счет сво-
их ресурсов и показателей. Это вполне прагматичный и 
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в определенной мере правильный с точки зрения кон-
кретного вуза подход, но академической мобильности 
он не способствует. 

Для развития академической мобильности внутри 
России, привлечения в страну иностранных студентов 
и преподавателей, а также налаживания эффективного 
сотрудничества с зарубежными вузами, необходимо 
принять целый ряд мер разного уровня: от находящих-
ся в компетенции университета и до уровня местных, 
региональных и федеральных органов власти. Тем не 
менее ниже будут представлены рекомендации по раз-
витию академической мобильности, которые кажутся 
нам вполне осуществимыми конкретным вузом и спо-
собными эффективно содействовать развитию акаде-
мической мобильности. 

Рекомендации по развитию академической мобиль-
ности: 

1. Обеспечение доступности информации о воз-
можностях участия в  академической мобильности. 

Принимая во внимание необходимость доведения 
до максимально широкого круга заинтересованных в 
академической мобильности лиц информации о до-
ступных программах, грантах и иных формах поддерж-
ки, рекомендаций по их поиску в соответствии с инте-
ресами и потребностями потенциального участника, 
университету необходимо: 

– Создать и своевременно обновлять информацион-
ные ресурсы, посвященные программам академической 
мобильности, а также существующим грантам, фондам 
и т.п., включая специализированный раздел на офици-
альном сайте университета, информационные брошю-
ры, информационные стенды и афиши. 

– Сформировать перечень и наладить контакты с 
представителями существующих российских фондов и 
представительств зарубежных фондов и программ в 
России для обмена информацией и организацией сов-
местных мероприятий по информированию студентов 
и сотрудников университета об актуальных возможно-
стях академической мобильности. 

– Сформировать предложение Министерству обра-
зования и науки Российской Федерации по созданию 
общероссийской базы данных программ академической 
мобильности на базе сайта Программы исходящей 
международной академической мобильности 
(http://im.interphysica.su), дополнив ее сведениями о 
доступных студентам и преподавателям российских 
университетов программах, грантах и иных формах 
поддержки академической мобильности независимо от 
организационно-правовой формы и местоположения 
организации, администрирующей соответствующие 
программы, гранты и иные формы поддержки. До при-
нятия решения о формировании общероссийской базы 
данных и ее создания, университету следует сформи-
ровать собственный систематизированный перечень 
программ, грантов и иных форм поддержки академиче-
ской мобильности, содержащий, по меньшей мере, сле-
дующие сведения: наименование программы; органи-

зация, администрирующая программу; адрес програм-
мы в сети Интернет; принимающая страна; принимаю-
щая организация, укрупненные группы профессий, 
специальностей и направлений подготовки, на которые 
распространяется действие соответствующей програм-
мы; категория участников (студенты, аспиранты, пре-
подаватели, научные сотрудники и т.п.); требования к 
участникам; сроки объявления конкурса; сроки приема 
заявок; сроки объявления результатов. 

– Сформировать план мероприятий, направленных на 
информирование студентов, преподавателей, научных 
сотрудников университета о существующих возможно-
стях академической мобильности, и проводить их на ре-
гулярной основе, отдавая предпочтение формам, предпо-
лагающим личный контакт, в том числе предусмотреть: 

– проведение встреч, семинаров и консультации о 
возможностях академической мобильности совместно с 
представителями российских фондов и российских 
представительств зарубежных фондов и программ; 

– проведение встреч и консультаций студентов, 
преподавателей и сотрудников университета с участ-
никами академической мобильности в прошлом; 

– проведение семинаров для преподавателей и со-
трудников университета, направленных на формирова-
ние навыков мотивирования студентов к участию в 
международной академической мобильности; 

– проведение научными руководителями индивиду-
альных консультаций со студентами с целью информи-
рования, ориентирования и мотивирования студентов 
для участия в академической мобильности; 

– разработку и обязательное внедрение модуля, по-
священного вопросам академической мобильности, в 
курсы по введению в специальность или аналогичные, 
предназначенные для студентов 1–2-х курсов бака-
лавриата и специалитета. 

2. Обеспечение открытости и прозрачности отбо-
рочных процедур на уровне образовательной организации. 

Придавая особое значение роли университета в мо-
тивировании к участию в академической мобильности 
студентов и научно-педагогических кадров, в форми-
ровании понимания сути отборочных процедур, уни-
верситету следует:  

– Своевременно в открытом доступе, в том числе на 
официальном сайте, публиковать положения с коммен-
тариями и разъяснениями, а также результаты конкур-
сов на участие в академической мобильности, финан-
сируемой за счет средств вуза. 

– Предоставлять кандидатам на участие в академиче-
ской мобильности обратную связь с разъяснениями при-
чин отклонения заявки, рекомендациями по подготовке 
заявки в будущем. 

– Собирать и обрабатывать отзывы и рекомендации, 
полученные от кандидатов, участников и экспертов, 
принимавших участие в отборочных процедурах на 
уровне образовательной организации, с целью совер-
шенствования конкурсных процедур, их упрощения и 
сокращения излишних этапов отбора. 
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– Включить в заявки на программы академической 
мобильности, финансируемые за счет средств вуза, 
пункт о минимальной и максимальной запрашиваемой 
сумме для участия в академической мобильности, что-
бы исключить случаи выделения кандидатам недоста-
точного финансирования, что может привести к срыву 
запланированной студентом или научно-педаго-
гическим сотрудником поездки и его демотивации. 

– Подготовить и опубликовать в открытом доступе, 
в том числе на официальном сайте вуза, четкие и по-
нятные рекомендации по подготовке к академической 
мобильности, бланки отчетности по итогам участия и 
инструкции по их заполнению, с указанием ответ-
ственных сотрудников университета, которые могут 
оказать консультативную поддержку по возникающим 
вопросам. 

3. Создание условий для интеграции в международ-
ную образовательную среду. Учитывая необходимость 
формирования у студентов и научно-педагогических 
кадров навыков и умений, необходимых для участия в 
академической мобильности, университету необходимо: 

– Содействовать и материально / организационно 
поддерживать участие студентов, преподавателей и со-
трудников университета в научно-образовательных ме-
роприятиях в других вузах. 

– Подготовить методические рекомендации для 
преподавателей по разработке и реализации курсов на 
иностранных языках, а также курсов с применением 
практико-ориентированных форм и методов обучения; 
на регулярной основе проводить открытые для участия 
и бесплатные для преподавателей курсы повышения 
квалификации, включая выездные интенсивные курсы 
и семинары, направленные на совершенствование язы-
ковых компетенций, навыков реализации проектов, 
навыков нетворкинга. 

– На регулярной основе совершенствовать программы 
существующих учебных курсов с целью сокращения ко-
личества занятий, проводимых в лекционной форме, и 
увеличения занятий, проводимых с применением практи-
ко-ориентированных методов обучения и активного во-
влечения обучающихся в образовательный процесс, в том 
числе семинаров, ролевых игр, проектных заданий и т.п. 

– Создать необходимые организационные и финан-
совые условия для включения в программы учебных 
курсов занятий, проводимых приглашенными экспер-
тами, зарубежными научно-педагогическими сотруд-
никами, в том числе разработать и внедрить программу 
входящей академической мобильности. 

– Создать электронную платформу для размещения 
материалов курсов, включая обязательные и дополни-
тельные источники информации, с целью обеспечения 
доступа студентов к данным материалам и возможно-
сти самостоятельного их изучения. 

– Разработать механизм финансовой поддержки 
участников академической мобильности на основании 
договора безвозмездного пользования (договора ссуды) 
в случаях, связанных с невозможностью получения 

студентами и научно-педагогическими сотрудниками 
средств, предназначенных для участия в программах 
академической мобильности, до их начала. 

– Взаимодействовать с Министерством образования 
и науки Российской Федерации по вопросам решения 
проблем, возникающих в ходе сетевого межвузовского 
сотрудничества, обусловленных действующим законо-
дательством с целью его либерализации. 

Стратегия интеграции университета в мировое 
образовательное пространство. Представленная ни-
же концепция по интеграции вуза в мировое образова-
тельное пространство включает в себя анализ сложно-
стей в вопросах обеспечения интеграции университета 
в мировое образовательное пространство, а также 
предлагает некоторые решения данных проблем, воз-
можные для исполнения заинтересованным в этом уни-
верситетом.  

Целью разработки подобной концепции является 
содействие развитию международного образовательно-
го и научно-технического сотрудничества, а также 
международной интеграции в области высшего образо-
вания, исследований и технологического развития. 
Необходимость реализации такой концепции заключа-
ется в том, что важно не только повышать эффектив-
ность и степень интернационализации российского 
высшего образования и науки, но и подтверждать на 
мировой арене статус российской научно-образо-
вательной сферы за счет взаимовыгодного междуна-
родного взаимодействия. 

Концепция исходит из представления о том, что ин-
теграция в мировое образовательное пространство не 
означает европоцентристский подход к осуществлению 
образования, а практику комплексного взаимодействия 
в рамках образовательных программ различных стран и 
регионов мира. Сама же практика комплексного взаи-
модействия предполагает сбалансированный учет сло-
жившихся партнерских отношений конкретного регио-
нального вуза с вузами других стран и внешнеполити-
ческих приоритетов Российской Федерации, связанных 
с сотрудничеством по разным направлениям деятель-
ности с различными группами стран. 

Сложности обеспечения интеграции университе-
тов России в мировое образовательное пространство: 

1. Неполное соответствие Болонской системе. Не-
смотря на присоединение России к Болонскому процес-
су в 2003 г., на сегодняшний день представляется умест-
ным говорить о неполном соответствии российской си-
стемы высшего образования Болонской системе. 

Российская система высшего образования нуждает-
ся в оптимизации системы кредитов (зачетных единиц) 
для обеспечения их совместимости с системами креди-
тов, предусмотренных другими университетами в рам-
ках Болонского процесса. 

Языковой барьер также препятствует гармонизации 
образовательных систем. Языковой барьер означает 
коммуникационную проблему, обусловленную незна-
нием или ограниченным владением иностранным (в 
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первую очередь английским) языком и препятствую-
щую получению необходимых знаний, умений и навы-
ков письменной и устной коммуникации на иностран-
ном языке, необходимых для интеграции в мировое 
образовательное пространство. 

Профессорско-преподавательский состав нуждается 
в адаптации к новым образовательным стандартам, 
разработанным с учетом интеграции российской си-
стемы высшего образования в мировое образователь-
ное пространство. 

2. Особенности академической культуры. Общий 
вызов, связанный с текущим состоянием студенческой 
молодежи, характеризуется отсутствием мотивации и 
склонности к саморазвитию. 

Плагиат как форма поведения, связанная с неуваже-
нием авторских прав исследователей на публикуемые 
ими работы, проявляется в процессе «заимствования» 
фрагментов чужих исследовательских текстов без со-
ответствующих ссылок на авторство или компиляции 
чужих авторских мыслей, идей, выводов. 

Отсутствие опыта работы в команде, равно как и 
представлений о данном типе работы, означает непо-
нимание возможностей включения в групповую прак-
тическую (проектную) работу в целях достижения 
намеченных целей, исходящих из потребностей как 
самой группы, так и входящих в неё членов. 

3. Институциональные вызовы. Отсутствие кон-
структивного взаимодействия между вузом и государ-
ственными структурами, которые, будучи ориентиро-
ванными на внешнеполитические приоритеты Россий-
ской Федерации, навязывают образовательным учре-
ждениям в качестве приоритета сотрудничество с кон-
кретными странами, что может противоречить системе 
устойчивых региональных связей и отношению вузов с 
другими странами.  

Ограниченность ресурсов университета. Образова-
тельная программа должна быть составлена с учетом 
потребностей абитуриентов и выпускников, желающих 
продолжить свое обучение в конкретном высшем учеб-
ном заведении, а не с учетом, например, обеспеченно-
сти кадрами из профессорско-преподавательского со-
става для ведения учебных дисциплин. 

4. Маркетинг. С учетом того, что привлекатель-
ность высшего учебного заведения среди обучающейся 
молодежи зависит от созданного имиджа данного заве-
дения, встает проблема реалистичности маркетинговой 
стратегии вуза. Это означает, что каждый университет 
должен формировать в среде абитуриентов адекватные 
ожидания о возможностях и характере получения соот-
ветствующего образования. Предоставляемые возмож-
ности также должны соответствовать не только изме-
няющимся потребностям молодежи, но и существую-
щим тенденциям в образовательной среде. 

Отсутствие инфраструктуры (наличия англоязыч-
ных программ и модулей для иностранных студентов) 
влияет как на вышеуказанные маркетинговые пробле-
мы, так и на поддержание имиджа университета. 

Рекомендации для интеграции университета в ми-
ровое образовательное пространство. Мы предлагаем 
три программы, которые помогут в реализации предло-
женной стратегии, под условными названиями: «Запис-
ки молодого аспиранта», «ТомDEM», «Сделай Этот Мир 
Своим Домом». Данные программы разработаны с уче-
том особенностей организации работы вуза. 

1. «Записки молодого аспиранта». В рамках своей 
преподавательской практики аспиранты (а также маги-
странты некоторых направлений) проводят занятия для 
школьников 10–11-х классов и студентов первого года 
обучения. Учебный план и программу занятий молодые 
преподаватели разрабатывают самостоятельно. Рабочая 
программа включает следующие информационные 
блоки: 

 Что такое университет? Для чего он функциони-
рует? 

 Что такое система степеней и для чего они нужны 
(чтобы школьник понял, какой уровень образования 
ему будет нужен)? 

 Что такое наука? Научная этика и академическая 
культура (плагиат, авторское право). 

 Научные публикации (для чего нужны, издания и 
их рейтинг). 

 Личный опыт международной мобильности (для 
чего она нужна и существующие возможности в рам-
ках университета для первокурсников). 

 Поиск информации. 
Также одной из мер является разработка так назы-

ваемой Рабочей Тетради Студента. В ней будет по-
дробно описываться, какие требования к студентам-
абитуриентам должны предъявляться (объяснение 
бальной системы, системы экзаменов, семинаров – 
Students Guide), информация о программах, где могут 
принять участие студенты-первокурсники. 

Рабочая программа может быть рассчитана на 2–
12 учебных часов и не предполагать проведение кон-
трольных мероприятий. 

2. «TomDEM». Программа студент–студенту. Дан-
ная программа подразумевает взаимное обучение ино-
странному языку, обеспечение взаимопроникновения 
культур и содействие адаптации иностранных студентов. 

Целью программы должно стать повышение уровня 
знаний иностранного языка у всех участников, получе-
ние знаний о жизни и учебе в другой стране, налажива-
ние профессиональных контактов. 

Программа предполагает активную информацион-
ную составляющую (размещение информации на сай-
те) и ее продвижение через социальные сети (напри-
мер, VKontakte, Facebook, Instagram, Twitter), а также 
активную работу преподавателей со студентами. 

Для успешной реализации программы необходимо 
разработать систему поощрений. Российский студент, 
изъявивший желание участвовать в программе, получа-
ет поощрение в виде бонусов, например: 

 приоритет для участия в международных про-
граммах обмена; 
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 скидку на размещение в общежитиях вуза; 
 сертификат участника. 
Для успешной реализации программы необходимо 

проведение различного рода тематических мероприя-
тий, включая национальные недели, вечера и т.д. 

Для успешной адаптации иностранных студентов 
необходимо изменить схему размещения иностранных 
студентов в общежитии: студенты одной национально-
сти должны размещаться в разных частях общежития, 
желательно расселять их таким образом, чтобы русские 
студенты проживали с иностранными. Не приветствует-
ся формирование так называемых диаспор и общин, 
препятствующих успешной интеграции в принимаю-
щую среду. 

Для более эффективной реализации программы 
необходимо сотрудничество между департаментом 
международных связей, социальными службами уни-
верситета, волонтерами, ресурсными центрами библио-
тек, администрацией кампуса. 

Для более быстрого и безболезненного погружения в 
новую культурную среду для иностранных студентов и 
знакомства российских студентов с новой культурой, а 
также эффективной реализации программы адаптации, 
возможно обеспечить прикрепление волонтеров из чис-
ла студентов к новичкам в качестве «первых помощни-
ков» в новом городе. Они будут выполнять роль друга, 
знакомого с местными реалиями, которые бы могли по-
знакомить новичков с городом и наладить быт. Общение 
может поддерживаться по телефону, электронной почте, 
в мессенджерах. К примеру, один раз в месяц «первый 
помощник» должен связываться со своим подопечным и 
узнавать, как у него дела. В случае форс-мажорных об-
стоятельств «первому помощнику» необходимо связы-
ваться с отделом по социальной адаптации и сопровож-
дению иностранных студентов. Для российских студен-
тов это не только возможность выучить новый ино-
странный язык, практиковать навыки общения, но также 
и возможность познакомиться с представителями других 
культур, стран и помочь им почувствовать себя как дома 
в новом городе. 

Для развития связей с местным сообществом возмож-
но привлечение волонтеров не только через Центр 
UNIVOL, но и местные молодежные организации 
(например, местные культурные клубы). Например, в 
Томске примером такой организации может служить 
Tomsk Buddy Buidling Club (http://buddybuildingclub.ru/), 
созданная на базе Томского политехнического универ-
ситета и объединяющая иностранных студентов и во-
лонтеров практически всех томских вузов: ТГУ, ТПУ, 
ТУСУРа, СибГМУ, ТГПУ, ТГАСУ. 

3. Программа «Сделай Этот Мир Своим Домом». 
Программа подразумевает внедрение концепции 
«internationalization at home» в вузе. Она предполагает 
приобретение студентом международного опыта в род-

ном университете. Таким образом студент получает 
возможность приобщиться к результатам международ-
ной мобильности в своем университете. Программа 
фокусируется на том, чтобы все студенты получали 
преимущества международного опыта в сфере обеспе-
чения высшего образования, а не только те, кто мо-
бильны. Преимущества данной программы очевидны, к 
международному опыту таким образом подключаются 
все участники образовательного процесса. Интеграция 
в мировое образовательное пространство проходит бо-
лее успешно. 

Меры осуществления программы включают совер-
шенствование учебных планов и образовательных про-
грамм (внедрение таких предметов, как мировая лите-
ратура и международных кейсов, поскольку зачастую 
современные образовательные учреждения прививают 
студентам европоцентричную точку зрения, не рас-
сматривая опыт неевропейских стран и цивилизаций); 
встречи с международными работодателями и экспер-
тами; онлайн-встречи. 

Для успешной реализации программы необходимо 
привлечение иностранных экспертов с учетом регио-
нальных и локальных особенностей университета. 
К примеру локальной особенностью Томского государ-
ственного университета может являться упор на мест-
ные культурные группы, национальные культурные 
центры, которые будут интересны специалистам по 
этнографии, истории Сибири и археологии. 

Предлагается организация открытых лекций и вы-
ступлений иностранных ученых, приезжающих в вуз 
по существующим программам обмена и / или участ-
вующим в совместных проектах с учеными вуза. 

Активное привлечение грантов и финансовой под-
держки со стороны бизнеса, ТНК, промышленных 
предприятий также может помочь решить проблему 
найма иностранных экспертов для чтения курса лек-
ций. Необходимо привлекать к сотрудничеству пред-
приятия и фонды различного рода, включая банки 
(Сбербанк, Газпромбанк и т.д.); международные кон-
сультативные компании, например KPMG, PwC (пред-
ставители данных компаний ежегодно проводят встре-
чи со студентами экономических специальностей, осу-
ществляют наборы); фонды Прохорова, Потанина и 
др.; предприятия отраслевой промышленности; вузов-
ские бизнес-инкубаторы. Особо важен выбор стратеги-
ческих партнеров университета для дальнейшего со-
трудничества с учетом научных интересов, истории 
сотрудничества и приоритетов развития города / реги-
она / государства. 

Таким образом, вышеизложенная Концепция преду-
сматривает ряд инициатив («Записки молодого аспиран-
та», «ТомDEM», «Сделай Этот Мир Своим Домом») для 
создания Университета будущего и его успешной инте-
грации в мировое образовательное пространство. 
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UNIVERSITY OF THE FUTURE: THE DEVELOPMENT STRATEGY 
Keywords: university; labor market; academic mobility; world educational sphere. 
The article presents a project “University of the Future: strategy for development” which was composed by the participants of the Inter-
national summer school “Higher Education and Academic Mobility of Youth in Modern Integration Processes” held by Tomsk State 
University on July 2–5, 2017. The authors are lecturers, researchers and students from the universities of Bishkek, Moscow, Yekaterin-
burg, Irkutsk, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, Tomsk and Khanty-Mansiysk. Working small teams project’s participants elaborated 
strategy for university development that will help an university to meet challenges posed by globalization, internationalization of higher 
education and increasing competition in higher education institutions around the globe. 
The article focuses on three dimensions of university activities: 1) matching the graduates' skills and competences with the labor market 
requirements; 2) ensuring international academic mobility; 3) integrating the university into the world educational sphere. The article 
includes both the analysis of current condition of higher education in Russia as well as the number of recommendations necessary for 
updating Russian higher education 
For instance, to guarantee employment of most graduates the university has to match its educational programs to the needs of both local 
and international employers. Therefore, it is offered to expand the university autonomy; improve university vocational guidance; create 
universities' analytic centers aimed at labor market monitoring; involve employers in training; develop joint educational programs and 
students' exchanges. To develop academic mobility it may be advised to improve the system of informing students and researchers about 
the existing opportunities for academic mobility; to ensure transparence of candidates selection; to provide the infrastructure for famil-
iarization with the world experience. To facilitate the integration of the university into the world educational sphere it may be recom-
mended to involve PhD and Masters students in informing senior pupils and freshmen about the essence of higher education and aca-
demic mobility; to involve native speaking students in the adaptation of foreign students; to facilitate the arrival of foreign specialists to 
the university for the exchange of experience. 
The project was reviewed by the lecturers of the International summer school. This publication and organization of the International 
summer school “Higher Education and Academic Mobility of Youth in Modern Integration Processes” were funded in the framework of 
the project Jean Monnet Center of Excellence: Focus on Youth at Tomsk State University (2015-0860/071-001). 
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На основе неизвестных документов, выявленных автором в архивах Санкт-Петербурга, Киева, Одессы, а также бумаг ученого, 
переданных в 2016 г. в Музей истории Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, восстановлены неиз-
вестные нюансы и перипетии жизненного пути крупного ученого – филолога-классика Алексея Николаевича Деревицкого 
(1859–1943), сыгравшего ключевую роль в становлении высшей школы в Крыму в 1918–1920 гг. А.Н. Деревицкий принадле-
жал к историко-литературному, культурно-историческому направлению в российской классической филологии.  
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Жизненный путь крупного российского специали-

ста в области исторического крымоведения, древнегре-
ческой литературы, искусствоведа-ориенталиста Алек-
сея Николаевича Деревицкого (1859–1943) остается не 
до конца восстановленным. Именно он, стоявший у 
истоков создания первого высшего учебного заведения 
в Крыму – Таврического университета – взял на себя 
нелегкие обязанности первого декана историко-
филологического факультета нового вуза. Наиболее 
обстоятельная из прижизненных биографий А.Н. Дере-
вицкого, подготовленная филологом-классиком, исто-
риком Древнего Рима Иваном Вячеславовичем Нету-
шилом [1. С. 212–215], хронологически обрывается 
началом ХХ в. Отдельные сюжеты вклада профессора в 
развитие исторического крымоведения получили осве-
щение только в последние годы [2. С. 199–105; 3. 
С. 54–62]. Разработки последних лет внесли новые до-
полнения в биографию ученого. Восполнить имеющие-
ся пробелы помогли документы архивов и музейных 
фондов Санкт-Петербурга, Одессы, Киева и Ялты. В 
августе 2016 г. состоялась передача личного архива и 
библиотеки ученого, которые с еще довоенного време-
ни чудом сохранились в принадлежащем Деревицкому 
особняке в Ялте, недавно созданному Музею истории 
Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского. Уникальные источники впервые позволяют по-
новому представить образ российского интеллигента в 
эпоху смены политической системы, восстановить усло-
вия деятельности ученой корпорации крымской профес-
суры 20–30-х гг. ХХ столетия. 

О дате и месте рождения Деревицкого в научной 
литературе имеются разночтения. Ранее считалось, что 
Алексей Николаевич Деревицкий родился 9 (по другим 
данным – 12) марта 1859 г. [4. С. 44–48] в семье асес-
сора Полтавского губернского правления [5]. Выявлен-
ные нами в фонде «Комиссия “Наука и ее работники в 
пределах СССР”» (1924–1930); Комиссия “Наука и 
научные работники СССР” (1930–1932)» Санкт-
Петербургского филиала Архива РАН биографические 
документы, заполненные А.Н. Деревицким собствен-

норучно, оказались более информативными. Из анкеты 
узнаем, что ученый родился 8 марта 1859 г. в Харькове 

[6. Л. 58]. Важнейшим биографическим источником 
является подробная автобиография А.Н. Деревицкого 
(датирована 1927 г.) [Там же. Л. 59–60]. Детство буду-
щего ученого прошло в Харькове и Белгороде, где он 
обучался в гимназиях. Курс среднего образования 
юноша окончил с золотой медалью. Став студентом 
историко-филологического факультета Харьковского 
университета, он избрал основной специальностью 
классическую филологию, а специализацией – грече-
скую словесность. Среди учителей были известные 
ученые – В.К. Надлер и М.Н. Петров. Выдающиеся 
способности А.Н. Деревицкого проявились еще в сту-
денческие годы. В 1883 г. руководство университета 
наградило его золотой медалью за творческую работу 
«Следы восточного влияния в религиозных представ-
лениях греков». 

В 1884 г. А.Н. Деревицкий окончил университет со 
степенью кандидата и был оставлен при этом вузе сти-
пендиатом для двухгодичного приготовления к про-
фессорскому званию по предмету греческой словесно-
сти. Его научным наставником стал ученый-
энциклопедист Осип Иванович Пеховский (1815–1891), 
который, по воспоминаниям Деревицкого, «не был уз-
ким специалистом. Он отличался редкой любознатель-
ностью и широким энциклопедическим образованием. 
Начитанность его была огромной» [7. С. 215]. 

Еще до защиты магистерской диссертации по хода-
тайству декана историко-филологического факультета 
Харьковского университета В.К. Надлера Алексей Ни-
колаевич был назначен приват-доцентом Харьковского 
университета (утвержден 31 января 1887 г.). С осеннего 
семестра 1887 г. А.Н. Деревицкому было поручено 
чтение обязательных курсов по предметам классиче-
ской философии, а также по вакантной в то время ка-
федре истории и теории искусств [8. С. 366–367]. 

Диссертацию на степень магистра «Гомерические 
гимны: анализ памятника в связи с историей его изуче-
ния» А.Н. Деревицкий защитил в Санкт-Петербургском 
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университете (утвержден 4 декабря 1889 г.). Степень 
доктора греческой словесности Алексей Николаевич 
получил от совета Харьковского университета 19 де-
кабря 1891 г., за диссертацию «О начале историко-
литературных занятий в древней Греции» [9. С. 344; 10. 
С. 251]. Уже в те годы в научной литературе творче-
ство филолога оценивалось как «серьезные научные 
труды специалиста» [11. С. 406–416]. 

17 июня 1892 г. А.Н. Деревицкий был утвержден 
экстраординарным профессором Харьковского универ-
ситета. Он читал там разнообразные лекционные курсы 
по истории греческой литературы, истории искусств и 
истории древних народов, которые постоянно собирали 
большие аудитории слушателей. Кроме того, профес-
сор разработал и ряд специальных курсов по теории и 
истории искусства: «История христианского искус-
ства», «История искусства древних народов», «История 
итальянской живописи XV–XVII веков». По своим 
научным взглядам А.Н. Деревицкий принадлежал к 
историко-литературному, культурно-историческому 
направлению в российской классической филологии. 
Он с интересом рассматривал вопросы этнических, 
философских и религиозных представлений в Древнем 
мире, историю античного и раннехристианского искус-
ства и литературы. 

В августе 1893 г. Алексея Николаевича в связи с его 
ходатайством переводят в Новороссийский универси-
тет, где он занял должность профессора по кафедре 
классической филологии. Как свидетельствуют доста-
точно хорошо сохранившиеся документы Новороссий-
ского университета, ученый разработал и читал в Одес-
се цикл курсов по классической филологии «История 
римского периода греческой литературы», «Гомеров-
ские гимны», «История греческого эпоса», «История 
древнегреческого театра», «Древнегреческие и визан-
тийские историко-литературные сочинения», «Грече-
ские сценические древности», «История греческого 
романа» [12. Ф. 45. Оп. 8 (1894 г.). Д. 61]. Научно-
литературная работа Деревицкого в Одессе продолжа-
лась, но уже не в столь обширных размерах, как это 
было в харьковский период (1885–1893). Дело в том, 
чтов Новороссийском университете центр тяжести его 
деятельности переместился на административную за-
нятость. 25 ноября 1894 г. А.Н. Деревицкий был назна-
чен деканом историко-филологического факультета 
Новороссийского университета [Там же. Д. 16], а в 
1899 г. эти .служебные обязанности были продлены 
[Там же (1899 г.). Д. 16]. Но все же в течение 1895–
1896 гг. Алексей Николаевич совершил несколько 
научных поездок в крупнейшие европейские музеи и 
библиотеки, где работал с литературой по античному 
периоду Северного Причерноморья, разрабатывал курс 
лекций по истории искусства [Там же (1894 г.). Д. 26. 
Л. 39, 41–42, 84, 134, 212; Оп. 8 (1896 г.). Д. 26. Л. 187; 
13. С. 100–103]. 14 декабря 1893 г. он стал действи-
тельным членом Одесского общества истории и древ-
ностей [12. Ф. 93. Оп. 1. Д. 121. Л. 19] – самого пред-

ставительного из существовавших на юге страны со-
дружества краеведов. Естественным был все больше 
проявлявшийся в это время интерес ученого к древней 
истории Тавриды. 

Достаточно активной была научная деятельность 
Деревицкого в Одесском обществе истории и древно-
стей – наиболее представительном на юге страны 
научном собрании историков и археологов. На страни-
цах «Записок» Общества постоянно публиковались 
научные сообщения Деревицкого, связанные с изуче-
нием античных древностей в Крыму. В исследовании 
«Несколько греческих статуэток из собрания Одесско-
го общества истории и древностей и Ал.Ив. Нелидова» 
[14. С. 203–250] историк остановился, в частности, на 
датировке греческих статуэток, найденных при раскоп-
ках Пантикапея, из собраний известного коллекционе-
ра – посла Российской империи в Константинополе 
Алексея Ивановича Нелидова, инициатора создания 
там ставшего впоследствии знаменитым Русского ар-
хеологического института. Работа вызвала живой ин-
терес среди коллег А.Н. Деревицкого и получила их 
высокую оценку [15. С. 95–97]. В докладе «О раскоп-
ках г. Дирина в Чокрак-Мама и Куль-Тепе» ученый 
ознакомил членов Общества с информацией, передан-
ной ему хранителем Мелек-Чесменского кургана в 
Керчи археологом Александром Александровичем Ди-
риным (ум. 1940 г.), производившим исследования го-
родов-колоний Боспорского царства [16. С. 46–51]. 

На протяжении десяти лет исследователь собирал 
материал для новогреческо-русского словаря, который 
был издан в Лейпциге в соавторстве с С. Пападимитриу 
[17]. Источником сбора фольклорных оборотов стали и 
греки Крыма. Издание получило заслуженно высокую 
награду современников, в частности Академии наук, и 
в 1908 г. было удостоено премии А.М. Кожевникова 
[18. Л. 1]. 

Реформационные новации Алексея Николаевича 
нашли поддержку в Министерстве народного просвеще-
ния. 1 апреля 1903 г. ученый занял пост ректора Ново-
российского университета. Ректорство А.Н. Деревицко-
го пришлось на время революционного подъема в 
стране. Новый руководитель вуза ввязался в борьбу с 
революционно-демократическим движением в универ-
ситете, что в условиях накала революционных настрое-
ний 1905 г. привело к его снятию с должности ректора. 
Дальнейшая карьера Алексея Николаевича складывалась 
по ведомству Министерства народного просвещения.  

25 октября 1907 г. Деревицкий купил землю в Ялте. 
В тот же день на участке было начато строительство 
дома по проекту инженера Н.Г. Тарасова. Этот краси-
вый особняк (дом № 15 по Загородной улице) сохра-
нился, и именно в нем находятся библиотека и остатки 
архива историка. После февральских событий 
1917 года в Петрограде Алексей Николаевич вышел в 
отставку и перебрался в Ялту. В «Автобиографии» пе-
реезд в Крым отражен немногословно: «<…> по болез-
ни вышел в отставку и поселился в мае 1917 г. на жи-
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тельство в Крыму. В 1918 г., оправившись от болезни, 
принял участие в организации Крымского университе-
та в качестве филиального отделения Киевского уни-
верситета» [6. Л. 59 об.]. 

Нами выявлено прошение доктора греческой сло-
весности Алексея Николаевича Деревицкого о приеме 
на работу в филиальное отделение Киевского универ-
ситета в Ялте [19. Л. 14–15]. К прошению прилагались 
автобиография и список основных публикаций истори-
ка [Там же. Л. 17–18]. 

В октябре 1918 года был образован историко-
филологический факультет Таврического университе-
та, где имелось 16 штатных профессорских должно-
стей. Первым его деканом был избран Алексей Нико-
лаевич, имевший солидный опыт административной 
работы на разных должностях. В течение 1918–1920 гг. 
историко-филологический являлся самым крупным 
факультетом Таврического университета. Число обу-
чавшихся там студентов составляло более половины 
всех учащихся в вузе. Алексей Николаевич читал здесь 
курсы по западно европейской литературе [20. С. 10], 
истории искусств [21. С. 11]. Хотя в Крыму и было 
сконцентрировано большое количество крупных уче-
ных, далеко не все курсы были обеспечены преподава-
телями. 

Одновременно с административной и преподава-
тельской работой в Таврическом университете 
А.Н. Деревицкий выполнял обязанности председателя 
Крымского областного архивного управления по горо-
ду Красноармейску (так была переименована Ялта в 
революционные годы) [18. Д. 5261], а также осматри-
вал книги и рукописи из частных имений Южного бе-
рега Крыма в ходе реквизиций. В этой должности он 
немало посодействовал не только сохранению книж-
ных раритетов в Центральной ялтинской библиотеке, 
но и для пополнения библиотеки Таврического универ-
ситета [Там же. Д. 5062]. В «Автобиографии» Алексей 
Николаевич вспоминал: «В 1921 г., продолжая оста-
ваться профессором Университета и в качестве предсе-
дателя Библиотечного комитета, работал над созданием 
и организацией университетской Фундаментальной 
библиотеки, выполнял также целый ряд специальных 
поручений Крымнаркомпроса: был консультантом Ял-
тинской Центральной библиотеки, Членом Симферо-
польского Областного архива, представителем Област-
ного архивного управления в г. Ялте, членом Кры-
мОХРИСа, лектором при санаториях Ялтинского Рай-
курупра и др.» [6. Л. 59 об.]. 

Еще до переезда на постоянное жительство в Ялту 
Алексей Николаевич активно включился в работу ста-
рейшего и авторитетнейшего местного союза краеве-
дов – Таврической ученой архивной комиссии. Важной 
его краеведческой публикацией является напечатанный 
на страницах «Известий» Комиссии некролог видному 
исследователю Крыма, профессору Университета 
Св. Владимира Юлиану Андреевичу Кулаковскому [22. 
С. 324–336]. На заседаниях Комиссии, кроме сообще-

ния о научной деятельности Ю.А. Кулаковского, 
А.Н. Деревицкий выступил с докладами, посвященны-
ми памяти известных ученых-крымоведов: Александра 
Львовича Бертье-Делагарда, в котором остановился на 
его участии в работе Одесского общества истории и 
древностей (22 марта 1920 г.), Эрнеста Романовича 
фон-Штерна (16 ноября 1924 г.), Алексея Ивановича 
Соболевского (7 июня 1929 г.). 

Деканская служба А.Н. Деревицкого была прекра-
щена в 1920 г. после окончательного установления со-
ветской власти в Крыму и решения Крымского обкома 
РКП(б) о закрытии историко-филологического факуль-
тета. Алексей Николаевич продолжал работу в вузе, 
который с января 1921 г.а именовался Крымским уни-
верситетом, затем (с 1925-го) – Крымским педагогиче-
ским институтом им. тов. М.В. Фрунзе). Ученый читал 
искусствоведческие дисциплины на восточном факуль-
тете (на кафедре мусульманского искусства), преобра-
зованном со временем в Отделение востоковедения 
педагогического факультета. 

Сохранившаяся служебная переписка крымского 
вуза с московским руководством проливает свет на 
непростые перипетии трудоустройства А.Н. Деревиц-
кого в университете после окончательного установле-
ния советской власти на полуострове и проведения 
массовых чисток профессорско-преподавательского 
состава вуза. Место профессора кафедры искусств Во-
стока ему удалось получить не сразу. 20 июля 1922 г. в 
полученном из Москвы письме на имя ректора Крым-
ского университета (копия были отослана декану во-
сточного факультета) говорилось: «Отдел Социально-
экономического Образования на основании отношения 
Секретариата Ак[адемического] центра № 889 сообща-
ет, что Научно-Политическая Секция ГУС в Заседании 
30 июня 1922 года постановила: Ходатайство Крым-
ского Государственного Университета об утверждении 
А.Н. Деревицкого профессора Восточного факультета 
этого Университета по кафедре истории искусств Во-
стока – отклонить, т.к. из представленных материалов 
не видно, что А.Н. Деревицкий является специалистом 
в области искусств Востока» [23. Д. 192. Л. 15]. 

В этой связи чрезвычайно интересна содержащаяся 
здесь записка крупного крымскотатарского ученого-
лингвиста профессора восточного факультета Крым-
ского университета Бекира Вагаповича Чобан-заде 
(1893–1937), датированная 6 октября 1922 г. и адресо-
ванная ректору Крымского университета Александру 
Александровичу Байкову (1870–1946). Целью ее напи-
сания было поддержать утверждение А.Н. Деревицкого 
на должность профессора кафедры искусств Востока 
восточного факультета. А.А. Байков переслал эту за-
писку в Москву. Б.В. Чобан-заде взывал: «Озабочива-
ясь в качестве представителя культурных интересов 
татарского населения Крыма наиболее серьезной по-
становкой преподавания на Восточном факультете 
Крымского Университета им. т. Фрунзе, я считаю не-
обходимым просить о том, чтобы вопрос об утвержде-
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нии А.Н. Деревицкого, избранного Восточным факуль-
тетом на кафедру истории мусульманского искусства, 
был вновь возбужден и разрешен в благоприятном 
смысле. 

При этом я нахожу нужным сообщить для пред-
ставления ГлавПрофОбру следующие соображения. 
Профессор Деревицкий является старым, опытным и 
заслуженным работником в области истории искусства 
вообще и восточного, особенно мусульманского искус-
ства, в частности. Начиная с 1889 года, в течение не-
скольких лет, он занимал кафедру истории и теории 
искусства в Харьковском университете, работал по 
вопросам искусства за границей, между прочим, и в 
Константинополе, где в 1893 году занимался в Отто-
манском музее и в Картинной галерее дворца Долма-
Бахче под руководством известного знатока искусства 
Тамды-бея и его брата хранителя музея Тамиль-бея. 
Свои поездки на восток в Малую Азию, Константино-
поль и Грецию проф. Деревицкий возобновлял и после 
того неоднократно, а ныне он занимается мусульман-
ской археологией Крыма, татарским орнаментом, древ-
ностями Бахчисарая и с 1918 г. читает лекции по исто-
рии Востока в Крымском университете. Ему принад-
лежит большое число печатных работ по искусству, из 
которых одна была издана в Берлине и премирована 
Русским Археологическим Обществом. 

В последнее время профессор Деревицкий участво-
вал в создании Восточного музея в г. Ялте и прочел в 
нем более 40 лекций для посетителей этого музея, – 
татар, экскурсантов красноармейцев и курортных 
больных. 

Принимая все это во внимание, а равно имея в виду 
тот научный авторитет и трезвое отношение к делу, 
которое снискали проф. Деревицкому, расположение и 
уважение всех местных культурных групп, я от имени 
Татуправления КрымНаркомпроса прошу Вас, тов. 
ректор, поддержать в Москве ходатайство об утвер-
ждении проф. Деревицкого по кафедре истории му-
сульманского искусства на Восточном факультете» [23. 
Д. 192. Л. 24–24 об.]. 

Упомянутый Б.В. Чобан-заде Восточный музей в 
Ялте стал с 1921 г. важной и не изученной до сих пор 
досконально составной научной деятельности профес-
сора А.Н. Деревицкого. Приоритет при формировании 
экспозиции и комплектации фондов этого учреждения 
культуры отдавался письменным источникам и вещам 
эпохи Крымского ханства. Ялтинское собрание должно 
было освещать материальную культуру народов Восто-
ка, проживающих за пределами Крыма [24. Л. 107]. 
Уже в 1921 г. в Восточном музее были оформлены пять 
отделов: узбекский (бухарский), среднеазиатский, 
азербайджанский, персидский и арабский (куда вклю-
чался и японско-китайский материал). Несмотря на то 
что крымско-татарская этнографическая экспозиция в 
виде «татарской комнаты» была открыта почти с само-
го начала функционирования музея, крымско-та-
тарский отдел оформился и был официально заявлен в 

отчете только с 1925 г. [24. Л. 89 об.]. А.Н. Деревицкий 
подробно консультировал первого заведующего музеем 
А. Хатипова. Профессор практически сам отбирал ма-
териалы для выставок и стационарной экспозиции из 
реквизированных материалов, завозимых из южнобе-
режных имений семьи Романовых и сбежавшей знати. 

Архивные документы «Коллекции материалов по му-
зейному строительству», отложившиеся в Отделе пись-
менных источников Государственного исторического 
музея [Там же. Л. 88–102], содержат информацию о мно-
гочисленных просветительских лекциях для населения, 
которые читал А.Н. Деревицкий. Из 86 лекций, прочитан-
ных в 1924 – первой половине 1925 г. сотрудниками Во-
сточного музея, большую часть провел именно он: «Ху-
дожественная форма и быт мусульман», «Искусство му-
сульман как продукт быта и социально-экономических 
условий жизни народа», «Быт крымских татар и их худо-
жественное творчество» [Там же. Л. 91–91 об.]. 

Согласно документам, с 16 июня 1922 г. А.Н. Дере-
вицкий возглавил Библиотечный комитет Крымского 
университета. На этом посту Алексей Николаевич сме-
нил профессора И.А. Линниченко [25. С. 212–215]. По 
воспоминаниям же самого Алексея Николаевича, он 
занимал это пост уже в 1921 г. 

Содержательную характеристику научно-педаго-
гической деятельности А.Н. Деревицкого в Крымском 
университете содержат материалы архивного фонда 
ГлавПрофОбра, отложившиеся в Государственном ар-
хиве Российской Федерации. В частности, в докумен-
тах дела «Переписка с Крымским университетом об 
утверждении в должности преподавательского состава, 
отзывы о научных трудах, сведения о личном составе и 
ведомости учета тарифных единиц», датированного 
1924 г., читаем: «В исполнение циркулярного распоря-
жения ГлавПрофОбра от 2-го ноября 1923-го года за 
№ 29372 Президиум Педагогического Факультета 
Крымского Университета представляет ГлавПрофОбру 
список всех профессоров и преподавателей Факульте-
та, достигших предельного возраста, и ходатайствует о 
разрешении всем перечисленным лицам продолжать 
свою научно-педагогическую деятельность в присво-
енном им звании на дальнейшее время по следующим 
мотивам: 

Профессор Алексей Николаевич Деревицкий <…>, 
будучи совершенно здоровым, в настоящее время чи-
тает по поручению Факультета четыре ответственных 
курса – Введение в изучение искусств в связи с их ис-
торией, Историю Первобытной культуры и древних 
культур, Историю Средневековой культуры, фольклор, 
в общем 12 часов в неделю, ведет практические заня-
тия со студентами и продолжает лично научно-
исследовательскую работу. В составе Факультета нет 
лица, которому по разносторонности знаний и серьез-
ности исследовательского интереса можно было бы в 
случае увольнения профессора Деревицкого поручить 
ведение занятий по указанным выше предметам, кото-
рые, в случае выбытия профессора Деревицкого, не 
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могут быть обеспечены. Профессор А.Н. Деревицкий 
лично также желает продолжать работу в Университе-
те» [23. Д. 303. Л. 173]. В «Автобиографии» А.Н. Дере-
вицкий лаконично написал об этом периоде: «В 1922 г. 
постановлением Государственного Ученого совета от 
14-го октября был утвержден в должности профессора 
истории искусств на Восточном факультете Крымского 
Университета и в том же году (предложением от 2 сен-
тября № 4850) был утвержден Коллегией Крым-
наркомпроса членом Художественного комитета Ака-
демического совета Кр[ымского] Н[ародного] 
К[омиссариата] П[росвещения], а в 1923 г. распоряже-
нием ГлавПрофОбра (от 10 декабря за № 31598) был 
утвержден в должности профессора кафедры истории 
искусств Крымского Института Специальных Культур 
с оставлением в должности профессора Крымского 
университета и состоял в ней до перемещения Инсти-
тута в Краснодар; в 1924 г. (18 марта) постановлением 
Одесской Археологической Комиссии краеведения при 
Всеукраинской Академии наук избран действительным 
членом этой комиссии» [6. Л. 59 об]. 

Алексей Николаевич дважды – в 1925 и 1926 г. – 
обращался в виде написания служебных записок к про-
блеме отсутствия в вузе учебного пособия по истории 
искусства и непосредственно по мусульманскому ис-
кусству и необходимости его подготовки, требовал 
предоставить ему командировку для ознакомления с 
«новейшей литературой» в библиотеках и музеях За-
падной Европы [26]. 

В 20-х гг. ХХ в. А.Н. Деревицкий был активным 
участником широко развернувшегося в Крыму крае-
ведческого движения. Он являлся действительным 
членом Таврического общества истории, археологии и 
этнографии – приемника Таврической ученой архивной 
комиссии. В сентябре 1926 г. Алексей Николаевич 
представлял эту краеведческую организацию и одно-
временно Крымский пединститут на Всесоюзной ар-
хеологической конференции в Керчи и выступил там с 
обширным докладом об археологических исследовани-
ях Пантикапея [Там же].  

В 1927 г. крымовед вошел в состав организацион-
ной комиссии по подготовке Второй конференции ар-
хеологов СССР в Херсонесе, посвященной столетию 
начала раскопок на месте древнего Херсонеса. Этот 
научный симпозиум стал знаменательной вехой в исто-
рии изучения Крыма. На него съехались ведущие оте-
чественные крымоведы. Под редакцией А.Н. Деревиц-
кого, К.Э. Гриневича и Н.Л. Эрнста вышел сборник 
тезисов научных докладов конференции (Вторая кон-
ференция археологов СССР в Херсонесе. 10–13 сен-
тября 1927 года: по случаю столетия Херсонесских 
раскопок). Алексей Николаевич выступил там с докла-
дом «Херсонесские коропласты» [Там же. С. 36–39]. 
Последняя из выявленных публикаций А.Н. Деревиц-
кого – его воспоминания «По университетским горо-
дам Голландии» – была опубликована в сборнике, из-
данном Крымским педагогическим институтом 

им. М.В. Фрунзе совместно с Ассоциацией крымских 
научных обществ в честь профессора-зоолога Валериа-
на Викторовича Лункевича  [27. С. 135–146]. 

Имевший огромный опыт административной и 
учебно-педагогической работы профессор не стоял в 
стороне от общественной жизни института. О его авто-
ритете и влиянии среди коллег свидетельствует эпизод 
противостояния профессорской корпорации института 
партийно-номенклатурным кадрам. А.Н. Деревицкий, 
как и бóльшая часть его коллег, однозначно негативно 
воспринял назначение в 1927 г. ректором Крымского 
педагогического института им. тов. М.В. Фрунзе асси-
стента С.Т. Бобрышева, читавшего в вузе историю 
ВКП(б). В конце 1927 г. на перевыборах ректора и про-
ректора по учебной части профессура, организованная 
А.Н. Деревицким, оказала дерзкое сопротивление кан-
дидатурам, предложенным обкомом партии. Показа-
тельно, что в составленной Крымским обкомом ВКП(б) 
справке «Профессура и преподавательский состав 
Крымского педагогического института» А.Н. Деревиц-
кий охарактеризован как «политический вдохновитель, 
организатор и вождь антисоветских элементов здешней 
профессуры», а бывший до этого проректором по 
учебной части А.К. Сынопалов – как «его ставленник, 
верный приказчик и авантюрист» [28. С. 75]. Конечно, 
небольшой группе профессоров не удалось переломить 
ситуацию в институте. Тогда директором института 
был избран преподаватель социологии и педагогики, 
известный краевед и деятель народного образования 
Г.П. Вейсберг [29. С. 5; 30. С. 97]. А.К. Сынопалова, не 
без помощи обкома партии, убрали из института, и он 
искал работу в Москве. «С его отъездом из Симферопо-
ля, – говорилось в справке обкома партии, – атмосфера в 
пединституте значительно разрядилась, А.Н. Деревиц-
кий и тот совсем утих, и в настоящее время работа в 
институте вошла в нормальную колею» [28. С. 75]. 

К сожалению, А.Н. Деревицкого не обошла горькая 
участь большей части представителей досоветской ака-
демической школы. В мае 1934 г. обком партии принял 
постановление, в котором ставилась задача «провести 
систематические разоблачения извращений и враждеб-
ных выступлений преподавателей Крымского педин-
ститута, протаскивающих до самых последних дней 
чуждую идеологию» [30. С. 49]. Среди таких ученых 
одной из первых значилась фамилия А.Н. Деревицкого. 
Интересную информацию об этом периоде его жизни 
содержат письма Арсения Ивановича Маркевича к из-
вестному украинскому историку Наталии Дмитриевне 
Полонской-Василенко (1884–1973). 25 июня 1934 г. 
А.И. Маркевич сообщал коллеге в Киев: «...настроения 
у нас здесь в последнее время гадкие из-за отврати-
тельной травли старых профессоров педагогического 
института Лукьяненка Алексея Митрофановича и Де-
ревицкого. Деревицкий хлопочет об усиленной пенсии 
и остается на жительство здесь, бросая преподавание. 
Теперь, кто только может, уходит из Крыма…» [31. 
Л. 22 об.]. 
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После ухода А.Н. Деревицкого из пединститута он не-
которое время проживал в Ялте. Уже достаточно пожилой 

профессор покинул Ялту в конце 30-х и переехал к дочери 
Ольге в Москву. Жизнь ученого оборвалась в 1943 г. 
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FROM THE HISTORY OF PROFESSOR`S CORPORATION IN TAURIDA UNIVERSITY: A.N. DEREVITSKIY 
Keywords: A.N. Derevitskiy; classical philology; Taurida University; Eastern Division; corporation of professors. 
Biographical studies are of great importance for historical science. In the case of local history, they allow to reveal not only the research 
trends that are typical of the epoch, but also the social structure of scientific communities and social relationships between researchers. 
The subject matter of this study is a biography of great scientist - philologist-classic Derevitskiy Alexei Nikolaevich (1859-1943). He 
made important contributions to the development of higher education in the Crimea in 1918-1920. In this research we used extensive 
body of bibliographic and archival source, which were founded in archives of St. Petersburg, Kiev, and Odessa. Interesting materials for 
the study were submitted to the Museum of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University history in 2016. 
A.N. Derevitskiy belonged to the historical and literary, cultural and historical trend in Russian classical philology. He studied Greek 
history and philology, problems of ethnic, philosophical and religious ideas in the ancient world, the history of ancient and early Chris-
tian art and literature. Scientist held important positions in the Ministry of Education – he was the rector of the Novorossisk University. 
During the Revolution of 1905, he was appointed a trustee of the Kazan educational district, after 6 years, he was appointed a trustee of 
the Kiev educational district. He was a fighter against the revolutionary-democratic movements. A.N. Derevitskiy retired in 1917 and 
moved to the Crimea. In Crimea, the scientist worked as a professor at Pedagogical Institute until 1934. This study is important for re-
covery of history of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. A. N. Derevitskiy was at the forefront of creating unique collec-
tions of the Eastern Museum in Yalta. Scientist saved from destruction and export abroad unique items that have become museum items. 
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На основе данных архивных источников, опросов татар и башкир в регионах Среднего Поволжья и Приуралья, анализа совре-
менных исследований выявлены некоторые священные объекты, а также показана их этническая и региональная специфика. 
По мнению автора, места поклонений или малых паломничеств в пределах Среднего Поволжья и Приуралья можно условно 
разделить на две группы: места захоронения суфиев и объекты, связанные с Булгарским государством. Автор считает, что по-
клонение святым местам в основном бытует у татар Среднего Поволжья, в меньшей степени – у башкир. В современных усло-
виях священные места становятся атрибутами не только религиозного сознания, но и этнотерриториальной идентификации, 
что является следствием общей плюрализации духовной культуры. 
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Объекты, почитаемые как священные, играют чрез-
вычайно важную роль в религиозной и этнической 
идентичности татар и башкир. Сочетая в себе в равной 
степени признаки как материальной, так и духовной 
культур, они нередко концентрируют ключевые смыс-
лы, общенациональные ценности, что позволяет им 
играть роль своеобразных духовных ориентиров для 
данных народов. Цель статьи – выявление «священ-
ных» объектов татар и башкир, а также анализ совре-
менных этнотерриториальных различий, связанных с 
практикой их почитания по данным опросов. 

Использование понятия «священные объекты» ка-
жется нам более уместным в контексте современных 
религиозных и шире – духовных практик татар и баш-
кир, так как в условиях мировоззренческого плюрализ-
ма XXI в., вызванного диалектическим процессом гло-
бализации-индивидуализаци [1. С. 146–147], любые 
традиционные подходы к анализу объектов поклонения 
выглядят чрезмерно узкими. В частности, понятие 
«святых» мест, которое следует считать каноническим 
в изучении объектов поклонения в среде татар и баш-
кир, и связанное прежде всего с ишанизмом [2–4], не 
учитывает возможность возникновения новых сакраль-
ных объектов, которые никак не связаны ни с суфиз-
мом, ни даже с исламом. 

Тем не менее именно «святые» места являются 
краеугольным камнем объектов поклонения татар и 
башкир в изучаемом регионе. Нам представляется, что 
места поклонений или малых паломничеств в пределах 
Среднего Поволжья и Приуралья можно условно раз-
делить на две группы: 

1) собственно места захоронения суфиев (ишанов) 
или воспринимаемые татарами и башкирами в качестве 
таковых; 2) «святые» места, не связанные с деятельно-

стью суфиев напрямую и, как правило, обязанные сво-
им происхождением Булгарской цивилизации 
(г. Булгар, г. Биляр, надгробные памятники времён 
Волжской Булгарии).  

В пределах Ульяновской области первый вид по-
клонения наиболее наглядно представлен на террито-
рии с. Новые Зимницы Старокулаткинского района. 
Данное обстоятельство связано с тем, что в этом селе 
испокон веков жили ишаны [5. Ф. 37. Оп. 1. Д. 45. 
Л. 34]. Их влияние сохранялось даже в конце 20-х гг. 
XX в. – не самое благоприятный период для отправле-
ния религиозных культов. Так, в сведениях РКВКП(б) 
Старокулаткинского района отмечалось, что «благода-
ря отсутствию акушерок и медицинских работников 
вообще, в районе процветает и развивается знахарство 
и увеличивается доход ишана» [Там же. Л. 98]. Среди 
действий иштана отмечается шаманский обрядовый 
элемент – эшкрю. Говорится также о том, что посеща-
ющие ишана татары целуют ему подмётки и башмак. 
Именно его влиянием объяснялось многочисленное 
присутствие женщин (200 человек) в день 8 марта в 
мечети, а не на коммунистическом собрании, где их 
было значительно меньше (33 человека) [Там же. Д. 25. 
Л. 126; Д. 26. Л. 153–154]. 

Интересно, что влияние суфизма сохранялось в Но-
вых Зимницах вплоть до 60-х гг. XX в. Так, уполномо-
ченный по делам религиозных культов отмечал, что на 
поклонение к могиле ишана приезжало много палом-
ников из Куйбышевской, Пензенской, Саратовской 
областей, а также из ряда районов Ульяновской обла-
сти. В 1956 г. количество паломников не уменьшилось, 
а несколько увеличилось. Основной приток паломни-
ков происходил летом. Часть паломников приезжала на 
автомобилях, другая часть независимо от расстояния 
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приходила пешком. Причём некоторые, идущие пеш-
ком, несли с собой камни и возлагали их на могилу 
ишана якобы для того, чтобы принесённый им камень 
был свидетелем на том свете, что данный верующий 
был на могиле ишана [5. Ф. 8. Оп. 15. Д. 128. Л. 18]. 
Кроме того, в документах о состоянии и деятельности 
зарегистрированных общин верующих мусульман по 
Ульяновской области содержатся сведения о том, что в 
1960 г. была попытка верующих с. Новые Зимницы 
построить мавзолей на кладбище, где находится могила 
ишана [Там же. Оп. 20. Д. 147. Л. 14]. Годом ранее бы-
ла попытка верующих мусульман (из других сёл Улья-
новской области) попасть на эту могилу (10 человек). 
Однако после запрета на проведение подобных покло-
нений, по словам уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов при Ульяновском облисполкоме, 
подобных попыток не было. Верующие мусульмане 
с. Новые Зимницы, по словам уполномоченного, также 
перестали ходить на могилу. Однако в 1959–1960 гг. 
произошли события, подтвердившие устойчивость по-
читание могилы в среде татар. На вторую ночь после 
того, как новозимницкий сельский совет повесил замок 
на дверь ограды могилы с тем, чтобы никто не заходил 
в эту ограду, замок был кем-то вырван и унесён. По-
добные действия повторились минимум дважды. Даже 
в 1980 г. могилу ишана продолжали посещать в летнее 
время не только местные татары, но и верующие Не-
веркинского района Пензенской области и Николаев-
ского района Ульяновской области. 

В Куйбышевской области в пос. Благодаровке к мо-
гиле муллы В. Сабирова, где была установлена камен-
ная плита с надписью из молитвы и слова «Шаиш» на 
арабском языке и самовольно построен мавзолей со 
встроенным стеклом, также стекались паломники, и не 
только местные, но и из Астраханской, Пензенской и 
Ульяновской областей, Башкирской и Татарской рес-
публик, Казахстана, Узбекистана; в с. Алькино привле-
кал к себе верующих водный источник «Святая вода», 
«Ключик» («зям-зям»), «которая славилась не хуже, 
чем в Мекке». На территории Пензенского региона 
было известно об одном мусульманском «святом ме-
сте» – могильнике в Головинщенском районе, где был 
похоронен мулла – ишан. Здесь систематически соби-
рались верующие не только из соседних селений, но и 
других городов, читали молитвы, совершали жертво-
приношения. Однако основное количество «святых» 
мест мусульманского культа Среднего Поволжья в со-
ветский период было сосредоточено в Татарской АССР 
(всего 16) [6]. 

Начало XXI в. ознаменовалось возрождением тако-
го рода паломничеств в Среднем Поволжье и Приура-
лье. Так, с 2005 г. в с. Новые Зимницы ежегодно про-
водятся Хансаваровские чтения, связанные с памятью 
суфийского шейха Хабибуллы Хансаварова, который 
похоронен здесь. Эти мероприятия начали проводиться 
с 200-летнего юбилея шейха (1805–1897). Одним из 
программных мероприятий чтений является посещение 

зиярата (могилы) Хабибуллы ишана. В 2008 г., по под-
счетам организаторов, могилу святого посетили 6 тыс. 
человек. При посещении могилы татарстанской делега-
цией чтение Корана и дуа по поручению муфтия Гусма-
на хазрата совершил Ильдус хазрат Фаизов [3]. Отмечен 
интерес мусульманской общественности к возрождению 
суфийских традиций и связанных с ними паломничеств 
и в Татарстане. Так, 17 августа 2013 г. в мечети Анас 
г. Чистополь прошли чтения имени известного шейха 
тариката Накшбандия-халидия Мухаммадзакира хазрата 
Камалова (1818–1893 гг.) [7]. 4 июня 2013 г. в Москве 
состоялся круглый стол на тему «Традиции суфизма в 
исламе: история и современность», организованный Ду-
ховным управлением мусульман г. Москвы и Централь-
ного региона «Московский Муфтият» ЦДУМ России и 
приуроченный к 180-летию со дня рождения известного 
религиозного деятеля и просветителя Зайнуллы Расуле-
ва. На мероприятии от Татарстана присутствовали заме-
ститель муфтия республики Нияз хазрат Сабиров, рек-
тор Российского исламского университета, доктор поли-
тических наук, профессор Рафик Мухаметшин, директор 
Буинского медресе Рашид Маликов [8]. 

Ежегодно весной или в начале лета татары Чуваш-
ской Республики организовывают поездки в места, свя-
занные с суфийской традицией. Это не только посеще-
ние г. Болгара, но и места зияратов на территории Чу-
вашии, которых насчитывается более тридцати. Одним 
из таких мест является кладбище XVII в. на территории 
д. Новое Буяново Шемуршинского района Чувашии [9]. 
Татары называют это место «Яна Торын зираты», а жи-
тели этой самой деревни – чуваши именуют «Мишер 
масаре», т.е. мишарское кладбище. Издревле, когда в 
стране случались засухи, мусульмане с округа собира-
лись на этом кладбище и просили у Аллаха дождя. Ду-
ховное управление мусульман Чувашской Республики 
организовывает зиярат – посещение могил предков. Ак-
сакалы и абыстаи с. Шыгырдан, д. Татарские Сугуты, 
Кзыл Камыш, Асаново и имамы собираются, чтобы по-
чтить память, а Муфтият Чувашии организует «Корбан 
ашы» – обед в честь данного торжества. 

Вот как описывает ход этого мероприятия журна-
лист: «На этом мероприятии многие участники не пер-
вый раз. Аксакалы вспоминают, как в детстве с бабуш-
ками они пешком приходили сюда и неделями жили у 
знакомых чувашей. Бабушки целыми днями читали 
Коран, молились. Есть что вспомнить и чувашам. Хотя 
они просто наблюдатели, но все знают и понимают 
сакральность происходящего. “В советские годы здесь 
хотели сделать колхозный огород. Человек, который на 
тракторе спахивал эту землю – сгорел с трактором”, – 
вспоминает одна из жительниц деревни. “Тогда забор 
был ветхим, дети, не понимая святость этой земли, иг-
рали там, потом начали болеть. Никто ничего не мог 
сделать. Только муллы, читая свои молитвы, исцели-
ли”, – говорит другая. “Вот с города внуки приехали, 
их тоже привела, чтоб с детства знали про это место”, – 
говорит третья» [Там же]. 
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На территории кладбища стоят два надмогильных 
камня. Председатель Духовного управления мусульман 
Чувашской Республики Мансур хазрат Хайбуллов рас-
сказывает историю камней. «В те времена такие памят-
ники ставились только людям определенных сословий: 
мурзам – дворянам или великим суфиям», – говорит 
хазрат [9]. Действительно, есть много легенд, что здесь 
захоронены авлии – святые люди. Мансур хазрат, вы-
ступая, объясняет, что собрались тут не молится этим 
могилам. Памятники эти вместе с территорией счита-
ются объектом культурного наследия Чувашской Рес-
публики. Это древнее кладбище силами мусульман и 
местных жителей огорожено металлическим забором, 
устроено место для моления. 

В Башкортостане также весьма активно происходит 
возрождение интереса к суфийской традиции. Напри-
мер, в 2011 г. в Миякинском районе Республики Баш-
кортостан у горы Нарыстау, близ с. Ильчигулово, уста-
новили мемориал сподвижникам пророка Мухаммада 
(сахабам) Зубаиру бин Заиту и Абдуррахману бин Зу-
баиру. Мемориальный комплекс, представляющий со-
бой стелу с именами сахабов и юрту с тремя полумеся-
цами, установлен по инициативе мусульман Башкорто-
стана. Почтить память святых прибыли тысячи му-
сульман не только из Башкирии, но из других регионов 
России, Таджикистана, Узбекистана. Согласно преда-
ниям, сахабы похоронены на вершине горы Нарыстау, 
а вытекающая из её подножия вода считается целеб-
ной. Сам факт того, что здесь тысячелетие назад жили 
сподвижники Мухаммеда, неразрывно связан с именем 
Османа Нури Топбаша – исламского богослова, главы 
суфийского тариката Накшбандия, который и фиксиру-
ет имена сподвижников, живших здесь [10]. 

В Учалинском районе Башкортостана широко из-
вестно имя мусульманского деятеля Зайнуллы ишана. 
В 2009 г. здесь еще построена грандиозная мечеть, 
названная в его честь. Фольклорный праздник «Салават 
Йыйыны», состовшийся впервые в 2010 г. около горы 
Торатау близ Ишимбая, объединил национальные по 
сути мероприятия с религиозными представлениями о 
священной для башкир горы, среди которых также за-
метны суфийские мотивы. Надо отметить, что в башкир-
ской традиции понятие аулия (святой), которое среди 
татар по большей части ассоциируется со святыми 
людьми, приобрело более широкое значение. В частно-
сти, под ним понимаются святые горы и источники [11]. 

Среди башкир Самарской области также сохрани-
лось почитание могил святых. Сами могилы именуются 
ими аулия-зыйарат. Несколько таких могил находятся 
около д. Утекаево. Со слов жителей данной деревни, 
односельчане выбрали место для кладбища, но святой 
сказал, чтобы на этом месте никого не хоронили – че-
рез много лет здесь построят дорогу. Люди не послу-
шались святого, и тогда тот попросил, чтобы его после 
смерти похоронили в другом месте. Действительно, 
через много лет это место была проведена дорога, и 
кладбище не сохранилось [12. С. 140]. 

Проведённые в 2016 г. исследования также под-
тверждают наш тезис о живучести суфийской традиции 
поклонения татар и башкир малым святым местам. В 
общей татаро-башкирской выборке 14,23% респонден-
тов ответили, что совершали паломничество к так 
называемым святым местам. Среди татар Поволжского 
федерального округа (ПФО) таковых оказалось 15,52%, 
а среди башкир – только 9,09%. Иными словами, ско-
рее всего суфийская традиция малых паломничеств в 
большей степени характерна для татар, чем для баш-
кир. Это же подтверждает региональный анализ. Так, 
наибольшая доля посещений малых святых мест 
наблюдается среди татар Чувашии, Самарской и Улья-
новской областей, Татарстана, Башкирии. Доля, совер-
шавших малые паломничества среди башкир Башкор-
тостана одна из самых низких – 8,4%. 

Высокая доля совершавших малые паломничества 
среди татар Чувашии, Самарской и Ульяновской обла-
сти, а также Татарстана объясняется тем, что именно 
эти территории испытали на себе наибольшее влияние 
Волжской Булгарии, объекты которой также пользуют-
ся высоким уровнем религиозной значимости среди 
татар данного региона. 

Итак, среди второй разновидности «святых мест» у 
татар наибольшей популярностью пользуется Булгар-
ское городище. Здесь уцелели палаты, мавзолеи и ми-
нареты XIII–XV вв. – уникальные памятники архитек-
туры и истории Волжско-Камской Булгарии, являющи-
еся исламскими святынями и национальными святыня-
ми татарского и отчасти башкирского народов. Однако, 
по мнению части татар, сакральное значение некото-
рых памятников Булгара утеряно, так как волею судеб 
они стали православными храмами (Восточный мавзо-
лей в XVIII в. был освящен как церковь Святого Нико-
лая). Поэтому мусульмане совершают молитву (по 
большей части намаз) рядом с древним кладбищем 
Булгарского городища. У башкир традиционно сходное 
сакральное значение выполняют расположенные в цен-
тре современного Башкортостана мавзолеи Тура-хана, 
Хусейнбека и «Малый кэшэнэ» [13]. 

Показательно, что в 1990-е гг. среди татар и башкир 
Среднего Поволжья и Приуралья не было единства в во-
просе правомерности почитания Булгар как исламского 
объекта. Например, Талгат Таджутдин в своём письме от 
28 мая 1996 г. к Президенту Республике Татарстан 
М.Ш. Шаймиеву просил оказать содействие в проведении 
торжеств по случаю принятия ислама в древних Булгарах. 
В то время как Духовное управление мусульман Татар-
стана в данном вопросе заняло противоположную пози-
цию, объявив, что эти торжества «нечто новое, не прису-
щее исламу, это ширк (многобожие), поэтому участвую-
щие в этом нарушают мусульманские каноны» и, приняв 
постановление, что поездка в г. Булгары в определённое 
время и с исламской точки зрения ширк, поэтому участ-
вовать в этих мероприятиях нельзя [14. С. 89]. 

Конечно, противостояние вокруг почитания Булгар 
как продолжение традиции очевидно суфийского тол-
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ка – это во многом следствие борьбы между двумя ис-
ламскими духовными управлениями за влияние на ве-
рующих и политические элиты. Но сам факт того, что 
именно Булгары стали объектом дискуссий среди му-
сульман региона, следует считать также проявлением 
неоднозначности традиции «поклонений» среди татар 
Среднего Поволжья и Приуралья. 

Надо сказать, что среди умеренных мусульман 
практически не встаёт вопрос о почитании аулия. Су-
щественный вклад «святых» в исламизацию Среднего 
Поволжья и Приуралья – факт для большинства сунни-
тов ханафитского мазхаба. При этом все опрошенные 
высказываются против поклонения могилам. 

Из интервью: «К Аллаху посредник может быть ау-
лия. К этому нормально отношусь. Почитание могил и 
поклонение могилам – это разные вещи. В исламе по-
клонения могилам нет. Некоторые поклоняются моги-
лам, я знаю такие вещи, я видел в Туркестане. Может 
быть, и в Башкирии такое есть. А такого массового я не 
знаю. Почитание могил есть. Читайте ясын усопшим, в 
Коране есть. Есть те, которые считают не надо поми-
нать усопших. Они противоречат исламу» (башкир, 
имам, г. Уфа). 

«Я слышала, что суфии есть, но сама не сталкива-
лась. Если я правильно понимаю, суфии – те, кто при-
держиваются ханафитского мазхаба, у них есть святые, 
через которых они обращаются к Аллаху. Мне инте-
ресно, но не принимаю» (татарка, г. Ульяновск, веру-
ющая, 22 года). 

«На кладбищах достигшие высокого уровня святые, 
мусульманские личности были похоронены. Видела 
фотографии. Там молились. Либо они у святых проси-
ли или для святых у Аллаха молились. Есть обычаи из 
традиций у татар, которые не совсем исламские. Мо-
лится, не молится. Тут разногласия. Эти говорят так, 
эти говорят по-другому. Мне понравилось такое мне-
ние: “Если видишь: человек молится – ты сначала 
спроси, кому молится”» (татарка, г. Ульяновск, веру-
ющая, 26 лет). 

Анализ анкетных данных показывает, что среди та-
тар и башкир в качестве священных мест фигурируют 
не столько суфийские, сколько общемусульманские 
объекты. Например, татарскими респондентами Улья-
новской области в 2014 г. в качестве почитаемых наро-
дом памятных и священных мест названы объекты му-
сульманского поклонения: мечети и Мекка (табл. 1).  
 

Т а б л и ц а  1 
Объекты, места и памятники, почитаемые татарами  

Ульяновской области как священные (2014 г.) 
 

Название объекта Количество упоминаний
Мечети 11 
Мекка 7 
Булгары 6 
Иерусалим; Казань По 1 
Источник. Материалы анкетирования, собранные методом «снежно-
го кома» в рамках внитривузовского гранта Программы стратегиче-
ского развития университета 2014 г. на тему «Духовная культура 
народов Среднего Поволжья». Выборка татарских респондентов 
составила 41 человек. 

Анализ анкет, собранных в 2016 г. среди башкир и 
татар других субъектов ПФО, а также выявил эту зако-
номерность (табл. 2–7). Например, у башкир ПФО и 
сопредельных территорий в качестве священных объ-
ектов фигурируют мечети и Мекка (табл. 2).  
 

Т а б л и ц а  2 
Объекты, места и памятники, почитаемые башкирами ПФО 

и сопредельных территорий как священные 
 

Название объекта Количество упоминаний
Мечеть / мечети / обычные мечети; Па-
мятник Салавату Юлаеву национальный 
герой Салават Юлаев / памятник герою 
башкирского народа Салавату Юлаеву; 
Шульган-Таш / пещера Шульган-Таш 

По 88 

Торатау 7 
Памятники; Аркаим По 6 
Мавзолей Хусейнбека / Кешене Хусейн-
бека / кешене / Хусейн-бек; Мекка; Ире-
мель 

По 4 

Гора-Нарыстау; Горы Урал / Урал-батыр; 
Ляля-тюльпан; Аулия; Могила Мужаур 
Хазрат / Мужавир Хазрат; Аликаев ка-
мень, Аликаева гора 

По 3 

Болгар / булгар; Мавзолей Тура-хана; 
Гора Ауштау 

По 2 

Источник. Данные интернет-анкетирования 2016 г., проведённого 
автором в 14 субъектах ПФО, а также в Челябинской, Астраханской, 
Московской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном 
округе, Москве и Санкт-Петербурге. Выборка башкир составила 
111 респондентов. 
 

Т а б л и ц а  3 
Объекты, места и памятники, почитаемые татарами  

Татарстана как священные 
 

Название объекта Количество упоминаний
Мечеть / мечети / обычные мечети 34 
Болгар / булгар / великий булгар / городище 
булгар / древний город Булгар / историче-
ское наследие мусульман Болгар 

23 

Кул Шариф 9 
Биляр / Билярск, святой ключ в Биялрах / 
святой источник в Билярске / Волжской 
Булгарии Биляр; Сююмбике / башня 
Сююмбике 

По 5 

Мекка / священные места только в Мекке;  
Хадж 

4 

Храм; Благовещенский собор Казанского 
кремля; Троице-Сергиевый монастырь; 
Кремль; Святой источник; Святой колодец 

По 3 

Казанский кремль; Казань; Кладбища / 
татарские кладбища 

2 

Источник. Данные интернет-анкетирования 2016 г., проведённого 
автором в 14 субъектах ПФО. Выборка татар Татарстана составила 
156 респондентов. 
 

Т а б л и ц а  4 
Объекты, места и памятники, почитаемые татарами  

Ульяновской области как священные (2016 г.) 
 

Название объекта Количество упоминаний
Мечеть / мечети / обычные мечети 40 
Мекка / священный город Мекка 19 
Болгар / Булгар 15 
Кул-Шариф 9 
Кладбища, татарские кладбища 5 
Кааба / Кааба в Мекке 3 
Почитание могил; Казань По 2 
Источник. Данные интернет-анкетирования 2016 г., проведённого 
автором в 14 субъектах ПФО. Выборка татар Ульяновской области 
составила 144 респондента. 
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Т а б л и ц а  5 
Объекты, места и памятники, почитаемые татарами  

Пензенской области как священные 
 

Название объекта Количество упоминаний
Мечеть / мечети / обычные мечети 12 
Мекка / священный город Мекка 6 
Кааба / Кааба в Мекке 2 
Источник. Данные опроса татар Пензенской области (58 респонден-
тов), собранные автором с помощью почтового метода в 2016 г. 
 

Т а б л и ц а  6 
Объекты, места и памятники, почитаемые  

татарами Чувашии как священные 
 

Название объекта Количество упоминаний
Болгар 41 
Мечеть/мечети/обычные мечети 3 
Кул-Шариф 2 
Источник. Данные опроса татар Республики Чувашия (58 респонден-
тов), собранные автором с помощью почтового метода в 2016 г. 
 

Т а б л и ц а  7 
Объекты, места и памятники, почитаемые татарами  

Самарской области как священные 
 

Название объекта Количество упоминаний
Мечеть / мечети / обычные мечети 9 
Булгар 6 
Кул-Шариф 3 
Могилы родственников; Памятники; Род-
ник; Памятник посвященный солдатам;  
Биляр; Святой ключ 

По 2 

Источник. Данные опросов татар Самарской области (44 респонден-
та), собранные автором с помощью почтового метода в 2016 г. 

 

Высокие позиции данные объекты занимают и среди 
татар Пензенской и Ульяновской областей и Татарстана 
(табл. 3–5). А вот среди татар Чувашии и Самарской 
области данная тенденция выражена чуть меньше. В их 
ответах из мусульманских объектов фигурируют только 
мечети, Мекка и Медина отсутствуют (табл. 6, 7). 

Интересно, что в анкетах татар и башкир в общем 
фигурируют разные объекты поклонения, имеющие ярко 

выраженную территориальную и этническую специфи-
ку. Например, среди татар – это Булгары, Биляр, распо-
ложенная в Казани мечеть Кул-Шариф, а у башкир – 
памятник Салавату Юлаеву, Шульган-Таш, кешене.  

В этом смысле «священные» места действительно иг-
рают роль этнотерриториальных маркеров и не ограничи-
ваются одной только суфийской традицией. Последнее 
особенно очевидно при рассмотрении объектов, почитае-
мых в качестве священных у татар Татарстана. Так, среди 
них выделяются христианские объекты, что само по себе 
вполне объяснимо наличием этноконфессиональной 
группы кряшен, однако в контексте нашей проблемы не-
сколько оттеняет проблему «священных» мест.  

В том же ключе стоит рассматривать и наличие в 
списке священных объектов башкир памятника Сала-
вату Юлаеву. Возведённый в советский, во многих 
отношениях атеистический период в честь деятеля 
«народной войны», кстати сказать, исповедовавшего 
ислам, памятник всё же вряд ли можно считать сим-
волом исламского мировоззрения. Думается, что по-
читание его следует объяснять прямым следствием 
расширения области «священного», а с другой общей 
плюрализацией массового сознания татар и башкир, 
где религия, при всей важности, не является един-
ственным компонентом мировоззрения изученных 
народов. 

Таким образом, исследование показало, что «свя-
щенные» объекты татар и башкир Среднего Поволжья 
и Приуралья, истоки почитания которых общепринято 
связаны с исламской, и особенно с суфийской, тради-
цией, в современных условиях меняют своё содержа-
ние, становясь атрибутами не только религиозного со-
знания, но и этнотерриториальной идентификации, а 
также общей плюрализации духовной культуры наро-
дов России в XXI в. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

1 В основу статьи легли данные трёх опросов. Во-первых, это данные интернет-анкетирования 2016 г., проведённого автором в 14 субъектах 
Приволжского Федерального округа, а также в Челябинской, Астраханской, Московской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Москве и Санкт-Петербурге. Всего в опросе приняли участие 629 респондентов (458 татар, 111 башкир, 46 русских, 1 украинец, 13 
представителей других этносов). Большинство респондентов из татар и башкир (538, или 94,55% от всех отпрошенных татар и башкир) прожи-
вают в ПФО, 31 – татары и башкиры из других регионов РФ. Во-вторых, это данные опросов татар Республики Чувашия (58 респондентов), 
Республики Мордовия (42 респондента), Самарской (44 респондента) и Пензенской (58 респондентов) областей, собранные автором с помо-
щью почтового метода в 2016 г. Наконец, в работе также использовались для сопоставления и сравнения материалы анкетирования, собранные 
методом «снежного кома» в рамках внитривузовского гранта Программы стратегического развития университета 2014 г. на тему «Духовная 
культура народов Среднего Поволжья» (всего 302 анкеты представителей русской, татарской, чувашкой, мордовской национальностей). Вы-
борка татарских респондентов составила 41 человек. 
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"SACRED" OBJECTS OF TATARS AND BASHKIRS OF THE MIDDLE VOLGA AND URAL REGIONS  
Keywords: sacred objects; Tatars; Bashkirs; Holy places. 
The purpose of this article is to identify the “sacred” objects of Tatars and Bashkirs, as well as analysis of contemporary ethno-territorial 
differences related to the practice of their worship in the polls. The author performed a number of tasks. For example, the author has 
identified the Holy places in the middle Volga and the Urals in the Soviet period. Another task was the study and preservation of Holy 
places and places of worship, the current understanding of the Tatars and Bashkirs. As the methods of research the author used ques-
tionnaires, analysis of archival material and contemporary publications on the issue, comparative ethnographic and geographic research 
methods. The author have chosen the evolution of the phenomenon of “sacred” place in the Tatar and Bashkir society, which is mani-
fested in its extension, pluralization and modernization, as the main problem for the article. Source the study is based on data from three 
surveys conducted by the author in the period from 2014 to 2016 years in different regions of the Middle Volga and Ural regions, as 
well as personal materials and sources on the Internet. In the study, the author came to several conclusions. According to the author the 
places of worship or small pilgrimages within the Middle Volga region and the Urals the  possible known degree of convention should 
be divided into 2 main types. First is the burial place of the Sufi. Second are objects related to the Bulgarian government. Pilgrimage of 
Tatars and Bashkirs to the Holy places was recorded in the Soviet period and is often suppressed by public authorities of the USSR. 
However, the beginning of the XXI century was marked by the revival of interest to them in Tatar and Bashkir environment. However, 
among the Muslims have not yet developed definite points of view on the possibility of the worship of the “Holy places”. Not among the 
Tatars and Bashkirs of the Middle Volga and Ural regions of unity on the question of the lawfulness of the veneration of the Bulgars, as 
the Islamic facility. Analysis of questionnaire data shows that among the Tatars and Bashkirs as sacred places are not so Sufi, how many 
Muslim objects. For example, the Tatar respondents Ulyanovsk region, Penza region and Tatarstan as revered by the people memorable 
and sacred places called Muslim objects of worship: mosques and Mecca. Interestingly, in the survey of Tatars and Bashkirs in General 
appear different objects of worship, having a distinct territorial and ethnic specificities. "Sacred" places play the role of ethno-territorial 
markers and are not confined to the Sufi tradition. Found among respondents and sacred places of the Christian and even secular sense. 
The veneration of the monument to Salavat Yulaev Bashkirs should be explained as a direct consequence of the expansion of the field of 
“sacred”. The author also considers that the pilgrimage to the Holy places there from the Tatars of the Middle Volga region, to a lesser 
extent Bashkirs. This fact can be explained by the influence on the spiritual culture of the Tatars of the Middle Volga monuments of 
Volga Bulgaria, whose territory mostly encompassed this region. Finally, the author believes that in modern conditions of sacred places 
of Tatars and Bashkirs have become attributes of not only religious consciousness but also ethno-territorial identification, which is a 
consequence of a General pluralization of spiritual culture Russia. 
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Представлены результаты изучения общественного мнения о проблемах миграции и межкультурной интеграции в Томской 
области. Исследование было проведено летом-осенью 2014 г. В ходе первых двух этапов были опрошены 400 респондентов, 
третий этап был направлен на изучение экспертного мнения (опрошены 100 человек). Опрос показал, что тема миграции явля-
ется достаточно актуальной и важной для жителей Томска. При этом значительное число опрошенных (особенно экспертов) 
поддерживают идею создания в Томске специальных центров адаптации для мигрантов. Авторы делают вывод, что среди то-
мичей превалирует относительно спокойное отношение к привлечению труда иностранных работников, и они не видят угрозы 
для себя со стороны трудовой миграции.  
Ключевые слова: мигранты; принимающее общество; Томск. 
 

При выработке миграционной политики государ-
ству приходится лавировать между соображениями эко-
номической и демографической целесообразности, с 
одной стороны, и антимигрантскими настроениями в 
обществе – с другой. Сегодня и в области научных ис-
следований, и в массовых настроениях, и в СМИ, и в 
понимании проблем миграции чиновниками и полити-
ками сформировалось общее «проблемное поле», клю-
чевой составляющей которого является оценка возмож-
ностей и рисков, связанных с трансграничной миграци-
ей, которая базируется «на конфликтном единстве двух 
подходов – безопасности и развития» [1. С. 83].  

Сторонники идеи развития полагают, что без при-
влечения иностранных работников невозможно разви-
тие экономики России, поэтому миграционная полити-
ка должна строиться на всемерном привлечении ми-
грантов, их легализации и мерах по их социальной, 
экономической и культурной интеграции в принимаю-
щее общество. Приверженцы идеи безопасности видят 
в мигрантах источник опасности для сохранения ста-
бильности принимающего общества, причину неиз-
бежных и разрушительных этнических конфликтов. 
Следствием такого понимания являются призывы за-
претить приток новых мигрантов и вытеснить тех, кто 
уже «понаехал». Поэтому так важно изучать отноше-
ние принимающего общества к растущей миграции и 
мигрантам, выявлять соотношение между сторонника-
ми идеи развития и приверженцами идеи безопасности.  

Экономическое и демографическое положение в 
каждом регионе различается, поэтому необходимо изу-
чать отношение принимающего общества к трудовой 
миграции как в столицах, так и в провинции, в мегапо-
лисах и в небольших городах, в крупных промышлен-
ных центрах и в сельской местности [2. С. 10]. В этой 
связи интерес представляет изучение отношения при-
нимающего общества к мигрантам в университетских 
городах, куда, наряду с трудовыми мигрантами, приез-
жают для получения высшего образования «учебные» 

мигранты из ближнего и дальнего зарубежья. Сравни-
тельно небольшой по численности населения област-
ной сибирский город Томск входит в число ведущих 
центров страны по концентрации научно-образо-
вательного потенциала, а сфера науки и образования 
является для города одной из градообразующих отрас-
лей. По числу студентов на 10 тыс. населения Томск 
занимает третье место в России (после Москвы и 
Санкт-Петербурга)1 и является безусловным лидером в 
Сибирском федеральном округе (СФО): 829 человек на 
10 тыс. населения (Новосибирская область – 621, Ом-
ская – 547 и далее – по нисходящей) [3. С. 6]. Каждый 
восьмой житель города – студент. В томских вузах 
учатся студенты из 70 регионов России и 58 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Граждане иностран-
ных государств составляют 18,9% среди студентов оч-
ной формы обучения [4].  

С 2005 г. в Томской области отмечается устойчивый 
миграционный прирост, сравнимый по масштабам с 
наиболее развитыми субъектами Российской Федера-
ции, такими как Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, 
Пермь. По миграционному приросту на душу населе-
ния Томская область занимает 2-е место среди регио-
нов СФО [5. С. 17]. Эта тенденция сохранилась и в 
2014 г. – область снова заняла второе место по мигра-
ционному приросту (360 человек) после Новосибир-
ской области. В 2000-е гг. значительную долю «входя-
щих» миграционных потоков в регион образуют трудо-
вые мигранты (в основном выходцы из Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана). В 2014 г. региональное 
УФМС поставило на учет на 9,5% больше мигрантов, 
чем в прошлом году, из них 85% – это граждане ближ-
него зарубежья. Среди высококвалифицированных 
специалистов, получивших разрешение на работу, 
граждане Индии, Италии, Израиля, Германии, Кореи и 
других стран. На 17% увеличилось количество ино-
странцев, получивших разрешение на временное про-
живание и вид на жительство [6]. Наряду с легальной, 



96                                                                                И.В. Нам, А.А. Рассказчикова 

существует и нелегальная миграция. Сохраняющийся 
миграционный прирост позволяет компенсировать 
естественную убыль населения в регионе и обеспечить 
рост численности городского населения, вызывая одно-
временно рост антимигрантских настроений в обществе. 

С целью изучения общественного мнения о пробле-
мах миграции и межкультурной интеграции в регионе 
летом-осенью 2014 г. был проведен опрос жителей 
Томска в рамках исследования Сети этномониторинга 
и ИЭА РАН2. В ходе первых двух этапов были опро-
шены 400 респондентов. Из них в повседневной жизни 
с иностранными трудовыми мигрантами общается 
примерно треть респондентов (26,5% опрошенных на 
первом этапе и 35% на втором). На третьем этапе опрос 
был направлен на изучение экспертного мнения. Были 
опрошены 100 экспертов из числа специалистов, кото-
рые по роду своих профессиональных, научных или 
общественных занятий связаны с решением проблем 
занятости, миграции и урегулирования межнациональ-
ных отношений в Томске. Среди опрошенных 13,0% 
напрямую занимаются решением практических вопро-
сов, связанных с миграцией; 11,0% консультируют по 
теме миграции и межкультурной интеграции в регионе; 
75,0% сталкиваются с проблемой мигрантов, хотя ос-
новная деятельность иная. Сюда же можно отнести 
«другие ответы»: «сталкиваюсь на уровне профессио-
нальной деятельности в качестве декана и имею науч-
ный интерес как исследователь»; «сталкиваюсь по 
роду профессиональной деятельности (взаимодей-
ствие с национально-культурными объединениями)»; 
«преподаю учебные курсы, связанные с проблемой ми-
грации в современной Европе; обучаю магистрантов, 
приехавших в Томск из Таджикистана» и т.п.3 

Опрос показал, что тема миграции для Томской об-
ласти актуальна и важна, на что указали 63,0% экспер-
тов; 23,0% считают эту тему не совсем важной и 9,0% 
отрицательно ответили на данный вопрос. Другие от-
веты являются, в сущности, вариантами ответов на 
предшествующие вопросы: «тема должна быть важ-
ной для того, чтобы не стать актуальной и болезнен-
ной»; «скорее важна»; третий – «для нашего региона 
скорее не очень актуальна, злободневна», «не критич-
на». В ответе на вопрос о том, что следует учитывать в 
первую очередь, говоря о миграции, – проблему недо-
статка либо избытка рабочих рук, или реакцию 
местных жителей, или что-то другое, мнения разде-
лились поровну: 37,0% экспертов полагают, что следу-
ет больше внимания уделять проблеме трудовых ре-
сурсов; 35,0% считают, что важна, прежде всего, реак-
ция местного населения на миграцию. Среди других 
мнений (24,0%) отметим указание, во-первых, на необ-
ходимость учитывать «все в комплексе – и нехватку 
дешевой рабочей силы, и реакцию местных жителей, и 
неподготовленность семей мигрантов к российским 
условиям жизни», а также «региональную особенность, 
специфику рынка труда (в каких сферах работают 
мигранты, каков процент их и динамика), настроения 

так называемого “принимающего сообщества” (дина-
мика этих настроений, какие факторы влияют на 
нее)», «уровень профессионализма мигрантов, уровень 
их подготовки», «недостаток доступного для мигран-
тов жилья, а также недостаточный уровень образо-
вания в родном регионе, по этой причине многие сту-
денты учатся в других регионах»; во-вторых, на пра-
вовые аспекты регулирования трудовой миграции: 
«важна системная работа по устранению пробелов и 
разночтений в нормативно-правовых актах, регла-
ментирующих вопросы миграции», «внимание к соблю-
дению трудового законодательства со стороны ми-
грантов» и «действия в этой сфере местной власти»; 
в-третьих, на необходимость уделять должное внима-
ние «регулярному освещению (например, в СМИ) ми-
грационной ситуации в регионе для местного населе-
ния», учитывая, что СМИ, «показывая лишь преступ-
ления и правонарушения, связанные с мигрантами, со-
здают негативный образ мигранта. Населению необ-
ходимо разъяснять, что труд мигрантов выгоден эко-
номике региона. Помимо минусов, они должны видеть 
и большие плюсы и относиться к мигрантам спокойно 
и толерантно, то есть цивилизованно»; в-четвертых, 
на необходимость «больше внимания уделять пробле-
мам языковой, культурной, социальной и экономиче-
ской адаптации и интеграции мигрантов», «преодоле-
нию языкового и культурного барьера между мигран-
тами и местным населением».  

Одна из задач исследования заключалась в выясне-
нии мнений томичей относительно вопроса о том, со-
ставляют ли трудовые мигранты конкуренцию мест-
ным жителям на рынке труда. Опрос показал, что по-
ловина томичей (46% по первой анкете и 50% по вто-
рой) полагают, что приезжие из других регионов Рос-
сии и других государств не отнимают рабочие места у 
местного населения4. В то же время значительная часть 
опрошенных (36,0 и 39,3%) придерживаются противо-
положного мнения. Причем потенциальную конкурен-
цию со стороны мигрантов сильнее ощущают женщи-
ны – 41% из них считают, что мигранты отнимают ра-
бочие места у местных жителей.  

На выявление отношения населения к использова-
нию труда иностранных работников в экономике обла-
сти были направлены также вопросы, ранжированные 
по сферам занятости. При ответе на вопрос о том, если 
в данном регионе будут активно нанимать иностран-
ных трудовых мигрантов для малоквалифицированного 
труда в жилищное хозяйство, половина респондентов, 
опрошенных на первом этапе, как мужчины, так и 
женщины, одинаково (50,5%) заявили, что отнесутся к 
этому нейтрально. Отрицательно и положительно вы-
сказались в ответе на этот вопрос равное число респон-
дентов – 21%. Второй этап опроса показал немного 
иные результаты – почти половина опрошенных 
(49,5%) оценила со знаком плюс привлечение мигран-
тов к малоквалифицированному труду в ЖКХ, треть 
(29,9%) отнеслись к этому нейтрально и 18,7% – отри-
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цательно. При этом доля мужчин, не поддерживающих 
привлечение мигрантов к такого рода деятельности, 
оказалась заметно выше, чем женщин (22,7% против 
15,4% соответственно). В целом же более 70% жителей 
Томска не имеют ничего против использования труда 
иностранных работников в сферах занятости, непри-
влекательных для местных жителей.  

Противоположным оказался расклад мнений на во-
прос о возможности привлечения мигрантов к работе в 
качестве младшего медицинского персонала и охран-
ников школ. Примерно половина респондентов, опро-
шенных на первом этапе, заявили, что отнесутся к это-
му отрицательно – 47,5 и 51% соответственно; треть – 
нейтрально (33,0 и 32,5%), положительно ответила су-
щественно меньшая часть (13,5 и 8,5%). Причем в от-
вете на вопрос об отношении к привлечению ино-
странцев к работе в качестве охранников выявились 
гендерные расхождения – 11% мужчин ответили на 
этот вопрос положительно, в то время как среди жен-
щин таковых оказалось только 6,4%. Вероятно, здесь 
сказалось то, что мужчины лучше, чем женщины, осве-
домлены о характере работы охранника. В ответах на 
анкету второго этапа выявилась та же тенденция – от-
рицательно отнеслись к привлечению мигрантов в ка-
честве младшего медицинского персонала 43,9%, к 
труду охранников – 60,7% респондентов. Доли отве-
тивших положительно составили соответственно 27,1 и 
21%, нейтрально 20,1 и 11,2% (таблица). Высокая доля 
отрицательных мнений объясняется недоверием насе-
ления к мигрантам, как «чужим», в таких важных вопро-
сах, как личное здоровье и безопасность детей. Приведем 
комментарий интервьюера: «Вызывает отторжение и 
опасение, что это все же люди другой национальности, и 
вызывает беспокойство их отношение к детям. В меди-
цине же есть стереотип, что качество услуг и так 
очень низкое, с привлечением мигрантов оно совсем ока-
жется на ноле. И второй стереотип, что они могут 
намеренно пытаться причинить вред пациентам…». 
 

Распределение ответов на вопрос: «Если в вашем регионе  
иностранных трудовых мигрантов будут активно нанимать  
для работы в качестве охранников школ, детских садов,  

то как вы к этому отнесётесь – положительно, отрицательно, 
нейтрально?», % 

 

Вариант 
ответа 

Анкета 1(1-й этап) Анкета 2 (2-й этап) 
Младший 
медицин-
ский персо-

нал 

Охранники 

Младший 
медицин-
ский персо-

нал 

Охранники 

Положи-
тельно 

13,5 8,5 27,1 21,0 

Отрица-
тельно 

47,5 51,5 43,9 60,7 

Нейтрально 33,0 32,5 20,1 11,2 
Затрудни-
лись с отве-
том 

6,0 8,2 8,9 7,0 

 

В целом складывается впечатление, что среди жи-
телей Томска присутствует нейтральное отношение к 
привлечению труда иностранных работников в рас-

сматриваемые сферы занятости, и они не видят угрозы 
для себя со стороны трудовой миграции.  

Вместе с тем опрос показал, что томичи видят со 
стороны мигрантов определенные риски и угрозы в 
связи с растущей трудовой миграцией и выступают за 
ее ограничение. Ответы на вопрос о том, из каких госу-
дарств необходимо ограничить приезд людей, распре-
делились следующим образом: Китай – 54,5%, Таджи-
кистан – 50%, Азербайджан – 49,5%, Узбекистан – 
47,5%, Грузия – 44%, Киргизия – 41%, Южная Осетия 
и Армения (по 40,5%) и далее по нисходящей – Абха-
зия, Молдавия, Балтийские страны, Украина, Казах-
стан, Белоруссия. Лидируют именно те государства, 
откуда в Томск приезжает больше всего трудовых ми-
грантов – Узбекистан, Киргизия, Таджикистан5.  

Широко распространен аргумент сторонников огра-
ничения миграции – мигранты осложняют кримино-
генную ситуацию. Между тем результаты опроса на 
первом этапе показали, что мнения относительно того, 
что иностранные трудовые мигранты чаще совершают 
преступления, чем местные жители, разделились прак-
тически на равные трети: 38% не согласны с этим 
утверждением, 29% подтверждают данное мнение, 33% 
затруднились ответить. Опрос второго этапа показал, 
что в повышенную криминогенность мигрантов верят 
31,3% респондентов; 41,6% не считают, что трудовые 
мигранты чаще совершают преступления, чем местные 
жители; 27,1% затрудняются ответить. При этом почти 
половина мужчин (46,4%) уверены, что мигранты со-
вершают преступления чаще. Отвечая на этот вопрос, 
женщины разделились на три почти равные доли 
(31,6% согласны, что мигранты более криминогенны, 
37,6% не согласны, 30,8% затруднились ответить)6. 
Таким образом, судя по результатам опросов, суще-
ствующий стереотип о повышенной криминальности 
мигрантской среды не разделяется большинством 
опрошенных. Эти результаты подтверждаются данны-
ми официальной статистики, которые свидетельствуют, 
что преступления, совершённые иностранцами, не ока-
зывают существенного влияния на криминогенную 
обстановку в регионе7.  

Важным индикатором отношения населения к трудо-
вым мигрантам является вопрос о возможности участия 
населения в направленных против них пикетах. Томичи в 
целом не готовы поддерживать пикеты и акции против 
иностранных трудовых мигрантов – об этом заявили бо-
лее половины опрошенных на первом этапе – 64%. Толь-
ко 9% респондентов ответили, что они могли бы принять 
участие в таких мероприятиях. Опрос второго этапа также 
показал, что большинство респондентов (72%) не намере-
ны участвовать в такого рода акциях, и лишь 14% заявили 
о готовности поддерживать их. Потенциальных участни-
ков пикетов больше всего среди опрошенных в возрасте 
от 18 до 29 лет (17,9%), а также среди лиц со средним 
специальным (19,7%) и неоконченным среднем образова-
нием (20%). Шесть респондентов, выразивших особое 
мнение, не исключают своего участия в антимигрантских 
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акциях: «смотря какие мигранты» или «если будет при-
чина» и т.п.8 

Основная задача исследования заключалась в выяв-
лении общественного мнения по вопросу о создании в 
регионе специальных миграционных центров, предо-
ставляющих мигрантам необходимые услуги, связан-
ные с поиском работы и жилья, с оформлением доку-
ментов. Идея создания такого рода учреждения обсуж-
дается в Томске давно. По мнению лидеров мигрант-
ских общин, это даст «возможность организации еди-
ного “окна”, где новоприбывшие мигранты смогут 
ознакомиться со всей информацией, связанной с про-
блемами регистрации, возможностями легального тру-
доустройства. Нуждающиеся смогут получить и право-
вую поддержку, а в случае возникновения конфликт-
ных ситуаций центр будет защищать их права. При 
этом осуществление учета мигрантов, ищущих работу, 
а также предприятий, нуждающихся в рабочей силе, 
позволит скоординировать их действия. В таком центре 
помогут правильно составить трудовой договор или 
предоставят юриста. Центр сможет организовать взаи-
модействие с государственными структурами тех 
стран, откуда прибывают мигранты, а также проводить 
мероприятия информационного и организационного 
характера. При этом центр будет координировать свои 
действия с национально-культурными организациями 
области, ведь последние также заинтересованы в защи-
те прав своих соплеменников» [7. С. 23]. Эта тема по-
стоянно поднимается на «круглых столах», обсуждаю-
щих проблемы трудовой миграции, в Общественном 
совете при УФМС Томской области. Экспертные опро-
сы также регулярно фиксируют неизменную важность 
открытия для мигрантов адаптационных центров: ру-
ководитель киргизской автономии (2011 г.): «В первую 
очередь я создал бы центры адаптации для мигрантов, 
то есть построил что-то вроде общежитий для того, 
чтобы мигрант мог быстрее освоиться, в течение трех 
дней мог зарегистрироваться по месту пребывания 
именно в этом общежитии. Мог бы пройти курсы рус-
ского языка, чтобы ему все объяснили, что он должен 
делать, чего ему нельзя делать, ознакомили с элемен-
тарными законами РФ».  

Исследование показало, что более половины опро-
шенных (55,6%) безоговорочно поддерживают идею 
предоставления трудовым мигрантам социальных 
услуг в специальных центрах. Среди потенциальных 
направлений их деятельности наибольшую поддержку 
вызывают те, что связаны с обеспечением для мигран-
тов возможности трудоустройства, повышением их 
квалификации и обучением русскому языку. Признает-
ся также важность роли национально-культурных ор-

ганизаций в деле предупреждения межэтнических кон-
фликтов и регулирования возникающих этноконфликт-
ных ситуаций. Мнение населения не расходится с мне-
нием экспертов, большинство которых (74,0%) также 
поддержали эту идею. Часть экспертов считает, что 
«подобные центры должны быть в каждом регионе». 
Другие полагают, что такие центры необходимы, «но 
они должны быть на самоокупаемости с минималь-
ным бюджетным ресурсом. И, главное, там должна 
быть функция контроля за межнациональной напря-
женностью, конфликтная служба, медиаторы. Эта 
часть должна быть бюджетной или грантовой».  

Распределение экспертного мнения по вопросу о 
функциях специальных миграционных центров выгля-
дит следующим образом: предоставление юридических 
услуг указали 89,0% опрошенных; обучение мигран-
тов – 85,0%; трудоустройство мигрантов – 83,0%; по-
чти в равной степени повышение квалификации и биб-
лиотечные и информационные услуги – 72,0 и 71,0%; 
предоставление временного жилья – 68,0%; организа-
ция досуга мигрантов – 60%; оказание медицинских 
услуг – 58,0%; услуги детям – 55,0%.  

Создание специальных миграционных центров в реги-
оне, где будут оказывать мигрантам юридическую по-
мощь, помощь в трудоустройстве, проводить обучение 
русскому языку, знакомить с культурой народов России, 
рассматривается экспертами как необходимое условие 
успешной социальной и культурной адаптации иностран-
ных трудовых мигрантов. По мнению экспертов, такие 
центры будут способствовать выстраиванию диалога 
«местное население – миграционные сообщества».  

Такой центр может рассматриваться не только как 
институт адаптации трудовых мигрантов, но и как 
структура, способствующая обеспечению социальной 
устроенности всего населения города. Положительное 
отношение к возможности всеобщего пользования 
услугами центра, включая те из них, что предполагают 
совместный культурный и спортивный досуг, свиде-
тельствует об отсутствии непреодолимого отчуждения 
между мигрантами и населением.  

В целом исследование миграционной ситуации и 
общественного мнения жителей «сибирских Афин» – 
университетского города Томска, о проблемах мигра-
ции и межкультурной интеграции показало, что среди 
его жителей превалирует относительно спокойное от-
ношение к привлечению труда иностранных работни-
ков, и они не видят угрозы для себя со стороны трудо-
вой миграции. Можно констатировать доминирование 
в настроениях местного населения и в экспертных суж-
дениях восприятия трудовых мигрантов как необходи-
мых для развития региона работников. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 В Томске действуют 6 государственных университетов (классический, политехнический, медицинский, архитектурно-строительный, педаго-
гический, систем управления и радиоэлектроники), 3 негосударственных института, 6 филиалов иногородних образовательных организаций 
высшего образования. 
2 Исследование проводилось по методике Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN) и Института 
этнологии и антропологии РАН. 
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3 Здесь и далее курсивом выделены слова опрошенных, зафиксированных в процессе опроса. 
4 Для сравнения заметим, что массовый опрос жителей Томска (900 человек), проведенный в мае 2014 г., дал еще более впечатляющую карти-
ну: подавляющее большинство опрошенных – 87% – не считают трудовых мигрантов конкурентами за рабочие места. 
5 В 2014 г. на миграционный учет были поставлены 29 477 граждан Узбекистана, 12 921 гражданин Казахстана, 5 789 граждан Кыргызстана, 
2 978 граждан Азербайджана, 2 382 гражданина Армении, 5 526 граждан Украины. 
6 Заметим, что эти данные коррелируют с результатами майского массового опроса 2014 г., которые показывают, что треть респондентов (36%) 
считает, что с наплывом мигрантов преступность возрастает. 
7 По данным Информационного центра УМВД, иностранными гражданами в 2014 г. совершены 153 преступления, что составляет лишь 0,7% 
от общего массива преступлений, зарегистрированных на территории области всеми правоохранительными органами. 
8 Отметим, что эти результаты коррелируют с итогами опроса 2013 г., где 70% опрошенных ответили, что они не поддержали бы акции против 
возведения какого-либо религиозного сооружения только потому, что эта религия им чужда; а 72,5% не поддержали бы акции против той или 
иной национальности. При столкновении групп людей разной национальности, когда причина конфликта респонденту не известна, только 
9,5% встали бы на сторону какой-то определенной национальности; 76,5% опрошенных заявили, что они не стали бы поддерживать надписи 
или изображения против какой-то национальности, а 80,5% – против какой-то религии. Хотя процент опрошенных, поддерживающих пикеты, 
невелик, все же он указывает на присутствие радикальных настроений в обществе, что в условиях политической и социальной нестабильности 
может быть чревато возникновением межэтнических конфликтов. 
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MIGRANTS IN THE UNIVERSITY CITY (THE ATTITUDE OF THE HOST SOCIETY)* 

Keywords: migrants; host society; Tomsk. 
 The work is carried out under the project “Man in a Changing World. Issues of Identity and Social Adaptation: Past and Present” (Rus-
sian Government Grant № 14.B25.31.0009) 
 
The study of migration processes is becoming more and more urgent every year. Currently, two approaches have been formulated to 
the assessment of opportunities and risks connected with transborder migration, which are security and development. Supporters of 
the idea of development believe that without engaging foreign workers, the development of Russian economy is impossible and 
therefore Russian migration policy should be as open and attractive as possible. Adherents of the idea of security, on the other hand, 
see migrants as a source of danger for maintaining the stability of the host society, and are heavily standing for a ban on influx of 
new migrants and for ousting those who have already “come in”. That is why it is of great importance to study the attitude of the 
host society to the increasing migration and migrants, to reveal the correlation between supporters of the idea of development and 
the adherents of the idea of security. 
Since the economic and demographic situation in each region of Russia differs, it is necessary to study the attitude of the host socie-
ty to labor migration not only in capitals and large megacities, but also in the provinces, small towns and rural areas. In that regard, 
it is of interest to study the attitude of the host society to migrants in university cities, where, alone with the labor migrants, “educa-
tional” migrants from former Soviet Republics and non-CIS states come for higher education. As an object of the research, the au-
thors of the article chose the city of Tomsk as one of the leading centers of Russia in the consolidation of scientific and educational 
potential. In order to study public opinion on the subjects of migration and intercultural integration in the region, a survey of Tomsk 
residents was carried out in the summer and autumn 2014 in the framework of the research of the Network for Ethnological Monitor-
ing and Early Warning of Conflicts (EAWARN) and the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sci-
ences. During the first two stages, 400 respondents were interviewed; at the third stage the survey was aimed at studying expert 
opinion (100 people were interviewed). 
The authors came to the following conclusions: the majority of Tomsk residents do not see a threat from labor migrant for them-
selves and are neutral about engaging foreign workers to the sector of employment related to low-skilled labor. Most respondents do 
not share the existing stereotype of the increased criminal nature of the migrant environment. The majority of Tomsk resident, in-
cluding experts, unconditionally supported the idea of creating special centers for migrants that will provide migrants with necessary 
services related with the job and accommodation search, completion of documents. Such centers are considered as a necessary con-
dition for the successful adaptation of foreign workers. In general, we can state the dominance in public mood and experts’ opinion 
of the perception of labor migrants as necessary workers for the development of the Tomsk region. 
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СЕЛЬКУПСКИЙ ФОЛЬКЛОР О ФОРМИРОВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ГРУПП СЕЛЬКУПОВ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АРЕАЛЬНОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
 

Представлены результаты анализа соотнесения ареалов распространения сюжетов и мотивов селькупского фольклора с дан-
ными по формированию диалектно-локальных групп селькупов. Было выявлено, что селькупы верхне-, среднекетской группы 
явились носителями фольклорных мотивов, ставших «связующими звеньями» как для сюжетного набора селькупского «севе-
ра», так и сюжетно-мотивных фондов других ареалов селькупского «юга». Центральный диалектный ареал (чумылкупы), 
напротив, демонстрирует высокую степень изолированности своего фольклорного фонда, что ставит вопрос о поиске истори-
ческих причин данного явления. 
Ключевые слова: селькупы центральные, южные, северные; селькупский фольклор; сюжеты и мотивы; ареалы распростране-
ния. 
 
 

Для проведения корреляции этноисторических ре-
конструкций историков и лингвистов относительно 
селькупского этногенеза с данными селькупского 
фольклора автором были произведены систематизация 
выявленных образцов селькупского фольклорного нар-
ратива и его анализ.  

В ходе исследования, прежде всего, было установ-
лено, что в фольклоре селькупов южных и централь-
ных диалектно-локальных групп отсутствуют сюжеты 
с прямым указанием об их миграции в пределы зани-
маемой ими территории (например, о путях перемеще-
ния их предков с какой-либо иной земли в Среднее 
Приобье) или, напротив, воспевание (акцентирование / 
прямое упоминание) о глубоком укоренении (давнем / 
изначальном / исконном) проживании их на данной 
территории. Напротив, у северных селькупов присут-
ствуют тексты, где говорится об их приходе на землю 
народа кэлек-тамдыр (так селькупы называли энцев и 
ненцев) и об их противоборстве с ним, что точно со-
гласуется и с письменными историческими источника-
ми, и с данными устной истории – полевыми (не фоль-
клорными) записями этнографов. 

При исследовании вопроса распространения фольк-
лорных сюжетов и мотивов в ареалах расселения ло-
кальных групп селькупов автором был применен ме-
тод, который можно охарактеризовать как вариант 
«ареального метода», разрабатываемого Ю.Е. Берёзки-
ным [1–3], нацеленный на выявление ареалов распро-
странения фольклорных мотивов в разных этнических 
фольклорных традициях1. Однако мной был применен 
свой (авторский) вариант ареального метода: выявле-
ние ареалов распространения фольклорных сюжетов и 
мотивов исключительно на внутриэтническом уровне и 
сравнение конфигураций выявленных ареалов с ареа-
лами расселения локальных групп селькупов.  

Для исследования вопроса распространения фольк-
лорных сюжетов внутри локальных групп селькупов 
был произведен отбор репрезентативных текстов: и, 
прежде всего, выявлен круг сюжетов, имеющих макси-

мально широкое распространение у селькупов (тако-
выми были признаны тексты с героем Итя). При этом 
были произведены классификация данных сюжетов 
(сюжеты сравнивались между собой) и их маркировка. 
Первоначально маркёры выглядели в виде знаков-
пиктограмм (каждой сказке с характерным сюжетом 
был присвоен свой знак)2; впоследствии знаки были 
заменены буквенно-цифровой маркировкой – С-1, С-2 
и т.д. (см. Приложение). На основе проведенной рабо-
ты был составлен «Указатель сюжетов с героем Итя» 
[6]. Данная подготовительная работа была нацелена на 
выявление ареалов распространения фольклорных сю-
жетов и соотнесение их с ареалами расселения диа-
лектно-локальных групп селькупов.  

В результате проведенного анализа ареалов распро-
странения Итя-сюжетов по различным диалектно-
локальным зонам расселения селькупов была выявлена 
картина значительной локальной раздробленности 
фольклорного наследия селькупов. Причем выявляется 
не просто «северный», «центральный» и «южный», а 
еще более детальная (дробная) картина, и при этом до-
статочно отчетливо обрисовывается замкнутость выяв-
ляемых ареалов фольклорных фондов.  

Поскольку есть сюжет (из сюжетов с героем Итя), 
имеющий всеселькупское распространение (С-1), то этот 
факт, безусловно, говорит о наличии общего этапа в фор-
мировании селькупов всех групп. Но если южный и се-
верный диалектные ареалы сближаются именно сюжет-
ным соответствием (т.е. целой цепочкой мотивов), то 
центральный диалектный ареал имеет только один общий 
мотив – попадание героя в липкую ловушку Людоеда. 
Такой же мотив есть и в фольклоре энцев и нганасан (см. 
тексты с героем Дяйку). Об этом фрагменте (мотиве) 
можно говорить как о «наследстве» сразу нескольким 
самодийским этносам с прасамодийского уровня. Факти-
чески фольклор центрального диалектного ареала (чу-
мылкупов) отстоит от общих сюжетных линий селькуп-
ского фольклора почти так же отдаленно, как и другие 
группы северо-восточных самодийцев (энцев и нганасан). 
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Общая близость фольклорного фонда селькупов вы-
глядит незначительной на фоне того, как ярко виден 
результат языковой и фольклорной дивергенции: мож-
но говорить о существовании пяти четко выраженных 
фольклорных ареалов – среднетазовском, туруханском, 
верхне-, среднекетском (сюссыкумском), среднеобском 
(иванкинском / шёшкупском) и тымско-васюганском 
(чумылкупском). Стоит учитывать также еще один – 
«крайнеюжный» – фольклорный ареал, о котором у нас 
просто мало данных; однако фольклорные материалы 
Н.П. Григоровского позволяют не исключать данный 
фонд из анализа и работать с ним вполне полноценно. 

Фольклорный материал явственно подчеркивает, 
прежде всего, самостоятельность (изолированность) и 
самобытность чумылкупов в плане не только их куль-
турного формирования, но и этнического (с собствен-
ным этнонимом, идентичностью, исторической судь-
бой, включая миграционные пути). Также достаточно 
изолированными (и поэтому самобытными) выглядят 
«северные» субареалы – среднетазовский и турухан-
ский: их фольклор также в целом слабо соприкасается 
сюжетами с фольклором жителей Приобья. При этом 
чумылкупы имеют один общий «Итя-сюжет» с тазов-
ской группой (С-7 «бабушкины уроки»), говорящий о 
том, что они, несомненно, принимали участие в их 
формировании (возможно, на начальной стадии). 

Остальные диалектно-локальные ареалы в области 
фольклора «по-соседски» соприкасаются друг с другом 
как мотивами, так и целыми сюжетными линиями. 
Наибольшие связи с другими фольклорными фондами 
имеет верхне-, среднекетский фольклорный ареал. 

В целом «треугольник» Кеть – Турухан – Средний 
Таз выражен намного более отчетливо, чем линия 
Тым – Сердний Таз. Отсутствие сюжетов с героем Итя 
в верховьях Таза и на Верхней Тольке (а ведь именно 
эта территория, включая бассейн Ваха, находится в 
наиболее близком географическом отношении к сель-
купскому «югу» – бассейну Тыма) только усиливает 
впечатление, что культурные (фольклорные) контакты 
более интенсивно шли иным путем – по линии Верхняя 
Кеть – Средний Таз. 

Однако особенно отчетливо выявляется другой 
«треугольник»: Кеть – Средняя Обь (Ив.) – Турухан. 
Достаточно много фольклорных схождений между тек-
стами с Кети и из Иванкино; при этом отдельные кон-
текстные детали, имеющиеся, например, в текстах с 
царём Кольцак / Кольгоссе (особенно детали, касаю-
щиеся города Кольгоссе) напрямую сближают Сред-
нюю Обь (Ив.) и Турухан. Можно предположить, что с 
Кети был исход носителей мотивов и сказочных дета-
лей как на север (Турухан, Баиха), так и на Обь (в рай-
он между верхним и средним устьями Кети). 

У среднеобского (шёшкупского) ареала есть еще 
одна особенность: он достаточно заметно переплетает-

ся сюжетами и этнографическими деталями с одной из 
подгрупп чумылкупов, а именно с парабельско-
нарымской группой, что объяснимо особой территори-
альной близостью этих локусов. 

Также важно отметить в плане этногенеза сельку-
пов, что если в языковом отношении среднеобской 
(иванкинский) диалект как-то показывает свою двой-
ственность, и есть лингвисты (например, Х. Катц [7]), 
которые его относили к нарымскому диалекту (к цен-
тральному диалектному ареалу), то фольклорные дан-
ные убедительно говорят о том, что «иванкинцы» были 
«из общего гнезда» с селькупами Верхней Кети. Меж-
ду их фондами не просто «много общего», а отчетливо 
видно, что у них был общий фольклорный пласт, кото-
рый впоследствии стал наполняться новыми деталями, 
впитанными, с одной стороны, с севера – из васюган-
ско-тымского ареала, с другой – с селькупского «край-
него» юга – с Чаи и Сондорово. 

Таким образом, применение ареального метода к 
распространению фольклорных сюжетов и мотивов на 
внутриэтническом уровне позволило получить ряд 
ценных выводов, важных для реконструкции этногене-
тических процессов у селькупов.  

Прежде всего, данные о распространении фольк-
лорных сюжетов показывают, что чумылкупы обитали 
в Приобье достаточно автономно от сюссыкумов. Вы-
вод о значительной изолированности (обособленности) 
в целом фольклорного (сюжетно-мотивного) фонда 
селькупов центрального диалектно-локального ареала 
относительно южного и северного диалектно-
локальных ареалов ставит проблему выявления исто-
рических причин сложившейся ситуации. Обские 
шёшкупы, по данным селькупского фольклора, – это 
выделившаяся часть от кетских сюссыкумов. Они, в 
отличие от чумылкупов, напротив, активно контакти-
ровали со всеми своими соседями по Оби – «верхов-
скими» и «низовскими» остяками.  

Данные о фольклоре «верхнеобских» или «крайне 
южных» селькупов говорят о том, что они, как и шёшку-
пы, тесно связаны сюжетно-мотивными «узами» с сюс-
сыкумами р. Кети. К. Доннер называл Верхнюю Кеть 
Карелией Самоедов [8. С. 148]. Наш анализ подтверждает 
особый статус данного ареала как хранилища не просто 
«собственного» самобытного фольклорного фонда (в 
этом смысле верхнекетский ареал не более и не менее 
уникален / самобытен, чем среднетазовский, иванкинский 
или туруханский). Уникальность данного региона состоит 
в том, что именно там сосредоточен сгусток мотивов, 
являющихся «связующими звеньями» как для сюжетного 
набора селькупского «севера», так и сюжетных фондов 
других ареалов селькупского «юга». Данный вывод 
вполне может являться аргументом в пользу того, что 
расселение селькупоговорящего (сюссыкумского) насе-
ления в Приобье шло через Кеть.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1 База данных, созданная Ю.Е. Берёзкиным, под названием «Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических моти-
вов по ареалам» размещена на сайте: http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin. 
2 Впервые идея разместить маркёры сказок на карте была осуществлена автором в 2004 г. при подготовке иллюстративного материала к докла-
ду на конференции в г. Сегеде; впоследствии карта с нанесёнными на неё знаками – маркёрами сюжетов – была опубликована в статье «Эпос 
об Итте» у южных селькупов» (2005) [4]; переопубликована в статье «Фольклорные тексты с героем Итя в собрании А.И. Кузьминой» (2013) 
[5]. В дальнейшем идея совершенствовалась, и на данный момент имеются таблица (см. Приложение) с перечнем промаркированных сюжетов 
и сюжетных групп и с указанием ареалов расселения селькупов, а также карта с буквенно-цифровой маркировкой. 

 

Сокращения: C – Cюжет; СГ – Сюжетная группа; В – Вариант. 
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Приложение 
Распространение Итя-сюжетов по диалектно-локальным группам селькупов 

 

Северный диалектный ареал 
Сюжетный состав среднетазовского локального ареала 

Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1 С-1, В-1 
«Ича попадает в ловушку Людоеда, затем варит его дочерей». Такой 
же сюжет был записан на верхнетазовском говоре в пос. Толька 

1, 2, 3, 4  
(+ 3 неопубл.)1 

СГ_1 С-4 «Невеста без ушей» 35 
СГ_2 С-7 «Бабушка съела карася (Бабушка шутит: Ича, вставай, медведь идёт!)» 30, 31 (+1неопубл.) 
СГ_4 С-10 «Шантаж будущего тестя» 38, 39 
СГ_4 С-11 «Сватовство к богатому ненцу» 40,41, 42 
СГ_5 С-13 «Чей запор?» / «Чья земля»? 29 
СГ_6 С-18 «Человек в семье Великанов» 55 
СГ_7 С-19 (В2) «Герой борется с Лозами из проруби» 54 
СГ_7 С-20 «Борьба Ичи с Кон Мытыка» 48 

Сюжетный состав баишенского локального ареала 
Район туруханского говора 

Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1 С-1, В-3 
«Ича попадает в ловушку-расщелину; догоняет Лоз-ира в шкуре 
ястреба-мышелова» 

13, 37 

СГ_2 С-6 «Бабушка – даритель волшебных предметов» 27(1), 28 
СГ_7 С-19, В-3 «Ича борется с необычным противником (с Йеретями)» 27(2) 
СГ_5 С-12 «Ича наказывает за жадность» 56, 57, 58 

Район баишенского говора баишенского диалекта (Ганя Мантаков) 
Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1 С-2 В-2 «Мальчик попадает в живот людоеда» («Один дома») 17 
СГ_7 С-20 «Борьба Ичи с Кон Мытыка» 49 

Южный диалектный ареал 
Сюжетный состав кетского локального ареала 

Район верхне-, среднекетского говора 
Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1: С-1, В-2 
«Ича (не слушает бабушкиного предупреждения) попадает в 
ловушку Людоеда, затем варит в котле его дочерей» 

5, 6, 11 

СГ_1 С-1, В-3 

«Итя добывает для Людоеда двух лебедей с пепельным гор-
лом, из уха одного лебедя достает невесту с серебряными 
ресницами (в тексте есть мотивы-эпизоды с бабушкиным 
предупреждением об опасности (косоглазые караси-утки), с 
ловушкой-дразнилкой и эпизод с попаданием рук Ити в 
расщелину)» 

ДоАл:52 

 С-2, В-1 
«Итя попадает в живот Людоеда, но с помощью ножа выхо-
дит наружу» 

15 

 С-2, В-2 «Мальчик попадает в живот людоеда («Один дома») 21 

 С-3, В-2 
«Итя заставляет Людоеда снять его железную шубу, народ 
Ити убивает Людоеда» 

60-3 

СГ_3: С-9 «Итя с женой борется с Людоедом и сестрой Ити» 36 
СГ_5: С-12, В-2 «Старик наказывает за жадность» 59 

СГ_6: С-14 
«Итя в гостях у Старика-Массу, который дал ему творящую 
шерсть» 

50, 51 
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 С-16 «Итя и семейство Лесного духа» 60-1 
 С-17 «Итя помогает Птице и Рыбе» 60-2 

СГ_7: С-19 «Итя добывает огромную Рыбу-Мать» 52, 53 
СГ_8: С-21 «Итя со спутниками гонит лося на небо»  46 

Район нижнекетского говора – 0 ед. 
Район верхнеобского (сондоровского) говора 

Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1 С-1, В-2 
«Ича (не слушает бабушкиного предупреждения) попадает в ловуш-
ку Людоеда, затем варит в котле его дочерей» 

8 

Сюжетный состав чаинского локального ареала 
Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1: С-2, В-1 
«Итя попадает в живот Людоеда, но с помощью ножа выходит 
наружу» 

14 

СГ_6: С-15, В-1 «Итя в гостях у Бога, просит отменить голод у татар» 32 
Сюжетный состав среднеобского (иванкинского) локального ареала 

Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1: С-1, В-2 
«Ича (не слушает бабушкиного предупреждения) попадает в ловуш-
ку Людоеда, затем варит его дочерей» 

9, 10 

 С-1, В-4 «Итя поймал Пёнеге в клейкую ловушку» 44 
 С-2, В-2 «Мальчик попадает в живот людоеда («Один дома») 18, 19, 20, 22 

 С-3, В-1 
«Итя заставляет Людоеда снять его железную шубу, народ Ити 
убивает Людоеда» 

23, 61 

СГ_2: С-5 «Бабушка учит Итю быть храбрым» 25 
СГ_3: С-8 «Итя находит невесту у людоеда; совместный побег» 34 
СГ_6: С-15, В-2 «Итя в гостях у Бога, просит отменить холод» 33 
СГ_8: С-21 «Итя со спутниками – Кана и Кольгосе – гонит лося» 45 

 С-22 «Итя, Кана и Кольгосе» КП:1,2 
Центральный диалектный ареал 

Сюжетный состав тымского локального ареала 
Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1: С-1, В-2 
«Итя попадает в ловушку людоеда, потом убивает Людоеда (и его 
жену)» 

7; ДоАл:2.2 
Ураев1 (неопубл.) 

 С-2, В-1 
«Итя попадает в живот Людоеда и с помощью ножа выходит нару-
жу» 

ДоАл:1 

 С-1, В-4 «Итя приклеивает Пёнеге к лодке» 47 
СГ_2: С-5 «Бабушка учит Итю быть храбрым» 26 

 С-7 «Бабушка в шутку пугает Итю: «Медведь идёт!» ДоАл2,3,4 
СГ_8: С-21 «Итя гонит лося со спутниками» 47 

Сюжетный состав васюганского локального ареала 
Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1: С-1, В-4 «Итя приклеивает Пёнеге к лодке» 43 
 С-2, В-1 «Итя попадает в живот людоеда» 16 

СГ_2: С-5 «Бабушка учит Итю быть храбрым» 24 
Сюжетный состав нарымского локального ареала 

Район ласкинского говора 
Сюжетная группа Номер сюжета  Текст № 

СГ_1: С-1, В-2-Г Мотив-сюжет «Иджя приклеивается к липкой ловушке» 12 
Район парабельского говора 0 ед. 
1 Атрибутивную информацию о неопубликованных текстах см. в Указателе сюжетов к Итя-текстам в графе «Неопубликованные» [6]. 
2 Неопубликованный текст из записей К. Доннера (Я. Алатало). 
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Карта-схема: Ареалы распространения Итя-сюжетов 
 

 

 
Tuchkova Natalia А. Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russia). Е-mail: nata2017juli@gmail.com 
THE SELKUP FOLKLORE ON THE FORMATION OF THE LOCAL GROUPS OF THE SELKUP PEOPLE: METHOD-
OLOGY OF THE AREAL FOLKLORE STUDY 
Keywords: Selkups, Central, Southern, Northern groups; Selkup folklore; plots and motifs; the areals of the distribution. 
The article presents the results of the analysis of the distributive correlation of the Selkup folklore plots and motifs with the data con-
cerning the formation of the local Selkup groups of people. 
In examining the problem, the author used a method that can be described as a variant of the “areal method” developed by Yu. Berezkin. 
With the help of this method the areas of the distribution of the folklore motifs in different ethnic folklore traditions are revealed. How-
ever, the article presents the author's version of the areal method: the identification of areas of the distribution of the folklore plots and 
motives is based exclusively at the intra-ethnic level and the comparison of the configurations of the revealed areas with the areas of the 
settlement of the local groups of Selkups. Thus, to study the distribution of the folklore plots within local groups of Selkups, the author 
produces a selection of the representative texts, and, above all, identifies the range of the plots that have the widest distribution among 
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Selkups (these are the texts about the hero Itya). Therefore the classification of these plots based on the intercomparision study, and their 
marking was made. 
In analyzing the existence of five clearly cut folklore areals was revealed – Middle Taz areal, Turukhansk areal, Upper-/Middle-Ket 
areal (Süssykum), Middle Ob (Ivankino / Shöshkup) areal and Tym-Vasjugan (Chumylkup) areal. This fact clearly demonstrates the 
result of deep linguistic and folklore divergence. In addition, according to the data obtained by the author in the course of the study, it is 
possible to conclude that the Selkup people of the Upper-/Middle-Ket areal are considered to use the motifs which are regarded as the 
«connecting links» as well as for the the Northern and Southern areal Selkup plot funds. «Upper Ob» or «Highly Southern» Selkup peo-
ple, as well as Shöshkup people, are closely connected by the plot and motif «ties» with the Shöshkup people of the river Ket. This 
could be an argument in favor of the resettlement of the Selkup speaking (Süssykum) population on the river Ob through Ket. On the 
contrary, the Central dialectal areal (Chumylkup) shows high degree of the isolation of its folklore, which raises the question about the 
historical reasons of this phenomenon. 
Thus, the areal method in the study of the spread of the folklore plots and motifs at intra-ethnic level has allowed the author to obtain a 
number of valuable findings that are important for the reconstruction of ethnogenetic processes among the Selkups. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК РУССКОГО КУПЕЧЕСТВА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ П.Д. БОБОРЫКИНА 
 

Анализируется эволюция социально-психологического облика русского купечества, сделанная отечественными и зарубежны-
ми историками и социологами и отраженная в творчестве П.Д. Боборыкина, и сопоставляется с некоторыми реальными харак-
теристиками купечества в документах и научной литературе. Отмечается, что облик купечества представляет собой совокуп-
ность бытовых, психологических и социальных черт и отражает процесс эволюции российского общества в сторону буржуаз-
ного типа развития. 
Ключевые слова: Россия; история; купечество; предпринимательство; П.Д. Боборыкин. 
 
 

Одним из достойных объектов исследования соци-
ально-психологического облика различных социальных 
групп является, на наш взгляд, купечество. Его значе-
ние определяется не только видной ролью, которое 
играло купечество в хозяйственной и общественной 
жизни общества, но и соединением консервативных и 
прогрессивных черт своего облика, их эволюцию и 
трансформацию под влиянием внешних и внутренних 
обстоятельств. Купечество являлось составной частью 
национальной и региональных элит, внесло значитель-
ный вклад в формирование общественного сознания и 
чувства культурной идентичности русского народа. 
Структура исследования социальной психологии рус-
ского купечества включает в себя систему материаль-
ных и духовных потребностей и интересов, а также 
совокупность социальных и ценностных ориентаций. 

Выдающиеся теоретики экономической мысли 
К. Маркс, М. Вебер, В. Зомбарт видели всю сущность 
капитализма в сознательном стремлении предпринима-
телей к прибыли. Только у Маркса это было врожден-
ное чувство, естественная потребность, которые толка-
ли предпринимателей на подвиги, открытия и преступ-
ления; у Вебера это было следствием проявления чув-
ства новых религий, так называемой протестантской 
этики или «капиталистическим духом»; Зомбарт наме-
тил пути перехода к капитализму в традиционном (фе-
одальном) обществе, когда между хозяином (купцом) и 
его приказчиками складываются отношения, требую-
щие личной преданности своему патрону и беспреко-
словного послушания во всех его делах и прихотях [1]. 
В русской жизни со времен Екатерины II усиливаются 
позиции обывателя, который стремится к строитель-
ству цивилизации в ее материальных проявлениях. Это 
были слои общества, заинтересованные в накоплении 
капиталов, увеличении собственности, как личной, так 
и общественной. Доминантой такой культуры было и 
остается накопление, которое касается определенной 

части населения с ясно выраженными предпринима-
тельскими наклонностями, где стяжание является не 
грехом, а добродетелью [2. С. 208]. 

Иную позицию в этом вопросе занимает американ-
ский политолог Р. Пайпс, который с позиций евразий-
ской теории доказывает, что российское самодержавие 
не признавало за своими подданными права на соб-
ственность и предпринимательскую инициативу, и в 
результате Россия упустила шанс создать буржуазию в 
период мануфактур и свободной конкуренции. В купе-
честве, по мнению Р. Пайпса, мы находим мало капи-
талистической этики с ее упором на честность, пред-
приимчивость и бережливость. Русская коммерция, по 
его мнению, «тяготела к натуральному товарообмену и 
обогащению через сомнительные с точки зрения нрав-
ственности методы» [3. С. 271]. Известный российский 
исследователь купечества М.В. Брянцев имеет на этот 
счет другое мнение. По его словам, комплекс основных 
купеческих ценностей формировался вокруг домини-
рующего желания как сохранить и приумножить свою 
собственность в виде недвижимости, капиталов и дру-
гих средств хозяйственного господства. Отсюда жест-
кость и деспотизм глав семей, как мужчин, так и жен-
щин, в отношении домочадцев и подчиненных, непри-
тязательность в быту, нежелание повышать свой куль-
турный уровень и другие консервативные черты. Рус-
ское купечество стояло на перепутье, так как выступа-
ло связующим звеном между прошлым и будущим. В 
культурном плане оно совмещало в себе нормы и цен-
ности традиционной русской культуры, и в то же время 
тянулось к дворянской (западной) культуре [4. С. 7]. 

На наш взгляд, роль купечества с середины XVIII в. 
в социально-экономической жизни страны возрастала, 
и складывался тип купца-предпринимателя, носителя 
раннебуржуазных признаков. Формировалось и соот-
ветствующее отношение к этому купцу у его сограж-
дан: люди, которые занимались торговлей и другими 
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видами предпринимательства, не вызывали симпатий в 
народной среде, так как их деятельность не соответ-
ствовала психологическим и нравственным установкам 
широких слоев населения. «Русский человек легко да-
ет, легко и берет. Нигде собственность не находится в 
таком шатком положении и не подлежит таким частым 
колебаниям, как в России. Простой русский человек не 
имеет большого пристрастия к собственности, он рав-
нодушно теряет то, что нажил, в надежде завтра 
нажиться опять», – писал один немецкий путешествен-
ник в 1870 г. [5. С. 55]. Такое же наблюдение позднее 
сделал выдающийся русский философ Н.А. Бердяев: 
«Русский народ никогда не был буржуазным, он нико-
гда не имел буржуазных предрассудков и не поклонял-
ся буржуазным добродетелям и ценностям» [6. С. 119].  

Вследствие этого, до конца XIX в. большинство ку-
печеских фирм и отдельных капиталов возвышалось и 
падало в течение двух-трех поколений из-за частых 
банкротств, неблагоприятных условий предпринима-
тельства и расточительства потомков разбогатевших 
купцов. Это отмечено многими исследователями, как 
на общероссийском [7. С. 122], так и на местном 
уровне [8].  

Тем не менее в отдельных регионах, прежде всего в 
культурных центрах страны, возникло просвещенное 
купечество, которое много сделало для хозяйственного 
и культурного развития России. Деятельность братьев 
Третьяковых, Бахрушиных, И.Д. Сытина, К.Т. Солда-
тенкова, С.И. Мамонтова, представителей семей Бот-
киных, Щукиных, Морозовых рассмотрены в извест-
ной книге А.Н. Боханова [9]. Основательный анализ 
благотворительности московских купцов сделала в 
своей монографии и ряде статей Г.Н. Ульянова [10]. 
Высокий уровень исследовательской культуры проде-
монстрировали авторы многих диссертаций по истории 
московского купечества, где были раскрыты малоизу-
ченные стороны его социально-психоло-гического об-
лика. К ним относятся, прежде всего, работы О.Е. Ни-
ловой [11] и О.В. Фоминой [12]. Базировались они как 
на новых, впервые введенных в научных оборот источ-
никах, так и на исследованиях научных предшествен-
ников. Среди них выделяется монография А.Н. Аксе-
нова, посвященная историко-генеалогическому изуче-
нию московского купечества. В книге выясняются про-
исхождение, судьбы отдельных купцов, семейные свя-
зи купеческих фамилий, их торгово-промышленная 
деятельность, причины устойчивости купеческих родов 
и их падения [13]. Промежуточные итоги развития рус-
ского предпринимательства сделаны в коллективной 
двухтомной монографии «История предприниматель-
ства в России», где большое внимание уделено социо-
культурному облику русского купечества, его благо-
творительности и духовным ценностям, функциониро-
ванию купеческой семьи и преемственности купече-
ских капиталов.  

В целом выводы, которые сделаны коллективом до-
статочно известных и авторитетных авторов моногра-

фии, дают убедительную картину развития торгово-
промышленного дела в стране и в целом положитель-
ную роль купечества в этом процессе. Отрицательная 
характеристика предпринимателей как представителей 
эксплуататорских классов, подлежащих уничтожению 
в процессе классовой борьбы, была преодолена [14. 
С. 442–444]. Такие выводы подтверждены в капиталь-
ной монографии В.Б. Перхавко «История русского ку-
печества», в которой летопись жизни и дел торгового 
сословия неотделима от истории страны в целом и от 
истории отдельных ее регионов в частности [15]. Здесь 
прослежена история купечества от момента зарожде-
ния, когда у многих воинов на одном бедре висел меч, 
а на другом весы для взвешивания драгоценных метал-
лов, до полной отмены купеческого звания в декрете 
ВЦИК от 11 ноября 1917 г. Отныне в документах нель-
зя было именоваться купцами, а последовавшая за этим 
национализация банков и внешней торговли, конфис-
кация фабрик и заводов, торговых заведений и жилых 
помещений стали экономическим крахом для торгово-
предпринимательского класса России. Только в эми-
грации еще теплилось предпринимательство, с тепло-
той вспоминали русское купечество, появилась литера-
тура, во многом объяснявшая и оправдывающая ком-
мерческую деятельность русских людей. Наиболее из-
вестной из них стала книга воспоминаний П.А. Бурыш-
кина «Москва купеческая», впервые изданная в Нью-
Йорке в 1954 г. [16]. Автор приводит родословные 
25 крупнейших купеческих фамилий Москвы, увлека-
тельно и со знанием дела рассказывает о жизни рос-
сийского купечества от Средневековья до 1917 г., пока-
зывает благотворительную деятельность купечества. 
Книга Бурышкина написана не только как воспомина-
ния, но и является своеобразным и обстоятельным ис-
следованием истории купечества с привлечением раз-
нообразных источников, в том числе и художественной 
литературы. Именно в литературе конца 90-х гг. XIX в. 
явственно прослеживается процесс размывания купе-
ческого сословия, которое в новых исторических усло-
виях приобретает иной облик. На передний план выхо-
дят не прежние купцы-коммерсанты и кредиторы-
ростовщики, но купцы-промышленники и банкиры, 
выходцы из крестьянской и дворянской среды. Это 
купцы типа Лопахина из чеховского «Вишневого сада» 
или Палтусова из романа «Китай-город» П.Д. Боборы-
кина. Вот о творчестве этого писателя, который много 
писал о русском, преимущественно московском купе-
честве и поговорим в данной статье подробнее. 

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) родился в 
обеспеченной помещичьей семье и получил разносто-
роннее и блестящее образование: сначала на юридиче-
ском факультете Казанского университета, затем на 
химическом и медицинском факультетах Дерптского 
университета. По мнению современников, Боборыкин 
был одним из культурных людей своей эпохи, свобод-
но владел европейскими языками, располагал обшир-
ными познаниями в философии, естествознании, поли-
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тических науках, изобразительном и театральном ис-
кусстве. Все это позволило ему стать видным деятелем 
второй половины XIX в., «хранителем традиций дво-
рянской просвещенности либерально-западнической 
ориентации» [17. С. 108]. Главная идея его произведе-
ний, посвященных социально-экономической темати-
ке, – это вера в социальную эволюцию, которая приве-
дет к сращиванию традиционной дворянской культуры 
с энергией русского купечества и просвещенных адми-
нистраторов. Эти мысли прослеживаются в самых из-
вестных его романах «Дельцы» (1873), «Китай-город» 
(1882) и «Василий Тёркин» (1892), где выведены явно 
идеализированные главные герои эпохи капитализма – 
просвещенные, политически мыслящие купцы, дея-
тельность которых, к сожалению автора, не дает поло-
жительного результата. 

Творчество П.Д. Боборыкина не было обойдено 
вниманием современной ему критики, и оценки были 
самые противоречивые. Например, известный своим 
злословием критик В.П. Буренин, о котором в писа-
тельской среде складывались легенды и рождались 
эпиграммы, остро ненавидел все, что исходило от ли-
берального журнала «Отечественные записки», в том 
числе и от его активного сотрудника Боборыкина. Бу-
ренин его творчество называл «пошлой болтовней из 
“распивочной” прессы», их обиженное литературное 
самолюбие называл «самолюбием мелких кружковых 
гениев», их ум – сознанием «либеральных лилипутов 
на пьедестале, по крайней мере, в два вершка выши-
ною» [18. С. 268]. Сам П.Д. Боборыкин, по мнению 
Буренина, в деле беллетристики и критики «обнаружи-
вает обыкновенно художественной и мыслительной 
амуниции на грош, а амбиции, по крайней мере, на 
полтинник, коли не на целый рубль» [Там же. С. 271]. 
Тем не менее Боборыкин, по мнению Буренина, «с 
младых ногтей был приверженцем литературы, он ради 
ее интересов пожертвовал даже свои достоянием, до-
вольно значительным: тысяч, говорят, пятьдесят потра-
тил на издание журнала “Библиотека для чтения”, 
наследственные вотчины расточил» [Там же. С. 273]. 
Романы и повести Боборыкина, по словам критика, 
полезны и памятны читателям «по жизненному содер-
жанию, по своевременному уловлению почтенным ро-
манистом образов и веяний российского прогресса. 
Несмотря на некоторую поверхностность отношения 
ко всему вообще и в том числе к делу воспроизведения 
современной действительности, г. Боборыкин, однако 
же, усвоил себе довольно основательно, внешнюю тех-
нику этого дела, он очень разносторонне образован, он 
всё знает…» [Там же. С. 276].  

Благожелательную и развернутую характеристику 
творчества П.Д. Боборыкина дал в свое время извест-
ный критик и историк литературы Д. Овсянико-
Куликовский, назвавший его «признанным и большим 
художником наблюдателем и бытописателем» [19. 
С. 268]. По мнению критика, Боборыкин «строгий и 
последовательный реалист в искусстве: быть реалистом 

в искусстве, значит отправляться не от идеи, а от факта 
и осмотрительно переходить от видимости вещей к 
скрытому в них смыслу, от конкретных явлений к 
обобщающей их идее, от внешнего человека к внут-
реннему» [19. С. 269]. Такая характеристика творчества 
П.Д. Боборыкина подтверждает значимость его произ-
ведений как ценных исторических источников по тому 
или иному периоду российской истории, в том числе и 
по социально-экономическому развитию страны в по-
реформенное время. 

Положительная характеристика отдельных произ-
ведений Боборыкина сохранилась и в советском лите-
ратуроведении, благодаря которым, например, его 
наиболее удачный роман «Китай-город» переиздавался 
несколько раз огромными даже для того времени тира-
жами. Капитальная многотомная «История русской 
литературы» отнесла Боборыкина к типичным предста-
вителям либерального лагеря русской общественной 
мысли, которые группировались вокруг журнала 
«Вестник Европы». Журнал был основан в 1866 г. про-
фессором истории М. Стасюлевичем и на его страни-
цах выступали Н. Костомаров, С. Соловьев и другие 
видные историки. И.С. Тургенев в журнале Стасюле-
вича выступил с романом «Новь» и другими произве-
дениями последних лет жизни, И.А. Гончаров в 1869 г. 
поместил свой роман «Обрыв», а Г. Данилевский – ро-
маны «Девятый вал» и «Мирович». В этом ряду не за-
терялись и романы Боборыкина «Полжизни» и «Китай-
город», раскрывавшие малоизвестные стороны россий-
ской жизни [20. С. 40]. Известный советский критик 
С. Чупринин отмечает сильные и слабые стороны 
творчества П.Д. Боборыкина. В его произведениях «по 
освещенной авансцене проходят десятки, если не сотни 
действующих лиц, причем появление всякого нового 
персонажа непременно сопровождается его портретной 
характеристикой, а в большинстве случаев и обстоя-
тельно изложенной предысторией… Пространные опи-
сания, длиннейшие вводные эпизоды, обширные ха-
рактеристики и авторские сентенции не оставляют 
практически места для действия. Человек, превратив-
шись из главного объекта художественного исследова-
ния в одно из средств социологического проникнове-
ния в среду, как бы теряется в этой среде, погребается 
под ворохом подробностей, деталей “вещного мира”, 
частных ситуаций» [21. С. 14–15]. Однако для совре-
менного читателя, который смотрит в прошлое через 
полуторавековую призму времени, эти детали интерес-
ны и полезны для реалистичного восприятия прошлого. 

Достоинства и недостатки писателя Боборыкина 
особенно ярко проявились в его романах 70–90-х гг. 
XIX в., исследовавших бурный процесс развития капи-
тализма в России. В них Боборыкин выступает не толь-
ко как самозабвенный певец русского капитализма, но 
проявляет сочувствие к его жертвам. Во многом это 
навеяно романами французского писателя Э. Золя, 
творчество которого Боборыкин широко пропаганди-
ровал в русской печати на всем протяжении своей дол-
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гой 60-летней литературной карьеры. Под влиянием 
Э. Золя, братьев Гонкуров, других французских писа-
телей натуралистической школы, у Боборыкина сло-
жилась «вера в социальную эволюцию, движимую 
реформами и “малыми делами”, в перспективу сращи-
вания традиций дворянской культуры с энергией но-
вого русского купечества, деловых кругов, просве-
щенных администраторов и разночинных интеллиген-
тов» [17. С. 109].  

Характерен в этом отношении роман «Дельцы», по-
вествующий об охватившей русское общество акцио-
нерной горячке, которая захватила не только дельцов 
из купечества, но интеллигентных людей. Главные 
действующие лица романа – отставной офицер и недо-
учившийся студент, с головой окунулись в мир бизне-
са, и там встретили воротил своего дела. Один из них, 
штатский генерал, действительный статский советник 
Борис Павлович Саломатов, который после Крымской 
войны проявил себя в полной мере: «Как законник, 
излагающий бойко всякое дело и устно, и письменно, 
выхлопатывал он все, что нужно в административных 
сферах; как человек со связями, он зарекомендовывал 
предприятие везде, где нужно, и в свете, и у денежных 
людей» [22. С. 71]. В результате он составил бы себе 
огромное состояние, если бы львиная доля его доходов 
не уходила на чрезмерную роскошь – кутила преобла-
дал в нем над всем остальным. Как сказала о нем его 
любовница, «ведь кажется барин, и в чинах, и с тузами 
водится, а безобразник, что твой купеческий самодур» 
[Там же. С. 85]. Именно она, купеческая дочь Авдотья 
Степановна, дает генералу и дельцу мудрые советы в 
его коммерческой деятельности, в его рискованной 
игре на бирже и в учреждении новых акционерных 
предприятий. Примечательна и внешность Саломатова, 
в которой фотографически отразился портрет одного из 
современников Боборыкина: «Биржевик был похож на 
купчину, бреющего бороду. Большая курчавая голова, 
вся красная и лоснящаяся, прикреплена была посред-
ством бычачьей шеи к огромному туловищу. Брюхо 
свое он должен был уже носить как чемодан, придер-
живая обеими руками. Но эта ноша как-то не мешала 
ему двигаться и даже выказывать юркость. Карие глаз-
ки выглядывали из-под его ожирелых покровов лица и 
живо перебегали от предмета к предмету» [Там же. 
С. 57]. Стоит ли говорить, что меркантильные интере-
сы дельцов касались всего того, с чем они соприкаса-
лись, в том числе и в отношениях с женщинами. Автор 
романа вслед за своей героиней восклицает: «Разве они 
могут быть влюблены! Жадность одна к женщине, вот 
и вся их любовь» [Там же. С. 116]. Попадая в этот мир 
дельцов, интеллигентные люди, главные герои повест-
вования, оказываются не приспособленными к данной 
среде. Они ведут бесконечные разговоры, связанные с 
их интеллигентскими переживаниями, и единственное 
дело, на которое они решаются, это афера с шантажом 
Саломатова. Уязвленная отставкой куртизанка привле-
кает на свою сторону любовника, отставного офицера и 

известного в своих кругах публициста из недоучив-
шихся студентов, и начинает извлекать из своих знаний 
о темных делишках денежных воротил и крупных ад-
вокатов собственную выгоду. На коммерцию это не 
походило и дело не выгорело, так как новоявленные 
дельцы походили на овец, составивших заговор против 
волков. Мужчины оказались слабыми, неспособными 
поддержать спекуляции влюбленной в одного из них 
куртизанки, и вывод романиста Боборыкина однозна-
чен – не барское это дело заниматься коммерцией. 

Наиболее значительным творением Боборыкина яв-
ляется самый известный его роман «Китай-город». 
Главный герой романа Андрей Палтусов, отставной 
офицер, участник Балканского похода русской армии в 
Русско-турецкой войне, пытается войти в деловой мир 
и создать собственное дело. Эта мысль возникает у 
него при взгляде на небрежное отношение москвичей к 
деньгам, когда огромные суммы доверяются неграмот-
ным и немытым мальчишкам для сдачи их в контору. 
«В такой стране не нажиться? ... Да надо быть крети-
ном!» – восклицает он, когда за десять минут перед 
ним проплыли сотни тысяч рублей. Все данные, для 
того чтобы стать успешным дельцом, у него были: об-
разование, жизненный опыт, незаурядный ум, энергия. 
Вот как романист описывает его внешность: «Голова 
его небольшая, круглая, выпуклая в боках, с крутым 
лбом, сидела на туловище чрезвычайно свободно, по-
ворачивалась часто и легко… Нос утолщался книзу. 
Посередине его был желобок, делавший его шире и 
некрасивее. Светло-карие глаза смотрели возбужденно. 
В них видна и юркость, и сознание здоровья и силы, и 
наклонность все осмотреть, взвесить и ценить, в то 
время как легкие складки вдоль носа и приподнятые 
уголки рта улыбались снисходительно, а при случае и 
вкрадчиво» [23. С. 11]. 

Способствовала обогащению и деловая горячка, ко-
торая возникла в 80-х гг. XIX в. Русская текстильная 
промышленность после Русско-турецкой войны испы-
тывала подъем: старые предприятия развивались и мо-
дернизировались, возникало немало и новых фирм. Все 
это требовало координации, финансирования и управ-
ления, и в Москве, центре легкой и пищевой промыш-
ленности, возник деловой центр, своеобразный москов-
ский Сити. Занял он центр столицы, квартал, примы-
кавший к Красной площади и Кремлю. На трех его 
улицах, Никольской, Ильинке и Варварке, в Теплых ря-
дах и на Чижевском подворье были сосредоточены по-
чти все фабричные конторы и амбары оптовых предпри-
ятий. Боборыкин мастерски и дотошно описывает ожив-
ление и пестроту жизни в этом районе, где господствует 
купечество и делаются состояния. Более того, купцы 
проникли и в университет, находившийся вблизи Китай-
города на Моховой улице, где магистерскую диссерта-
цию защищает купеческий сын, отец которого «торговал 
рыбой или “пунцовым” товаром каким-нибудь, а сынок 
пишет монографию о средневековых цехах или об уче-
нии Гуго Гроция» [Там же. С. 57]. Как показано в ро-
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мане Боборыкина, не только деловая жизнь руководит-
ся купцами, они не только хозяйничают в городском 
управлении, но пробираются и в науку, и в искусство. 
Все это не нравится автору романа, который поставил 
задачу через своего главного героя, дворянина Палту-
сова, проникнуть и покорить этот мир. Как отмечал 
мемуарист П.А. Бурышкин, «это ему нужно не только 
для заработка, но и для противопоставления себя, дво-
рянина, торжествующему по всем линиям купцу. Для 
выполнения свей миссии, он входит в общение со мно-
гими представителями и представительницами купече-
ской Москвы. Он имеет большой успех, особенно у 
женщин, но миссия явно не удается, так как он попада-
ет в тюрьму «за растрату вверенного ему имущества. 
Впрочем, все кончатся благополучно – он женится на 
богатой купчихе» [16. С. 59]. 

Попутно Боборыкин рисует образы других купцов, 
блестяще рассказывает о важных с его точки зрения 
событиях московской жизни – бенефис знаменитой 
артистки в Малом театре, концерт в Благородном со-
брании, купеческий бал. Перед читателем проходит 
череда лиц купеческого происхождения, где встреча-
ются как персонажи ранних пьес Островского, так чу-
даки и оригиналы. Исключение составляет главная ге-
роиня романа, сама управлявшая двумя фабриками – 
Анна Серафимовна Станицына. Она оттеснила от дел 
своего безвольного мужа и даже дала по его просьбе 
развод, что в купеческой среде было большой редко-
стью. Свои дела на фабриках она вела отлично, устро-
ила при них школу, не угождала «титулованным да-
мам-патронессам, ездила только в свое общество, да и 
то мало…» [23. С. 288]. Во многом реалистичность 
этого образа связана с тем, что он срисован с реально 
жившей тогда известной московской общественной 
деятельнице, владелице нескольких текстильных ма-
нуфактур В.А. Морозовой, урожденной Хлудовой. 

В поле зрения романиста попал и другой фабрикант, 
выведенный под именем Алексея Тимофеевича Взлом-
цева. Типичный представитель делового московского 
мира, который происходил из староверов, но перешел в 
единоверчество, правда, без всякого упорства и фана-
тизма, т.е. «позволял курить другим и сам курил, читал 
“светские” книжки, любил знакомство с господами, 
стоящими за старину, за “Россию-матушку” и едино-
племенных братьев, о которых имел довольно смутное 
понятие… Жил он один, в большом, богато отделанном 
доме с парадными и “простыми” комнатами, без новых 
затей, так, как это делалось лет тридцать-сорок назад, 
когда отец его трепетал перед полицмейстером и даже 
приставу подносил сам бокал шампанского на подно-
се» [Там же. С. 100–101]. Внешность у него была по-
купечески благородной: «Высокий, чрезвычайно кра-
сивый седой мужчина за шестьдесят лет, одетый “по-
немецки” – в длинноватый темно-кофейный сюртук и 
белый галстук. Он носил окладистую бороду, белее 
волос на голове» [Там же. С. 101]. Другой, еще более 
патриархальный тип купца принадлежал Капитону Фе-

офилактовичу Краснопёрому, который «служил живым 
примером русской бойкости и изворотливости, кичился 
своим умом, уменьем говорить, – хотя говорил на обе-
дах витиевато и шепеляво, – тем, что он видел и все 
знает, Европу изучил и России открыл новые пути бо-
гатства, за что давно бы следовало ему поставить мо-
нумент». Соответствовала его «кулацкой» натуре и 
внешность: «Лицо его так и выскочило из питейной 
лавочки, курносое, рябоватое, скулы выдавались, но 
рот хранил самодовольную, горделивую складку» [23. 
С. 105, 108]. Однако не только дворянство, но и купе-
чество испытывало какое-то «оскудение», когда ком-
мерческая бездарность мужа Анны Станицыной под-
креплялась соответствующей внешностью: «Народ 
называет такое сложение “глистой”. Узость плеч, при-
поднятых и острых, вытянутая шея с кадыком, непо-
мерная длина рук и ног делали его неприятным на 
взгляд по одной уже фигуре. Голова подходила к 
остальному складу: лоб, сдавленный с боков и сверху 
сжатый, заостренная макушка и выдающийся затылок, 
достаточно говорили о его мозговом устройстве… В 
лице сохранилась моложавость – и женоподобная и 
мальчишеская, что-то изношенное и недозрелое, раз-
вратное и бесполое» [Там же. С. 52–53].  

Одним словом, судя по изображенным П.Д. Бобо-
рыкиным персонажам, писатель никак не подходил под 
распространенную в прессе и критике характеристику 
«певца московского купечества». Это заметил в свое 
время видный представитель купечества П.А. Бурыш-
кин: «Трудно понять, как выведенные Боборыкиным 
персонажи могли руководить большими делами. Да и 
сам автор говорит о них тоном барского презрения» 
[16. С. 60]. Кроме «Китай-города» описание купече-
ской Москвы у Боборыкина не раз повторяется, и в них 
купечество выступает уже более солидной и реально 
существующей силой, манера его изображения стано-
вится более беспристрастной.  

Примером купца нового типа стал Василий Тёркин 
в одноименном романе, написанном в 1892 г. Здесь 
выведен просвещенный, интересующийся литературой 
и наукой предприниматель, который сам, выйдя из 
народа, стремится развить в нем лучшие его черты и 
искренно заботится о сохранении родных угодий. Это 
касается прежде всего реки Волги, которая сильно об-
мелела в конце XIX в. после хищнической вырубки 
лесов по ее берегам. Всему виной были пароходы, ко-
торые работали тогда на дровах, заготовленных в бли-
жайших к реке лесах. Прогресс требовал жертв, и леса 
Поволжья одними из первых попали в «черный спи-
сок». Тем не менее молодой бизнесмен собирался бо-
роться за полноводность реки, так как это было необ-
ходимым условием его успешной коммерции. Автор 
романа с симпатией рисует его образ: «Смотрел он 
скорее богатым купцом, чем барином, а то так хозяи-
ном парохода, инженером, фабрикантом, вообще дело-
вым человеком, хорошо одевался и держал голову не-
много назад, что делало его выше ростом… В крупных 
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чертах привлекательного крестьянского лица сидело 
сложное выражение. Глаза, с широким разрезом, со-
всем темные, уходили в толстоватые веки, брови легли 
правильной и густой дугой, нос утолщался книзу, а из-
под усов глядел красный сочный рот с чувственной 
линией нижней губы» [24. С. 9]. 

Таким образом, хотя Боборыкин не оставил глубо-
кого следа в русской литературе, в своих лучших про-
изведениях он выступает как тонкий реалист и психо-
лог. В каждом выведенном лице он стремится устано-
вить реальные черты, из которых складывается их об-
лик. Тут и происхождение лица или группы лиц, кото-
рые несут признаки наследственности и традиций, чер-
ты более широкой классовой психологии, обстоятель-
ства внешней жизни в виде полученного воспитания и 
образования. Как заметил цитированный ранее в нашей 
статье историк литературы Д. Овсянико-Куликовский, 
«психология пола и возраста занимает видное место в 
романах и повестях Боборыкина, и многие фигуры, им 
созданные, бесспорно являются ценным документом 
для историка» [19. С. 369]. Что касается московского 
купечества, то Боборыкин глубоко и точно показал 
типы купцов нового поколения, пришедшего на смену 
типам купцов Островского, хотя «черты наследствен-
ности у них, навыки ставшие инстинктами, сквозят из 
под налета неглубокого просвещения, новых культур-
ных начал, веяний “духа времени” – и эта амальгама 
истолкована исчерпывающим образом [Там же. С. 370]. 

В целом, характеризуя эволюцию социально-
психологического облика русского, преимущественно 
московского купечества, важно отметить, что его 

трактовка шла не поступательно и не менялась в хро-
нологической последовательности, а целиком зависе-
ла от времени интерпретации и задач, стоявших перед 
исследователем и писателем. В качестве источника по 
реальному облику купечества нами взят облик, нари-
сованный писателем П.Д. Боборыкиным, который был 
скорее не художником, а натуралистом, описываю-
щим наблюдаемые им образы не как живых людей, а 
как носителей тех или иных психологических черт и 
идей. Автор часто спешил запечатлеть то или иное 
явление в еще не выношенных образах, перегружал 
повествование огромным количеством второстепен-
ных бытовых деталей, что снижало впечатление от 
нарисованной им вполне реалистичной картины. Та-
кой метод менее заметен в обширных воспоминаниях 
Боборыкина, которые дают богатый материал для 
изучения эпохи, но, к сожалению, они посвящены его 
личным встречам с писателями, учеными, обществен-
ными деятелями и деятелями искусства [25. С. 22–23]. 
Сопоставляя образ русского купца в литературе и ис-
торической науке, отметим, что ученые на протяже-
нии полутора веков составили разнообразные по сво-
ему содержанию характеристики, от резко негативно-
го до комплиментарного, тогда как в художественной 
литературе, в том числе в творчестве П.Д. Боборыки-
на, был задан тон изображения купечества как сово-
купности бытовых, психологических и социальных 
противоречий, и в этом их сила и долголетие. В ко-
нечном итоге современная историческая литература, 
посвященная купеческой теме, закономерно пришла к 
подобным наблюдениям и выводам. 
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The article is devoted to the history of the Russian merchant class, reflected in the work of Peter Boborykin and to the opinions of con-
temporary critics to Boborykin’s novels. The main periods in the writer’s work are identified and marked in the article: firstly, he fol-
lowed the canons of the natural school in Russian literature, then became a westernizer and was a supporter of the liberal-democratic 
trend in Russian literature. This evolution was reflected in literary criticism, which is also examined and analyzed in our work. 
Boborykin’s works of art, his memoirs, and critical articles about him in periodicals were used as the main sources. In addition, the au-
thor of the article studied many works of historians, sociologists and literary critics who showed and defined the features of Boborykin’s 
creativity. His works allowed tracing the evolution of the socio-psychological image of the Russian merchants during almost four dec-
ades of the XIX century. The closest concept to convictions of the author of this article was one, proposed by the well-known historian 
of literature and critic D. Ovsyaniko-Kulikovsky, who believed that the merchant class was an inseparable part of the common people 
and brought many positive qualities that are undervalued in contemporary society. It concerns both the class as a whole and its individu-
al representatives. His work was based on a deep knowledge and understanding of the way of life and activity of the merchant class. 
And only recently Boborykin’s works have become known through many historical studies. Boborykin as a novelist showed the new 
features of new relationships in the Russian reality at the second half of the nineteenth century, which gave positive results.The article 
notes that Russian entrepreneurship and commerce in the post-reform period were covered by Boborykin in different ways. At first they 
were marked as rudimentary and primitive, but after 30 years certain changes had already been noted. There were showed some of the 
results of such development: the most of merchants had a good education, got interested in politics and culture, often traveled abroad, 
became the leading force in the economy of the country and even advocated for the ecological safety of its individual territories, pri-
marily the Volga region, which is being remained relevant in our days. 
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В истории человечества известно немало попыток 

заглянуть за грань времени, чтобы разобраться в про-
шедшем, предугадать в настоящем черты будущего и 
увереннее подготовиться к предстоящей жизни. Имен-
но этому стремлению во многом обязана своим появ-
лением на свет историческая наука – наука о причинах 
великих событий Прошлого, которую древние римляне 
называли «учительницей жизни». Но чем старше ста-
новилось человечество, тем яснее оно осознавало, что 
история сама по себе не позволяет избегнуть ошибок в 
будущем, поскольку анализ и реконструкция событий 
предшествующих эпох осуществлялись лишь по не-
скольким сторонам жизни общества, которые пред-
ставлялись исследователю наиболее значимыми. Так, 
если для средневековых летописцев важнее всего были 
деяния государей, то для историков-гегельянцев 
XIX столетия эти же события были всего лишь одной 
из стадий саморазвития Мирового Духа, а для маркси-
стов приоритетным объектом исследования становятся 
вопросы экономического развития общества, распреде-
ления в нем прав собственности на средства производ-
ства, а также проблема борьбы классов. 

Таким образом, любая историческая теория по 
большому счету представляет собой упрощенную мо-
дель конкретного состояния действительности и оста-
ется адекватной лишь до тех пор, пока действитель-
ность остается неизменной. Наиболее отчетливый при-
мер этого буквально перед глазами: современная за-
падная цивилизация, еще совсем недавно признаваемая 
«ядром капиталистического мира», со второй полови-
ны XX столетия стала представлять собой одну из за-
гадок истории. 

При этом бросаются в глаза противоречивые изме-
нения в характере мировой цивилизации, явно не впи-
сывающиеся ни в одну, даже марксистскую, методоло-
гию анализа капиталистического общества, вследствие 
чего в современном научном мире возник своего рода 
«методологический вакуум», препятствующий рацио-
нальному осмыслению происходящих явлений и, соот-
ветственно, выработке стратегии не только научного 
исследования, но и прежде всего практической дея-
тельности, лишь во взаимодействии с которой наука 

приобретает реальное значение. В России эти обстоя-
тельства осложнились еще и яростным неприятием 
политизированной общественностью той идеологиче-
ской составляющей советского периода, которая была 
основана на теории марксизма. 

Все это вместе взятое к моменту вступления циви-
лизации в «однополярный мир» привело к тому, что 
наука, больше не имевшая, по сложившемуся мнению, 
оснований использовать методологию классического 
марксизма и переживавшая «методологический кри-
зис», только и могла приблизительно обрисовать 
наиболее существенные для современного общества 
тенденции развития, но была бессильна дать четко 
определенный ответ, каким должен быть выход из ту-
пика, когда эскалация всех видов социального проти-
востояния прямо угрожала распадом существующей 
системы отношений. Носители политических доктрин, 
озабоченные состоянием общества, обычно игнориро-
вали связь между осуществлением задуманных проек-
тов и подготовленностью масс к переменам, что вело к 
непредвиденным последствиям. Мировоззренческая 
неадекватность была присуща и большинству россий-
ских политиков, даже вполне здравомыслящих и пози-
тивно настроенных: к середине XX в. они несмело кон-
статировали, что марксизм в его предельно догматиче-
ской версии со ставкой на революционную борьбу как 
единственный способ разрешения всех социальных 
конфликтов отжил свой век, особенно в условиях из-
менения структуры общества, когда классы утратили 
ряд известных признаков, приобретя взамен новые. 
Оглядываясь на «процветающий Запад», оппозиция 
открыто повела активную агитацию за новую жизнь и 
стала требовать смены общественного строя. 

Однако на деле страну «перестроили» в полном со-
ответствии с постулатами отвергнутой «предельно 
идеологизированной» теории путем бескомпромиссно-
го переворота. Пришедшие к власти новые вожди не 
уставали повторять, что революция, которую они со-
вершили, была бескровной, а значит, всеми принимае-
мой без протеста, раз защищать свергаемый строй ока-
залось некому. С этими заявлениями можно было бы 
согласиться, если бы в них не таилось лукавство: 
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в России все революции, включая Октябрьскую, были 
бескровными, кровавыми были только народные 
бунты. Если обратиться к истории, то российский 
народ всегда «безмолвствовал» при смене властной 
верхушки и ее политического курса, руководствуясь 
правилом «Поживем – увидим», а сообща бунтовать и 
заливать кровью «ненавистных сатрапов» поднимался, 
когда политика властвующих начинала радикально 
противоречить жизненным тенденциям подавляющего 
большинства населения, разрушая существующую си-
стему общественных отношений. В этом случае бунт 
представлялся единственной формой коллективной 
самозащиты. 

Кроме того, реформаторы, отказываясь от идеологии, 
предопределявшей усвоенные народом огромной страны 
стереотипы мышления и образа жизни, не учли, что, 
пока в мире существует капиталистическая система от-
ношений, выбранная политиками в качестве приоритет-
ной для развития «перестроенного» общества, будет 
существовать и потребность в объективном исследова-
нии ее потенциальных возможностей. Пытливая мысль 
может найти немало подсказок в фундаментальном тру-
де Маркса о формационных признаках капитализма, а 
также в исследовательских трудах других его последо-
вателей, которые продолжили аналитическую работу по 
изучению фаз развития капиталистической цивилиза-
ции. Отказаться от их научного опыта – непозволитель-
ная роскошь, поскольку трансформация отношений в 
современном мире совершается с большими потерями 
для людей, стран и всего человечества. 

В связи с этим для эффективной реализации пози-
тивных проектов требуется новая методология иссле-
дования общественно-политических процессов, кото-
рая сочетала бы четкость анализа, в высшей степени 
характерную для марксизма, с открытостью новым 
фактам и идеям. Только при таком исследовательском 
подходе вниманию и пониманию людей становится 
доступной объективная реальность, а не набор унасле-
дованных от прошлого идеологических мифов, с по-
мощью которых осуществляется манипуляция созна-
нием общества, но которые на самом деле не имеют к 
реальности никакого отношения. 

Наиболее влиятельным в современной политике 
представляется миф о марксистских философско-
идеологических истоках русской революции, искажав-
ший до неузнаваемости научное суждение Маркса. В 
«Капитале», взятом за теоретическую основу програм-
мы российских социал-демократов, рассматривалась 
тема исторической перспективы западноевропейского 
капиталистического производства, которая со време-
нем сведется к тому, что «оно само» создаст «элементы 
нового экономического строя <...>, что капиталистиче-
ская собственность, в основе которой уже фактически 
лежит коллективная форма производства, не может не 
превратиться в собственность общественную» [1. 
С. 120]. В основополагающем труде Маркса не гово-
рится о принципиальной неотвратимости революции в 

качестве обязательного способа устранения эксплуата-
торского строя. Даже в «Манифесте Коммунистиче-
ской партии» авторы теории марксизма писали о «пре-
одолении» (Aufhebung в немецком оригинале) частной 
собственности [2. С. 39], в то время как в переводе 
Г.В. Плеханова эта часть «Манифеста» передается сло-
вами с иным смыслом: «Коммунисты могут выразить 
свою теорию одним положением: уничтожение част-
ной собственности» [3. С. 441]. В русском языке «пре-
одолеть» («одолеть») означает «пересилить», «спра-
виться», но не «уничтожить» («истребить») [4. С. 366, 
473]. Сам переход прибавочного продукта из рук капи-
талиста в общественную собственность виделся теоре-
тику как процесс исторически пролонгированный, если 
только усиленно развивающаяся «капиталистическая 
горячка» не подтолкнёт революционное движение про-
летариата Европы к насильственному переделу соб-
ственности. Здесь недопустима подмена понятий: са-
мопроизвольный процесс и процесс спровоцирован-
ный, обусловленный внешним воздействием, – это да-
леко не одно и то же. 

Что касается революционного свержения монархи-
ческого строя в России, то Маркс на этот счет имел 
особое мнение, которое сложилось благодаря «специ-
альным изысканиям». Здесь полезно отметить, что ни 
один из политических лидеров ни в XIX, ни в XX в. не 
взялся за тот титанический труд, который добровольно 
взвалил на свои плечи немецкий исследователь Карл 
Маркс, прежде чем вынести собственный вердикт от-
носительно будущего огромной крестьянской империи 
на востоке Европы. Предварительно выучив русский 
язык, он на протяжении последних восьми лет жизни 
целенаправленно исследовал экономические и истори-
ческие условия России по первоисточникам. Казалось 
бы, для получения представлений достаточно было 
ознакомиться с сообщениями о состоянии финансов и 
сельского хозяйства страны, составленными Н.Ф. Да-
нилевским, русским экономистом, тем более, что эти 
сообщения базировались на сопоставлении официаль-
ной статистики и земских сведений. Но Маркс хотел 
иметь объемное представление о хозяйственной струк-
туре страны, поэтому параллельно проанализировал 
выводы IV выпуска «Военно-статистического сборни-
ка», изданного русским Генеральным штабом, прошту-
дировал 10 томов «Трудов податной комиссии» и 
«Свод отзывов губернских присутствий по крестьян-
ским делам». Он с большим вниманием отнесся к мо-
нографиям и научным исследованиям видных русских 
экономистов XIX в. В процессе разработки указанной 
тематики Маркс обращался также к «Истории государ-
ства Российского» Н.М. Карамзина, «Историческим 
монографиям и исследованиям» Н.И. Костомарова, 
произведениям Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-
Щед-рина. Подробно, делая пометки и выписки, Маркс 
исследовал труды ученых – В.И. Семевского «Кресть-
яне в царствование императрицы Екатерины II», 
А.А. Исаева «Артели в России», В.П. Воронцова 
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«Судьба капитализма в России», А.И. Скребицкого 
«Крестьянское дело и царствование Александра II», 
А.А. Головачева «Десять лет реформы 1861–1871», 
Ю.Э. Янсона «Опыт статистического исследования о 
крестьянских наделах и платежах», Ф.П. Еленева-
Скалдина «В захолустье и столице», А. Гакстгаузена 
«Сельское устройство России», И.И. Патлаевского 
«Денежный рынок в России от 1700 до 1762», 
Н.А. Каблукова «Очерк хозяйства частных землевла-
дельцев», М.М. Ковалевского «Общинное землевладе-
ние, причины, ход и последствия его разложения» [5].  

Словом, Маркс всесторонне изучил проблемную 
тему России. Литературы о ее социально-экономи-
ческом положении у Маркса было много: он эти книги 
выделил особо, назвав «Russishes in my bookshelf» 
(«Русское на моей книжной полке») [Там же]. Не удо-
влетворившись изучением книг с это полки, он уточнял 
полученную информацию во время личных встреч с 
П.Л. Лавровым, Н.Ф. Даниэльсоном, М.М. Ковалев-
ским, Н.И. Утиным, Л. Гартманом, Н.А. Морозовым, 
К. Гиршем и другими, вел активную переписку со мно-
гими из них, в том числе с В.В. Берви-Флеровским, 
который отбывал ссылку в сибирском Томске и книгу 
которого «Положение рабочего класса в России» 
немецкий ученый высоко оценил, сопоставив ее с ис-
следованием Энгельса об участи английского пролета-
риата [6]. Осмысление двухтомного труда А.И. Ва-
сильчикова «Землевладение и земледелие в России и 
других европейских государствах», равно как и всех 
перечисленных выше работ, шло через сопоставление с 
данными западноевропейских ученых. Анализ иссле-
дований Г.П. Маурера, Г. Хансена, Ф. Демелича, 
О. Утешновича, Ст. Янчини, Дж. Мани, Дж. Фира, 
У. Карлтона, Г. Мейна, Ф. Карденаса, Л. Кремаза, по-
священных изучению земледельческой общины в стра-
нах Европы и в Индии, потребовал расширения знаний 
по всемирной истории, и Маркс для получения инфор-
мации о роли крестьянской общины в истории народов 
всего европейского континента, о причинах и условиях 
уничтожения ее в ходе разложения феодализма вос-
пользовался фактическим материалом, какой нашел в 
18-томной «Всемирной истории» Шлоссера, в «Исто-
рии России» Келли, в «Истории России и Петра Вели-
кого» Сегюра, в работах Ботта, Коббета и других из-
вестных западноевропейских историков [5]. Результа-
том изучения и сравнительного анализа событий обще-
европейского масштаба за период с I в. до н.э. по 
XVII в. н.э. было появление четырех тетрадей «Хроно-
логических выписок» Маркса объемом около 105 пе-
чатных листов (т.е. около 1 900 книжных страниц) [Там 
же], и только смерть помешала ученому превратить эти 
заметки в целостное исследование, – возможно, сопо-
ставимое по масштабу с «Капиталом». 

Вывод Маркса на основе изученных материалов 
оказался полной неожиданностью для русской интел-
лигентной оппозиции, сражавшейся против монархи-
ческого строя и связанной с ним «дряхлой» крестьян-

ской общины: автор «Капитала» был убежден, что «за-
падный прецедент» не имеет смысла для сообществ с 
другими типами цивилизационного развития. Что 
касается российской общины, то она, по мнению 
К. Маркса, являлась «точкой опоры социального воз-
рождения России» [7. С. 412; 8. С. 251], и в набросках 
ответа на письмо В.И. Засулич он объяснял почему. 
При этом немецкий исследователь настойчиво предо-
стерегал русских «поклонников капиталистического 
строя», что грабительская фискальная политика само-
державия гарантированно приведет земледельческую 
Россию к невиданной по масштабу социальной ката-
строфе – коренному слому привычного уклада жизни 
подавляющего большинства населения. Дело в том, что 
об отмене крепостного права в империи царь-
«освободитель» Александр II торжественно объявил 
всему миру в 1861 г., оставив, правда, крестьянское 
население на положении юридических «полуперсон», 
лишенных средств к существованию, поскольку земле-
дельцы были превращены в особое временно-
обязанное сословие вплоть до 1932 г. – и выкуп за это 
назначили неподъемный. По официальным данным, 
опубликованным в XXII томе «Трудов податной ко-
миссии» (1873), бывшие крепостные отдавали в казну 
государства в общей сложности 198,25% от уровня 
своего сельскохозяйственного дохода [9. С. 434]. Необ-
ходимо особо отметить: от такой «грабиловки» и дру-
гих напастей, добавленных позднее, русская деревня 
вот уже полтора столетия медленно умирает и, впав в 
состояние стойкой фрустрации почти сразу после 
1861 г., по сей день не может прийти в норму, спива-
ясь, глупея, теряя трудовые навыки и веками нарабо-
танные национальные традиции. 

Маркс считал, что в той гуманитарной катастрофе, 
какая после крестьянской реформы 1861 г. постигла 
85% российского населения (а в империи было ровно 
столько земледельцев), повинно не только самодер-
жавное правительство. Вину за случившееся с кресть-
янством в России, по мысли ученого, должно было 
взять на себя образованное «русское общество, так 
долго жившее на счет сельской общины» [7. С. 414]. 
Земледельческое население по собственному разуме-
нию воспринимало его как ярмо на шее. В сознании 
крестьян интеллектуальная элита, ставшая кастой 
«господ», отождествлялась с правительственными са-
трапами и чиновниками-бюрократами, несмотря на 
сочувственное отношение к крестьянам во времена 
«хождения в народ», прозывалась внутри общины «за-
хребетниками», – шумными, кичливыми, праздными, 
всем недовольными, все осуждавшими, но ни на что 
реально не способными. И хотя часть интеллигенции, 
относившая себя к числу противников монархии, в 
1861 г. победно ликовала, считая «отмену рабства» в 
России собственной заслугой, в действительности она 
мало что из случившегося поняла. 

Отпраздновав триумф, оппозиция была разочарова-
на плачевными итогами реформы и обвинила в бед-
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ственном положении крестьянства... самих крестьян, 
поскольку для интеллигенции всегда важно было отве-
тить на вопрос «Кто виноват?» На страницах россий-
ской печати и либерального, и демократического 
направления очень скоро стала утверждаться идея, что 
в стране на самом деле не «обескровливают и терзают 
общину», а просто адекватно оценивают ее «раны, как 
симптомы ее естественной и неоспоримой дряхлости, и 
уверяют, что она умирает естественной смертью, и что 
сократить ее агонию было бы добрым делом. Речь идет 
здесь, таким образом, уже не о проблеме, которую 
нужно разрешить, а просто-напросто о враге, которого 
нужно сокрушить <...>, нужна русская революция <...>, 
русское правительство и “новые столпы общества” де-
лают все возможное, чтобы подготовить массы к такой 
катастрофе», – констатировал в 1884 г. состояние рус-
ской общественной мысли Карл Маркс в набросках 
ответа на письмо В.И. Засулич и сравнивал стремление 
ликвидировать общину с намерением «убить курицу, 
несущую золотые яйца» [7. С. 410], поскольку из изу-
ченных источников знал, что именно на деятельности 
общины базируется вся хозяйственная система Россий-
ской империи. 

Таким образом, то, с чем обращался К. Маркс к рус-
ской оппозиции, никак нельзя было назвать призывом к 
революции, потому что немецкий исследователь счи-
тал: России необходима революция особого рода – та, 
что совершит переворот в умах касты «господ»! Суть 
этого переворота, по его мнению, состояла в уяснении 
того, что «русское общество <...> обязано авансировать 
ей (сельской общине, существующей “в национальном 
масштабе”. – А.Л.) первоначальные средства для <...> 
того, чтобы поставить общину в нормальное положе-
ние на ее нынешней основе» [Там же. С. 412]. Маркс 
эту свою позицию неоднократно излагал русским про-
тивникам монархического режима – и народникам, и 
либералам, и социал-демократам, и анархистам. Одна-
ко все они, по свидетельству самого автора «Капита-
ла», «придерживаются <...> совершенно противопо-
ложных взглядов» [Там же]. Позже это несогласие с 
Марксом проявилось в том, что российские лидеры 
разных идеологических пристрастий, будто вступив в 
негласный сговор, утаили от политизированной широ-
кой общественности, что на самом деле родоначальник 
марксизма ни теоретически, ни практически не имел 
отношения к революции в России. Он не только не при-
зывал к перевороту, но напротив – активно предостере-
гал от этой непоправимой беды: по его мнению, ни 
революция европейского образца, ни западный путь 
развития не нужны России, потому что дело неминуе-
мо обернется насильственным подчинением многомил-
лионного населения неумолимым законам капитализма 
с трагическим финалом – необратимой деградацией 
всей нации [1, 7]. 

Богданов наверняка не знал об этой точке зрения 
К. Маркса, но после Декабрьского восстания 1905 г. он 
тоже пришел к убеждению о стратегической несостоя-

тельности идеи революционного переворота. Отголос-
ком этого вывода служит эпизод из «Красной звезды» 
(1908), где обсуждался вопрос, принесет ли реальную 
пользу крайний радикализм, если пожертвовать «полу-
варварской» системой общественных отношений, вме-
сто которой, как предполагалось, «развернется <...> 
жизнь несравненно более гармоничная в ее непрерыв-
ном, беспредельном развитии» [10. С. 186]. Симпатии 
Богданова, судя по всему, оказались на стороне тех, кто 
считал, что «уничтожить, навеки истребить целый 
своеобразный тип <...> жизни, тип, которого потом мы 
никогда уже не сможем ни восстановить, ни заменить» 
[Там же], – это безответственный способ «подправить» 
историю вопреки естественному ходу ее развития. Ко-
ренной перелом жизни с целью устранения назревших 
общественных противоречий путем насильственной 
смены власти не поможет позитивно осуществить за-
думанные планы, а значит, не решит поставленную 
задачу, став поистине катастрофой для населения, не 
подготовленного к переменам, ибо «в столкновении 
двух миров <...> нет компромиссов» [Там же]. 

Средством к достижению позитивной преобразова-
тельной цели являлась, по мнению Богданова, не раз-
рушительная социальная катастрофа, а объединение 
разрозненных сил, не принесение в жертву одних ради 
победы других, а осознанное приближение эпохи, «ко-
гда впервые может осуществиться соединение двух 
великих линий жизни» [Там же]. Богданов был уверен, 
что из этого сочетания обязательно возникнет новое 
многообразие, та «высшая гармония», какая получает-
ся, когда люди заимствуют друг у друга все лучшие 
качества и вместе строят новую жизнь. Ученый без 
устали доказывал соратникам, что, даже если «мировая 
жизнь едина» [Там же], и для России назрела пора идти 
в ногу с развитыми странами, то это вовсе не означает, 
будто ради этого надо стереть с лица земли всех не 
похожих на избранный идеал – вместе с их историей, 
традициями и психологией, – только потому, что «они 
иные» [Там же. С. 187]. «Устраняя их, – писал 
А.А. Богданов в 1908 г., – мы их не заместим в миро-
вом развитии, мы только механически заполним собою 
ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни» 
[Там же]. 

Однако то, что произошло в России в конце февраля 
1917 г., явилось для многих неожиданностью, называ-
емой в мемуарной литературе «бескровной революци-
ей» – скорее всего потому, что при передаче власти не 
пролилась монаршья кровь, хотя трупов на мостовых 
Петрограда было немало. По мнению военного истори-
ка-эмигранта, автора 4-томной «Истории русской ар-
мии» А.А. Керсновского, для российских «обществен-
ников», борцов с монархическим строем «эти трупы 
были поистине подарком небес, трамплином для 
прыжка к заветной цели – власти во что бы то ни стало 
<…>. Важно было доконать заколебавшийся ненавист-
ный режим, дорваться до власти и захватить все места 
для себя! Для этого надо было бунт превратить в рево-
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люцию» [11. С. 258]. А бунт начался с большой крови: 
27 февраля разгромили арсенал, расправлялись всюду с 
полицейскими, открыли двери из тюрем, сожгли 
окружной суд; 28 февраля в столице начались бои с 
защитниками монархии; 1 марта бунт из Петрограда 
перекинулся в Кронштадт, и его тоже залили кровью, 
подвергнув дикой расправе офицеров эскадры, в числе 
которых погиб адмирал Непенин и технические специ-
алисты, обслуживавшие корабли Балтийского флота 
[Там же. С. 259–261]. Когда флотские экипажи еще 
продолжали резню, в Петрограде «общественники» 
предвкушали свое победное вхождение во власть: 
«надо было ковать железо, пока оно было горячо, ис-
пользовать до конца внезапно предоставившуюся бле-
стящую возможность <…>. Милюков говорил: “Ком-
бинация из Алексея Николаевича и Михаила выгодна: 
один – больной ребенок, другой – совсем глупый чело-
век”» [Там же. С. 261]. 9 марта 1917 г. царская семья 
была арестована. 

Восемь месяцев Временное правительство усердно 
ломало то, что имело отношение к нормам жизни при 
царе. При этом все, на что была способна новая власть, 
которая объявляла себя либерально-демократической, 
подчинялось либо ненависти к самодержавию, либо стра-
ху прослыть «старорежимной»: и «…не было удара, ко-
торого эти люди не согласились бы нанести своей стране 
во имя этой ненависти и этого страха» [Там же. С. 267]. 

Действия Временного правительства, по признанию 
многих эмигрантов, покинувших Россию после октября 
1917 г., свидетельствовали о том, что Октябрьской ре-
волюции можно было избежать, будь во главе государ-
ства люди ответственного слова, а не хлесткой лозун-
говой фразы, люди дела, а не позы, люди анализа, а не 
авантюрных экспериментов. Но Великой России не 
повезло с властвующими: «…страной взялись управ-
лять люди, до той поры не имевшие никакого понятия 
об устройстве государственного механизма. Пассажи-
ры взялись управлять паровозом по самоучителю и 
начали с того, что уничтожили все тормоза. 5 марта 
Временное правительство одним росчерком пера 
упразднило всю русскую администрацию. Были отре-
шены все губернаторы и вице-губернаторы. Возвраще-
ны все политические ссыльные и уголовные каторжни-
ки, упразднены полиция и корпус жандармов. Призва-
ны в Россию все эмигранты-пораженцы, агенты непри-
ятеля, и упразднена контрразведка. Объявлена свобода, 
и брошены в тюрьмы тысячи инакомыслящих “реакци-
онеров”. Провозглашена “война до победного конца” и 
уничтожена дисциплина в армии» [Там же]. Последо-
вавшие за этим Октябрьская революция и Гражданская 
война, а также массовые политические репрессии яви-
лись жесточайшим испытанием для всей нации. 

Безусловно, трудно выстоять перед разрушительной 
силой подобной катастрофы. Но как бы ни пытались 
современники интерпретировать события вековой дав-
ности, нельзя забывать о рекомендациях двух ученых, 
к которым можно было прислушаться и во второй по-

ловине XIX в., и в начале XX столетия, чтобы найти 
оптимальный вариант решения сложнейших проблем, 
не ввергая собственный народ в пучину бедствий, не 
загоняя его в опасный тупик, откуда выхода могло и не 
быть. И Маркс, и Богданов не для теории, а для прак-
тического знания выполнили комплексную социально-
экономическую и организационную диагностику со-
стояния основной массы населения Российской импе-
рии. Проведенные исследования недвусмысленно пока-
зали, что страна ни в общественно-политическом, ни в 
культурно-мировоззренческом аспекте не была готова 
к радикальному переустройству. Более того, волюнта-
ристски насильственное вмешательство в жизненный 
уклад народа могло привести только к катастрофиче-
ским последствиям. События, начиная с первой четвер-
ти XX в., лишь подтвердили справедливость выводов 
двух выдающихся мыслителей. 

На какие события в тот период следовало обратить 
особое внимание образованной интеллигенции, чтобы 
коллегиально выработать тактику и стратегию оздо-
ровления больной экономики и перенапряженной со-
циальной системы? Прежде всего, это касалось граби-
тельской фискальной политики самодержавия, отме-
ченной Марксом. Эта проблема порождала необрати-
мый процесс экономического упадка, хорошо заметный 
уже при взгляде на финансовую сторону дела: к 1909 г. 
государственный долг Российской империи составил 
11 800 млн руб., и покрыть его не удавалось ни за счет 
винной монополии, ни за счет увеличения косвенных 
налогов. «Недоверие за границей к русским финансам 
дошло до того, что в биржевых кругах и в печати 
Франции поставлен на обсуждение вопрос о взятии 
русских финансов под международный англо-
французский контроль: лишь под этим условием там 
считают возможным дать правительству новый гро-
мадный заем для общего исправления русских финан-
сов, т.е. собственно для спасения прежних займов и 
процентов по ним от угрожающего рано или поздно 
банкротства» [12. С. 50]. Экономическая дезорганиза-
ция царской России закономерно завершилась вовле-
чением страны в войну за интересы кредиторов и вве-
дением в 1915 г. продовольственной разверстки; про-
водимые параллельно с этим массовые мобилизации 
крестьян в армию, реквизиции тяглового скота и про-
довольствия для военных нужд окончательно дестаби-
лизировали общественно-политическую систему и вы-
звали кризис власти в феврале 1917 г. Оценивая пост-
фактум эти события, очевидцы отмечали, что вина за 
революционные события «ложится, во-первых, на им-
ператорское правительство, не сумевшее ни предвидеть 
катастрофы, ни предотвратить ее, и это когда за долгие 
месяцы до февраля не то что люди, а сами камни пет-
роградских мостовых кричали о готовившейся револю-
ции. Безмерна вина оппозиционной общественности, 
увидевшей в этом потрясении неповторимый случай 
прийти, наконец, к власти, захотевшей обратить несча-
стье Родины в средство для достижения своих узко 
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эгоистических целей, в средство для насыщения своего 
чудовищного честолюбия. Обманутые общественно-
стью военачальники сыграли роль позорную и жалкую 
<…>. Их непростительной ошибкой было то, что они 
слишком стали считать себя “общественными деятеля-
ми” и недостаточно помнили, что они – прежде всего – 
присягнувшие царю офицеры. <…> Эти три категории 
виновных – растерявшиеся сановники, предатели-
политиканы и недостойные военачальники – не имеют 
оправдания. История вынесла им приговор, справедли-
вый и беспощадный» [11. С. 326]. Этот вывод истори-

ка-белоэмигранта Антона Керсновского обобщал 
большой массив данных из мемуарных источников, 
оставленных непосредственными участниками фев-
ральских событий, а также сотрудников Временного 
правительства, чьи воспоминания впоследствии были 
опубликованы в эмигрантских исследовательских из-
даниях, наподобие «Архива русской революции». Тем 
показательнее, что все эти данные совпали с диагно-
стическими выкладками Карла Маркса и тектологиче-
скими анализами Александра Богданова, выполненны-
ми задолго до событий 1917 г. 
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K. MARX AND A.A. BOGDANOV ABOUT REVOLUTION IN RUSSIA 
Keywords: Marxism; capitalist formation; revolution; Russian Empire; peasants’ community. 
The direct purpose of this research is the analysis of K. Marx’s and A.A. Bogdanov’s views about principal opportunity and prospects of 
revolution in Russian Empire and the comparison of these scientists’ theoretical conclusions with real course of the historical events 
which were finished with the February revolution of 1917 and the Civil war 1918–1921. Relevance of such purpose statement is defined 
by “methodological crisis” which characterizes a number of the influential directions of a modern scientific, social and political thought: 
supporters of these directions quite often base their researches not on real historic facts, but on ideological myths – first of all, on myth 
about Marxism as theoretical base of an aggressive and violent reorganization of social system. This article is analyzing works of 
K. Marx and A.A. Bogdanov (one of the most authoritative Russian Marxists at the beginning of 20th century). The analysis shows that 
theoretical positions of “Capital” were not political propaganda character, but especially diagnostic one, and they concerned exclusively 
Western European capitalist society. Marx in “Capital” spoke only about private property overcoming, assuming evolution of the west-
ern society from capitalism to socialism; the idea of private property destruction by revolution arose among the Russian Marxists be-
cause of the incorrect translation of Marx’s words by G.V. Plekhanov. 
Marx had special opinion about Russia. His opinion based on detailed studying of the Russian social, economic and political reality 
according to primary sources. From them the author of “Capital” made a conclusion that Russia is essentially other civilization type, 
which can not evolve to industrial society on the western patterns. Marx explained that westernization paradigm of social and economic 
development is unfit for Russia because the attempt to build capitalism due to peasantry expropriation can cause in Russian conditions 
only social explosion and political system destruction: radical pauperization of 90% of people is principally capable to cause only deg-
radation of all nation. It was a reason why Marx rigidly criticized ideas of the Russian revolutionaries who thought that a peasants’ 
community is one of the major obstacles to progressive transformations of Russia. Marx most negatively characterized actions of Rus-
sian Empire government which was interested in western-styled economic reform supported by taking 198.25% of peasants’ agricultural 
work income from 1861 to 1932. As an alternative of western experience non-critical copying Marx offered for Russia a strategy of 
peasants’ community integration into industrial productivity relations’ system without any destruction of peasants’ social and economic 
cooperation traditional form. A.A. Bogdanov did not know with these Marx’s conclusions but he came to almost similar ideas on the 
basis of his own analysis of the Russian reality of the beginning of the 20th century: Bogdanov thought that the maximum integration of 
the peasantry not only in social and political, but also in economic and cultural life of the country is strongly needed because it could 
provide increase in structural stability of the Russian society. Historical events of 1909–1917 showed that the actual isolation of 90% of 
people from participation in social and political life in combination with unbalanced economic policy and noncritical copying of foreign 
economic organization experience open a way to the total disaster destroying the state and society. 
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Анализируется «Журнал» уроженца Тобольска, впоследствии московского купца Ф.И. Шемелина, о первом русском круго-
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XVIII столетие ознаменовано формированием само-

сознания российского купечества, выработкой в значи-
тельной степени новых социокультурных установок, на 
которые начинало ориентироваться все больше пред-
ставителей торгового мира. Воспитанным в православ-
ных традициях, наиболее склонным к рефлексии куп-
цам важно было не просто удачно приобрести и сбыть 
товар, но и осмыслить свое место в обществе, негатив-
но воспринимавшем не только ростовщичество, но и 
торговлю, ожидавшем всевозможных подвохов со сто-
роны продавцов. Подобное отношение, с одной сторо-
ны, рождало необходимость опереться на некие осно-
вания для уверенности в правомерности своей деятель-
ности. С другой стороны, все больше нарастало проти-
востояние купцов с дворянством, относившемся к ним 
с высокомерием и пренебрежением. Не последнюю 
роль в происходивших процессах сыграли и идеи эпохи 
Просвещения, распространившиеся в царствование 
Екатерины II. Накапливавшиеся десятилетиями изме-
нения привели к появлению на рубеже XVIII–XIX вв. 
предпринимателя нового типа – просвещенного купца, 
обладавшего целостным представлением о своем по-
ложении в обществе и о значении коммерции для раз-
вития государства.  

Сохранилось не так уж много источников, позволя-
ющих изучать взгляды, мысли и настроения русского 
купечества. Очень невелико количество эго-доку-
ментов, исходивших от самих купцов, – и тем большее 
значение приобретает каждый такой источник. Один из 
них – «Журнал» уроженца Тобольска, сначала сибир-
ского, а впоследствии московского купца 3-й гильдии, 
приказчика Российско-Американской компании (РАК) 
Федора Ивановича Шемелина, участвовавшего в кру-
госветном плавании 1803–1806 гг. Стремление истори-
ка уловить в мемуарном тексте скрытый замысел, вто-
рой и третий план, конструируемый более или менее 
осознанно собственный имидж, обычно не применяется 
к анализу купеческих сочинений. Но произведение 
Ф.И. Шемелина – исключение. Помимо многочислен-
ных сюжетов, непосредственно связанных с путеше-
ствием, в нем нашла отражение и картина мира про-

свещенного русского купца начала XIX в. Не только 
преданность корпоративным интересам, но и осознание 
достоинства, как собственного, так и своей социальной 
группы (своего сословия), продиктовало линию пове-
дения Ф.И. Шемелина и направленность его записок. 

Прежде чем приступать к анализу текста «Журна-
ла» Ф.И. Шемелина, приведем сведения об авторе, к 
сожалению, крайне скудные. Мы можем лишь строить 
догадки относительно его происхождения, воспитания 
и службы. Сам факт, что он был назначен руковод-
ством РАК приказчиком в первое русское кругосветное 
плавание, позволяет заключить, что Федор Иванович 
был неординарной личностью – активным, аккурат-
ным, исполнительным, инициативным и обладающим 
достаточно широким кругозором человеком. Сам он 
характеризовал себя такими словами: «Я <…> впрочем 
человек сурьйозной» [1. Л. 22-а]. Присущая ему любо-
знательность сквозит в описании бразильских планта-
ций, которые «усугубляли несказанно <…> любопыт-
ство» [Там же. Л. 69 об.]. 

Писатель и историк С.Н. Марков выявил из докумен-
тов архива знаменитого рыльского купца Г.И. Шелихо-
ва, нынешнее местонахождение которых установить не 
удалось (А.И. Андреев считал, что они находились в 
коллекции Г.В. Юдина [2. С. 57]), некоторые сведения о 
биографии Ф.И. Шемелина. Как пишет Марков, уроже-
нец Тобольска (тобольский самоучка), «он бывал и на 
Тихом океане, и на границах с Китаем» – в Кяхте [3. 
С. 64]. Н.Л. Коньков привел в подтверждение версии о 
тобольском происхождении Ф.И. Шемелина сведения о 
многочисленных представителях тобольского «казачье-
го рода Шемелиных» [4. С. 82].  

Тобольск в XVIII в. мог по праву называться куль-
турной столицей Сибири с давними образовательными 
традициями. В 1760–1770-х гг. – времени, на которое, 
вероятно, пришлись детские и юношеские годы Федора 
Ивановича, здесь действовали не только духовные об-
разовательные учреждения, но и активно развивалось 
светское образование, находились крупные частные 
книжные собрания, насчитывающие сотни томов. 
Крупный центр транзитной торговли (в 1750 г. через 
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тобольскую таможню прошли 208 купцов из 33 горо-
дов и торговых местечек России), Тобольск привлекал 
не только русских купцов, но и торговцев из Бухары, 
Джунгарии и Казахской орды. Местные же купцы ре-
гулярно посещали Кяхту, Макарьевскую и Ирбитскую 
ярмарки [5. С. 44, 46]. По III ревизии (1763 г.) на куп-
цов приходилось 31,1% от общей численности тоболя-
ков мужского пола (2 069 из 6 663 человек) [6. С. 392]. 

Вот в такой среде складывались характер и миро-
воззрение Ф.И. Шемелина. Скорее всего, он был вы-
ходцем не из купечества, а из числа тобольских посад-
ских и родился примерно в 1750-х гг. (в 1805 г. окру-
жающие оценивали его как старого человека [1. 
Л. 165], но в то же время ему давали очень ответствен-
ные поручения, т.е. он был еще полон сил). Не получив 
богатого наследства и с детства наблюдая за сутолокой 
крупного торгового города, а может быть, под влияни-
ем рассказов о дальних поездках, Федор Иванович ре-
шил попробовать себя в коммерческой сфере. Как было 
принято и в XVIII, и в XIX в., главный путь к соб-
ственному капиталу для небогатого смышленого моло-
дого человека лежал через службу приказчиком у уже 
состоявшихся дельцов – именно с приказчичьей лямки 
начинали многие известные впоследствии купцы. 
С.Н. Марков обнаружил письмо-«наставление» Г.И. Ше-
лихова, из которого следует, что в августе 1786 г. 
Ф.И. Шемелин служил у него в Иркутске приказчиком. 
Ему следовало отправиться в Москву с разными това-
рами, главным образом пушниной, «снять хорошую 
лавку в игольном ряду и <…> продавать аляскинских 
бобров и сибирских соболей», а также выполнить ряд 
других поручений, в том числе пообщаться с дядей 
Григория Ивановича, раздобыть книги о жизни Петра 
Великого, учебники рудного дела и холсты для парусов 
на аляскинские галиоты [3. С. 57].  

После смерти Г.И. Шелихова Ф.И. Шемелин про-
должил служить в образованной в 1799 г. РАК, в кото-
рой остался даже тогда, когда смог наконец объявить 
собственный капитал и войти в 3-ю гильдию москов-
ского купечества. К слову сказать, по данным А.Н. Ер-
молаева, служащие РАК из числа купцов в начале 
XIX в. происходили главным образом из Иркутской 
губернии, из европейской же части страны их было 
очень мало [7. С. 123, 126]. По всей вероятности, руко-
водство РАК ценило Шемелина – его исполнитель-
ность, расторопность, точность, честность, ведь служба 
в РАК требовала постоянных разъездов для контроля за 
доставкой товаров, перевозкой грузов и людей. Полу-
ченное воспитание и жизненный опыт сделали из него 
человека, которому были не чужды «учтивость и бла-
гопристойность» [1. Л. 8 об.], умение разбираться в 
людях, составлять разговор обходительно и выдержан-
но, но в то же время до конца придерживаться своей 
позиции [Там же. Л. 167]. 

В 1803 г. Ф.И. Шемелин получил приглашение от-
правиться в кругосветное плавание в качестве торгово-
го представителя РАК. Помимо своих основных обя-

занностей он должен был подмечать все важное по 
коммерческой части, участвовать в сборе этнографиче-
ских коллекций [3. С 60]. По возвращении в Россию 
Ф.И. Шемелин продолжал числиться московским куп-
цом, в 1809–1810 гг. служил правителем Иркутской 
конторы РАК [7. С. 586]. По разделяемому нами выво-
ду Н.Л. Конькова, появление в газете «Русский инва-
лид» в 1823 г. работы Ф.И. Шемелина [8] доказывает, 
что в то время он был еще жив. 

Итак, самым заметным эпизодом в жизни Ф.И. Шеме-
лина стало участие в кругосветном плавании. Именно ему 
посвящены рассматриваемые путевые записки. Известны 
три их варианта: рукопись [1, 9], издание 1816–1818 гг. 
[10. Ч. 1, 2], газетная публикация 1822 г. [11]. 

Надо сказать, что история первого русского круго-
светного путешествия не раз становилась предметом 
изучения [12–15], опубликовано немало документов, 
освещающих различные его аспекты, известны и ши-
роко используются путевые записки участников – мо-
ряков И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского, 
М.И. Ратманова, Е.Е. Левенштерна [16–19]. В меньшей 
степени привлекаются дневники посланника в Японию 
и представителя РАК Н.П. Резанова [20], приказчиков 
РАК Н.И. Коробицына [21] и Ф.И. Шемелина. В этих 
сочинениях немало общего. Логика изложения основа-
на на хронологическом принципе, последовательно 
освещаются ход плавания, основные происшествия, 
посещавшиеся земли и их обитатели и т.д. Естествен-
но, моряки уделяли больше внимания географическим 
и гидрологическим наблюдениям, они приводили све-
дения, важные для практического судовождения. Своя 
специфика имелась и в записках коммерсантов 
Н.И. Коробицына и Ф.И. Шемелина. Сопоставление 
нескольких вариантов восприятия событий, происхо-
дивших во время плавания, позволяет не только пред-
ставить историю путешествия в более полном виде, но 
и выявить источниковые возможности и значение за-
писок Ф.И. Шемелина – как опубликованного, так и 
неопубликованного их вариантов. 

Выдающийся историк и источниковед А.И. Андреев 
еще в 1943 г. впервые написал о существенном отли-
чии рукописи записок Ф.И. Шемелина от первой пуб-
ликации [2. С. 58]. Позже он указывал: «В печатном 
тексте исчезли многие подробности, имеющиеся в ру-
кописном; эти опущенные, а в некоторых случаях зна-
чительно измененные места касаются главным образом 
И.Ф. Крузенштерна, капитана “Надежды”, и офицеров 
корабля, их отношений к Н.П. Резанову, русскому по-
слу в Японию и начальнику всей экспедиции, нахо-
дившемуся на “Надежде”. Резанов оказался в очень 
сложных отношениях с командным составом этого ко-
рабля. Они привели к безобразным сценам на корабле, 
когда, например, Резанов должен был прятаться у себя 
в каюте от офицеров “Надежды”, что столь красочно 
описывает Шемелин в рукописной редакции своего 
“Журнала”. В печатном тексте того же “Журнала” Ше-
мелина все эти подробности отсутствуют, и о тогдаш-
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них событиях на корабле “Надежда” известно лишь по 
указаниям других источников. Все порочащее 
И.Ф. Крузенштерна и офицеров из печатного текста 
было тщательно изъято» [22. С. 18–19]. Первая после 
этого указания Андреева и пока единственная попытка 
сопоставить рукописный и печатный тексты принадле-
жит Ю.А. Стоянову [23], но она относится лишь к опи-
санию Камчатки. Кроме того, Ю.А. Стоянов, основы-
ваясь на статье С. Маркова, приводит сведения о био-
графии Ф.И. Шемелина. Ю.А. Стоянов справедливо 
указывает на более спокойный тон печатного текста и 
более критическое описание ситуации на Камчатке в 
рукописи, на то, что характеристика торговли и вообще 
положения на полуострове дается с позиций купца, с 
подчеркиванием значения коммерции и возможностей 
ее развития. Н.Л. Коньков ввел в научный оборот и 
перепечатал отрывки из еще одной работы 
Ф.И. Шемелина, опубликованной в 1823 г. в газете 
«Русский инвалид» [4. С. 83–86]. 

В той же газете в 1822 г. в десяти номерах, с боль-
шими перерывами (с февраля до октября), без подписи, 
с указанием «сообщено», печатались отрывки из уже 
вышедшего отдельным изданием «Журнала». Это был 
сокращенный вариант повествования о плавании из 
Камчатки в Японию и начала пребывания в ней, с 
18 августа до 28 октября 1804 г., что примерно соот-
ветствует первой главе второй части основного сочи-
нения. Публикация не была завершена [11]. Через год с 
небольшим в рубрике «Путешествия» появилось «Ис-
торическое известие о первом путешествии Россиян 
вокруг света», подписанное прозрачным криптонимом 
Ф. Ш. [8]. Вопреки предположению Н.Л. Конькова, это 
не воспоминания о первом кругосветном путешествии 
[4. С. 83] и не путевые записки. В авторском заглавии 
гораздо точнее определен жанр работы Шемелина. В 
ней изложены обоснование необходимости путеше-
ствия для РАК, история его подготовки и организации, 
роль компании, приведены сведения о финансовой сто-
роне экспедиции и процитированы инструкции, данные 
ее руководителям. Сопоставление текстов с авторитет-
ной современной публикацией показывает, что доку-
менты воспроизведены почти точно, с незначительны-
ми разночтениями. Важен отбор, осуществленный 
Ф.И. Шемелиным с очевидным замыслом. Он включил 
в свою статью отношение Н.П. Румянцева к Правле-
нию РАК от 5 августа 1802 г. [8. № 31. С. 124; 24. 
С. 124], отрывки из инструкции Правления И.Ф. Кру-
зенштерну от 29 мая 1803 г. [8. № 36. С. 143–144; 24. 
С. 54–55] и то дополнение к ней, в котором говорилось, 
что Резанов является «полным хозяйским лицом» [8. 
№ 48. С. 192; 24. С. 60], а также 2-й пункт высочайше 
утвержденной инструкции Резанову [8. № 48. С. 192; 
24. С. 75]. Это те самые документы, которыми Резанов 
и Шемелин обосновывали свою позицию в споре с 
Крузенштерном. О самом плавании сообщались лишь 
даты отплытия и возвращения, о доставке Компании 
«китайских, в Кантоне купленных суперкарго Шеме-

линым товаров более, нежели на 200 000 руб.» 
[8. № 49. С. 196]. Ничего не говорится о самом плава-
нии, его трудностях и неудачах, о взаимоотношениях и 
конфликтах участников. Вероятно, Шемелину не по 
своей воле пришлось отказаться от пассажей критиче-
ского и обвинительного направления, которыми полна 
рукопись. Сначала они были смягчены в книжной пуб-
ликации основного сочинения, теперь они совсем ис-
чезли. И все же последние слова автора с очевидно-
стью отражают его истинные мысли и настроения: 
«При всем успехе сей экспедиции нельзя не пожалеть о 
том, что начальник ее, г. Резанов, не мог возвратиться в 
С. Петербург ни морем, ни сухим путем. Расстроенное 
его здоровье при обратном из компанейских колоний 
чрез Сибирь возвращении повергло его в городе Крас-
ноярске в могилу. Правительство и Компания лиши-
лись чрез то многих нужных и полезных сведений, ни-
чем теперь не вознаградимых» [Там же]. 

На первых же страницах основного сочинения 
Ф.И. Шемелин подчеркивает свою принадлежность к 
коммерсантам, справедливо считая, что именно знания 
в этой сфере дают ему преимущества как автору. Одна-
ко мемуарист не упоминает о том, что первоначально 
вместо него в состав экспедиции намечался другой 
приказчик компании – некто Карчагин [24. С. 55, 58]. 

Характерно, что, как и многие мемуаристы своего 
времени, и особенно своего круга, Ф.И. Шемелин 
стремился оправдать сам факт работы над записками: 
«При самом отправлении моем в путешествие, получил 
я от Главного правления компании предписания, по 
силе коих обязан в продолжение всего плавания наше-
го вести обстоятельный Журнал, дополняя оный раз-
ными любопытными замечаниями по разным предме-
там» [10. Ч. 1. С. II]. Подобное указание получил не 
только Ф.И. Шемелин: в инструкции министра ком-
мерции Н.П. Румянцева, данной Н.П. Резанову, указы-
валось, что его подчиненные должны «сочинять» в пу-
ти журналы [24. С. 77]. В посвящении, предваряющем 
печатный текст «Журнала», Ф.И. Шемелин обращался 
к «высокопочтенным господам директорам» компании 
и указывал: «…составил я, сообразно предписаниям 
Вашим, Журнал всему путешествию, с разными моими 
замечаниями». По возвращении же «господин первен-
ствующий директор» изъявил желание, чтобы «оный» 
был приготовлен к печати, чтобы «доставить тем лю-
бопытным соотечественникам случай усмотреть успе-
хи россиян, в знаменитой сей экспедиции учиненные» 
[10. Ч. 1. С. II]. 

Из всех упомянутых выше вариантов наибольший 
интерес представляет, разумеется, первая по времени 
создания и наиболее полная версия «Журнала» – руко-
пись путевых записок Ф.И. Шемелина. Текст ее пере-
писан разными почерками, очевидно писарскими, бу-
мага голубая, с полями, на которых указаны даты, 
формата 21×33, две части в картонных переплетах, 184 
и 151 л. с оборотами по архивной пагинации. В руко-
писи имеются две пагинации – справа на верхнем поле 
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архивная и еще одна внизу в центре листа. В первой 
части они нередко не совпадают (по второй пагинации 
в первой части 187 листов). Мы используем архивную, 
но, так как и в ней есть сбои, в нескольких случаях 
приходится применять буквенное обозначение некото-
рых листов (например, 111 и 111 а). Имеющиеся ошиб-
ки, может быть, следует отнести на счет неграмотности 
переписчиков, так как в рукописи нет следов авторской 
правки. В первой части излагаются события со времени 
отплытия из Кронштадта, т.е. с 26 июля 1803 г., до по-
сещения Сандвичевых (Гавайских) островов, последняя 
запись датирована 29 мая 1804 г. [1]. Вторая часть по-
священа пребыванию в Японии с 18 августа 1804 г. до 
10 марта 1805 г. [9]. Таким образом, по сравнению с 
книгой, отсутствует описание пути к Камчатки и пре-
бывания там, а также посещения Кантона.  

Текст книги короче, помимо нежелательных сюже-
тов, сокращены многие подробности, он разделен на 
главы, в начале которых появились принятые в это 
время аннотации, сокращено заглавие. Книге предпо-
сланы посвящение и предуведомление, отсутствующие 
в рукописи. В них указывается на историческое значе-
ние путешествия, «которое пребудет навсегда проис-
шествием, знаменитым в летописях отечества нашего», 
на то, что оно было задумано в интересах РАК. Кратко 
обозначены задачи и содержание записок, «несовер-
шенство» автора. Здесь же прямо указано, что, хотя 
«Журнал» создавался по предписанию Главного прав-
ления компании, он предназначен и читателю вообще 
[10. Ч. 1. С. II–III].  

Создававшееся по заданию руководства РАК, по су-
ти сочинение Шемелина стало в значительной мере не 
только официальным деловым журналом, а и личным 
дневником. Черты эго-документа в большей степени 
присущи рукописному тексту. Обычно купеческие 
дневники второй половины XVIII – первой половины 
XIX в. «отражают характерные черты формирующего-
ся самосознания купечества, освоение нового комплек-
са идей и понятий <…> В этих сочинениях сильна тра-
диционная религиозная тематика, широко присутствует 
семейно-бытовой аспект, отражаются монархические 
настроения» [25. С. 4]. В путевых записках Шемелина 
о семье вообще ничего не говорится, мы даже не узна-
ем, был ли его родственником упоминаемый им Нико-
лай Шемелин. В «Журнале» фиксируются и внешние 
события, и личные переживания и размышления. Эта 
черта дневников больше характерна для дворянства – 
более образованного и, в частности, в большей степени 
воспринявшего моду на сентиментализм. 

В процессе «приготовления» к публикации в текст 
были внесены столь существенные изменения, что сле-
дует согласиться с мнением А.И. Андреева, назвавшего 
рукопись «первоначальной редакцией» [22. С. 19]. Пе-
реработка не сводилась к правке цензурного характера 
и была не первой – об этом упоминается, например, 
при описании стоянки у острова Св. Екатерины: «Я 
остался на несколько дней на корабле, во мнении за-

няться приготовлением бумаг, перепискою набело до-
рожного моего журнала» [1. Л. 65]. Несколько иначе 
этот же факт описан в книжном тексте: «В сие малое 
время я имел обязанность определить себя на перепис-
ку дорожного моего журнала, приготовить щеты о пу-
тевых расходах и о всех случаях, в пути с нами после-
довавших» [10. Ч. 1. С. 52]. 

В публикации остались следы подробного и эмоци-
онального освещения много раз описанного в рукописи 
конфликта Н.П. Резанова с И.Ф. Крузенштерном и дру-
гими членами команды. Именно эти сведения чаще 
всего использовали исследователи, писавшие о знаме-
нитом кругосветном плавании. Первым на это указал 
обнаруживший рукопись А.И. Андреев. Сопоставив 
аналогичные свидетельства других участников плава-
ния – старшего офицера «Надежды» М.И. Ратманова, 
приказчика РАК Н.И. Коробицына, а также информа-
цию из шканечного журнала «Невы», рапортов 
Н.И. Коробицина Н.П. Резанову и ордеров последнего, 
А.И. Андреев заметил, что «действительное положение 
дела на корабле “Надежда” и отношения Резанова и 
Крузенштерна правильно изображены в первоначаль-
ной редакции “Журнала” Шемелина» [22. С. 19]. Тот 
же вывод А.И. Андреев делает и при сравнении опуб-
ликованных им «Записок» Коробицына с «Кратким 
экстрактом с журнала корабля “Невы” приказчика Ко-
робицына», отрывки из которого приводятся в приме-
чаниях к публикации. «При окончательном редактиро-
вании “Записок” Коробицын сам или по требованию 
начальства <…> выкинул» те места, «которые могли 
вызвать неблагоприятные суждения о капитане 
Ю.Ф. Лисянском» [Там же. С. 17, 19]. 

Л.М. Свердлов посвятил истории конфликта специ-
альную монографию. Основываясь на многочисленных 
источниках, в том числе впервые извлеченных из 
АВПРИ и других архивов, он делает вывод о том, что 
основными причинами разногласий стали противоре-
чивость инструкций Александра I, претензии Н.П. Ре-
занова на руководство экспедицией, разное понимание 
ее целей («Кругосветное плавание для Резанова было 
лишь необходимым средством доставки его персоны в 
Японию и Америку <…> Для Крузенштерна, наоборот, 
экспедиция была самоцелью, а торговые и дипломати-
ческие функции экспедиции – делом хотя и важным, но 
мало его касающимся» [26. С. 86]). Различие в подхо-
дах к задачам экспедиции можно увидеть и при сопо-
ставлении воспоминаний Ф.И. Шемелина и И.Ф. Кру-
зенштерна. Первый, в отличие от других мемуаристов, 
с самого начала, с предисловия к печатному тексту, 
подчеркивает, что «главным предметом сей экспеди-
ции была только торговля Российско-Американской 
компании». Он мог при этом основываться на «Общей 
инструкции» Н.П. Румянцева Н.П. Резанову, утвер-
жденной Александром I 10 июля 1803 г., в которой пря-
мо указывалось: «…корабли “Надежда” и “Нева”, в 
Америку отправляемые, имеют главным предметом тор-
говлю Российско-Аме-риканской компании» [24. С. 75]. 
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Ф.И. Шемелин утверждает также, что и отправка посоль-
ства в Японию и к китайскому императору имела целью 
«способствовать пользам» Компании, чтобы получить 
право свободной торговли в Японии и открыть вход в 
Кантон для ее судов [10. Ч. 1. С. I]. И.Ф. Крузенштерн же 
признает лишь, что «вся экспедиция, хотя и состояла из 
людей военных, однако была не совсем военною, но ча-
стию и коммерческою» [16. С. 26]. 

Убедительно выглядит и мнение Н.Н. Болховитино-
ва, который считал, что поддержка И.Ф. Крузенштерна 
большинством морских офицеров объясняется тем, что 
«по давней морской традиции во время плавания капи-
тан является практически полновластным хозяином 
судна и его слово – закон для экипажа и пассажиров» 
[27. С. 94]. Однако в вышеупомянутой «Общей ин-
струкции» Н.П. Резанову специально выделялись сло-
ва, что «оба судна с офицерами и служителями, в 
службе компании находящимися, поручаются началь-
ству вашему» [17. С. 95]. 

Ф.И. Шемелин осознавал неясность, нечеткость 
статуса двух руководителей: командира эскадры 
И.Ф. Крузенштерна и начальника экспедиции Н.П. Ре-
занова. Разумеется, он не трактовал этот вопрос в таких 
выражениях, но передал свои возражения капитану: 
«…можете меня здесь только на корабле обидеть, но не 
в другом месте <…> ибо я, имев начальника в особе 
Его Превосходительства, не обязан кроме его повино-
ваться никому» [1. Л. 133 об. – 134]. Ф.И. Шемелин 
обвинял морских офицеров в интригах против 
Н.П. Резанова, в намерении «более и более его еще 
оскорблять, нарушать его покой и выводить из терпе-
ния» и даже в заговоре против него [Там же. Л. 130]. 

Хотя «существенные отличия» рукописи Ф.И. Ше-
мелина от ее издания отнюдь не сводятся к характери-
стике взаимоотношений И.Ф. Крузенштерна и 
Н.П. Резанова, но, вероятно, именно эта тема привела к 
той заметной правке текста, которая коснулась и дру-
гих освещенных в «Журнале» сюжетов. В рукописи 
есть и не вошедший в публикацию сюжет – о конку-
ренции Шемелина с Крузенштерном за приобретение у 
островитян экзотических предметов. Спор велся о том, 
на что именно следует выменивать – на топоры и ножи 
или на «кусочки железа» (разрезанные обручи от бо-
чек). По словам Шемелина, Крузенштерн настаивал на 
том, чтобы беречь куски железа, чтобы на них вымени-
вать провизию, а Шемелин доказывал, что ножи и то-
поры гораздо дороже – они стоят компании 70 коп. и 
1 руб., а кусочек железа – «не больше одной денежки», 
да на них и не удалось купить ничего из провизии, 
кроме кокосов и бананов, а на топоры и ножи получили 
несколько свиней [Там же. Л. 133–134]. В публикации 
сказано лишь, что, поскольку «островитяне ни король-
ков, ни блестящих пуговиц не уважали <…>, то и были 
принуждены платить им за все железными вещами, 
разной величины английскими складными ножами, 
бритвами, долотцами и другими слесарными инстру-
ментами» [10. Ч. 1. С. 117]. Кроме того, Шемелин счи-

тал себя вправе претендовать на некий приоритет, так 
как закупал экзотические вещи по приказанию Глав-
ного правления для Кунсткамеры, находившейся к 
тому же в ведении двора, т.е. как бы непосредственно 
для монарха («…Видел я, что за соперничеством на 
корабле не могу я успеть в собрании вещей, для 
кунсткамеры нужных» [1. Л. 131–131 об.]). Так же 
излагает причины и обстоятельства столкновения сам 
Резанов [27. С. 95–96].  

По инструкции участники плавания должны были 
собирать «все естественные произведения, как земные, 
так и морские, одежду, воинское оружие, украшения, 
домашние уборы, рабочие и музыкальные орудия, и все 
употребляемое теми народами, у которых быть случит-
ся» для последующей отправки в «музеум Его Импера-
торского Величества» [24. С. 63]. И действительно, 
участники экспедиции пополнили Кунсткамеру в 
Санкт-Петербурге многочисленными экспонатами [Там 
же. С. 275]. Кроме того, сотрудники Государственного 
музея-заповедника «Павловск» установили, что в 
1806 г. членами первого русского кругосветного пла-
вания был привезен целый комплекс предметов для 
императорского двора из Китая. Они доказали, что в 
собрании Государственного Эрмитажа и ГМЗ «Пав-
ловск» оказались именно те вещи, которые назвал 
Ф.И. Шемелин в своих записках [28. С. 30]. Надо заме-
тить, что атрибуции серьезно помогло приведенное в 
«Журнале» подробнейшее описание редких изделий.  

В подлиннике записок Н.И. Коробицына сохрани-
лось еще более откровенное обвинение: «…что же ка-
сается до вымену каких-либо редкостей или нацио-
нальных вещей, коих скольки не было выменено на 
разные железные компанейские вещи, как то: железо, 
ножи и топоры, но все почти лучшие вещи присвоены 
капитаном Лисянским в собственность, а прочшим для 
вымену оных никому, даже и мне, от него не было поз-
волено <…> Для приласкания островитян, по требова-
нию г-на Лисянского, отпущено мною для подарков 2 
куска суздальской чешуйки, за которые также и остро-
витяне дарили ево разными нацыональными вещами, 
которые по жадности ево, Лисянского, присвоены были 
также в собственность» [21. С. 170]. Ничего похожего, 
разумеется, нет в записках Лисянского, хотя и он опи-
сывает процесс вымена провизии. 

В оправдание обвиненных приказчиками РАК капи-
танов укажем, что сотрудники музея в Павловске 
нашли среди китайских вещей, привезенных из Канто-
на, подарки не только от компании, но и от Крузен-
штерна и Лисянского, а также от участника экспеди-
ции, находившегося в свите Резанова, М.К. Фридерици 
[28. С. 36, 38–39]. 

По словам Шемелина, конфликт между Резановым 
и Крузенштерном обострился именно из-за такой кон-
куренции. Резанов попытался заступиться за своего 
подчиненного – ведь он, как и Шемелин, представлял 
интересы РАК. Тогда «дерзновенный Крузенштерн… 
вышел из себя <…> кричал, что ему указывать здесь 
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некому, что он не хочет думать о Кунсткамере и Прав-
лении, что он презирает и хочет плевать на такие при-
хоти», что он здесь начальник. Даже ссылка на госуда-
ря не помогла, после чего «осторожный начальник, 
видя дерзость и буйство более и более возрастающими, 
удалился в свою каюту». Трудно не усмотреть в даль-
нейших словах Шемелина скрытого недовольства Ре-
зановым: «Все удивились чрезвычайной его умеренно-
сти. Кто бы другой, будучи с таковою властию, какую 
он имеет от монарха, мог стерпеть толико наглости?» 
[1. Л. 144].  

Суть спора иначе представлена в записках моряков 
прежде всего И.Ф. Крузенштерна. Он писал, что вы-
годнее было «променивать <…> куски старых, пяти-
дюймовых обручей, которых взято мною в Кронштадте 
для таких случаев довольное количество <…>. Они 
(обитатели Нукагивы. – Авт.) ценили такой железный 
кусок весьма дорого, но ножи и топоры были для них 
еще драгоценнее <…>. Узнав, что здесь мало свиней, 
велел я разгласить, что ножи и топоры промениваться 
будут только на них». Сам факт подробного описания 
капитаном условий вымена провизии на Нукагиве по-
казывает, что этот инцидент на самом деле имел для 
него серьезное значение. О скандальном объяснении с 
Шемелиным Крузенштерн вспоминал в донесении 
Главному правлению РАК от 3 (15) июня 1805 г., т.е. 
по прошествии более месяца после столкновения. Ше-
мелин, писал капитан, «делал мне возможные грубо-
сти, неоднократно отказывался, что он до меня никако-
го дела не имеет и не хочет даже знать меня. <…> При-
знаюсь, что уже полтора года с ним почти слова не го-
ворю» [16. С. 122]. 

Понятно, что Ф.И. Шемелин – не рядовой купец и 
вообще не просто купец, он – главный комиссионер 
РАК, совершенно особого государственно-коммер-
ческого предприятия, уникального в отечественной 
истории дореформенной эпохи. И все же удивляет зна-
ние и самостоятельная интерпретация им идей Про-
свещения. Он пишет о «диких и не просвещенных, но 
любезных, кротких и гостеприимных» обитателях тро-
пического острова Нукагива: «Я не желал бы в воздая-
ние за их ласки иметь им больше того просвещения, 
сколько они уже его имеют. Для их благополучия более 
не нужно той естественной простоты, которою они все-
гда бывают руководимы. Идеи мои в сем уединении 
были пространны; я размышлял о просвещении как о 
таком высоком предмете, которое делает человеков 
самыми лучшими и любезнейшими в свете. Просвеще-
ние, – думал я, – есть враг всякой жестокости и высо-
комерия; любовь к Отечеству и благо общее есть соб-
ственные отношения его, просвещенного не мучит дух 
самолюбия, он не ищет другой славы, кроме верного 
исполнения, чем обязан Богу, Царю и ближнему; про-
свещенный не лицемер, не льстец, одна добродетель 
везде сопутствует ему, он любитель истины и верный 
исполнитель своего слова, за все благодарен, признате-
лен и проч. Я был в восхищении, когда размышлял о 

истинном человека просвещении; но сердце мое заби-
лось, когда сообразил я о просвещенных нынешнего 
века, возможно ли, рассуждал я, чтобы сие священное 
наименование мое могло приписано быть лжи, заблуж-
дению, сомнениям и проч.; я не хотел только рассуж-
дать о пагубных следствиях, какие новая сия мудрость 
производит в обществе людей» [1. Л. 138–138 об.]. Его 
«Журнал», как и записки других участников плавания, 
содержит интересные заметки о быте, нравах, обычаях, 
облике, жилищах, одежде островитян. 

Вместе с тем Ф.И. Шемелин с очевидным преуве-
личением акцентирует внимание читателя на своей 
недостаточной образованности, указывая на «незнание 
иностранных языков, и перо, никогда прежде не 
упражнявшееся в сочинениях» [10. Ч. 1. С. I]. На самом 
деле автор довольно начитан, имеет оригинальные 
представления о жизни, собственную систему ценно-
стей. В «Журнале» упоминаются «описания морепла-
вателей» [1. Л. 182 об.] и путешественников [Там же. 
Л. 44], в частности записки Кука [Там же. Л. 155], Пре-
во [Там же. Л. 35]; сравнение любвеобильных моряков 
с Адонисом [Там же. Л. 172] говорит о знании Шеме-
линым древнегреческих мифов. Сам слог записок ука-
зывает на близкое знакомство автора с беллетристикой: 
в тексте можно встретить красочные, с многочислен-
ными эпитетами, описания природы и людей, в духе 
сентиментализма подробно передается эмоциональное 
состояние персонажей. Он читал «великолепные сочи-
нения» «путешественников, которые, заразясь 
предубеждениями древних», не разделяют веры «бла-
женных еллино-греков», но восприняли их представле-
ния о тропических островах, где жизнь исполнена 
«приятностями, воображение их превосходящими» 
[Там же. Л. 44]. Ф.И. Шемелин иронизирует над этим, 
подчеркивая несоответствие мифа и реальности. 

О широте кругозора автора говорят такие высказы-
вания: «Япония не Алжир и не Тунис, но государство 
благоустроенное, наблюдающее и любящее в высокой 
степени тишину» [10. Ч. 2. С. 158]. Или еще более впе-
чатляющее, о невозможности для японцев борьбы за 
«вольность»: «…к таковым чрезвычайным предприяти-
ям могут быть способны токмо одне утонченные умы 
<…> тут только легко производить возмущения, где уже 
народ с излишеством пользуется вольностию, а прави-
тельства или снисходительны или несколько ограниче-
ны <…>. Японцы еще не созрели, и к таковым мнениям 
не приготовлены, да им сия химера, может, никогда еще 
и в голову не приходила» [Там же. С. 184]. 

В тексте «Журнала» встречаются немногочислен-
ные, но яркие фрагменты с отвлеченными рассуждени-
ями о смысле и назначении коммерции, явным образом 
сложившиеся под влиянием западноевропейской фило-
софии эпохи Просвещения и интересные тем, что в 
какой-то мере отражают мировоззрение не только са-
мого автора, но и определенного (наиболее образован-
ного) слоя русского купечества на рубеже XVIII–
XIX вв. Поток переводной литературы, хлынувший в 
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Россию во второй половине XVIII в. (в том числе и 
практические руководства по организации бизнеса [29. 
С. 40–41]), не обошел стороной русских купцов, ока-
завшихся очень восприимчивыми к новым идеям. Ха-
рактерные для Просвещения обращение к человеческой 
личности, призыв к свободе, построению рационально-
го общества и, в значительной мере, обоснование но-
вых моральных оснований предпринимательства (что 
было особенно важным для христианского общества), в 
частности, признание равновесия между личным и об-
щественным интересами (в частности, принцип «сим-
патии» Д. Юма) – все это «способствовало формирова-
нию у купцов чувства собственного достоинства» 
[30. С. 24], убежденности в полезности и важности для 
государства и общества своей деятельности [31. 
С. 621–622]. По словам О.Е. Ниловой, в то время пред-
ставители купечества «начинали осознавать и оцени-
вать себя как субъектов практической и познаватель-
ной деятельности, в личностном отношении – осмыс-
ливать свои интересы и потребности, идеалы и мотивы 
поведения» [32. С. 191]. Эта тенденция отразилась и на 
развитии отечественной экономической мысли XVIII в. 
(еще в 1720-х гг. И.Т. Посошков уподоблял купечество 
воинству и писал, что «без купечества никаковое, не 
токмо великое, но и малое царство стояти не может» 
[33. С. 274–275]). О укоренении на русской почве и 
широком распространении подобных взглядов в купе-
ческой среде не только европейской части страны, но и 
самых отдаленных регионов, свидетельствуют выраже-
ние из официального письма на имя М.М. Сперанского 
известного иркутского и кяхтинского купца П.Т. Бас-
нина, который в 1821 г. назвал купцов кланом «полез-
ных Отечеству граждан» [34. Л. 3 об.]. 

В соответствии с духом времени высоко оценивал 
место купца в обществе и назначение коммерции и 
Ф.И. Шемелин. Отталкиваясь от характерной для фи-
лософии Просвещения веры в то, что разум способен 
изменить общество, средство для этого изменения он 
видел в торговле, которая в наибольшей мере служит 
для достижения всеобщего благоденствия, распростра-
нения просвещения и процветания государства. Прида-
вая исключительное значение коммерческой деятель-
ности, можно даже сказать, считая ее движущей силой 
цивилизации, способной преображать жизнь людей в 
лучшую сторону и изменять окружающий мир, он пи-
сал: «Поелику коммерция, споспешествуя к перемене 
прежней дикой жизни камчадалов, много спомоще-
ствовала и к улучшению их нравов, и впрочем таковое 
же действие над ними производит, как произвела уже 
над народами целого света» [10. Ч. 2. С. 285]. 

Несколько раз повторенная Ф.И. Шемелиным в сво-
ем «Журнале» мысль о том, что «свобода есть первое 
право торговли», «душа торговли» [Там же. С. 273] 
восходит к западноевропейским философским трудам 
XVIII в. в области экономики. Еще в самом конце 
XVII в. родоначальник политэкономии во Франции 
П. Буагильбер выдвинул положение, согласно которо-

му «эгоизм позволяет индивидам достичь богатства в 
условиях свободной конкуренции» [35. С. 353]. Позже 
за свободу торговли от опеки государства выступали 
представители таких экономических течений, как мер-
кантилизм (Гурнэ, Эрбер, Верон де Форбонне) и с 
1760-х гг. – физиократия (Кенэ, Мирабо, Тюрго, Дюпон 
де Немур, Бодо) [36. С. 65–66]. Именно физиократы 
«заложили основы экономического индивидуализма, 
отстаивали идею прогресса, согласно которой процве-
тание общества зависит от соблюдения естественных 
законов» [35. С. 357]. Да и сам Вольтер – одна из цен-
тральных фигур Просвещения – высказывался за 
незыблемость английской формулы «liberty and 
property» («свобода и собственность») и заявлял, что 
«наибольшего процветания достигают те страны, где 
свобода позволяет крестьянам развивать земельную 
собственность и где отсутствуют какие-либо ограниче-
ния свободы внутренней и внешней торговли…» [36. 
С. 65–66]. Выражение «Свобода есть душа коммерции» 
можно встретить и у немецкого философа-мистика 
Карла Эккартсгаузена, сочинения которого пользова-
лись большой популярностью в России и неоднократно 
издавались на русском языке на рубеже XVIII–XIX вв. 
[37. С. 312].  

Необходимо указать и на такой источник, наверняка 
оказывавший большое влияние на формирование ми-
ровоззрения автора «Журнала», как российское зако-
нодательство, прокламировавшее некоторые тезисы 
западноевропейских экономических школ. В частно-
сти, сложившимися в рамках физиократических теорий 
представлениями о ведущей роли земледелия и необ-
ходимости введения полной свободы торговли были 
пронизаны законы первых лет правления Екатерины II. 
Впрочем, нельзя забывать и о том, что гораздо большей 
популярностью в России пользовался камерализм – 
пришедшее из немецких земель учение об управлении 
государством с учетом экономических процессов 
(Иоганн фон Юсти, Йозеф фон Зонненфельс), многие 
из положений которого развивали меркантилисты. 
Представители камерализма считали, что в экономиче-
ской сфере частный интерес сливается с государствен-
ным и «благосклонно относились к патернализму и 
национализму – двум препятствиям на пути распро-
странения идеологии свободного рынка» [35. С. 356]. 

Линию на предоставление свободы торговле позже 
продолжил Александр I, только в течение 1801 г. под-
писавший следующие указы: о снятии запрещения на 
вывоз из России разных продуктов и товаров, о снятии 
запрещения на вывоз товаров из чужих краев, об от-
мене запрещения на вывоз за границу хлеба и вина, об 
отпуске хлеба за границу, манифест о свободном от-
пуске российских произведений за границу [38. С. 584, 
591, 597, 603, 621]. Встречающиеся в этих постановле-
ниях формулировки указывают на мотивы законодате-
ля: «Желая доставить коммерции свободное и беспре-
пятственное обращение…» [Там же. С. 584], «желая 
доставить верным подданным нашим все способы к 
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распространению торговли, яко важнейшего источника 
изобилия и богатства, как государственного, так и 
частного…» [38. С. 597]. Все это, становясь достояни-
ем широких слоев общества, утверждало купцов во 
мнении о необходимости утверждения свободы ком-
мерции и о личном внимании государя к развитию тор-
говой сферы. Указом от 7 августа 1801 г. призывалось, 
среди прочего, делать «открытия и предположения к 
усовершенствованию <…> торговли», предлагать но-
вые отрасли торговли, составлять об этом «сочинение, 
на твердом умозрении и опыте основанное» [Там же. 
С. 738]. Вероятно, под впечатлением от подобных при-
зывов, «достохвальным подвигом» Ф.И. Шемелин 
называл «открытие новых источников богатства» [1. 
Л. 18 об.], высоко оценивал международную торговлю, 
позволяющую «выгоды от оной проистекающие утвер-
дить между двух соседственных государств» [Там же. 
Л. 68 об.]. 

Помимо отвлеченных рассуждений о значении 
коммерции, Ф.И. Шемелин высказывает и множество 
мелких практических замечаний, которые позволяют 
увидеть, какими принципами руководствовался рус-
ский купец при ведении торговой деятельности. 
Например, он писал: «Дабы не быть обмануту ни от 
кого, надлежит лучше никому не верить, а паче остере-
гаться тех, которые стараются казаться других услуж-
ливее и учтивостью» [Там же. Л. 94]. В то же время 
нельзя пренебрегать новыми знакомствами, которые 
могут впоследствии оказать неоценимую услугу: «Как 
возможно, находясь в обществе людей, жить одному 
только для себя самого и не знать никакого хлебосоль-
ства? Сей приятной обязанности, которою только од-
ной приобретается близкое и толь нужное в общежитии 
знакомство…» [Там же. Л. 88 об. – 90 об.]. Однако слу-
чается, что «и с добрым намерением утвержденные 
связи между людей часто разрушаются и не достигают 
цели своей, к которой стремятся, кольми паче такие, 
кои не имеют ничего благовидного и устроены только 
на развалинах отвлеченных и противных здравому рас-
судку идей…» [Там же. Л. 151]. 

Интересны рассуждения Ф.И. Шемелина, которые он 
приводит, наблюдая размах воровства среди жителей од-
ного из посещенных в ходе путешествия островов: «Все 
сии обстоятельства ясное дают понятие о бедности жи-
вущих здесь, ибо изобилие и довольство не может граж-
данам подать причины к воровству, а женский пол поощ-
рить к распутству и к такому еще, которому нет пределов, 
бедность и недостаток для жизни в самонужнейших ве-
щах без сомнения одним есть началом к преступлениям 
такого рода» [Там же. Л. 43]. А вот еще одно наблюдение, 
показывающее приобретенное за долгую жизнь знание 
человеческой природы: «Излишнее желание иметь луч-
шую пред другими вещь произведет соперничество, а сие 
отнимет у всех способность рассуждать надлежащим об-
разом…» [Там же. Л. 125 об.]. 

«Поспешность и слава» быть первым, «предупредив 
других», достигнуть «к своей мечте» [24. С. 141] – вот 

своего рода купеческий девиз, сформулированный 
Ф.И. Шемелиным при критике Ю.Ф. Лисянского за 
страсть «к открытию новых земель и островов» и от-
клонение от намеченного маршрута [1. Л. 97 об.]. При 
этом, несомненно, что, как и большинство его совре-
менников различного социального происхождения, 
Ф.И. Шемелин был человеком глубоко верующим 
(«милостию поддерживающей меня десницы Вышня-
го» [Там же. Л. 165 об.]), а основной задачей в жизни 
считал «жить и служить Отечеству» [Там же. Л. 153]. 

В текст также включены «заключения <…> о раз-
ных новых отраслях торговли, могущих быть весьма 
полезными для отечества нашего» [10. Ч. 1. С. III], а 
также описания торговли в местах остановки «Надеж-
ды» и встреченных в ходе путешествия иностранных 
купцов – представителей «прославившихся коммерче-
ских народов» [1. Л. 53 об.]. 

Таким образом, «Журнал» московского купца 
Ф.И. Шемелина – многоплановый источник, освеща-
ющий события первого русского кругосветного пла-
вания, содержащий богатый этнографический матери-
ал, а также позволяющий почерпнуть сведения о кар-
тине мира русского купечества рубежа XVIII–XIX вв. 
Сопоставление рукописного варианта «Журнала» с 
последующими публикациями свидетельствует о се-
рьезном редактировании и переработке рукописи для 
печати: из текста исчезли многие подробности путе-
шествия, в первую очередь относящиеся к характери-
стике командного состава экспедиции и происходив-
ших внутри него конфликтов. Ф.И. Шемелин после-
довательно поддерживал Н.П. Резанова, которого счи-
тал своим непосредственным начальником, чьи рас-
поряжения он должен был беспрекословно выполнять. 
Первоначальная рукопись содержит информацию о 
разнообразных, накладывавшихся друг на друга мо-
тивах поведения участников путешествия. Большой 
интерес запискам придают вкрапленные в текст рас-
суждения на общие темы, в которых нашли отражение 
представления, характерные для западноевропейской 
философии эпохи Просвещения. В частности, прису-
щие просветительской философии идеи преломились 
во взглядах автора на сам феномен коммерции, его 
значение для развития общества и государства, оцен-
ку места торговцев в социуме. Торговля преподносит-
ся как средство распространения просвещения, до-
стижения общего блага и укрепления могущества 
страны. Столь высокое ее назначение, открывающее 
для народов новые горизонты, облагораживало сам 
род купеческой деятельности, приобретавший особую 
ценность и ставивший купцов на одну ступень с про-
светителями и миссионерами. Размышления о ком-
мерции наряду с описанием торговли в разных частях 
света и нравов встреченных иностранных негоциантов 
делают «Журнал» Ф.И. Шемелина ценным источни-
ком и по экономической истории, однако, конечно, 
многие лишь обозначенные в данной статье сюжеты 
требуют дальнейшего рассмотрения. 
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try; world outlook; the philosophy of the Enlightenment. 
The article examines the Journal about the first Russian circumnavigation in 1803–1806 written by a native of Tobolsk, later the Mos-
cow merchant and the chief commissioner of the Russian-American company Fedor I. Shemelin. It is one of a few ego-documents be-
longing to Russian merchantry of the late 18th – the early 19th century and allowing not only to get information about the expedition, 
but to some extent to judge about the world outlook of the educated Russian merchant of that time. The purpose of the study is to find 
out the circumstances of the creation of the Journal, to analyze the changes in the first variant of the text which appeared during its prep-
aration for publication, to present the information capabilities of the considered source. Dispersed in the literature details of the biog-
raphy of Fedor Shemelin along with some features mentioned by him characterize him as an inquisitive, well-read and well erudite per-
son with a great life experience. The comparison of the original manuscript of the Journal with subsequent publications allows to sug-
gest that in the process of preparation for publication the original text has undergone considerable processing. It mostly refers to the 
description of the conflict between the commander of a squadron Ivan F. Kruzenshtern and the head of the expedition Nikolay P. Re-
zanov. The key events of this conflict, which were in different ways described in the manuscript and its printed edition and which were 
also with different interpretation presented in the memories of other witnesses, have been revealed. Of great interest are interspersed in 
the text of the Journal ethnographic observations about life, morals, customs, appearance, dwellings, clothing of peoples met by the 
author during the journey and also about the trading methods used by foreign merchants. In the text under investigation one can also 
read some considerations about the appointment of commerce and the role of merchants in the development of society. Commerce is 
characterized as a mean to spread enlightenment and education, to obtain general prosperity and the strengthening of the country's pow-
er. Its so high destination opened new horizons to the people and ennobled the kind of merchant activity itself, which obtained a special 
value and put merchants on the same level as enlighteners and missionaries. Such thoughts point to the assimilation of some ideas of 
Western European philosophy of the age of Enlightenment by Russian merchants (at least by the certain part of them). The author also 
describes a lot of small practical details that allows one to see which principles were used by the Russian merchants in their commerce 
activities. All above mentioned makes the Journal of Fedor Shemelin a valuable source for historians, anthropologists and economists. 

 
REFERENCES 

 
1. Department of Manuscripts of the Russian National Library. (1803–1804) Zhurnal 1803 goda Rossiysko-Amerikanskoy kompanii, pod Vysochayshim 

Ego Imperatorskogo Velichestva pokrovitel'stvom prebyvayushchey, prikashchika Shemelina, so dnya pervonachal'nogo ego voyazha po torgovym 
otnosheniyam onoy Kompanii iz Sankt-Peterburga v Yaponiyu i Kitay, po snyatii s yakorey fregatov Nadezhdy i Nevy s Kronshtadtskoy reydy (1803–
1804 gg.) [The 1803 Journal of the Russian-American Company, under His Imperial Highness patronage of the residing, kept by Convoy Shamelin, 
from the day of his initial voyage on the commercial relations of this Company from St. Petersburg to Japan and China, on the removal of the frigates 
Nadezhda and Neva from the Kronstadt raid 1803–1804)]. The Main Collection of Handwritten Books (OR NB. OSRK). Fund IV. File 59/1. 

2. Andreev, A.I. (1943) Materialy o Rossiysko-Amerikanskoy kompanii i ee deyatelyakh (Rukopisnoe otdelenie Gosudarstvennoy Publichnoy biblioteki 
im. M.E. Saltykova-Shchedrina v Leningrade) [Materials about the Russian-American Company and its figures (Manuscript Department of the State 
Saltykov-Shchedrin State Public Library in Leningrad)]. Izvestiya Vsesoyuznogo geograficheskogo obshchestva. 75(5). pp. 55–59. 

3. Markov, S. (1940) Ot Tobol'ska do Polinezii. Skitaniya Fedora Shemelina vo vremya pervogo russkogo plavaniya vokrug sveta [From Tobolsk to 
Polynesia. The wanderings of Fedor Shemelin during the first Russian voyage around the world]. Omskaya oblast'. 1. pp. 57–64. 

4. Konkov, N.L. (2011) Fedor Ivanovich Shemelin [Fedor Ivanovich Shemelin]. In: Konkov, N.L. et al. Istoricheskiy sbornik [Historical Collection]. 
Tobolsk: Tobolsk D.I. Mendeleyev State Social and Pedagogical Academy. pp. 81–86. 

5. Kopylov, D.I. & Pribylskiy, Yu.P. (1969) Tobol'sk [Tobolsk]. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatelstvo. 
6. Slovtsov, P.A. (1995) Istoricheskoe obozrenie Sibiri. Stikhotvoreniya. Propovedi [Siberian Historical Review. Poems. Sermons]. Novosibirsk: Ven-

Mer. 
7. Ermolaev, A.G. (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. 
8. [Shemelin, F.I.]. (1823) Istoricheskoe izvestie o pervom puteshestvii Rossiyan vokrug sveta [Historical news about the first trip Russians around the 

world]. Russkiy invalid. 23. pp. 91–92. 
9. Department of Manuscripts of the Russian National Library. (n.d.) Prodolzhenie Zhurnala Fedora Shemelina. Chast' 2. (1804–1805 gg.) [Continuation 

of the Journal of FEdor Shemelin. Part 2. (1804–1805)].The Main Collection of Handwritten Books (OR NB. OSRK). Fund IV. File 59/2.  
10. [Shemelin, F.I.]. (1816–1818) Zhurnal pervogo puteshestviya rossiyan vokrug zemnogo shara, sochinennyy pod vysochayshim ego imperatorskogo 

velichestva pokrovitel'stvom Rossiysko-Amerikanskoy kompanii glavnym komissionerom, moskovskim kuptsom Fedorom Shemelinym [The jounral of 
the first travel of Russians around the globe, compiled under the His Imperial Majesty’s patronage of the Russian-American company by the chief 
commissioner, the Moscow merchant Fedor Shemelin]. St. Petersburg: [s.n.].  

11. [Shemelin, F.I.]. (1822) Otryvok iz Zhurnala pervogo puteshestviya Rossiyan vokrug zemnogo shara, sochinennogo glavnym komissionerom Ros-
siysko-Amerikanskoy kompanii, moskovskim kuptsom Fedorom Shemelinym [An excerpt from the Journal of the First Journey Russians around the 
globe, compiled by the chief commissioner of the Russian-American Company, the Moscow merchant Fedor Shemelin]. Russkiy invalid. 53. 
pp. 209–212. 

12. Tikhmenev, P.A. (1861–1863) Istoricheskoe obozrenie obrazovaniya Rossiysko-Amerikanskoy kompanii i deystviy ee [Historical overview of the 
formation of the Russian-American Company and its actions]. St. Petersburg: [s.n.]. 

13. Sgibnev, A.S. (1877) Rezanov i Kruzenshtern. Epizod iz pervogo krugosvetnogo plavaniya russkikh [Rezanov and Kruzenstern. Episode from the 
first round-the-world voyage of the Russians]. Drevnyaya i Novaya Rossiya. 1(4). pp. 385–392. 

14. Pasetskiy, V.M. (1974) Ivan Fedorovich Kruzenshtern [Ivan Fedorovich Krusenstern]. Moscow: Nauka. 
15. Bolkhovitinov, N.N. (1997) N.P. Rezanov i pervoe russkoe krugosvetnoe plavanie 1803–1806 gg. [N.P. Rezanov and the first Russian round-the-

world voyage of 1803–1806]. Novaya i noveyshaya istoriya – Modern and Current History Journal. 3. pp. 167–186. 
16. Kruzenstern, I.F. (1809–1812) Puteshestvie vokrug sveta v 1803, 1804, 1805 i 1806 godakh na korablyakh “Nadezhda” i “Neva” [Travel around the 

world in 1803, 1804, 1805 and 1806 on the ships “Nadezhda” and “Neva”]. St. Petersburg: Morskaya tipografiya. 
17. Lisyanskiy, Yu.F. (1812) Puteshestvie vokrug sveta [Traveling across the world]. St. Petersburg: F. Drekhsler. 
18. Ratmanov, M.I. (2015) “Chtoby luchshe tsenu dat' svoemu Otechestvu”: Pervaya russkaya krugosvetnaya ekspeditsiya (1803–1806) v dnevnikakh 

Makara Ratmanova [“To give a better price to our Fatherland”: The first Russian round-the-world expedition (1803–1806) in the diaries of Makar 
Ratmanov]. St. Petersburg: Kriga. 

19. Levenstern, E.E. (2005) Vokrug sveta s Kruzenshternom. Dnevnik leytenanta “Nadezhdy” (1803–1806) [Around the world with Kruzenstern. Diary 
of the lieutenant of “Hope” (1803–1806)]. In: Kruzenstern, A.V. & Fedorov, O.M. (eds) Vokrug sveta s Kruzenshternom [Around the world with 
Krusenstern]. St. Petersburg: Kriga. 



Купец Ф.И. Шемелин и его «Журнал»                                                                          131 

20. [Rezanov, N.P.]. (1822) Pervoe puteshestvie rossiyan okolo sveta, opisannoe N. Rezanovym, chrezvychaynym poslannikom ko Dvoru Yaponskomu, 
i proch [The first trip of Russians around the world, described by N. Rezanov, Extraordinary Envoy to the Court of Japan and so on]. Otechestvennye 
zapiski. 25. pp. 194–219. 

21. Korobitsyn, N.I. (1944) Zapiski prikazchika Rossiysko-Amerikanskoy kompanii N.I. Korobitsyna. 1795–1807 gg. [Notes of the clerk of the Russian-
American company N.I. Korobitsyn. 1795–1807]. In: Andreev, A.I. (ed.) Russkie otkrytiya v Tikhom okeane i Severnoy Amerike v XVIII–XIX vekakh. 
Obzor istochnikov [Russian discoveries in the Pacific and North America in the 18th – 19th centuries. A survey of sources]. Moscow-Leningrad: 
USSR AS. pp. 118–170. 

22. Andreev, A.I. (1944) Predislovie [Foreword]. In: Andreev, A.I. (ed.) Russkie otkrytiya v Tikhom okeane i Severnoy Amerike v XVIII–XIX vekakh. 
Obzor istochnikov [Russian discoveries in the Pacific and North America in the 18th – 19th centuries. A survey of sources]. Moscow-Leningrad: 
USSR AS. pp. 5–21. 

23. Stoyanov, Yu.A. (2012) [Kamchatka in the published and manuscript versions of “The Journal of the First Journey of Russians around the Globe” by 
F.I. Shemelina]. O Kamchatke: ee predelakh i sostoyanii... [On Kamchatka: its limits and state . . . ]. Proc. of the 29th Krasheninnikov Readings. Pet-
ropavlovsk-Kamchatskiy: Kamchatka Territory Research Library. pp. 230–233. 

24. Bolkhovitinov, N.N. (ed.) (1994) Rossiysko-Amerikanskaya kompaniya i izuchenie Tikhookeanskogo Severa. 1799–1815 [Russian-American compa-
ny and the study of the Pacific North. 1799–1815]. Moscow: Nauka. 

25. Semenova, A.V. & Aksenov, A.I. (2007) Kupecheskie dnevniki i memuary kontsa XVIII – pervoy poloviny XIX v. [Merchant diaries and memoirs of 
the late 18th - first half of the 19th centuries]. Moscow: ROSSPEN. pp. 4–10. 

26. Sverdlov, L.M. (2016) O chem umolchal Kruzenshtern [What Kruzenstern omitted]. Moscow: Nauka i zhizn'. 
27. Bolkhovitinov, N.N. (1999) N.P. Rezanov i pervoe krugosvetnoe plavanie rossiyan [N.P. Rezanov and the first round-the-world voyage of Russians]. 

In: Bolkhovitinov, N.N. (ed.) Istoriya Russkoy Ameriki. 1732–1867: V 3 t. [History of Russian America. 1732–1867: In 3 vols]. Vol. 2. Moscow: 
Mezhdunarodnye otnosheniya. pp. 84-114. 

28. Bazhenova, O.K. & Menshikova, M.L. (2014) Kitayskie reznye izdeliya iz tsarskoy kollektsii nachala XIX veka [Chinese carvings from the royal 
collection of the early XIX century]. In: Gafifullin, R.R. (ed.) Atributsiya, istoriya i sud'ba predmetov iz imperatorskikh kollektsiy. Kuchumovskie 
chteniya [Attribution, History and Fate of Objects from Imperial Collections. The Kuchumov Readings]. St. Petersburg: Pavlovsk. pp. 26–43. 

29. Kozlova, N.V. (1999) Rossiyskiy absolyutizm i kupechestvo v XVIII veke (20-e – nachalo 60-kh godov) [Russian absolutism and merchants in the 18th 
century (1720 - early 1760s)]. Moscow: Arkheograficheskiy tsentr. 

30. Semenova, A.V. (1998) Mentalitet kupechestva v period stanovleniya rossiyskogo predprinimatel'stva [Merchant mentality in the period of the for-
mation of Russian entrepreneurship]. Otechestvennaya istoriya. 6. pp. 21–24. 

31. Razgon, V.N. (1998) Sibirskoe kupechestvo v XVIII – pervoy polovine XIX v. Regional'nyy aspekt predprinimatel'stva traditsionnogo tipa [Siberian 
merchants in the 18th - first half of the 19th century. Regional aspect of traditional entrepreneurship]. Barnaul: Altai State University. 

32. Nilova, O.E. (2002) Moskovskoe kupechestvo kontsa XVIII – pervoy chetverti XIX veka. Sotsial'nye aspekty mirovospriyatiya i samosoznaniya [Mos-
cow merchant of the end of the 18th – first quarter of the 19th centuries. Social aspects of the worldview and self-awareness]. Moscow: RAS. 

33. Perkhavko, V.B. (2008) Istoriya russkogo kupechestva [History of Russian merchants]. Moscow: Veche. 
34. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Prosheniya kuptsa P.T. Basnina general-gubernatoru Sibiri M.M. Speranskomu o razorenii 

ego I.I. Liventsovym i zapiski Basnina ob umyshlennom ob"yavlenii Liventsovym sebya nesostoyatel'nym. Kopii. (1820–1821) [The complaint from 
merchant P.T. Basnin to Governor-General of Siberia M.M. Speransky about his ruin caused by I.I. Liventsov, and Basnin's note on the deliberate 
declaration of Liventsov's insolvency. Copies (1820–1821)]. Fund 1571. List 1. File 2893. 

35. Albertone, M. (2003) Politicheskaya ekonomiya [Political Economy]. In: Ferrone, V. & Roche, D. (eds) Mir Prosveshcheniya. Istoricheskiy slovar' 
[The World of Enlightenment. A Historical Dictionary]. Translated from Italian by N.Yu. Plavinskaya. Moscow: Pamyatniki istoricheskoy mysli. 
pp. 351–358. 

36. Diaz, F. (2003) Svoboda [Freedom]. In: Ferrone, V. & Roche, D. (eds) Mir Prosveshcheniya. Istoricheskiy slovar' [The World of Enlightenment. 
A Historical Dictionary]. Translated from Italian by N.Yu. Plavinskaya. Moscow: Pamyatniki istoricheskoy mysli. pp. 65–66. 

37. Ekkartsgauzen, K. (2009) Besedy mudrogo [Conversations of the Wise]. Moscow: Ripol-Klassik. 
38. Russia. (1830) Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii (PSZ RI) [Complete Collection of Laws of the Russian Empire]. Vol. 26. St. Petersburg: 

[s.n.].  
 
  



132                                                                        Н.П. Матханова, Е.В. Комлева 

Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 52 

 
УДК 94(47+57) 
DOI: 10.17223/19988613/52/21 
 

А.Ю. Суслов 
 

ЖУРНАЛ «СОЦИАЛИСТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР» (1927–1932)  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-00264а. 

 
Анализируется журнал «Социалист-революционер», издававшийся эсерами-эмигрантами в Париже и Праге в 1927–1932 гг. 
Отмечается значение материалов журнала как исторического источника, прежде всего, по внутрипартийной жизни социали-
стов-революционеров в эмиграции, проблемам эволюции программно-теоретических построений партии, истории междуна-
родного социалистического движения. Рассматривается информация из Советского Союза, публиковавшаяся в журнале. 
Ключевые слова: социалисты-революционеры; периодическая печать; эмиграция; Заграничная Делегация; конфликт. 

 
 

Изучение эмигрантской периодической печати 
1920–1930-х гг. российских политических партий, в 
том числе социалистических, идет в последние десяти-
летия довольно активно. Исследуется и печать партии 
социалистов-революционеров, которая была в тот пе-
риод довольно активна в своей издательской деятель-
ности. Благодаря усилиям российских и зарубежных 
историков появились справочные издания [1, 2], обоб-
щающие работы [3–9], труды, посвященные отдельным 
периодическим органам [10–15]. В первую очередь, что 
вполне объяснимо, рассматриваются наиболее извест-
ные эсеровские издания – журналы «Революционная 
Россия» (1920–1931), «Современные записки» (1920–
1940), «Воля России» (1922–1932). 

Однако среди эсеровских эмигрантских изданий есть 
несколько менее известных и не привлекавших внимания 
исследователей журналов, содержащих, однако, интерес-
ные, а зачастую и уникальные сведения. В их числе – 
журнал «Социалист-революционер» (1927–1932), кото-
рый не подвергался специальному анализу в отечествен-
ной и зарубежной историографии, хотя упоминается в 
отдельных работах по истории эмигрантской печати. 
Причинами этого являются, очевидно, краткий срок су-
ществования издания и его распространение исключи-
тельно в партийной среде. В то же время в журнале был 
опубликован ряд ценных материалов, позволяющих 
уточнить отдельные сюжеты жизни и деятельности рос-
сийской социалистической эмиграции второй половины 
1920-х – начала 1930-х гг.  

Так, известный исследователь русского зарубежья 
П.Н. Базанов отмечает, что «после конфликта в редак-
ции «Революционной России», когда из нее вышли 
С.П. Постников и В.В. Сухомлин, вместо нее стал цен-
тральным органом журнал «Социалист-революционер». 
«Новый политический орган выходил под редакцией 
членов ЗД ПСР: С.П. Постникова, М.Л. Слонима, 
Е.А. Сталинского и В.В. Сухомлина – членов группы 
“Воля России”. Второй номер “Социалиста-
революционера” имел подзаголовок “только для членов 
редакции” и предназначался для сторонников группы 
“Воля России”. В этом номере была изложена история 

раскола ЗД ПСР и редакции центрального органа “Рево-
люционной России”. Сотрудниками и постоянными ав-
торами журнала кроме членов редакции были В.Г. Ар-
хангельский, Е.Е. Лазарев, О.С. Минор и др. “Социа-
лист-революционер” в отличие от журнала “Воля Рос-
сии”» стремился играть роль органа всех эсеровских 
партийных групп, кроме, конечно, сторонников 
В.М. Чернова» [5. С. 71–72]. Сведения о журнале содер-
жатся в справочнике В.Б. Кудрявцева «Периодические и 
непериодические коллективные издания русского зару-
бежья» [2. С. 828]. Однако в целом анализа содержания 
журнала в историографии предпринято не было. Нуж-
даются в уточнении и отдельные имеющиеся характери-
стики журнала, в частности, о его роли как «центрально-
го органа» партии и стремлении «играть роль органа 
всех эсеровских партийных групп» в эмиграции. 

Первый номер журнала вышел в октябре 1927 г., 
второй – только в октябре 1929 г., ровно через два года, 
несмотря на то, что редакция объявила о ежемесячном 
формате журнала. Наиболее успешным для издания 
был 1931 г., когда появилось три номера. Последний, 
шестой номер, вышел в апреле 1932 г. Номера состояли 
из 16–24 страниц. Цена отдельного номера – 3 франка. 
Материальные проблемы преследовали журнал посто-
янно – почти в каждом номере размещались просьбы о 
помощи. Редакция располагалась в Париже (rue 
de Ménillmontant, 32, где размещалась Франко-
славянская типография, директором которой был эсер 
Л.В. Россель, и в 1927–1932 гг. одноименное издатель-
ство [1. С. 317] – там же была редакция журнала «Воля 
России»). Данная типография, согласно списку Главли-
та, относилась к числу «эсеровских», наряду с берлин-
скими «Скифами» и другими издательствами, «книги 
коих, независимо от их содержания, не пропускаются в 
пределы СССР» [16. С. 5]. В Праге находился филиал 
редакции «Социалиста-революционера» (Uhelny trh, 1, 
штаб-квартира Заграничной Делегации ПСР). 

Первый номер журнала открывала редакционная 
статья «Наши задачи». В ней отмечалось: «Приступая к 
изданию заграницей нового партийного периодическо-
го органа, мы идем на встречу давно уже ощущаемой 
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потребности. Ряд “удачных” полицейских операций и 
широко проводимая Г.П.У. система провокации дали 
возможность большевикам “ликвидировать” почти все 
нелегальные издания Центрального Бюро и областных 
Комитетов партии. Партийные организации на местах 
и в центре переживают новый кризис и вынуждены 
периодически перестраиваться под непрерывными по-
лицейскими ударами. Партии нужен боевой политиче-
ский орган, тесно связанный с жизнью, с пробуждаю-
щимся рабочим и крестьянским движением, дающий 
ответ на тактические и организационные вопросы, 
непрерывно возникающие в меняющейся обстановке. 

Мы не считаем себя в праве при этих условиях от-
кладывать далее создание органа, основная, главная 
цель которого – содействовать возрождению партии 
С. Р., восстановлению ее организаций, укреплению ее 
центров, возвращению ее на то место в политической 
жизни, какое принадлежит ей по праву, как партии, чья 
программа и в политической и экономической области 
более всего соответствует интересам пролетариата и 
трудового крестьянства» (1927. № 1). 

Таким образом, журнал имел преимущественно пар-
тийную направленность и размещал материалы, касаю-
щиеся жизни и деятельности социалистов-рево-
люционеров в эмиграции. Это особенно заметно на со-
держании № 2 журнала (октябрь 1929 г.), почти целиком 
посвященного, как уже отмечалось, истории конфликта в 
Заграничной Делегации ПСР. Ценность материалов, 
опубликованных в этом номере, определяется тем, что 
были представлены обе точки зрения на причины и по-
следствия раскола эсеровской эмиграции. С одной сторо-
ны, в статьях «История одного раскола» и «Выход группы 
Чернова из Заграничной Делегации ПСР» приводится 
позиция членов Заграничной Делегации ПСР В.В. Су-
хомлина, Е.А. Сталинского, М.Л. Слонима и С.П. Пост-
никова. С другой стороны, публикуется (в переводе с 
французского) меморандум, с которым В.М. Чернов и его 
сторонники (Г.И. Шрейдер, Н.С. Русанов, В.Я. Гуревич) 
обратились в Исполком Социалистического Интернацио-
нала. По соображениям конспирации обе группы не рас-
крывали всей информации о конфликте, подлинные при-
чины которого вызывают споры по сей день. В то же вре-
мя это был единственный более-менее подробный опуб-
ликованный и доступный материал о расколе Загранич-
ной Делегации ПСР.  

Кроме темы раскола и критики группы В.М. Черно-
ва (с которой издатели журнала фактически прервали 
отношения), почти в каждом номере «Социалиста-
революционера» помещались статьи и документы про-
граммного характера. Так, в № 5 был опубликован от-
чет В. Минахоряна о теоретической конференции 
пражской группы ПСР, состоявшейся в 1931 г., с крат-
ким изложением содержания основных докладов. Дли-
тельное время данный отчет был единственным печат-
ным источником информации об этой уникальной 
конференции, где социалисты-революционеры в эми-
грации единственный раз смогли более-менее развер-

нуто изложить свои программные взгляды на наиболее 
важные проблемы будущей России. И хотя данная кон-
ференция не является отражением позиции всех партий-
ных группировок за границей (только пражской), ее ма-
териалы дают представление об эволюции социалисти-
ческой мысли в эмиграции. В № 3 размещены тезисы 
Е. Сталинского «Ближайшие задачи ПСР», а также хро-
ника деятельности пражской, харбинской и нью-
йоркской групп партии социалистов-революционеров. В 
№ 6 напечатана статья С. Постникова «Будущее русского 
социализма». Эти и другие материалы свидетельствуют о 
постоянном анализе, который предпринимали эсеры в 
эмиграции по поводу стратегии и тактики своей партии в 
будущей, постбольшевистской России. И хотя далеко не 
все эмигранты разделяли мнение о скором крахе совет-
ской власти, попытки прогнозирования роли эсеров при 
возвращении на Родину были довольно частыми. 

Журнал касался различных аспектов международной 
жизни, в том числе международного социалистического 
движения. Помещалась информация о заседаниях Испол-
кома Международного Социалистического Интернацио-
нала, отчет о Венском конгрессе Интернационала и его 
резолюции (1927г. № 1; 1931. № 5). Публиковались ста-
тьи и обзоры об отдельных событиях («Франко-русская 
дружба и ликвидация англо-русского комитета», № 1; 
«Социализм и разоружение», № 4 – о созываемой Лигой 
Нации международной конференции по разоружению; 
«События на Дальнем Востоке», № 6 – о китайско-
японском конфликте, позиции Лиги Наций и СССР). 

Другим важным направлением журнала было освеще-
ние событий в Советском Союзе. Вторая половина 1920-х – 
начало 1930-х гг. были как временем продолжения внут-
рипартийной борьбы в ВКП (б), так и эпохой «великого 
перелома», индустриализации советской промышленности 
и сплошной коллективизации сельского хозяйства. Раз-
мещались не только аналитические материалы (статья 
Е. Сталинского «Кризис ВКП» в № 1; В. Сухомлина «Дик-
татура и заговоры» в № 3; материалы В. Архангельского о 
коллективизации и Е. Сталинского об индустриализации и 
пятилетнем плане в № 4 и др.), но и письма из Советской 
России – Москвы, Ленинграда, Кавказа – с впечатлениями 
о повседневной жизни: о ценах, настроениях среди рабо-
чих, молодежи, о Красной Армии и т.д. Любопытно пись-
мо «Об “эсеровщине” и молодежи» (№ 1), где анонимный 
автор откровенно признается: «Наши организации нахо-
дятся в худшем положении, чем это было перед револю-
цией 1917 г. Провокация со стороны “бывших” эсеров и 
работы Г.П.У. сделали свое дело». И далее – «...сами по 
себе существующие эсеровские организации не представ-
ляют для большевиков такой опасности, которая бы их 
сколько-нибудь тревожила. Нет и местной с-р. литерату-
ры, хотя несколько лет тому назад большевикам очень 
приходилось с ней считаться». Подобная нелицеприятная 
откровенность в партийном журнале делает честь издате-
лям и подчеркивает подлинность письма. 

Однако в целом таких писем немного, очевидно, что 
связи с СССР были у заграничных эсеров довольно слабы-
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ми. Это подтвердил на II съезде Заграничных организаций 
ПСР (Париж, апрель – май 1928 г.) С.П. Постников, сооб-
щивший, что после 1926 г. «связь с Россией была наруше-
на. В России произошел провал, серьезные работники были 
арестованы». На прямой вопрос Е.Ф. Роговского, есть ли 
сношения с Россией в настоящее время, ответил, что толь-
ко «скорые, случайного характера» [17. Л. 5]. 

Наконец, стоит отметить интересную статью уже 
неоднократно упоминавшегося ветерана эсеровского 
движения и активного автора «Социалиста-рево-
люционера» С.П. Постникова (1883–1965), посвящен-
ную истории партии социалистов-революционеров 
(1931. № 3). В целом журнал не уделял особого внима-
ния данной проблематике, как и остальные эсеровские 
издания в эмиграции. Постников не считал такую ситу-
ацию правильной. Обращая внимание на большевист-
ские трактовки истории революции (в частности, ре-
цензируя сборник Архангельского Истпарта, посвя-
щенный крестьянскому движению Шенкурского уезда 
за 1905–1906 гг.), он отмечает: «Мне лично пришлось 
участвовать в этом движении и в частности проводить 
крестьянские съезды. Большевиков на съездах не быва-
ло, а в уезде о них и не слыхали. Но по сборнику выхо-
дит совсем наоборот; большевики создали это движе-
ние и они руководили». Постников констатирует, что 
«в Советской России в настоящее время исключена 
какая-либо беспристрастная работа по истории рево-
люции. Если даже иногда удается провести через цен-
зуру книгу, то она немедленно конфискуется специ-
альной комиссией, следящей за уже выпущенными 
книгами. Так было с книгой Е. Колосова “Сибирь при 
Колчаке”, с книгой Н. Быховского “Советы Крестьян-

ских Депутатов в 1917 г.” и другими». Вывод, к кото-
рому приходит автор статьи – «…если эсеровское по-
коление, участвовавшее в революционном движении, 
не выполнит своей обязанности в смысле разоблачения 
фальсификации, то впоследствии история нашего вре-
мени будет написана только на показаниях наших про-
тивников. Эта задача – пока целиком лежит на обязан-
ности эмигрантских эсеров». К сожалению, попытки 
написать историю партии эсеров в эмиграции ни к че-
му не привели – помешали как материальные пробле-
мы, так и организационные трудности. 

Журнал «Социалист-революционер» не стал заметным 
явлением эмигрантской печати. Узкопартийная тематика, 
нерегулярность выхода, маленький тираж и всего шесть 
номеров за шесть лет не позволяли, конечно, конкуриро-
вать ему с такими эсеровскими журналами, как «Револю-
ционная Россия» или «Воля России». Не получилось у 
журнала стать центральным органом партии за границей, 
не удалось объединить и различные эсеровские группы, 
даже более-менее идеологически близкие. Круг авторов 
оставался стабильно небольшим на протяжении всего 
времени существования журнала – это социалисты-
революционеры В.Г. Архангельский, Е.Е. Лазарев, 
В.С. Минахорян, С.П. Постников, М.Л. Слоним, Е.А. Ста-
линский, В.В. Сухомлин. Тем не менее сведения, опубли-
кованные в журнале, позволяют существенно дополнить 
наши представления о различных аспектах деятельности 
партии социалистов-революционеров в эмиграции. В ряде 
случаев материалы «Социалиста-революционера» содер-
жат информацию, не отраженную в других источниках. 
Это подчеркивает необходимость введения публикаций 
журнала в широкий научный оборот. 
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THE MAGAZINE "SOCIALIST REVOLUTIONARY" (1927–1932) AS A HISTORICAL SOURCE 
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The aim of the article is the analysis of the magazine “Socialist-revolutionary”, published by the socialist-revolutionaries in exile from 
1927 till 1932, as a historical source. The main methodological principle is external and internal source criticism to identify its reliability 
and informative value as cultural phenomena specific time. In this regard, the objectives of this article were: general characteristics of 
publication activity of the socialist-revolutionaries in exile, the study of the history of creation and activity of the magazine “Socialist-
revolutionary”, consideration of its contents. 
The party of socialists-revolutionaries led a fairly active publishing activities in exile. In Revel, Berlin, Paris, Prague various newspapers 
and magazines were issued – as a socio-political and literary-artistic content. First of all, these well-known magazines “Revolyucion-
naya Rossiya”, “Sovremennye zapiski”, “Volya Rossii”. An extensive literature is devoted to these ones. At the same time, a number of 
journals, including the “Socialist-revolutionary” is little known by researchers and is not involved as a historical source for the study of 
the activities of the Russian socialist emigration of the 1920-ies – 1930-ies. 
Data analysis on the establishment of the journal, its functioning, as well as the study of the content led to the following conclusions. 
Firstly, the magazine began its existence in October 1927 (the first issue), second number appeared in October 1929, exactly two years 
after, despite the fact that the editors announced a monthly magazine format. Persistent financial difficulties led to irregular publication 
of the journal and, eventually, to the cessation of its activities in 1932 (almost every issue had the calls for financial assistance through a 
special Fund). The editorial office was located in Paris (rue de Ménillmontant, 32, which housed the Franco-Slavic printing house). In 
Prague there was a branch of the editorial Board of “Socialist-revolutionary” (the headquarters of the Foreign Delegation of the PSR). 
A regular author were V. Arkhangelskyi, E.E. Lazarev, V.S. Minahorjan, S.P. Postnikov, M.L. Slonim, E.A. Stalinsky, V. Sukhomlin. 
Secondly, the main topics of the magazine were reduced to coverage of events of inner life. Considerable attention was paid to division 
and conflict in the foreign delegation of the PSR and the subsequent attempts to establish party unity, the SR activities of local party 
organizations, the strategy and tactics of the foreign SR-s. The only in the emigrant press report about theoretical conference of the Pra-
gue group of the party of socialists-revolutionaries of 1931 was published. The events in the Soviet Union (several anonymous letters), 
the situation in the international socialist movement, current issues of international politics were covered. Little attention was paid to the 
problems of the history of the party. 
Thirdly, the magazine “Socialist-revolutionary” became a significant phenomenon of the emigrant press. Partisan themes, the irregulari-
ty of output, low mintage and only six issues in six years did not allow, of course, to compete with such revolutionary magazines like 
“Revolyucionnaya Rossiya” or “Volya Rossii”. The magazine did not manage to become the central authority of the party abroad, failed 
to unite the various revolutionary groups. However, the information published in the journal serve to complement our understanding of 
various aspects of the activities of the party of socialist revolutionaries in exile. 
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Начавшийся в конце 1980-х гг. новый этап реабилитации жертв политических репрессий в СССР в 1920-х – начале 1950-х гг. привел 
к зарождению и развитию такого явления, как увековечение памяти жертв репрессий в форме издания Книг Памяти. Инициа-
торами выступили сотрудники Управления КГБ СССР по Томской области, выпустившие в 1991 г. первый том такой книги 
«Боль людская». В 2016 г. из печати вышло новое издание Книги Памяти, переработанное и дополненное новыми сведениями 
о репрессированных, ранее неизвестными документами и материалами, раскрывающими механизм репрессий в регионе, ха-
рактеризующими обстановку тех лет. 
Ключевые слова: политические репрессии; реабилитация; Книги Памяти. 

 
 
17 мая 2017 г. в Научной библиотеке Томского гос-

ударственного университета состоялась презентация 
второго издания Книги Памяти репрессированных жи-
телей Томской области [1]. Книга представляет собой 
пофамильный список граждан, незаконно репрессиро-
ванных по политическим мотивам в 1920-е – начале 
1950-х гг. на территории Томской области. Все сведе-
ния приведены на основе материалов архивно-
следственных дел, хранящихся в архивах управлений 
ФСБ и МВД России по Томской области, в фондах 
Госархива Томской области, что позволит родственни-
кам и исследователям облегчить поиск дополнительной 
информации в отношении репрессированных. 

В приложениях к каждому тому публикуются мате-
риалы, характеризующие обстановку тех лет, освеща-
ющие различные аспекты политики Советского госу-
дарства по развертыванию массовых необоснованных 
репрессий в стране, реакцию на происходившее непо-
средственных участников событий. В заключительном 
томе опубликованы документы, связанные с прово-
дившимися в Советском Союзе кампаниями по реаби-
литации жертв репрессий. Многие из представленных 
документов вводятся в научный оборот впервые. 

В презентации Книги Памяти приняли участие 
представители общественности, профессорско-
преподавательский состав и студенты университета, 
сотрудники архивных подразделений, в том числе пра-
воохранительных органов. Высокую оценку вышедшей 
Книге дали депутаты Законодательного собрания Том-
ской области Л.Э. Глок и Л.Ф. Пичурин, профессора 
Томского университета В.П. Зиновьев, Л.А. Чиндина и 
Ю.В. Куперт, заведующий музеем истории политиче-
ских репрессий В.А. Ханевич, активный участник го-
родского Совета ветеранов Н.Б. Морокова и др. 

Общий вывод всех выступлений – Книга действи-
тельно необходима не только родным и близким ре-
прессированных, но и всем, кому небезразлична судьба 
нашей страны. Книга имеет и огромное воспитательное 
значение, особенно для будущих поколений, являясь 
одновременно напоминанием и предостережением 

всем нам, что нельзя превращаться в «Иванов, родства 
не помнящих». Нельзя допустить возвращения подоб-
ного, даже в малой степени. 

Участникам презентации также было представлено 
3-е издание монографии «Ликвидация и реабилитация: 
политические репрессии в Западной Сибири в системе 
большевистской власти (конец 1919 – 1941 г.)» [2]. Пе-
реработанной и дополненное издание – аналитическое 
исследование по вопросам политики Советского госу-
дарства по уничтожению политических противников 
режима и механизму репрессий (нарушение процессу-
альных норм, фальсификация материалов, методы 
следствия и т.д.). В монографии приводятся статисти-
ческие данные, полученные в результате обработки 
сведений, приведенных в Книге Памяти «Боль люд-
ская». Публикация второго издания книги «Боль люд-
ская» еще раз подтвердила слова академика Д.С. Лиха-
чева о том, что память активна. Она не оставляет чело-
века равнодушным, бездеятельным. Она владеет умом 
и сердцем человека. Память противостоит уничтожа-
ющей силе времени [3]. 

Прошло более четверти века с выхода первого тома 
первого издания Книги Памяти. Выход книги, без преуве-
личения, стал событием. Впервые (тогда еще в СССР) 
был официально опубликован многотысячный список 
жертв массовых политических репрессий в одном из ре-
гионов страны, приведены документы, раскрывавшие 
механизм фальсификации следственных дел.  

Идея подготовки и выпуска Книги Памяти репресси-
рованных жителей Томской области выкристаллизова-
лась из возникших трудностей по опубликованию спис-
ков реабилитированных. На рубеже 1980–1990-х гг. такие 
списки периодически печатались в газете «Красное 
знамя». Они вызывали неподдельный интерес у жите-
лей области. Стали появляться (и не только в «Красном 
знамени») отзывы и воспоминания, выросло число об-
ращений жителей, всякий раз содержавших вопрос: 
когда публикации будут продолжены и опубликуют ли 
сведения об их родных и близких? Выборки из списков 
перепечатывались в городских и районных газетах, в 
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вузовских и заводских многотиражках. Такая форма 
увековечения памяти оказалась наиболее востребован-
ной у репрессированных и их родственников, посколь-
ку печатное слово традиционно вызывало бо́льшее до-
верие и часто почиталось более многих официальных 
документов, в частности у сельского населения. В од-
ном из писем констатировалось: «До публикации меня 
считали, а иногда и обзывали сыном “врага народа”, 
после публикации в газете о реабилитации отца отно-
шение односельчан ко мне заметно изменилось» и т.п. 
Однако обнародование списков на страницах газет, 
ограниченных объемами, могло затянуться на долгие 
годы.  

Идея выпуска Книги Памяти принадлежала началь-
нику архивного подразделения УКГБ СССР по Томской 
области Ю.А. Петрухину. После получения поддержки у 
заместителя начальника Управления А.В. Машкова 
началась обработка архивных дел. С первых же шагов 
пришлось столкнуться с немалыми трудностями, не бы-
ло опыта, каких-либо методик и рекомендаций, а глав-
ное – представления об объеме предстоявшей работы. 
Не было и понимания о перечне сведений, которые 
надлежало собрать о каждом репрессированном. В итоге 
приняли решение публиковать установочные данные 
(Ф.И.О., год и место рождения), места жительства и ра-
боты, занимаемую должность, год ареста и дальнейшую 
судьбу (осуждение, освобождение, смерть и др.). Отка-
зались от упоминания пунктов ст. 58 Уголовного кодек-
са РСФСР (в редакции 1926 г.), поскольку на первых 
порах внимание было обращено на архивно-
следственные дела репрессированных по этой статье, 
так как дела на осужденных в 1920-е гг. до выхода ука-
занного Уголовного кодекса не подпадали под действие 
Указа ПВС СССР от 16 января 1989 г. «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отно-
шении жертв репрессий, имевших место в период 30– 
40-х и начале 50-х годов». Этот пробел был устранен 
после подписания Указа Президента СССР от 13 августа 
1990 г. «О восстановлении прав всех жертв политиче-
ских репрессий 20–50-х годов». 

Предложенное название «Боль людская» споров не 
вызвало, в нашем понимании оно четко отражало боль 
и трагедию происшедшего. 

О выходе первого тома Книги Памяти было проин-
формировано руководство КГБ РСФСР, а в конце ок-
тября 1991 г. она была представлена сотрудникам цен-
трального аппарата ведомства, где получила высокую 
оценку. Приказом по Агентству федеральной безопас-
ности (новое на тот период времени название органов 
госбезопасности) № 13 от 4 ноября 1991 г. было утвер-
ждено решение о необходимости распространения 
инициативы томичей с обязательством всех территори-
альных органов госбезопасности организовать работу 
по подготовке и изданию Книг Памяти жертв полити-
ческих репрессий в своих регионах. И такая работа 
была развернута в большинстве управлений органов 
госбезопасности страны. К сожалению, в целом ряде 

субъектов этот приказ выполнен не был. По данным 
общества «Мемориал» на декабрь 2016 г., в Брянской и 
Вологодской областях, в Дагестане и Карачаево-
Черкесии к работе над Книгой вообще не приступали. 
В Бурятии, Калининградской и Челябинской областях 
лишь начата подготовка, в Приморье, Вологодской, 
Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской 
областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии и на Камчат-
ке подготовлены первые тома, но не издаются из-за 
отсутствия финансирования [4]. Кроме того, нет и еди-
ного подхода при обработке архивных материалов для 
опубликования, т.е. присутствует элемент избиратель-
ности категорий репрессированных. Но вину в неис-
полнении приказа Агентства федеральной безопасно-
сти должны разделить и органы власти этих субъектов, 
не проявившие четкой гражданской позиции и осозна-
ния важности и необходимости работы в вопросе уве-
ковечения памяти своих репрессированных земляков. 

Большой интерес выход Книги вызвал у обще-
ственности. В Управление посыпались письма и обра-
щения от оставшихся в живых репрессированных и 
родственников погибших в лагерях или умерших в по-
следующие годы, от общественных организаций, из 
других городов и населенных пунктов страны, а затем 
из ближнего и дальнего зарубежья. Интерес из зарубе-
жья вырос после ее демонстрации в апреле 1992 г. на 
международной конференции историко-просве-
тительского общества «Мемориал» в пос. Репино (Ле-
нинградская область).  

Позицию общественности во многом отразила ста-
тья профессора Томского госуниверситета М.Е. Плот-
никовой, посвященная выходу книги, опубликованная 
в декабре 1991 г. в газете «Красное знамя». Оценив 
содержание Книги и представленные в ней материалы, 
она сделала вывод, точно отразивший значение и важ-
ность такой работы: «Книга “Боль людская” очень 
нужна нам, сегодняшним, переживающим тоже не са-
мые легкие дни в жизни нашего государства. Она 
необходима для восстановления исторической памяти, 
без чего невозможно создать истинно демократическое 
общество, в котором бы не оставалось и самых малых 
условий для повторения трагического прошлого. Она 
необходима родственникам всех безвинно погибших: 
ведь для многих из них судьба их близких оставалась 
неизвестной. 

Книга эта необходима и историкам. И не только для 
восстановления полной правды о масштабах репрес-
сий, осуществленных тоталитарным сталинским режи-
мом, но и для более глубокого понимания наиболее 
болезненных… вопросов: как мы, великий народ, мог-
ли терпеть это, как объяснить психологическое состоя-
ние общества, мирившегося с безумной политикой то-
талитарного уничтожения его членов, почему доноси-
тельство (а ведь многие подвергались арестам по доно-
су своих сограждан) приняло огромные масштабы, как 
все это вместе повлияло на нравственность КПСС и 
всего нашего народа и почему до сих пор находится 
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немало людей, мечтающих о возврате сталинских по-
рядков…» [5]. 

К 1999 г. были изданы еще 4 тома. Сложнее всего 
далась работа над заключительным томом, подготовка 
которого продолжалась в течение 5 лет. На протяжении 
всех лет для работы с архивными делами привлекались 
сотрудники Управления в составе нештатных рабочих 
групп. Этому благородному делу отдавались выходные 
и праздничные дни. Мне никогда не приходилось 
встречаться с негативным отношением к этой работе со 
стороны коллег, хотя отдельные представители «обще-
ственности» позволяли себе обвинять нас в аморально-
сти нашей работы. 

Участие в выпуске томского мартиролога воспри-
нималось всеми участниками как долг и обязанность, 
восстановление справедливости по отношению к тем, 
кто попал в жернова репрессий. Тем более, что одно-
временно с репрессированными страданиям подверг-
лись их родные и близкие, получившие на долгие годы 
ярлык ЧСИР – «член семьи изменника Родины», «сын 
(дочь) врага народа» и под. Более того, подготовка ма-
териалов к публикации – тяжелейшая работа, в первую 
очередь, с моральной стороны, когда приходилось по-
гружаться в материалы следственных дел и переживать 
те трагические события, которые выпали на долю 
жертв необоснованных репрессий. Надо учитывать, что 
никто из сотрудников не знал, да и вряд ли мог пред-
ставлять так рельефно и конкретно масштабы произо-
шедшего в период сталинизма, а у некоторых, как вы-
яснилось, в числе жертв репрессий оказались род-
ственники, имена отдельных из них вошли в нашу 
Книгу. 

Оценкой этого тяжелейшего труда были многочис-
ленные письма со словами благодарности и призна-
тельности за восстановление «добрых имен» и увеко-
вечение памяти жертв необоснованных массовых ре-
прессий в СССР.  

За четверть века Книга «Боль людская» преврати-
лась в документальный источник, к которому обраща-
ются сотрудники архивов и музеев, преподаватели и 
студенты вузов, писатели и журналисты, представите-
ли общественных организаций, все, кому небезразлич-
на история нашей страны и нашей «Малой Родины». 
Кроме поименных списков в ней представлены доку-
менты, характеризующие обстановку тех лет, раскры-
вающие механизм фальсификации уголовных дел и 
арсенал средств и методов, с помощью которых доби-
вался «нужный» результат, образцы отдельных след-
ственных документов, материалы служебной перепис-
ки, статистические данные. 

«Боль людская» стала тем родничком, из которого 
вырастает большая река Памяти. К настоящему време-
ни Книги Памяти изданы в абсолютном большинстве 
субъектов России. Они разнятся по формату, содержа-
нию, тиражам, составу участников их подготовки, но 
все выполняют главную задачу – восстанавливают ис-
торическую правду, как бы она не была страшна. Сот-

ни тысяч россиян, благодаря этим Книгам, узнали 
правду о судьбах близких и дорогих им людей, а кто-то 
смог найти и места их упокоения. Государство, на мой 
взгляд, пусть и в такой форме, но признало вину за со-
деянное. 

После выхода в 1999 г. заключительного пятого то-
ма, казалось, что поставленная задача выполнена и 
можно ставить точку. Однако в соответствии с юриди-
ческой формулировкой – «в связи с вновь открывши-
мися основаниями» – вновь пришлось вернуться к дан-
ной теме. В последующие годы сотрудниками Томской 
областной прокуратуры в фондах Госархива Томской 
области и Информационного центра УМВД по Том-
ской области были выявлены дела, по которым были 
реабилитированы еще почти 400 человек. Также были 
реабилитированы несколько сот человек из числа тех, 
кто ранее был включен в Книгу Памяти, но официаль-
ного (документально оформленного) решения о при-
знании их жертвами репрессий принято не было. Одна-
ко следует заметить, что отдельные из ранее включен-
ных в Книгу решением органов прокуратуры (уже в 
2000-е гг.) были признаны осужденными обоснованно, 
реабилитации не подлежали. 

Проведенная «ревизия» позволила уточнить опуб-
ликованные сведения, устранить неточности и техни-
ческие ошибки, допущенные при работе над первым 
изданием, упорядочить списки. Были внесены и струк-
турные изменения. Каждый из трех томов заканчивает-
ся тематическими приложениями: в первом томе – это 
документы, имевшие отношение к развертыванию и 
проведению репрессий, во втором – материалы, осве-
щающие различные аспекты репрессивной политики, в 
третьем – документы, связанные с кампаниями по реа-
билитации жертв репрессий, статистическими данные. 

В настоящем издании содержится информация в отно-
шении 20 991 человек, репрессированных по политическим 
мотивам в период с декабря 1919 г. (времени освобождения 
Томска от колчаковцев) до начала 1950-х гг. В 1920-е гг., 
до введения в действие УК РСФСР (в редакции 1926 г.), 
к ответственности были привлечены 1 472 человека. По 
58-й ст. УК были репрессированы 19 304 человека, еще 
95 были осуждены по ст. 82 УК («Побег»). Как «члены 
семей изменников Родины» к ссылке на 5 лет были 
осуждены 106 человек. Дополнительно в Книгу вклю-
чены 14 человек, осужденных в 1960-е – начале 1970-х гг. 
по ст. 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и про-
паганда»), так как все они реабилитированы. 

Каждые трое из четверых ныне реабилитированных 
обвинялись в проведении «контрреволюционной про-
паганды и агитации» (позднее «антисоветской агита-
ции»), т.е. по ст. 58-10 УК (14 601 человек, или 
69,55%), обвинение в «организационной деятельности» 
(ст. 58-11 УК) было предъявлено 13 586 (64,71%).  

Каждый второй из числа репрессированных 
(9 832 человека, или 46,83%) готовился к «вооружен-
ному восстанию против Советской власти»), каждый 
пятый был «террористом» (ст. 58-8 УК), каждый ше-
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стой – «диверсантом» (ст. 58-9 УК), каждый седьмой – 
«шпионом» (ст. 58-6 УК) и т.д. 

Среди репрессированных нашлись 3 человека, под-
держивавших связь с иностранным государством (либо 
его представителями и т.п.), находившимся в состоя-
нии войны с СССР и т.п. (ст. 58-3 УК), а также 35 аген-
тов секретных служб периода царского либо белогвар-
дейского режимов (ст. 58-13 УК) [5]. 

«Букет» обвинений иногда состоял из 5 и более 
пунктов ст. 58 УК. Это было особенно характерно для 
1937–1938 гг. и во многом зависело от изобретательно-
сти и фантазии следователя, ведшего дело. Так, член 
сфабрикованной контрреволюционной «Польской ор-
ганизации Войсковой» И.С. Сильванович был обвинен 
по ст. 58-2-6-7-8-9-10-11, т.е. он обвинялся как шпион, 
вредитель, террорист, диверсант, антисоветчик и т.п. 
[6; 7. С. 68].  

В жернова репрессий попали представители 
60 национальностей, причем не только из числа про-
живавших в Советском Союзе, но и многих стран, даже 
не отнесенных официально к потенциальным против-
никам СССР. Среди осужденных были финны (86 че-
ловек), корейцы (81), китайцы (74), чехи (40), австрий-
цы (34), румыны и венгры (по 25), болгары (19), сербы 
(8), турки (5), монголы, хорваты, черногорцы, шведы и 
японцы (по 2), англичанин, итальянец, норвежец, 
француз и др., а также 3 уроженца США, указавших в 
анкетах иную национальную принадлежность.  

Больше всего от репрессий пострадали представи-
тели следующих национальностей (таблица). 
 
Данные о наиболее пострадавших от репрессий национальностях 

на территории современной Томской области 
(конец 1919 – начало 1950-х гг.)* 

 

Нацио-
наль-
ность 

Количество 
репрессиро-
ванных, чел. 

% от об-
щего чис-
ла репрес-
сирован-
ных 

Из них 
расстре-
ляно, 
чел. 

% расстре-
лянных к 
числу лиц 
данной 

националь-
ности 

% рас-
стрелян-
ных к 
общему 
числу 
репрес-
сиро-
ванных 

Русские 14 263 67,95 6 623 46,43 31,55 
Поляки 1 507 7,18 1 204 79,89 5,74 
Украин-
цы 

1 159 5,52 662 57,11 3,15 

Немцы 750 3,57 421 56,13 2,00 
Белору-
сы 

638 3,04 394 61,76 1,88 

Латыши 564 2,68 363 64,36 1,73 
Евреи 479 2,28 196 40,92 0,93 
Эстонцы 295 1,40 184 62,37 0,88 
Татары 204 0,97 120 58,82 0,57 
Литов-
цы 

186 0,88 66 35,48 0,31 

* Составлена по результатам обработки базы данных репрессирован-
ных жителей Томской области. 
 

Среди репрессированных были 5 человек, родив-
шихся еще в первой половине ХIХ в., в частности 
С.М. Сибиряков [1. С. 8; 8], 1843 г.р., арестованный в 
1933 г., т.е. в 90-летнем возрасте; 89-летний крестьянин 
из Кривошеинского р-на Г.И. Клясюк [1. С. 8; 9] (также 

уроженец 1943 г.), осужденный в 1934 г. к 8 годам ис-
правительно-трудовых лагерей. Самым молодым ре-
прессированным оказался 13-летний пятиклассник 
В. Екимов [7. С. 145–146; 10], арестованный в 1944 г. за 
участие в молодежной контрреволюционной организа-
ции «Голубая гвардия», «действовавшей» в одном из 
районов Томской области. 

По социальному составу в числе реабилитированных 
7 134 крестьянина (33,98% от общего числа реабилитиро-
ванных), 5 401 служащий (25,73%), 5 006 рабочих 
(23,84%), 716 военнослужащих (3,11%) и т.д. Еще у 
1 108 человек (5,28%) род занятий определен не был. При 
этом из числа крестьян расстрелу подверглись 3 356 чело-
век (47,12%), из служащих – 3 458 (64,01%), рабочих – 
2 687 (12,80%). 

Высшее и незаконченное высшее образование име-
ли 1 369 человек (6,52%), среднее, среднее специальное 
и неполное среднее – 3 672 (17,49%), начальное – 
14 310 (68,17%). Только у 1 641 человека в анкете было 
указано, что они неграмотные. 

ВМН – расстрелу – подверглись 48,88% репресси-
рованных жителей области. В числе расстрелянных 
248 женщин из 1 192 подвергшихся репрессиям 
(20,80% от общего числа женщин и 1,18% от общего 
числа репрессированных). У мужчин, по подсчетам 
автора, были расстреляны 10 593 (50,46%) человека.  

Проведенный анализ собранных сведений одно-
значно свидетельствует, что репрессиям подверглась 
наиболее дееспособная часть населения страны. 

Государству потребовались долгие годы, чтобы 
«признать вину» за совершенные по отношению к сво-
ему народу произвол и беззаконие. Но и здесь была 
разыграна политическая карта, когда организаторы 
репрессий переложили вину за содеянное преимуще-
ственно на исполнителей. Начав в середине 1950-х гг. 
процесс реабилитации, партийно-советское руковод-
ство СССР на протяжении нескольких десятков лет так 
и не завершило эту важнейшую для миллионов граж-
дан миссию, превратив её в очередную вялотекущую 
цикличную политическую кампанию. Если в 1954–
1960 гг. в Западной Сибири (Республика Алтай, Алтай-
ский край, Кемеровская, Новосибирская и Томская об-
ласти) были реабилитированы 80 148 человек, то в 
1960-х – только 13 914, а в 1970-х – лишь 709 человек. 
В Томской области в эти годы были реабилитированы 
соответственно 9013, 2 692 и 57 человек [2. C. 615]. 
Новый импульс процессу реабилитации был предан 
после выхода Указа ПВС СССР от 16 января 1989 г., 
что позволило в названных субъектах только в 1989 г. 
реабилитировать более 21 тыс. человек. Сегодня можно 
утверждать, что процесс реабилитации жертв полити-
ческих репрессий в большинстве субъектов страны 
близок к завершению. Пересмотр архивно-след-
ственных дел, хранившихся или хранящихся в архивах 
Управлений ФСБ, практически завершен. Но нельзя не 
учитывать опыт работы сотрудников прокуратуры 
Томской области, когда в фондах областного архива и 
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в ИЦ УМВД области были выявлены сотни дел на лиц, 
осужденных по политическим мотивам, но не реабили-
тированных. Подобные дела выявлены в архивах и 
других субъектов страны, никто их пересмотром не 
занимается. Довести эту работу до логического завер-
шения – наш общий долг и обязанность перед будущи-
ми поколениями.  

В настоящее время тема массовых репрессий в 
СССР перестала быть «горячей», каковой она была в 
конце 1980–1990-х гг. Связано это и с уходом из жизни 
большинства участников и свидетелей событий тех лет, 
и с изменением социально-экономической и политиче-
ской системы, и с попытками искажения истории 
нашей страны. Однако если на государственном уровне 
эта тема отошла на второй план, то у значительного 
числа россиян – нет. Свидетельство этому – события в 
Бакчарском районе, где недавно установлен Поклон-
ный крест в память об участниках Чаинского восстания 
спецпереселенцев 1931 г. По решению конференции 
ветеранской организации был установлен «Камень 
скорби» жертвам политических репрессий в с. Подгор-
ное. Администрация Колпашевского района совместно 
с районными депутатами и привлечением обществен-
ности провели конкурс на эскиз памятника жертвам 
репрессий, организовали работу по выпуску Книги Па-
мяти своих репрессированных земляков. 

В завершение хотелось бы назвать тех, кто внес 
наибольший вклад в работу по реабилитации необос-
нованно репрессированных на территории Томской 
области. К сожалению, кто-то из них уже умер, многие 
поменяли места жительства и работу либо находятся на 
заслуженном отдыхе. Это сотрудники Управления ФСБ 

РФ по Томской области А.В. Анопченко, Ю.А. Бычков, 
В.В. Волков, А.Д. Захаров, В.Д. Волошин, А.В. Вощи-
нин, Г.П. Кузнецова, А.В. Машков, А.В. Небера, 
С.А. Осокин, Г.Н. Паньков, Г.Н. Перемитин, Ю.А. Пет-
рухин, Г.К. Поротова, С.Н. Потапов, С.И. Пуртов, 
А.Ю. Рогаленко, А.Ф. Селиванов, В.А. Соболев, 
В.М. Станкин, С.К. Тищенко, Л.В. Цыганкова, В.В. Чер-
винский, С.В. Черепанов, В.П. Шороховецкий и др. 

Значительный вклад в работу по реабилитации 
жертв репрессий внесли работники областной прокура-
туры В.Д. Буров, В.Д. Бушманов, А.К. Волков, 
А.В. Ермолаев, А.М. Никулин, Ю.К. Сухоплюев, 
Х.У. Пономарев и сотрудники военной прокуратуры 
Сибирского военного округа А.В. Воевода, 
В.В. Жданов и В.П. Слученко. 

Всем им сердечная благодарность и добрая память 
за бескорыстное служение делу, за понимание важно-
сти и необходимости работы по восстановлению исто-
рической правды, за возвращение из небытия имен 
наших земляков. 

Слова благодарности хотелось бы выразить и тем, 
кто принял участие в работе над новым изданием, – 
докторам исторических наук, профессорам Томского 
государственного университета В.П. Зиновьеву и 
Н.С. Ларькову, директору Госархива Томской области 
А.Г. Караваевой, заместителю директора ОГКУ «Центр 
документации новейшей истории Томской области» 
Л.Н. Приль, сотрудникам архивного подразделения 
Управления ФСБ РФ по Томской области, а также кол-
лективу издательства Томского университета (дирек-
тор – В.С. Сумарокова), подготовивших выпуск обоих 
изданий Книги Памяти. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Боль людская: Книга Памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х – начале 1950-х гг. : в 3 т. 2-е изд., доп. и перераб. / 

сост. В.Н. Уйманов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 
2. Уйманов В.Н. Ликвидация и реабилитация: Политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец 1919 – 

1941 г.). 3-е изд., доп. и перераб. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2016. 736 с. 
3. Лихачев Д.С. Раздумья о России. СПб., 2004. 654 с. 
4. Жертвы политического террора в СССР. URL: http://www.lists.memo/ru/ 
5. Красное знамя. 1991. 10 декабря. 
6. Архив Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Томской области. Д. П-2656. 
7. Уйманов В.Н. Репрессии. Как это было… (Западная Сибирь в конце 20-х – начале 50-х годов). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1995. 
8. Архив УФСБ РФ по Томской области. Д. П-5690.  
9. Архив УФСБ РФ по Томской области. Д. П-11119. 
10. Архив УФСБ РФ по Томской области. Д. П-6582. 
 
Uymanov Valeriy N. Tomsk region administration (Tomsk, Russia). E-mail: uimanov@ tomsk.gov.ru  
THE LONGEST LIVING MEMORY... (FOR THE 25TH ANNIVERSARY OF THE RELEASE OF THE BOOK THE 
MEMORY OF THE REPRESSED RESIDENTS OF THE TOMSK REGION "THE PAIN HUMAN") 
Keywords: political repressions; rehabilitation; Memorial books. 
One of the most terrifying pages in the Soviet state history was the mass unfounded repressions of the population without social, nation-
al or confessional differences. Those repressions concerned the majority of the local nations lived in the USSR.  
There was no precise program of repression victims’ exoneration over the decades, only individual campaigns. The government returned 
to this subject repeatedly, but it was not ready to find a comprehensive solution. Exoneration activation used to be initiated by the Soviet 
party leaders and usually was related to some events. Only in late 1980s, the rehabilitation process became an organized planned activi-
ty. It was a result of acceptance of the whole range standard legal instruments for the purpose to reopen archive cases. It provided to 
reopen the tens of thousands archive investigatory records and to obtain the justice in relation to victims of lawlessness and illegality. 
Rehabilitation means either to perpetuate the memory of those, who were injured innocently. The creation of the first in the USSR Me-
morial Book of victims of political repressions in Tomsk Region “Bol Lyudskaya” (Human Pain) is one of the forms of such rehabilita-
tion. It was written by Tomsk branch of KGB department officers. The first tome was published in 1991, the final fifth tome – in 1999. 
There was issued a special order of security services, which recommended publishing memorial books in all regions of the country. The 
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author was participated in the process of preparation and printing the book. He understood its importance as prevention of non-
admission the same in the future. After a quarter of the century after first edition publishing the new edition of the memorial book was 
developed. It was caused by revealing of several hundreds of purged people during the research, those people cases were saved in other 
archives. In addition, some parts of materials that were published in first edition of the Book needed to be specified, and the appendixes 
system should be completed.   
On the basis of published personal data materials analysis and on the documents that were supplemented in appendixes to every tomes 
of the Book the author was able to get the correct information for further thematic studying of the repression campaigns results and the 
rehabilitation campaigns in the country. Such factors of persecuted people as nationality, social position, educational background, sex, 
age were determined there. In addition, the punishment and adjudgment systems transformations, the differences in incrimination cases 
and other aspects of repressive policy were studied. 
In the author’s opinion, the memorial books publishing became a successful form of perpetuation the memory of political repressions 
victims. Moreover, such name lists enable to avoid arbitrary interpretation of the numbers of victims and determine the real scale of the 
repressions that took place in the Soviet state history. But it should be noted that the work of perpetuation the names of the purged peo-
ple is far from its completion. 
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ОТ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В 87 г. до н.э. 
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Анализируется предложенная Р. Бауманом развернутая интерпретация отстранения римского консула Л. Корнелия Цинны от 
должностных обязанностей в 87 г. до н.э. С точки зрения Баумана, Цинна был лишен власти по решению сената, который объ-
явил консула врагом государства (hostis publicus). В статьях 1966 и 1968 гг. Бауман исходит из того, что фактическое лишение 
гражданских прав в результате этого акта (часто он обозначается в исследовательской литературе термином hostis-Erklärung) 
автоматически привело и к потере Цинной магистратского положения. Однако в работе 1973 г. Бауман аргументирует тезис о 
том, что против консула была направлена особая расширенная hostis-Erklärung, которая напрямую лишала его должности. Од-
новременно с этим исследователь отмечает, что акт сената имел пробулевтический характер, т.е. он не был самодостаточным 
и лишь подготавливал голосование народного собрания по поводу досрочного прекращения консульского империя Цинны 
(abrogatio imperii). Несмотря на внутренние противоречия и невозможность убедительной аргументации концепции Баумана, 
ее рассмотрение помогает приблизиться к формулировке новой трактовки дискуссионного эпизода 87 г до н.э. 
Ключевые слова: Римская Республика; Л. Корнелий Цинна; отстранение от должности; hostis-Erklärung; Р. Бауман. 

 
 
В 87 г. (здесь и далее все даты в статье – до н.э.) 

консул Л. Корнелий Цинна предложил ряд законода-
тельных инициатив. Когда против них выступили 
плебейские трибуны, сторонники Цинны стали угро-
жать последним применением силы. Последовавшее 
за этим вмешательство коллеги Цинны Гн. Октавия 
привело к кровавому столкновению, в котором те, кто 
поддерживали Цинну, потерпели поражение1. Даль-
нейшие события обычно трактуют как досрочное от-
странение Цинны от консульской должности, однако 
интерпретации того, как именно оно было реализова-
но, предлагаются различные. Основные исследова-
тельские подходы2 сводятся к признанию того, что 
Цинна либо был лишен консульской власти по поста-
новлению сената, либо перестал быть магистратом по 
решению комиций. Задачей настоящей статьи являет-
ся анализ интерпретации событий 87 г. Р. Бауманом, 
который полагал, что сенат официально объявил 
Цинну hostis publicus – врагом государства (в иссле-
довательской литературе для обозначения этого акта 
часто используется термин hostis-Erklärung). Предло-
женная Бауманом трактовка оригинальна, но является 
весьма спорной и, на мой взгляд, не выдерживает кри-
тики. Тем не менее ее обсуждение, рассмотрение ха-
рактерных для нее противоречий и ограничений, рав-
но как и выявление ее сильных сторон, помогают 
приблизиться к формулировке нового понимания это-
го дискуссионного эпизода истории позднереспубли-
канского Рима. 

Прежде чем перейти к анализу концепции Баумана, 
необходимо кратко изложить те проблемы, с которыми 
сопряжено принятие тезиса о том, что Цинна был объ-
явлен врагом государства. 

Даже если бы было доказано то, что Цинну призна-
ли hostis, нельзя было бы только на этом основании 
говорить об утрате им консульской должности. На де-

кларативный характер hostis-Erklärung указывал, 
например, В. Кункель [2. S. 239]. 

Далее нигде в источниках прямо не говорится об 
объявлении Цинны врагом государства в тех терминах, 
в которых об этом сообщается в бесспорных случаях 
hostis-Erklärung. Так, не употребляется обычное для 
таких эпизодов выражение hostem iudicare3 или анало-
гичное, которое включало бы термин hostis.  

Убедительные возражения против предположения о 
hostis-Erklärung приводит Ю. Унгерн-Штернберг [3. 
S. 76–77]. Он отмечает, что в передаче Аппиана Цинна в 
своей речи перед солдатами (покинув Рим, он пытался 
привлечь их на свою сторону) жаловался на попытку се-
ната отстранить его от консульства, однако ничего не 
говорил о потере гражданских прав (App. BC. I. 65). Меж-
ду тем последнее – ключевой элемент hostis-Erklärung. По 
свидетельству Диодора (XXXVIII/XXXIX. 1; ср. App. BC. 
I. 69), в ходе позднейших переговоров с сенатом Цинна 
добивался подтверждения своего консульского статуса, 
но, опять-таки, не гражданских прав. Наконец, Веллей, 
Плутарх, Аппиан и Дион Кассий (Vell. Pat. II. 21. 6; 
Plut. Mar. 43. 2; App. BC. I. 70–71; Dio Cass. XXX–
XXXV. 102. 8; также см. Per. LXXX) сообщают о том, 
что присоединившийся к Цинне Г. Марий перед тем, 
как вернуться в Рим, добивался отмены комициями 
решения о своем изгнании. Однако Цинна для себя ни-
чего подобного не требовал, следовательно, его поло-
жение было иным, чем у Мария, действительно объяв-
ленного hostis. 

К сказанному Унгерн-Штернбергом можно доба-
вить то, что в источниках отсутствуют какие-либо 
намеки на угрозы конфискации имущества Цинны и / 
или разрушения его дома, что фиксируется для ряда 
бесспорных случаев применения hostis-Erklärung [4. 
P. 289–290]. Также нет оснований говорить о том, что 
противники Цинны стремились его выследить и физи-
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чески устранить, как это было сделано в 88 г. в отно-
шении П. Сульпиция Руфа, действующего плебейского 
трибуна, объявленного hostis (App. BC. I. 60; Plut. Sull. 
10. 1). Может быть, все эти меры и являлись, как пишет 
Бауман [4. P. 290], лишь возможными сопутствующими 
обстоятельствами hostis-Erklärung, но подозрительно 
выглядит то, что ни одного из них в связи с ситуацией 
вокруг Цинны в нарративной традиции не отмечается. 

Как полагает Р. Морстейн-Маркс, сенату весьма 
сложно было убедить граждан в том, что действующий 
консул, законно избранный народом, является врагом 
государства и не обладает гражданскими правами [5. 
P. 265–266]. Прецедентов такому смелому акту не бы-
ло. Представляется, что часть сенаторов, особенно тех, 
кого нельзя было отнести к числу убежденных против-
ников Цинны (а таких, как предполагает Б. Катц [6. 
P. 521–523; 7. P. 161–162, n. 2], было большинство), 
могли задуматься о собственных перспективах в случае 
его победы. Такого рода предположения должны рас-
сматриваться всерьез, поскольку известно, например, 
что проконсул Кв. Цецилий Метелл Пий, посланный 
против Цинны во главе армии, вскоре по собственному 
решению, учитывая настроения своих солдат, признал 
Цинну консулом (Gran. Lic. XXXV. 47–48 Criniti; Diod. 
XXXVIII/XXXIX. 2). 

Наконец, возникает вопрос о том, имелись ли фор-
мальные основания для hostis-Erklärung [2. P. 239]. До 
какой степени важным оставалось для римлян следова-
ние политическим формальностям даже в условиях 
гражданских войн поздней Республики, недавно под-
черкнул Х. Муритсен [8. P. 2]. Если иметь в виду 
именно hostis-Erklärung, можно вспомнить хотя бы о 
том, сколько усилий потребовалось Цицерону для того, 
чтобы Катилина покинул Рим и открыто выступил про-
тив Республики. Как пишет Унгерн-Штернберг, Кати-
лину смогли объявить врагом только, когда он оказался 
«в поле» во главе армии [3. S. 112]. Поскольку Цинна 
армию заполучил уже после того, как сенат принял 
против него постановление (на которое консул ссыла-
ется в речи перед войском; App. BC. I. 65–66), послед-
нее еще не могло иметь в виду врага, открыто высту-
павшего против Города с оружием в руках. 

Несмотря на все сказанное, определенный «про-
стор» для предположения о том, что Цинна был объяв-
лен врагом государства, сохраняется. Рассмотрим то, 
как попытался это использовать Бауман.  

В статьях 1966 и 1968 гг. Бауман сформулировал 
концепцию, согласно которой досрочное лишение им-
перия – аброгация (abrogatio imperii) – могли осу-
ществляться только комициями и только при наруше-
ниях в сфере militiae. Сенат со своей стороны мог лишь 
попытаться принудить магистрата к формально добро-
вольному отказу от должности – абдикации (abdicatio). 
Спорный момент заключался в том, мог ли сенат узур-
пировать право народа на отстранение магистрата от 
должности, на что жаловался Цинна в повествовании 
Аппиана. По мысли Баумана, доктрина добровольного 
отказа от магистратуры, по предложению сената, ради 

общественных интересов убеждала (encouraged) сенат в 
том, что он является защитником этих интересов. По-
этому когда в Сивиллиных книгах (Gran. Lic. XXXV. 
1–2 Criniti) обнаружили, что мир может быть восста-
новлен, только если Цинна будет изгнан, сенат получил 
традиционное обоснование для соответствующих дей-
ствий. Но ввиду того, что добровольное (даже под дав-
лением) сложение полномочий Цинной было малове-
роятным, обратились к новой стратегии, – отмечает 
Бауман. Согласно Аппиану, «Сенат постановил, что 
поскольку Цинна, будучи консулом, оставил Город в 
опасности и объявил свободу рабам, он не является ни 
консулом, ни даже гражданином, и вместо него избрал 
Луция Мерулу, жреца Юпитера»4. По мнению Баумана, 
сенат, объявив Цинну таким образом hostis, «просто 
реализовал собственную доктрину» (simply applied its 
own doctrine), поскольку это постановление «по сути» 
(in principle) не отличалось от senatus consultum 
ultimum (SCU), примененного против Г. Гракха или 
марианцев. Сенат не претендовал на то, чтобы аннули-
ровать империй Цинны напрямую, но имел в виду то, 
что если Цинна – hostis и более не гражданин, то он 
автоматически и не консул. Как заключает Бауман, 
сенат действовал, следовательно, при помощи проце-
дуры, которая никак не была связана с комициями. За-
конность действий сената всецело зависела от законно-
сти hostis-Erklärung [9. P. 131–133; 10. P. 37, 41–43]. 

Первое, что следует заметить: Бауман учитывает 
лишь взгляды тех, кого он называет «оптиматами», а 
также предполагаемые представления сенаторов вооб-
ще о том, в чем должна заключаться роль их собрания 
в ситуациях, когда возникала, с их точки зрения, необ-
ходимость досрочного лишения кого-либо магистрату-
ры [9. P. 133–134]. Фактически Бауман признает, что, 
не имея права напрямую аннулировать империй, сенат 
в случае Цинны прибегнул к объявлению консула 
hostis, что на практике с необходимостью означало по-
терю им власти. Я полагаю, что сенат действительно 
стремился лишить Цинну власти, но то, что избранный 
для этого механизм означал формальное лишение 
должности, еще требуется доказать. Далее, даже если 
постулировать последнее, остается неясным, было ли 
такое решение легальным и являлось ли оно легитим-
ным. Сам Бауман признает, что отстранение магистра-
та напрямую постановлением сената было бы признано 
узурпацией власти народа. Но разве тем же самым не 
посчитали бы объявление сенатом какого-либо hostis, 
если такое решение с необходимостью приводило к 
такой же формальной утрате магистратского положе-
ния и, даже более того, еще и лишало статуса гражда-
нина? В независимости от того, как мы понимаем со-
держание постановления сената против Цинны, рим-
ляне прекрасно осознавали, что на практике оно пред-
ставляло собой не что иное, как попытку узурпации 
власти комиций. В противном случае Цинна в передаче 
Аппиана не указывал бы именно на это в речи на воин-
ской сходке, а Веллей (Vell. Pat. II. 20. 3) и Цицерон 
(Cic. Att. IX. 10. 3) прямо не называли бы действия се-
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ната незаконными (даже при том, что Цинне они явно 
не симпатизировали).  

Если акт, направленный против консула, был леги-
тимным только для одной из сторон конфликта, то 
концепция Баумана в действительности ничего не объ-
ясняет, а только целиком повторяет ту позицию, кото-
рой придерживались оппоненты Цинны. Неудивитель-
но, что в рамках этой системы представлений остается 
без ответа вопрос о том, почему решение сената об от-
странении Цинны могло быть и было им оспорено 
(сложно переоценить значение этого момента для по-
нимания того, почему в конечном итоге Цинна одержал 
победу и был снова признан консулом). 

В трактовке Баумана главным обоснованием от-
странения Цинны фактически становится для сената 
ссылка на авторитет Сивиллиных книг (Gran. Lic. 
XXXV. 1–2 Criniti). К нужному пророчеству, как это 
обычно бывает, обратились для того, чтобы «задним 
числом» обосновать уже совершенные действия. Но 
верно заключает Морстейн-Маркс, что это было со-
мнительное оправдание [5. P. 265]. Тот факт, что к 
нему все же прибегли, уже сам по себе демонстрирует, 
как мне представляется, слабость позиции сената. Мор-
стейн-Маркс полагает, что таким образом пытались 
купировать возмущение по поводу очевидного нару-
шения mos maiorum и конституционных прав народа. 
Вдобавок ко всему, была нарушена традиционная про-
цедура обращения к Сивиллиным книгам [Ibid.]. Дей-
ствительно, как сообщает Граний Лициниан, предска-
зание было зачитано перед всеми, т.е. на народной 
сходке (на contio указывает употребление palam), чего 
ранее никогда не делалось (XXXV. 1–2 Criniti). С. Сат-
терфилд отмечает, что случай 87 г., строго говоря, все 
же не был первым, когда сенат публиковал пророче-
ство из Сивиллиных книг, но, тем не менее, такая пуб-
ликация была чрезвычайно редким явлением [11. 
P. 119, n. 6]. В Риме народу сообщались либо те проро-
чества, которые касались и без того уже всем извест-
ных процедур, либо те, которые относились к ситуаци-
ям настолько необычным, что они имели все шансы 
остаться уникальными [Ibid. P. 124]. Если это так, то в 
нашем случае речь могла идти как раз о последнем ва-
рианте: сенат пытался оправдать свои действия уни-
кальностью сложившихся обстоятельств, якобы потре-
бовавших беспрецедентных мер. 

Наконец, к обсуждению всех этих деталей имеет 
смысл обращаться, строго говоря, лишь после того, как 
будет доказано, что постановление сената против Цин-
ны действительно означало объявление его hostis. Ни-
какого обоснования этого тождества Бауман в статьях 
1966 и 1968 гг. не приводит. Кроме того, он допускает, 
что постановление против Цинны принципиально не 
отличалось от SCU, что еще больше запутывает дело. 
Даже если пренебречь тем, что SCU не могло быть 
направлено против конкретного лица, в отличие от 
hostis-Erklärung5, эти два акта, вдобавок ко всему, 
вполне сочетались друг с другом. Как полагает Унгерн-
Штернберг, SCU подготавливало hostis-Erklärung [3. 

S. 112]. А. Аллели же отмечает возможность примене-
ния указанных механизмов и независимо друг от друга 
[12. P. 19]. Если это так, то SCU и hostis-Erklärung – 
акты принципиально различного характера, и их нельзя 
сводить один к другому. Во всяком случае, здесь явно 
требуются дополнительные комментарии, которых Ба-
уман не предоставляет. 

В своей более поздней работе, опубликованной в 
1973 г. [4], Бауман уточнил интерпретацию интересу-
ющего нас эпизода. К сожалению, и на тот момент ис-
следователь, по всей видимости, еще не имел доступа к 
монографии Унгерн-Штернберга, поэтому не учитыва-
ет его аргументы «против» версии о том, что Цинна 
был объявлен hostis. 

Статья 1973 г. интересна тем, что в ней Бауман уже 
не ограничивается простым выводом о том, что сенат 
объявил Цинну врагом. По мысли исследователя, по-
становление сената выполняло пробулевтическую 
функцию, т.е. подготавливало решение комиций об 
аброгации империя Цинны. Аргументируется этот вы-
вод ссылкой на то обстоятельство, что очень часто 
фраза ex auctoritate senatus (которую в отношении со-
бытий 87 г. употребляет Веллей6) применялась в каче-
стве синонима выражения ex senatus consulto, а оно, в 
свою очередь, указывало на предварительное одобре-
ние сенатом того решения, которое далее должно было 
быть предложено на голосование народу [Ibid. P. 286]. 
Однако все подобные случаи, в том числе тот, который 
Бауман считает наиболее похожим на ситуацию Цинны 
(Liv. IV. 49. 6; речь идет о предварительном одобрении 
сенаторами законопроекта о выведении колонии), не 
касаются пробулевтических постановлений именно по 
поводу лишения должности.  

Таким образом, к уточнению процедуры отстране-
ния Цинны вышеупомянутые эпизоды прямого отно-
шения не имеют. О том, что в действительности они 
никак не проясняют интересующие нас события, гово-
рит уже то, что Цинна оспаривал решение сената про-
тив него, в то время как в эпизодах, с которыми Бауман 
сопоставляет наш случай, никому из действующих лиц 
не приходило в голову ставить под сомнение право 
сената выражать свое мнение по поводу того, что будет 
в дальнейшем предложено комициям на голосование. 

Достаточно и таких примеров, когда выражение ex 
auctoritate senatus или эквивалентные ему словосочета-
ния употреблялись, но ни о каком последующем реше-
нии комиций речи совершенно определенно не шло. 
Более того, среди подобного рода случаев есть тот, 
который касается как раз отстранения магистрата от 
должностных обязанностей. Светоний, сообщая об от-
странении Г. Юлия Цезаря от претуры в 62 г., отмеча-
ет, что оно было осуществлено по решению сената 
(Suet. Iul. 16: administratione rei publicae decreto patrum 
submoverentur). Это постановление не привело далее к 
голосованию в комициях и было отменено опять-таки 
решением одного сената (in integrum restituit inducto 
priore decreto) [13]. Причина, по которой Бауман не 
сопоставляет случай Цинны с теми эпизодами, которые 
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на него похожи по существу, а не только тем, что в них 
какую-то роль играло постановление сената, состоит, 
на мой взгляд, в том, что исследователь неверно интер-
претирует отстранение Цинны как формальное лише-
ние должности.  

Бауман упускает из виду то, что источники (Per. 
LXXIX; Gran. Lic. XXXV. 1–2 Criniti) говорят об оппо-
зиции шестерых (т.е. большинства) плебейских трибу-
нов решению об отстранении Цинны, что следует из 
сообщений об их удалении из Рима вместе или вслед за 
консулом. Это весьма важное обстоятельство, так как 
если трибуны препятствовали утверждению постанов-
ления сената, то, строго говоря, сенатом должно было 
быть принято не senatus consultum, а именно senatus 
auctoritas, которую и упоминает Веллей7. Таким обра-
зом, не исключено, что senatus auctoritas употребляется 
им в техническом значении и указывает именно на та-
кое решение сенаторов, которое было заблокировано 
трибунами (в отличие от senatus consultum в значении 
«такое постановление, которое не было заблокирова-
но») [14. P. 85]. Если это так, то как раз в данном слу-
чае проблематично говорить о том, что фраза ex 
auctoritate senatus использовалась в качестве синонима 
выражения ex senatus consulto. 

Если полагать, что Веллей точен настолько, что 
употребляет выражение senatus auctoritas в указанном 
техническом значении, то тогда тем более маловероят-
но, что он лишь случайно не сообщил о пробулевтиче-
ском характере постановления сената и не подчеркнул, 
что решение об отстранении технически принимали 
комиции, а не сенат. Бауман сначала никак не объясня-
ет то, почему пробулевтическое, по его мнению, сенат-
ское постановление, т.е. по сути подготовительное ре-
шение, называется в источниках, а более важный акт, 
решение комиций, без которого декрет сената не до-
стигал цели, обходится молчанием. Сложно поверить в 
то, что в условиях, когда Цинна оспаривал законность 
действий его врагов, наши источники упустили именно 
ту информацию, которая имела самое непосредствен-
ное отношение к этому вопросу. Ведь наличие решения 
комиций поставило бы Цинну в несравненно худшие 
условия, чем одно лишь постановление сената. Трудно 
представить, например, что Аппиан реконструировал 
бы аргументацию Цинны в речи перед солдатами 
именно в том виде, в каком греческий автор это делает, 
если бы комиции действительно отняли у Цинны кон-
сулат. (Бауман и сам склоняется к заключению о том, 
что голосование комиций против Цинны так и не со-
стоялось, но данный вывод он приводит не там, где 
говорит о пробулевтическом характере постановления 
сената [4. P. 286], а в другом месте [Ibid. P. 289], что 
сбивает с толку читателей его статьи. См. об этом ни-
же.) 

Неубедительна и ссылка Баумана на избрание кон-
сулом-суффектом (на место Цинны) Л. Корнелия Ме-
рулы комициями для подкрепления тезиса о том, что до 
этого Цинна был ими отстранен [Ibid. P. 286]. То, что 
Мерула был избран комициями, еще требуется дока-

зать, чего Бауман не делает и что вряд ли возможно сде-
лать. Так, фраза Аппиана (BC. I. 65) [ἡ] ...βουλὴ... Λεύκιον 
Μερόλαν ἐχειροτόνησαν ἀντ᾿ αὐτοῦ («сенат... избрал вместо 
него (sc. Цинны) Луция Мерулу») прямо свидетельствует 
совсем о другом: именно сенат назначил суффекта. Мо-
жет показаться, что в тексте Аппиана гл. ἐχειροτόνησαν, 
стоящий во мн. ч., не относится к ἡ βουλὴ (в ед. ч.). Одна-
ко, как писал по поводу именно этого случая Катц [7. 
P. 163, n. 3], весьма вероятно, что вместо сената в ед. ч. 
подразумеваются «сенаторы» во мн. ч. (например, 
βουλευταί или аналоги этого термина), т.е. при подлежа-
щем, выраженном собирательным существительным, 
глагол стоит во мн. ч., поскольку идет согласование по 
смыслу. На мой взгляд, именно такой перевод является 
единственно возможным, учитывая то, что в дальнейшем 
повествовании Аппиана Цинна жалуется на то, что сенат 
во всем действовал самостоятельно, совершенно про-
игнорировав мнение народа. 

Бауман, со своей стороны, лишь бездоказательно 
называет ошибочным мнение некоторых исследовате-
лей о том, что избрание Мерулы было актом самого 
сената, а не комиций [4. P. 286–287, n. 91]. Между тем 
и отстранение Цинны, и назначение Мерулы были 
осуществлены, как можно заключить из показаний Ап-
пиана и Веллея, одним и тем же сенатским постановле-
нием, пробулевтическую функцию которого в отноше-
нии отстранения консула Бауман все же считает необ-
ходимым доказывать. В «пользу» такой же функции 
этого постановления в отношении назначения суффек-
та он аргументы не приводит и доказывает аброгацию 
консулата Цинны комициями через недоказанное из-
брание Мерулы комициями. 

Бауман ссылается на Э. Груэна [15. P. 231–234], ко-
гда утверждает, что Мерула входил в число противни-
ков Цинны. Если народ избрал такого человека, то то-
гда тем более вероятно, что до этого он отстранил 
Цинну [4. P. 286]. Во-первых, здесь нет, конечно, пря-
мой связи. Даже если народ избрал Мерулу, Цинна по-
прежнему технически мог быть отстранен иначе, чем 
решением народа. Во-вторых, у Груэна я не нахожу 
утверждения о том, что Мерула – очевидный против-
ник Цинны. Таким образом, перед нами вывод не 
Груэна, а самого Баумана, но последний никак этот 
вывод не аргументирует. В то же время Катц не без 
оснований указывает на то, что Мерула был, напротив, 
нейтральной фигурой [7. P. 162–163, n. 2], что можно 
подтвердить хотя бы словами Аппиана (BC. I. 74) о 
том, что единственной причиной позднейшего пресле-
дования Мерулы стал сам факт того, что он занимал 
место Цинны, а не какие-либо его конкретные дей-
ствия. Но если он первоначально не был противником 
Цинны, то его предполагаемое избрание народом (само 
по себе, повторюсь, недоказанное) никак не может уве-
личивать вероятность того, что благожелательно рас-
положенный к Меруле народ до этого отстранил Цинну 
(которого совсем недавно сам и избрал). 

Даже если при интерпретации событий 87 г. рас-
сматривать ex auctoritate senatus в тексте Веллея как 
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указание на акт, который подготавливал другое реше-
ние, то необходимо принимать во внимание не только 
возможность того, что подразумевалась подготовка 
голосования комиций – единственный вариант, кото-
рый учитывает Бауман, но и то, что имели в виду ка-
кое-то самостоятельное (в рамках собственных полно-
мочий) действие второго консула Октавия. Ведь неред-
ко фраза ex auctoritate senatus означала поддержку се-
натом собственного акта консула, для имплементации 
которого созыва комиций не требовалось8. 

Наконец, если бы мы признали ex auctoritate senatus 
указанием на пробулевтический акт сената, это еще не 
приводило бы к выводу о том, что за этим актом на 
деле последовало какое-либо решение другого органа, 
в том числе комиций. Парадоксально, но сам Бауман в 
конечном итоге признает именно это: голосование ко-
миций, действительно, так и не состоялось; сенат так и 
остался единственной «инстанцией», которая на деле 
участвовала в отстранении Цинны [4. P. 289]. Посколь-
ку комиции – как несколько неожиданно заключает 
Бауман – оказались «ни при чем», исследователь кон-
центрирует внимание на характере постановления се-
ната. Он подчеркивает то, что, по его мнению, в рас-
сматриваемом случае имел место особенный расши-
ренный акт об объявлении врагом, сформулировать 
который позволяла характерная для hostis-Erklärung 
«гибкость» (elastic properties) [Ibid. P. 287–288]. Причи-
на корректировки Бауманом своего более раннего 
утверждения о том, что была реализована «простая» 
hostis-Erklärung (без уточнения, что декларация против 
Цинны отличалась от «стандартной»), видимо, в том, 
что нигде в источниках нет фразы о том, что Цинна 
был объявлен hostis. Бауман теперь не игнорирует это 
обстоятельство, но, видимо, считает, что оно вполне объ-
ясняется якобы особым характером hostis-Erklärung в ис-
следуемом случае. По логике исследователя, поскольку 
данный конкретный акт состоял в сочетании лишения 
должности с лишением гражданских прав, именно об 
этих двух санкциях, а не о как таковом объявлении hostis, 
и говорят источники. Судя по изложению Аппиана (BC. I. 
65), в латинском тексте предполагаемого постановления 
вполне могла содержаться вместо hostem esse фраза neque 
consulem neque civem esse, – заключает Бауман. Принятое 
сенатом решение должно было быть затем подтверждено 
комициями, однако на деле оно было поддержано только 
в части избрания Мерулы, а до голосования комиций по 
поводу аброгации империя Цинны дело так и не дошло 
[Ibid.]. 

Прежде всего, недоумение вызывает последний те-
зис Баумана. Ведь если комиции так и не аннулировали 
консульскую власть Цинны, но Мерулу все же избрали, 
то последний оказывался бы в таком случае третьим 
консулом, что вряд ли возможно. Однако капитальное 
противоречие в концепции Баумана заключается в 
ином. Исследователь подчеркивает, что лишение кон-
сульства не достигалось данным постановлением сена-
та автоматически (вследствие лишения гражданских 
прав), а представляло собой отдельную эксплицитно 

сформулированную санкцию. Однако ученый сам при-
знавал, как было указано выше, что если бы сенат по-
пытался отнять магистратуру собственным решением, 
напрямую, а не завуалировано (через лишение граж-
данских прав посредством «обычной» hostis-Erklärung), 
то такой акт воспринимался бы как узурпация власти 
народа. Таким образом, из рассуждений самого Баума-
на можно прийти к следующему. Либо Цинна фор-
мально так и не был лишен консульства, поскольку 
сенаторы своим постановлением и не стремились это 
сделать, т.е. постановление имело декларативный про-
булевтический характер, а высказанные в нем пожела-
ния таковыми и остались, поскольку комиции их не 
утвердили. Либо Цинна все же был формально лишен 
консульства, но такое решение было актом только са-
мого сената и представляло собой узурпацию им вла-
сти комиций. Различие между этими двумя вариантами 
невелико и связано только с неодинаковым ответом на 
вопрос о том, как сам сенат позиционировал свое по-
становление. Цинна (и не только он) в любом случае 
оспаривал законность этих действий. 

При интерпретации событий 87 г. до н.э. нередко 
забывают о том, что в источниках нигде прямо не ска-
зано, что сенатское решение против Цинны понима-
лось иначе, чем как простая декларация (без каких-
либо юридических последствий) мнения сенаторов о 
том, что Цинна не достоин быть ни консулом, ни даже 
гражданином. Доказательством того, что именно такая 
интерпретация должна быть принята как базовая, могут 
служить все те случаи, когда сенат настаивал на абди-
кации, но решение об оставлении должности формаль-
но принимал все же сам магистрат. Если он этого не 
делал, то постановление сената никаких последствий 
не имело. Здесь можно вспомнить о событиях 63 г., 
когда Цицерон высказался о преторе П. Корнелии Лен-
туле, используя выражения, очень похожие на те, кото-
рые (в греческом варианте) употребил Аппиан в рас-
сказе о постановлении сената против Цинны: «Ведь 
П. Лентул, хотя он на основании обнаруженных дока-
зательств, своего собственного признания и суждения 
сената лишился не только прав претора, но даже и прав 
гражданина, все же сам отказался от магистратуры...»9. 
Таким образом, постановление сената, видимо, призна-
вавшее Лентула недостойным претуры и даже граж-
данских прав, формально к отстранению претора не 
привело: все дело решила абдикация. Наш случай от 
этой ситуации резко отличают два обстоятельства: во-
первых, отказ Цинны от добровольного сложения пол-
номочий, а во-вторых, последующее назначение Меру-
лы. Первое означает, что Цинна формально так и 
остался консулом, а второе приводит к необходимости 
оценки законности вовсе не ответных действий Цинны, 
а назначения суффекта. 

Потерю должности можно было бы понять как 
неизбежное следствие потери прав гражданина вслед-
ствие объявления врагом, и именно так первоначально 
и рассуждал Бауман [9. P. 133]. Однако в своей позд-
нейшей статье он настаивает на том, что сенат посчи-
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тал такую процедуру недостаточно надежной [4. 
P. 288]. Неизбежный вопрос о том, почему именно и 
только в данном эпизоде сенат решил «перестраховать-
ся», исследователь оставляет без убедительного ответа. 
Бауман делает предположение о том, что опасения 
могли быть связаны с консульским статусом Цинны, но 
сам же дезавуирует это объяснение, упоминая события 
88 г. Тогда даже статус плебейского трибуна, личность 
которого считалась неприкосновенной (sacrosanctitas), 
никак не помешал сенату не только объявить П. Суль-
пиция Руфа hostis, но и успешно добиваться, как уже 
было отмечено выше, преследования и физического 
устранения этого должностного лица. 

Итак, в источниках нет прямого указания на объяв-
ление Цинны врагом (hostem iudicare). Есть лишь со-
общение Аппиана о том, что сенат посчитал Цинну 
недостойным звания консула и гражданина. Вместо 
того, чтобы формулировать вывод об отсутствии hostis-
Erklärung, Бауман делает из сената изобретателя особой 
формы этой декларации – «interpreting its own hostis 
declaration» [Ibid.]. Баумана не настораживает даже то, 
что он сам вынужден признать отсутствие каких-либо 
рациональных причин того, что сенат решил сформу-
лировать постановление об объявлении hostis иначе, 
чем это делалось обычно.  

Для того чтобы гипотеза Баумана работала, нужно 
также доказать, что постановление сената против Цин-
ны звучало «жестче», чем «простое» объявление hostis. 
Исследователь обосновывает это тем, что «обычная» 
hostis-Erklärung лишала магистратуры не напрямую, а 
за счет того, что аннулировала гражданские права, в то 
время как декларация против Цинны сразу включала в 
себя и то, и другое. Обе санкции были явно сформули-
рованы независимо друг от друга и представляли собой 
наказание за действия, совершенные Цинной в разном 
качестве: как консулом и как гражданином. Аргумен-
тация этого тезиса Бауманом сводится к тому, что в 
соответствующем пассаже Аппиана (BC. I. 65) слово 
ὕπατον повторяется только в той части, где речь идет 
об оставлении Города в опасности. На этом основании 
Бауман делает вывод, что Цинна покидает Город как 
консул и за это лишается консульства, а свободу рабам 
предлагает как частное лицо (ведь не повторяется сло-
во ὕπατον) и за это лишается гражданства [Ibid. P. 287]. 
Замечу, прежде всего, что вместо слова ὕπατον во вто-
рой части фразы не стоит ничего, хотя по логике Бау-
мана там должно было быть добавлено, например, 
πολίτην. Тогда предполагаемое противопоставление 
носило бы законченную форму. Но почему, собствен-
но, нельзя предположить, что и во второй части подра-
зумевалось ὕπατον? Отвергать такую интерпретацию 
можно только в том случае, если утверждать, что кон-
сул мог обещать рабам свободу, лишь если предвари-
тельно снял бы знаки консульского достоинства и вы-
ступил бы именно как частное лицо. Однако это было 
бы не просто бессмысленно, но и вредно для него. 
Наибольший политический потенциал должен был 
иметь призыв к рабам как раз в том случае, когда он 

исходил от консула, а не от частного лица. Наконец, 
постановку слова ὕπατον не в конце всей фразы, а до 
слов δούλοις ἐλευθερίαν κηρύξαντα (и отсутствие повто-
ра ὕπατον в этой части высказывания) можно легко 
объяснить хотя бы тем, что оставление Города в опас-
ности частным лицом (т.е. простой отъезд частного 
гражданина из Рима во время беспорядков в нем) не 
наказуемо. Именно поэтому потребовалось уточнение 
«будучи консулом, оставил Город в опасности». В то 
время как обещание свободы рабам наказуемо и в том, 
случае, если обещает консул, и в том случае, если обе-
щает частное лицо. 

Концепция Баумана об особой расширенной hostis-
Erklärung против Цинны аргументируется также тем, 
что якобы в передаче Аппиана порядок санкций в се-
натском постановлении был необычным. Сначала 
называется лишение консулата, а затем лишение граж-
данства, а не наоборот (когда лишение гражданских 
прав в результате «стандартной» hostis-Erklärung авто-
матически приводило затем к потере консульства) [4. 
P. 287]. Однако такой порядок будет казаться странным 
лишь в том случае, если постановление сената против 
Цинны считать hostis-Erklärung. Если отказаться от 
этого предположения, то «противоречие» разрешится 
само собой. На мой взгляд, последовательность санк-
ций в рассматриваемом случае определялась обычной 
логикой перечисления от меньшего к большему: снача-
ла лишали консульства (меньшего), а потом граждан-
ства (большего). Перечисление политических санкций 
от менее строгой к более строгой мы часто обнаружи-
ваем в других случаях, в том числе в имеющем непо-
средственное отношение к проблеме изучения меха-
низмов досрочного отстранения магистратов от долж-
ностных обязанностей пассаже Цицерона, где перечис-
ляются меры, которые в ходе политической борьбы 
могут быть предприняты против плебейских трибу-
нов10. На то, что потеря гражданских прав воспринима-
лась как более строгое наказание для Цинны, недву-
смысленно указывает πολίτην ἔτι («даже граждани-
ном»). В то время как в концепции Баумана все наобо-
рот: именно упоминание лишения консульства, а не 
лишения гражданских прав, якобы делало hostis-
Erklärung против Цинны «жестче».  

Более общее внутреннее противоречие предложен-
ной Бауманом трактовки событий 87 г. состоит в сле-
дующем. С одной стороны, он утверждает, что акт се-
ната формулировался как пробулевтический. Если так, 
то он достигал бы цели только в случае последующего 
утверждения комициями. С другой стороны, Бауман 
делает вывод о том, что постановление сената, на прак-
тике так и не поддержанное голосованием комиций, 
оказывается вполне самодостаточной (и даже более 
того, необычно эффективной) hostis-Erklärung.  

Но особенно рельефно концепция Баумана обнару-
живает ограниченность своего объяснительного потен-
циала тогда, когда на ее основе интерпретируется опи-
сание Аппианом поведения Цинны перед войском у 
Капуи. Ученому, по сути дела, приходится разрешать 
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следующее противоречие: если объявление Цинны вра-
гом планировалось утвердить комициями, но до голо-
сования дело так и не дошло, то почему Цинна все же 
не проигнорировал декларативное либо незаконное 
решение сената? Бауман находит выход в предположе-
нии о том, что Цинна решил «сыграть на опережение», 
не дожидаясь комиций, которые точно лишили бы его 
власти. Согласно исследователю, для этого Цинна со-
вершил абдикацию перед солдатской сходкой. Расчет 
был основан якобы на том, что народ, «вероятно», не 
смог бы ни аброгировать то, от чего Цинна уже отка-
зался сам, ни лишить его «первоначального» (т.е. 
предоставленного комициями в Риме) империя тогда, 
когда солдаты уже наделили его «новым» [4. P. 288–
289]. Но в таком случае оказывается, что с целью упро-
чить свое положение Цинна сначала отказался от 
должности, предоставленной ему абсолютно законно, а 
затем на собрании войска, будто на комициях, был за-
ново избран консулом. Но укрепил бы он тем самым 
легитимность своего положения? Скорее наоборот, 
ведь, согласно Ливию, комиции в действующем войске 
были давно запрещены (Liv. VII. 16. 7–8; 357 г.). Пыта-
ясь доказать неактуальность этого запрета в I в., Бау-
ман ссылается лишь на единственный эпизод ок. 212 г., 
где о воинских комициях говорится в контексте воз-
мущения сената по поводу претензий на ранг пропре-
тора со стороны простого всадника, избранного полко-
водцем воинами в дальней провинции после гибели 
магистратов, возглавлявших армию (Liv. XXVI. 2)11. 
Данный случай, таким образом, ясно демонстрирует 
как раз то, что организацией своего переизбрания «во-
инскими комициями» (если теоретически допускать 
возможность такого переизбрания) Цинна подорвал бы 
собственное положение гораздо «надежнее», чем это 
был способен сделать сенат. 

Если целью Цинны было завоевание расположения 
армии, то заполучить поддержку войска он мог не 
только за счет переизбрания консулом, но и за счет 
подтверждения солдатами уже имевшегося у него ста-
туса консула, что делает предположение о переизбра-
нии избыточным. Кроме как на основании этого обще-
го соображения, предположение Баумана об избрании 
Цинны «воинскими комициями» должно быть отверг-
нуто по целому ряду дополнительных причин: 

1. Оно прямо противоречит содержанию передавае-
мой Аппианом речи Цинны, так как переизбрание вои-
нами стало бы тем же самым, в чем Цинна обвинял 
сенат, – беззаконием. 

2. Оно противоречит содержанию указанной речи 
еще и потому, что в последней прямо отмечается, что 
Цинна добивался от войска не переизбрания, а именно 
подтверждения уже совершенного ранее избрания (εἰ 
μὴ βεβαιώσετε μέν, ἃ δίδοτε). 

3. Сложение фасок перед contio (что сделал Цинна, 
выступая перед войском), вопреки мнению Баумана 
[Ibid. P. 288], само по себе не говорит об абдикации 
(отказ от должности в интерпретации исследователя 
должен предварять переизбрание), а может символизи-

ровать признание магистратом верховенства народа, 
избравшего его (жест идеально подходящий содержа-
нию речи Цинны); достаточно вспомнить хотя бы хотя 
бы традицию о консуле 509 г. П. Валерии Публиколе 
(см., например, Liv. II. 7. 7). 

4. То, что Цинна разодрал собственное магистратское 
одеяние [4. P. 288], само по себе также не указывает на 
абдикацию, и не только потому, что это был бы слиш-
ком экстравагантный способ отказа от должности. Даже 
если разодранную одежду Цинны приравнять к снятой 
одежде (т.е. имел место показательный отказ от ее но-
шения вообще, а не прием, рассчитанный на то, чтобы 
разжалобить аудиторию), то можно вновь сослаться на 
случай Цезаря 62 г., когда он сменил одеяние должност-
ного лица на одежду лица частного (Suet. Iul. 16). Это не 
помешало ему через несколько дней продолжить испол-
нять обязанности претора без всякого переизбрания, как 
только сенат отменил решение об отстранении Цезаря от 
должностных обязанностей [13]. 

5. Если Цинна был «воинскими комициями» закон-
но наделен «новым» империем, как настаивает Бауман, 
то, во всяком случае, составители консульских фаст об 
этом ничего не знают. 

6. Бауман делает почти курьезное предположение о 
том, что «длительная неподвижность» (long immobility) 
Цинны, который после завершения своей речи бросил-
ся с трибунала в толпу и продолжительное время лежал 
на земле, объясняется тем, что в течение всего этого 
времени как раз и должны были проходить воинские 
комиции, которые его переизбрали [4. P. 288]. 

7. Конечно, не является убедительным и такой ар-
гумент Баумана: несмотря на «запутанность» (devious) 
такой стратегии Цинны, последний прибег к ней пото-
му, что «простым человеком» (simple man) он якобы не 
был [Ibid. P. 289]. Цинна, каким бы «непростым чело-
веком» он ни был, не обязан был следовать запутанной 
стратегии, предполагаемой Бауманом. 

8. Наконец, Бауман ссылается на то, что империй в 
то время находился «в чрезвычайно неустойчивом со-
стоянии» (in a state of considerable fluidity): можно было 
отбирать его заочно, как и, возможно, лишать конкрет-
ного командования или провинции без аннулирования 
самого империя [Ibid.]. Но неясно, какое отношение это 
имеет к трем ключевым тезисам Баумана, которые он 
должен доказывать для того, чтобы его концепция ра-
ботала, т.е. к следующим положениям: (1) солдаты на 
момент 87 г. могли законно избрать консула в воин-
ском лагере; (2) Цинна совершил абдикацию на воин-
ской contio; (3) расчет Цинны строился на том, что 
предоставленный солдатами империй уже не могли 
аброгировать комиции в Риме. 

При всей неубедительности аргументации Баумана, 
его исследование в высшей степени ценно, поскольку в 
нем была сделана попытка реконструировать следствия 
(очень показательные) из предположения о том, что Цин-
на был объявлен hostis, но не был отстранен комициями. 
На мой взгляд, рациональное зерно в концепции Баумана 
есть и заключается оно в признании того, что объективно 
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положение Цинны как консула было поставлено под со-
мнение, что Цинна не мог просто проигнорировать акт 
сената, и что он должен был предпринять какие-то дей-
ствия, если хотел и далее исполнять должность консула 

[4. P. 289]. Результаты анализа предложенной Бауманом 
интерпретации, прежде всего, подводят к необходимости 
осмысления и объяснения именно этого чрезвычайно 
важного обстоятельства. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Источники см.: [1. P. 46]. 
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любом случае, в источниках, как справедливо отмечает Аллели, нет никаких намеков на применение именно данной формы постановления 
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R. BAUMAN’S VIEWS ON THE SUSPENSION OF L. CORNELIUS CINNA FROM MAGISTERIAL DUTIES IN 87 BC 
Keywords: Roman Republic; L. Cornelius Cinna; suspension from office; hostis-Erklärung; R. Bauman. 
This paper aims to examine R. Bauman’s interpretation of the suspension of the Roman consul L. Cornelius Cinna from magisterial 
duties in 87 BC. To this end, the following tasks need to be accomplished. First, the general objections against the view within which 
Bauman considers the episode must be described (according to this view, Cinna was deprived of his authority by the senate that declared 
him a public enemy – hostis publicus). Secondly, Bauman’s conclusions and the course of the development of his ideas concerning Cin-
na’s suspension are to be clarified. Finally, his arguments must be critically assessed. The methodology of the present historiographical 
study consists first of all of a comparison of the assertions which Bauman makes in his different articles (published in 1966, 1968, and 
1973). It also suggests an assessment of each of these assertions on its own merits. The source base for this analysis is the ancient narra-
tive tradition. As a result, the following conclusions can be drawn. In his 1966 and 1968 articles, Bauman points out that Cinna’s virtual 
disfranchisement by the hostis-Erklärung practically resulted in his loss of the magisterial status as well. However, in the 1973 paper, 
Bauman argues that the senate, in effect, interpreted “its own hostis declaration” whereby Cinna was deposed directly. This contradicts 
Bauman’s idea (articulated in the same article) that the senatorial decree was meant merely to be “put to probouleutic use for the pur-
poses of a rogatio to the people” concerning the abrogation of Cinna’s consular imperium (abrogatio imperii), even though in reality the 
vote in the comitia never happened. According to Bauman’s entirely unsupported view, “Cinna may have decided to forestall this”: he 
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voluntarily abdicated in a meeting at the military camp (where he arrived after being forced to leave Rome). He then secured a reelection 
at an “assembly militiae”. Bauman’s logic is that Cinna thus avoided his deposition by the decision of the comitia in Rome because the 
people’s “purported abrogation of the original imperium” could not apply to its “reconferred version”. The present paper considers in 
detail the internal contradictions of this interpretation and demonstrates that there is no convincing evidence that may support Bauman’s 
propositions. At the same time, it is concluded that an analysis of this scholar’s views may help to come closer to a new understanding 
of the controversial episode of 87 BC because Bauman rightly draws attention to an important detail that needs to be understood and 
explained: whatever the assessments of the legality and legitimacy of Cinna’s suspension, his position as a consul was indeed under-
mined. Cinna could not ignore the senatorial decree and must take action if he hoped to proceed with exercising his consular powers. 
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Рубеж XX–XXI вв. стал временем масштабных пере-
мен во внешнеполитической деятельности государств, в 
конфигурации международного порядка, в самой мировой 
системе. Глобализация и интернационализация экономик, 
рост влияния финансовых рынков на отношения между 
государствами, кардинальное обновление технологий, 
базовые изменения в социокультурной и духовной сферах 
общества составили основу стремительной трансформа-
ции современных международных отношений и мировой 
политики. Эти перемены требуют глубокого научного 
объяснения, теоретического осмысления, тщательного 
выявления природы, тенденций развития, возможных 
форм эволюции современных международных отноше-
ний. Не случайно различные их аспекты привлекают сего-
дня пристальное внимание научного сообщества [1–3]. 

Одним из значимых шагов научного сообщества, 
предпринятых в этом направлении, стали исследования 
известных российских ученых – доктора исторических 
наук, профессора кафедры отечественной и всеобщей 
истории Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета О.И. Ивониной и доктора фило-
софских наук, профессора кафедры гуманитарных ос-
нов государственной службы факультета политики и 
международных отношений Сибирского института 
управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Новосибирск) Ю.П. Ивони-
на. Их книга «Теория международных отношений» 
содержит академический курс лекций, нацеленный на 
обстоятельный анализ международных отношений как 
системы; на изучение глобальной взаимной зависимо-
сти её акторов, обусловливающей действия и статус 
каждого из них действиями всех остальных. Сочетание 
в этой системе двух противоположных по содержанию 
свойств – тенденции к анархии и тенденции к управле-
нию, выявленное авторами, выводит их анализ на ис-
следование сложной проблемы управления в междуна-
родных отношениях, его специфики, форм, ролевых 
функций, иерархических статусов государств в между-
народных отношениях – тех явлений, без глубокого 
знания которых невозможно понять и адекватно отра-
зить их природу, тенденции развития, выявить типоло-
гические различия систем международных отношений.  

В логическую связь с анализом международных от-
ношений как системы О.И. Ивонина, Ю.П. Ивонин ста-
вят рассмотрение проблемы международного порядка 
по нескольким взаимосвязанным параметрам, выявля-
ют его базовые признаки. Значительный интерес пред-
ставляет предложенная авторами классификация миро-
вого порядка, выстроенная на основе этих признаков. 
Классификация уложена в ёмкие по содержанию и по-
знавательным свойствам таблицы, раскрывающие со-
отношение исторических типов системы международ-
ных отношений и типов международного порядка. 
Большое внимание в книге уделено изучению субъек-
тов международных отношений как их основному ком-
поненту. Не подвергая сомнению роль государства как 
главного субъекта международных процессов, авторы 
отмечают, что государство-центристская модель со-
временного мира претерпевает серьёзные изменения; 
объясняют этот феномен развитием глобализации, ак-
тивным выходом на мировую арену большого количе-
ства негосударственных акторов, дают развернутый 
анализ возникновению и деятельности международных 
правительственных (МПО) и международных негосу-
дарственных (МНПО) акторов, стремятся выявить по-
зитивные и негативные стороны их деятельности. 

Опираясь на новейшие фактические материалы и 
научные исследования, создатели книги «Теория меж-
дународных отношений» раскрывают понятия «нацио-
нальные интересы», «национальная безопасность»; 
исследуют структуру этих явлений, составляющие их 
элементы; соотносят понятия «национальный интерес» 
и «государственный интерес»; акцентируют такой эле-
мент этих понятий, как «угроза»; отмечают, что угроза 
и борьба с ней составляют суть безопасности; детально 
исследуют формы угроз. 

Достоинством труда является глубокий анализ про-
блемы содержания и специфики внешнеполитической 
деятельности государства. Авторы детально рассмат-
ривают само понятие «внешнеполитическая деятель-
ность государства», последовательно разграничивая 
два основных направления этой деятельности – внеш-
нюю политику и международную политику. Обосно-
ванность и необходимость такого разграничения оче-
видны ввиду того, что оно дает возможность отличить 
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внешнеполитическую деятельность государства как 
выражение общенациональных интересов от действий 
отдельных национальных субъектов политики (поли-
тических партий, торгово-экономических организаций, 
средств массовой информации) на международной 
арене, которые нередко противоречат общенациональ-
ным интересам, и уже поэтому не могут быть опреде-
лены как «внешняя политика государства». В книге 
сделана удачная попытка классификации внешнеполи-
тических действий на основе следующих критериев: а) 
по средствам и характеру действий, б) степени соот-
ветствия нормам международного и инонационального 
законодательства, в) субъектам внешнеполитической 
деятельности – классификации, которая, безусловно, 
привлечёт внимание её читателей.  

В рамках анализа проблемы внешнеполитической 
деятельности государства О.И. Ивонина, Ю.П. Ивонин 
предприняли глубокую сопоставительную характери-
стику внешней политики и политики внутренней. Пло-
дотворным в этом сопоставлении представляется 
стремление отказаться от прежде широко распростра-
нённого в науке утверждения, согласно которому 
внешняя политика государства является простым про-
должением его политики внутренней. Этот отход от 
традиционных трактовок авторы обосновывают содер-
жательным исследованием особенностей внешней по-
литики государства, её качественного отличия от поли-
тики внутренней. 

Несомненный интерес представляют разделы книги, 
посвященные рассмотрению проблем конфликта и со-
трудничества в международных отношениях, проблем 
коллективной безопасности в международных отноше-
ниях. Заслуживает быть отмеченным развёрнутый в 
этой связи содержательный анализ идей и воззрений 
современных ученых, как отечественных, так и зару-
бежных, относительно актуальных проблем теории 
международных отношений. Большое внимание авторы 
книги уделили продуманной и последовательной рабо-
те над используемым ими категориально-понятийным 
аппаратом, выстроенной с учетом разноплановых мне-
ний и подходов. Весьма интересны размещённые на 
страницах монографии многочисленные, хорошо раз-
работанные схемы, содержание которых способствует 
более чёткому и доступному изложению материала. 

По поводу отдельных сторон анализируемого изда-
ния возникают некоторые замечания и соображения. 
Как представляется, можно было бы более рельефно 
акцентировать проблему закономерностей в развитии 
международных отношений; возможно, стоило выде-
лить её анализ в самостоятельный структурный эле-
мент книги ввиду его значимости для изучения многих 
сторон и явлений международных процессов. Более 
обстоятельного освещения, на наш взгляд, требуют 
правовые аспекты современных международных отно-
шений, оказывающие значительное воздействие на их 
состояние и развитие. Хотелось бы найти в книге более 
ёмкую, предметную характеристику проблемы кон-

фликта в международных отношениях, которая была 
бы построена на многочисленных примерах, являемых 
нам современностью. Эти замечания носят частный 
характер и в целом не снижают общей высокой оценки 
рецензируемого исследования. Оценивая итог данной 
работы, можно утверждать, что она представляет собой 
результат большой, многоплановой исследовательской 
деятельности по изучению ключевых проблем теории 
международных отношений, обладает несомненной 
научной значимостью, новизной и актуальностью, бу-
дет с пользой прочитана специалистами, окажет боль-
шую помощь всем, кто обучается специальностям, свя-
занным с историей, теорией и практикой международ-
ных отношений. 

Проблемам теории международных отношений по-
священа коллективная монография новосибирских 
ученых «Конфигурация нового миропорядка: проекты 
и реальность», изданная под редакцией О.И. Ивониной 
Новосибирским государственным университетом эко-
номики и управления. Монография нацелена на иссле-
дование международного порядка как центральной 
проблемы теории международных отношений и миро-
вой политики, международный порядок рассмотрен в 
контексте его взаимосвязи с системой международных 
отношений и в связи с проблемой международной без-
опасности. В ней прослеживаются истоки изучения 
проблемы международного порядка и международной 
безопасности, восходящие к работам Томаса Гоббса и 
Иммануила Канта, опираясь на которые как на отправ-
ную точку рассуждений, авторы монографии детально 
исследуют современный мировой порядок и те глубо-
кие перемены, которые в нём происходят. Главное их 
содержание состоит в динамичном воздействии на всю 
систему международных отношений и мировой поли-
тики процессов глобализации. В этом аспекте процесс 
глобализации охарактеризован авторами как переход 
от национально-государственной системы миропоряд-
ка (заложенной Вестфальскими международными до-
говорённостями), главными субъектами которой явля-
лись суверенные национальные светские государства, к 
новой системе миропорядка, связанной с изменениями 
в международных отношениях, произошедшими под 
воздействием вызовов глобализации: возрастанием 
встроенности национальных государства в междуна-
родные связи, стремительным увеличением роли него-
сударственных акторов в международных отношениях; 
изменениям социокультурной и идейно-политической 
идентичности государства, его внутренней и междуна-
родной правоспособности. В работе дан детальный ана-
лиз глубочайших перемен в международных отношени-
ях, вызванных крушением биполярной системы их орга-
низации; изменений, произошедших в положении ООН 
и её роли в современном мире; исследован процесс ста-
новления нового миропорядка, конфигурация которого 
далеко ещё не определилась окончательно.  

Авторы показывают, что эти новые явления сооб-
щили мощный импульс прогностическим поискам со-
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временной политической науки. На основе обстоятель-
ного изучения широкого круга таких исследований они 
констатируют тот факт, что в американской и европей-
ской науке широкое распространение получило сего-
дня представление, будто победа Запада в холодной 
войне не только завершила эпоху борьбы различных 
общественно-политических систем, но и сформировала 
международный консенсус в пользу либеральной де-
мократии как единственно верной идейно-полити-
ческой системы и единственно легитимной системы 
правления. Создатели книги «Конфигурация нового 
миропорядка: проекты и реальность» акцентируют 
внимание на том, что сторонники этих концепций 
убеждены в нарастании стремления цивилизованных 
государств к созданию единой мировой системы, в ко-
торой национально-государственные интересы на меж-
дународной арене отодвинутся на второй план, в то 
время как на первый план выйдут глобальные интересы 
«международного сообщества народов», обобщаемые и 
выражаемые государством-победителем в «холодной 
войне» – Соединенными Штатами Америки. США 
строят такие проекты нового, глобального миропоряд-
ка, которые объективно ведут к утверждению в мире их 
гегемонии. 

Опираясь на новейшие фактические материалы, но-
восибирские учёные, и в этом состоит одно из несо-
мненных достоинств их исследования, детально оста-
навливаются на анализе доводов и аргументов, приво-
димых сторонниками идеи нового миропорядка – их 
видении способов и направлений реформирования 
ООН, предложениях изменить понимание принципа 
национально-государственного суверенитета, их разра-
ботках концепций верховенства международного права 
относительно национально-правовых систем; их пред-
ставлениях относительно того, что международные 
организации как акторы мировой политики способны 
более эффективно содействовать многостороннему 
сотрудничеству в решении глобальных проблем, чем 
национальные государства. Не ставя под сомнение по-
тенциал МПО и МНПО в решении многих вопросов 
международной жизни, авторы коллективной моногра-
фии «Конфигурация нового миропорядка: проекты и 
реальность», опираясь на многочисленные источники, 
документы, факты, убедительно доказали, что возмож-
ности этих организаций явно недостаточны в условиях 
нынешних глобальных вызовов.  

Заслугой создателей рецензируемой работы явля-
ется скрупулёзный и обстоятельный, поставленный на 
доказательную документальную основу анализ про-
блемы развития нормативно-правовых принципов и 
институциональных основ современного миропоряд-
ка. Они правомерно констатируют тот бесспорный 
факт, что современные международные отношения 
стоят перед вопросом: «По какому праву и в каком 
формате будут решаться принципиальные вопросы 
мировой политики: на базе всеми приемлемых уни-

версальных правил человеческого общежития, за-
креплённых в Уставе ООН, посредством коллектив-
ных действий государств и многостороннем режиме с 
привлечением миротворческих сил ООН и на основе 
её мандата, либо на основе согласия “доброжелатель-
ного гегемона” решить проблему с помощью амери-
канской мощи и временных коалиций, состав и усло-
вия деятельности которых определяются Соединен-
ными Штатами?» (С. 142). 

В книге дана доказательная характеристика того, в 
каких случаях, как, какими средствами американские 
дипломаты добивались значительных успехов в одоб-
рении ООН расширительной интерпретации отдельных 
статей Устава ООН и как, заручившись этой расшири-
тельной интерпретацией, правительство США приме-
няло вооружённую силу против суверенных госу-
дарств. Подводя итог анализу этих реалий современ-
ных международных отношений и мировой политики, 
новосибирские учёные приходят к выводу, который 
вряд ли может быть оспорен: в условиях становления 
нового миропорядка особенно важно признание его 
легитимности всеми членами мирового сообщества, 
что возможно «лишь на основе приверженности прин-
ципу международной ответственности государства за 
соблюдение общепризнанных правил поведения на 
мировой арене»; только в случае неукоснительного 
следования международным обязательствам «между-
народная ответственность государств станет основой 
перехода от гипотетического к реальному миропоряд-
ку» (С. 148). 

Большой интерес для исследователей представляют 
разделы книги, посвященные выявлению места Европы 
в системе нового мира; изучению эволюционных про-
цессов, происходящих в ЕС в постлиссабонский пери-
од; характеристике еврорегионов как акторов мировой 
политики. На базе новых подходов и новых материалов 
раскрыто содержание коммуникативных стратегий 
формирующегося миропорядка. Достоинством работы 
является сочетание синтеза многообразных проблем 
международных отношений и аналитического прелом-
ления их в динамике мирового политического процес-
са. Монография отличается глубиной научного анализа 
поднятых в ней проблем теории международных отно-
шений, существенно расширяет наши знания о совре-
менном состоянии и тенденциях развития мирового 
политического процесса. 

В целом представляется возможным утверждать, 
что работа О.И. Ивониной и Ю.П. Ивонина «Теория 
международных отношений» и монография коллектива 
авторов «Конфигурация нового мирового порядка: 
проекты и реальность», выполненная под редакцией 
О.И. Ивониной, представляют собой нужное, выпол-
ненное на высоком профессиональном уровне ком-
плексное научное исследование основных проблем и 
тенденций развития современных международных от-
ношений и мировой политики. 
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Для того чтобы понять реалии далекого или не 
столь далекого прошлого, необходимо в первую оче-
редь выяснить, что было в головах людей, живший в 
это время и творивших свою историю [1]. Свое ориги-
нальное видение этой проблемы представлено творче-
ством французских историков, объединившихяся в 
1929 г. вокруг нового издания, получившего название 
«Анналы». Эпицентр исследования – человек и его 
мышление, внутренний мир, ментальные установки. 
Именно эта тема стала центральной в монографии 
профессора Натальи Трубниковой, талантливого исто-
рика и добросовестного исследователя. Французская 
школа Анналов, ее история, периодизация, эволюция 
под воздействием новых социальных, культурных и 
политических реалий – тема, несомненно, интересная, 
содержательная, а с учетом современных реалий – ак-
туальная. Рецензируемая монография состоит из трех 
разделов, введения, заключения и библиографии. 

Во введение дается подробное аналитическое опи-
сание многочисленных исследований на русском, 
французском, английском языках, раскрывающих 
сложный и противоречивый процесс исследования 
«Анналов» в современной историографии. Отметим 
особо авторский акцент на представленности «Анна-
лов» в российских гуманитарных исследованиях, 
начавшихся в 1957 г. и получивших стремительное 
развитие в постперестроечной исторической мысли 
России. Анализ основных трендов российской исто-
риографии приводит автора к выводу о том, что после 
исследования А.Я. Гуревича «Исторический синтез и 
школа Анналов» (1993) обобщающих трудов не появи-
лось (С. 17). Этот тезис может стать основанием пер-
спективных исследовательских траекторий работ мо-
лодых гуманитариев России, тем более, что данное 
направление активно поддерживается исследователь-
ским грантами.  

Объектом исследования автора является француз-
ская историография в контексте конкурирующих дис-
куссий, в центре которых стоит школа «Анналов». 
Непосредственный предмет анализа представлен авто-
ром в качестве триединства исследовательских про-
грамм «Анналов»: как интеллектуальной традиции; как 
научного и социального феномена; как особая, стреми-
тельно развивающаяся интеллектуальная среда. Заяв-
ленные исследовательские траектории последовательно 
раскрыты в трех главах монографии. В первой – «Тра-

диции и проблематика преемственности: “Анналы” как 
“место памяти”» – автор рассматривает роль и место 
«Анналов» на интеллектуальном поле европейской 
культуры. Если начальные разделы работы демонстри-
руют традиционное прочтение исторического контента 
научного исследования, то определение «Анналов» как 
«мест памяти» – явная находка автора. Напомним, что 
термин «место памяти» введено в научный оборот 
французским историком П. Нора в начале 80-х гг. 
ХХ в. и выступает одной из ипостасей символического 
феномена памяти. Наименование «Анналов» местом 
памяти вводит рецензируемую работу в контекст не 
только французской, но – шире – интеллектуальной 
памяти профессионального сообщества гуманитариев. 
Первый раздел главы: «“Анналы” и ревизия позити-
визма» излагает сложную и противоречивую траекто-
рию становления нового понимания истории, роли ис-
торика в процессе формирования сознания общества 
Франции после поражения во Франко-прусской войне. 
Автор последовательно анализирует идейные и соци-
ально-культурные связи представителей школы Анна-
лов с исследованиями, предшествующими историче-
скими направлениями, в частности позитивизмом. В 
работе всесторонне представлен процесс становления 
исторических работ, основанных на профессиональной 
подготовке и методической культуре. В доказательства 
роста значимости исторических исследований во 
Франции эпохи III Республики автор приводит данные, 
свидетельствующие о росте количества исторических 
кафедр в стране, появлении профессиональной истори-
ческой периодики (С. 32–46). Описывая первое поко-
ление «Анналов», Н.В. Трубникова подробно рассмат-
ривает сложные и противоречивые взаимоотношения 
«отцов-основателей» – Марка Блока и Люсьена Февра, 
оказавшие существенное влияние на позиции истори-
ков. Автор не дает окончательных оценок этому этапу 
первых «Анналов». Ее цель в другом – «пересказать» 
историю этого периода в трудах лидеров интеллекту-
альной истории ХХ в. «Большие трансформации в вос-
приятии политической современности, которые пере-
живали сами “отцы-основатели”, многочисленные “фи-
гуры умолчания” в их интеллектуальном наследии 
оставили пространство для интерпретаций» (С. 95).  

Вторая глава монографии: – «Движение “Анналов” 
в 1950–1970-е гг.: создание интеллектуальной импе-
рии» – посвящена анализу «вторых и третьих Анна-
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лов». Характерные черты этого периода – институали-
зация движения «Анналов». Новая фаза развития, но-
вые поколения историков «...иначе определяло приори-
теты исторического исследования и реагировало на 
вызовы социальной среды» (С. 96). Сложившаяся во 
Франции после Второй мировой войны интеллектуаль-
ная ситуация характеризуется повышенным вниманием 
к социальным наукам, созданием новых исследова-
тельских институтов. Основываясь на серьезном и доб-
ротном источниковедческом анализе, автор показывает 
место «Анналов» в гуманитарном пространстве Фран-
ции с 1870 г. Но, как и любое серьезное исследование, 
оно имеет несколько важных исследовательских кон-
тентов. Один из них – профессионализм историка, его 
ответственность за «перерассказывание» исторических 
событий прошлого, используя новые данные и новые 
интерпретации (С. 26). Но любой «пересказ» будет 
прочитан, понят и воспринят читателем только в том 
случае, если сам текст являет собой интересное чтение. 
Это особый талант, которым автор рецензируемого 
издания владеет в полной мере. Портрет Фернана Бро-
деля (человека-легенды), с его непростой личной судь-
бой, научной непримиримостью в отстаивании истори-
ческой истины, портрет Макса Блока («святого муче-
ника»), дискуссии о геоистории, структурной антропо-
логии – все это делает научную монографию привлека-
тельным чтением. Представляя на страницах своей мо-
нографии эти имена, Трубникова тем самым реализует 
главный принцип школы «Анналов» – человек и его 
мир – вот истинный центр истории. «“Третье поколе-
ние” “Анналов” или “Новая история”» – предмет сле-
дующего раздела работы. Меняется объект исследова-
ния, отбрасываются «идолы» традиционной истории: 
политики, индивидуализм, поиски истоков (С. 133). 
Возникновение жанра «эгоисторий», феномена «Новой 
истории» – инициирует позицию историка «как свиде-
теля своего прошлого и специалиста по прошлому» 
(С. 150). Особенность этого этапа – выход за рамки 
профессионализма на просторы СМИ и бизнес-
пространства. Целеустремленное и оправданное дви-
жение от истории как рассказа к истории как проблеме 
приводит к истории ментальностей. Но весь парадокс 
исторического познания и состоит в том, что, ниспро-
вергая предшественников и создавая новые историче-
ские дискурсы, историки формируют новую картину 

прошлого, которое не исчезает. Предметом исследова-
ния третьей главы монографии являются «четвертые 
Анналы» в рамках сложнейшего историографического 
контекста – между постмодерном и позитивизмом. 
Н.В. Трубникова подробно анализирует вызовы школы 
«Анналов» на стремительно возникающие интеллекту-
альные повороты: лингвистический, критический, со-
циологический. Ответы на них, и в этом методологиче-
ская сила «Анналов», приводят к исходному, но по-
новому прочитанному концепту – «знание – память-
власть как проблематика “ремесла историка”» (С. 276–
277). В свете современных «боев за историю», конку-
рирующих мемориальных парадигм, «распавшейся 
связи времен» (1), методологически добросовестно и 
нравственно оправданно утверждение автора о том, что 
важной «особенностью утверждения истории памяти 
стало ее превращение в важнейший компонент пред-
ставлений группы, которые всегда зависят от нужд и 
чаяний настоящего. В этом смысле любая история па-
мяти есть история использования прошлого в связан-
ном с ним настоящем. Данное обстоятельство и фор-
мирует цель “Мест памяти”: поставить стихийное и 
пристрастное использование прошлого под контроль 
профессиональных историков» [С. 277. – подчеркнуто 
мною. – О.Л.]. Ответственность исследователя истори-
ка, достоверность разума как добродетель, как «эпи-
стемология добродетели» [2. C. 12], на что обращал 
внимание В.С. Соловьев и что в полной мере отражает 
исследовательскую парадигму «Анналов» на все дол-
гом, противоречивом пути исторического познания. 

В современных российских, и не только российских, 
исследованиях этот принцип является далеко не осново-
полагающим. Если школа «Анналов» требует от историка 
профессиональный «выучки», овладение методологиче-
ской «грамотностью», научной добросовестностью, то в 
современных работах на исторические темы присутствует 
изрядная доля субъективизма, свободной интерпретации 
фактов. Результат – новая периодизация, инновационное 
«прочтение» вновь открытых источников, воспоминания 
современников, написанные спустя десятилетия после 
минувших событий. Добросовестное «мастерство» исто-
рика, основы которого заложены школой «Анналов» и 
тщательно проанализированные российским исследова-
телем Н.В. Трубниковой, – это методологическая привив-
ка против субъективности в истории.  
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Историческая наука недостаточно внимательна к 
проблемам сферы материального производства, несмот-
ря на то, что ее составляющие зачастую и определяют 
важнейшие процессы развития человеческого общества. 
Господствующая эра индустриализма вызывает интерес 
у исследователей разными проявлениями, чаще связан-
ными с конечными продуктами бытия техносферы. В 
устремленности охватить исследованиями наиболее, 
казалось бы, значимые проявления промышленной ци-
вилизации, как меняющийся образ жизни человека, по-
литические процессы, «столкновение элит», «духовные 
водовороты», на периферию исследовательских интере-
сов оказалось вытеснено функционирование строитель-
ного производства, создающего важнейшие и емкие 
объекты материальной жизни общества.  

Недостаточно распространены по проблеме строи-
тельного производства и строительной индустрии 
научные работы, и тем более научные конференции. 
В связи с этим обстоятельством и хотелось бы инфор-
мировать научное сообщество о состоявшейся в Сур-
гутском государственном университете научной кон-
ференции «Сибирские строители: события и судьбы». 
Несмотря на непритязательность названия конферен-
ции, она впервые в обозримом историческом прошлом, 
поставила на обсуждение проблемы, связанные с исто-
рией строительного производства Сибири, тем более, 
что именно в Сибири со второй половины XX в. реали-
зовывались наиболее масштабные строительные проек-
ты, среди которых особое место занимает создание 
Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района, в 
котором масштабность, комплексность и сроки реали-
зации осуществленных строительных работ, возможно, 
не имеют аналогов. 

Конференция была приурочена к 50-летию с начала 
становления широкомасштабного строительного про-
изводства нефтегазового профиля в Тюменской обла-
сти. И как с грустью подчеркнула в своем выступлении 
Герой Социалистического Труда, ветеран Минэнерго 
РФ, бывший бригадир строительной бригады Вера 
Ивановна Панасевич, «строители выполняли тяжелую 
и сложную работу, но в последующем о них забывали». 
Лавры доставались другим. Хотя именно строители, 
приходя в места будущего индустриального освоения 
территории, испытывали наибольшие трудности не-
устроенности быта.  

Конференция была проведена 25–26 ноября 2016 г. 
на кафедре всеобщей истории и археологии и кафедры 
истории России Сургутского государственного универ-
ситета, стала действительно всероссийской, так как 
нашла отклик у представителей научного сообщества 
16 городов страны: Москвы, Владивостока, Самары, 
Саратова, Волгограда, Махачкалы и, конечно же, горо-
дов сибирского региона: Тюмени, Сургута, Нижневар-
товска, Томска, Иркутска, Красноярска, Барнаула. На 
первом месте по числу участников был г. Сургут, на 
втором – Новосибирск, на третьем – Тюмень. Всего на 
конференцию пришло 46 заявок. Среди представлен-
ных научных организаций – Институт истории, архео-
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН (г. Владивосток), Центр военной истории Инсти-
тута Российской истории РАН (г. Москва), Институт 
истории СО РАН (г. Новосибирск). Обширным был 
спектр учебных заведений России: Саратовский соци-
ально-экономический институт (филиал) Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, Но-
восибирский университет архитектуры, дизайна и ис-
кусств, Сургутский государственный университет, 
Сургутский государственный педагогический универ-
ситет, Нижневартовский государственный универси-
тет, филиал Тюменского индустриального университе-
та, Курский государственный университет, Томский 
государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Волгоградский государственный университет, Красно-
ярский государственный аграрный университет, Тю-
менский индустриальный университет. Руководителем 
конференции был А.В. Жидченко, который представил 
Ассоциацию молодых исследователей Института ис-
следований социальных ситсем (г. Москва). 

Особенностью конференции явилось то, что к ней 
активный интерес проявили действующие представи-
тели строительного производства Ханты-Мансийского 
автономного округа, представители администрации 
города, руководство университета, что отразилось как в 
спонсорской поддержке, так и самом заинтересованном 
участии в процессе работы конференции: слушали, 
задавали вопросы, вносили поправки, дополнения к 
прозвучавшим докладам, рассказывали как о новых 
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достижениях в области строительной отрасли региона, 
так и новейших технических решениях. На конферен-
ции присутствовали: в прошлом главный инженер тре-
ста «Сургутгазстрой», в настоящем депутат Государ-
ственной Думы РФ, председатель Попечительского 
совета Сургутского государственного университета 
А.Л. Сидоров, Председатель Ассоциации строительных 
организаций г. Сургута и Сургутского района 
А.М. Сафиоллин, Генеральный директор ООО 
«Сибпромстрой-Югория» А.Ю. Сурлевич, ветераны 
отрасли – Герой Социалистического Труда В.И. Пана-
севич, заслуженный строитель России В.И. Волков. От 
администрации города в конференции принял участие 
заместитель главы города А.А. Шатунов. Удивительно, 
что выполняющие роль, казалось, «парадных» гостей 
конференции подготовились к выступлениям доста-
точно обстоятельно, показали заинтересованность в 
обсуждаемой проблеме, владение информацией. 

В своем выступлении А.Л. Сидоров говорил о том, 
что «стало уже привычным, что говорят о нефтяниках, 
геологах, но как-то забыли, что строители построили 
все то, что было необходимо для нефтяников, газови-
ков… Вне внимания остается строительство…». Он 
подчеркнул, что «важно отдельно изучать сферу строи-
тельства, как и судьбы отдельных людей». На взгляд 
выступающего, «специфической особенностью строи-
тельного производства региона было то, что оно охва-
тывало огромную территорию, где строительной инду-
стрии как таковой на момент начала работа не было и 
она рождалось в условиях решениях основных произ-
водственных задач. Все это происходило в условиях 
оторванности от “большой земли”, отсутствия транс-
портных коммуникаций, отсутствия специалистов не 
только с высшим образованием, но и со специальным 
строительным. Тактика работы была такой: сегодня 
принимались решения, а завтра начинали работать. 
Темпы были уникальными». А.Л. Сидоров отметил, что 
изучение истории строительного производства, как и 
изучение судеб отдельных представителей, представ-
ляет «огромное поле деятельности для научного сооб-
щества», он также обратил внимание на то, что «писать 
историю можно и нужно не только на основании доку-
ментов, но и на воспоминаниях непосредственных 
участников процесса становления и развития строи-
тельного производства в регионе».  

Заместитель главы города Сургута А.А. Шатунов в 
своем выступлении подчеркнул, что история строи-
тельной сферы г. Сургута достойна внимания изучения 
уже потому, что он был центром шести Всесоюзных 
ударных строек. И это, конечно, очень важный аспект 
для изучения, правда, выделенный и отмеченный не 
историками, а молодым, но несомненным очень компе-
тентным чиновником. Всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки в рамках Западно-Сибирского 
нефтегазодобывающего района – одна из своеобразных 
и славных страниц его истории. А.А. Шатунов под-
черкнул в своем выступлении, что в рамках комсо-

мольско-молодежных отрядов в Тюменскую область, 
как и г. Сургут, приезжали «на три года, а оставались 
навсегда». Было обращено внимание на то, что про-
блемы, которые стали решать в начальный период со-
здания строительного производства Западно-Сибир-
ского нефтегазодобывающего района, остаются слож-
ными и актуальными до сих пор: «В современной Югре 
обеспеченность строительными материалами остается 
и в настоящее время в пределах 16–20%, и округ пла-
нирует дальнейшее развитие базы строительной инду-
стрии».  

Личностное отношение к обсуждаемой проблеме 
прослеживалось в выступлении председателя Ассоциа-
ции строительных организаций г. Сургута и Сургутско-
го района А.М. Сафиоллина. В начале своего выступ-
ления он сказал слова, которые могли бы стать девизом 
конференции: «Мы начали обсуждать историю строи-
тельной отрасли – и это уже событие». Он обратил 
внимание на то, что «происходившее в регионе было 
настолько стремительным и масштабным, что тогда, в 
самом начале становления строительного производ-
ства, просто не верилось в то, что в этом городе будет 
международный аэропорт, будет университет… Сам 
город был построен практически с нуля». Он подчерк-
нул, что, изучая прошлое, мы «даем пример для тех, 
кто будет жить и действовать в будущем».  

В первый день научной дискуссии рассматривались 
проблемы становления строительного комплекса в За-
падно-Сибирском нефтегазовом комплексе (ЗСНГК). 
Открыл и модерировал дискуссию д-р ист. наук, 
ст. науч. сотр. Института истории СО РАН А.А. Долго-
люк, выступивший с докладом о роли тюменских строи-
телей в кадровой структуре строительной отрасли Сиби-
ри, после которого обсуждалась методика подсчета чис-
ленности строителей в нефтегазовых организациях в 
условиях масштабного вахтового метода работ.  

Горячие споры вызвали доклады об этапах форми-
рования и развития строительного дела в ЗСНГК. Док-
тор ист. наук, профессор Тюменского индустриального 
университета Г.Ю. Колева аргументировано показала, 
что первые строительные организации нефтегазового 
профиля в регионе начали создаваться в 1961 г., в по-
следующем длительный период строительные органи-
зации были в подчинении структур, связанных с фор-
мирующейся системой управления газовой отрасли 
страны, что восходило к особой позиции в отношении 
как Западной Сибири, так и нефтегазового строитель-
ства А.К. Кортунова. В целом в докладе Г.Ю. Колевой 
были рассмотрены становление и развитие строитель-
ного производства в рамках нового нефтегазодобыва-
ющего района страны – Западно-Сибирского в 1960–
1980-е гг., так как именно в эти годы, по мнению авто-
ра, и был сформирован строительный комплекс. Ос-
новное внимание уделено развитию строительных ор-
ганизаций основных строительных министерств, а так-
же министерств, выступавших заказчиками, но созда-
вавших и развивавших в своем подчинении сеть строи-
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тельных организаций. Подчеркивалось, что составной 
частью создания строительного комплекса в рамках 
нового добывающего района явилось становление про-
изводства строительных материалов как важнейшего 
условия успешного функционирования строительных 
организаций. Уделено внимание внедрению новых 
технологий в нефтегазовом строительстве, а также ро-
сту материально-технической базы строительных орга-
низаций. Доктор ист. наук, профессор Тюменского ин-
дустриального университета В.П. Карпов, остановив-
шись на формировании строительного комплекса «на 
Тюменском Севере», озвучил другую точку зрения на 
возникновение строительной отрасли региона, считая, 
что она создавалась с 1964 г. и определялась продви-
жением строительной базы в северные широты – от 
территорий нефтедобычи к регионам газовой промыш-
ленности, также уделив большое внимание критиче-
ской стороне развивавшихся процессов. 

О формировании строительной отрасли в Сургуте 
говорили в своих докладах д-р ист. наук, профессор 
Сургутского государственного университета (СурГУ) 
А.И. Прищепа и канд. ист. наук, ст. преподаватель 
СурГУ И.Н. Стась. А.И. Прищепа акцентировал вни-
мание на трудностях становления первых строитель-
ных предприятий. И.Н. Стась в основу своего доклада 
заложил идею формирования профессиональной иден-
тичности строителей в условиях зарождения конфликта 
между нефтяниками и строителями, ставшего проявле-
нием классического противостояния заказчиков и под-
рядчиков. 

Доктор исторических наук, профессор Саратовского 
социально-экономического института Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова 
А.В. Захаров обратился к дискуссионной проблеме 
расселения в нефтегазовом комплексе: базовый город – 
вахтовый поселок. 

На конференции были представлены доклады канд. 
ист. наук, доцента Сургутского института нефти и газа 
А.С. Иванова, канд. ист. наук, ст. преподавателя СурГУ 
И.Н. Стася по проблемам жилищного строительства на 
территории Тюменской области. Сооружение объектов 
социокультурного назначения в центр своих докладов 
поставили д-р ист. наук, профессор Тюменского инду-
стриального университета Н.Ю. Гаврилова, зав. кафед-
рой истории России СурГУ, канд. ист. наук, доцент 
Д.В. Кирилюк, канд. архитектуры, доцент Новосибир-
ского государственного университета архитектуры, 
дизайна и искусств А. Н. Клевакин, д-р филос. наук, 
канд. ист. наук, профессор Нижневартовского гос-
уджарственного университета Н.В. Сапожникова. В 
докладах зав. кафедрой всеобщей истории и археоло-
гии СурГУ, канд. ист. наук, доцента М.А. Авимская, 
аспиранта СурГУ А.А. Исмагилова, аспиранта СурГУ 
С.И. Веселов были представлены проблемы транспорт-
ного строительства в Тюменской области в рамках 
нефтегазового освоения. Преподаватель СурГУ 
Э.К. Мантикова посвятила свое выступление фотодо-

кументальной хронике, собранной лично автором, 
строительства энергетического гиганта в ЗСНГК – 
Сургутской ГРЭС. Доклады молодых исследователей 
А.А. Исмагилова о строительстве аэропортовых ком-
плексов в ХМАО, Э.К. Мантиковой – о возведении 
крупнейшего энергетического объекта Западно-Сибир-
ского нефтегазодобывающего района Сургутской 
ГРЭС и С.И. Веселова о дорожном строительстве в 
регионе обращают на себя внимание неисследователь-
ностью этих проблем и необходимостью скорейшего 
завершения подобных работ. 

Во второй день конференции активно обсуждались 
проблемы развития строительного дела в Сибири и 
России в целом. Дискуссию вел известный российский 
историк градостроительства, д-р архитектуры, д-р ист. 
наук, профессор Иркутского национального исследова-
тельского технического университета М.Г. Меерович. 
Проблемы организации строительства в дореволюци-
онный период были рассмотрены в выступлениях д-ра 
ист. наук, профессора филиала Тюменского индустри-
ального университета в г. Нижневартовске В.Я. Мауля, 
канд. ист. наук, доцента СурГУ О.А. Задорожней, канд. 
ист. наук, доцента Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета Л.Б. Щавинской.  

Значительный блок докладов касался проблем 
функционирования строительной отрасли Сибири до-
военного и послевоенного периодов, нашедших отра-
жение в докладах профессора М.Г. Мееровича, канди-
дата архитектуры, доцента Новосибирского государ-
ственного университета архитектуры, дизайна и искус-
ств С.С. Духанова, канд. ист. наук, руководителя Ин-
ститута исследований социальной памяти А.В. Жид-
ченко (г. Москва), д-ра ист. наук, проф. Сургутского 
государственного педагогического университета 
О.А. Милевского. Выступающие остановились на том, 
что представляло «жилище» первостроителей городов-
новостроек периода индустриализации, на жилищно-
бытовых условиях сибирских строителей довоенного 
периода, особенностях становления строительного 
производства в таких городах, как Оренбург, Тобольск, 
Томск, Магнитогорск, Новокузнецк, Новосибирск, Ан-
гарск, Омск, Иркутск и в Алтайском крае. Проблемы 
теории и историографии капитального строительства в 
Сибири периода Великой Отечественной войны пред-
ставил в своем докладе канд. ист. наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник Института российской исто-
рии РАН Б. У. Серазетдинов.  

На заключительном заседании участники отметили, 
что конференция, несомненно, собравшая специали-
стов по заявленной проблематике, стала своеобразной 
по активному обсуждению поставленных проблем, ко-
личеству задаваемых каждому участнику вопросов, 
готовности выступить в прениях, в процессе обсужде-
ний той или иной проблемы. Это обстоятельство, на 
наш взгляд, отразило своевременность заявленной на 
конференции проблематики. В принятой по итогам 
конференции резолюции участники отметили особую 
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роль профессии строителя в истории Российского гос-
ударства, необходимость формирования научно-
дискуссионной площадки для коммуникации между 

учеными-историками и строителями-практиками и ре-
комендовали обеспечить сохранение исторической па-
мяти строительного освоения Сибири. 
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Можно с уверенностью заявлять, что монография 

Е.А. Котеленец принадлежит к числу наиболее акту-
альных исследований по российской истории, будучи 
приуроченной к 100-летнему юбилею Великой русской 
революции 1917 г., в октябрьской фазе которой, как 
известно, В.И. Ленин сыграл ключевую роль. Моно-
графия имеет историографический характер, что 
вполне оправдано в связи с необходимостью осмысле-
ния имеющегося внушительного массива исследова-
ний, посвященных данной незаурядной личности. Этот 
контент складывался из работ, писавшихся в советский 
период, где Ленин выступал в доктринально застыв-
шем виде, в эпоху перестройки стала возможна дискус-
сия о ленинизме, не заканчивающаяся и в наше время и 
продолжающая сохранять высокий потенциал для сво-
его продолжения в будущем. Тем не менее, как выра-
зился сам автор, «Обилие точек зрения, взглядов и 
концепций по ленинской теме давно требуют опреде-
ленно подведения итогов» (С. 14). Этому историописа-
нию ленинианы за последнее тридцатилетие и посвя-
щена книга Е.А. Котеленец «Битва за Ленина: новей-
шие исследования и дискуссии». 

Монография структурно построена по хронологиче-
скому принципу и включает в себя два больших разде-
ла – Раздел I: Ленин и его окружение в «перестроеч-
ном» историознании; Раздел II: Ленин и большевист-
ская элита: пересмотр фактов и оценок. Второй раздел 
посвящен разбору историографии 1990-х гг. и новей-
ших работ начала ХХI столетия.  

Анализируя литературу о Ленине перестроечного 
периода, Е.А. Котеленец выявляет ключевые вопросы, 
вокруг которых развивались дискуссии. Это трансфор-
мация взглядов Ленина на социализм: разговор о «пе-
реоткрытии социализма» Лениным накануне его ухода 
из жизни и сравнение этих взглядов с «предоктябрь-
ским замыслом» (С. 59–63); дебаты вокруг «Ленинско-
го завещания» в связи с указанием на смещение Стали-
на с позиции генсека. Авторы рассматриваемых 
Е.А. Котеленец работ размышляют о причинах сохра-
нения за Сталиным этой должности и, более того, его 
дальнейшего возвышения (С. 63–67, 76–77). В отдель-
ную главу автор выделил проблему взаимоотношений 

Ленина и Сталина, соотношения их учений, рассмотрел 
вопрос о преемственности и ее отсутствия между прав-
лением двух вождей строительства социализма (С. 81–
93). Особое внимание исследователей привлекала к 
себе и личность Л.Д. Троцкого в качестве преемника 
Ленина: рассматривается, что объединяло и разъединя-
ло этих двух незаурядных личностей, в чем состояло 
совпадение позиций Ленина и Троцкого и в чем заклю-
чались их разногласия (С. 67–73). 

Во втором разделе автор приступает к анализу ис-
ториографии эпохи 1990-х гг. и начала текущего столе-
тия. Говоря о быстро меняющихся условиях развития 
лениноведения, Е.А. Котеленец отмечает введение в 
научный оборот большого числа дневников и мемуаров 
современников Ленина, а также документов из рассек-
реченных российских архивов. Они освещают ряд сю-
жетов, которые раньше вообще исключались из офици-
альных изданий (в частности, некоторые финансовые 
вопросы, связанных с деятельностью РСДРП; перепис-
ка с Инессой Арманд и пр.), дополняют, а также суще-
ственно корректируют прежние представления о неко-
торых событиях Гражданской войны и первых лет 
нэпа. Также в 1990-е гг. в исторической науке утвер-
ждались новые для России направления исследований. 
В этой связи автор останавливается на проблеме фено-
мена культа личности непосредственно ленинского 
периода (С. 171–178), рассматривает работы, в которых 
проводится анализ мотиваций поведения ленинского 
окружения (С. 198–210), выделяет исследования, пред-
лагающие освещение новых аспектов личности Стали-
на через призму отношений с Лениным (С. 203–209).  

Знаковым явлением для постсоветского общества 
становится публикация работ зарубежных ученых, что 
нашло отражение в рецензируемой монографии. 
Е.А. Котеленец обращается к работам Ф. Помпера – 
представителя психологического метода анализа жиз-
недеятельности крупных исторических деятелей, вен-
герского исследователя Миклоша Кюна, английского и 
немецких историков Т.Э. О'Коннора и Б. Энкера, 
Р. Мюллера и др. (С. 198–203).  

Говоря о положительных явлениях в исторической 
жизни данного периода, Е.А. Котеленец заостряет вни-
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мание также и на отрицательной тенденции первого 
постсоветского десятилетия – массовом появлении ра-
бот сугубо обличительного по отношению к Ленину и 
большевизму характера, не ставивших перед собой 
задачу нахождения исторической истины. Ленина 
начали выводить из строя «великих мыслителей», и его 
личность стала обрастать «сенсационными» открытия-
ми из его биографии, которые зачастую имели дискре-
дитирующий и одновременно ложный характер. 

Автор подчеркивает, что «проблема заключается в 
характере интерпретаций, которую представляли те, 
кто первым, законно или незаконно, получил доступ к 
новым документам» и ставит своей задачей «зафикси-
ровать разницу методов подачи и препарирования до-
кументов» (С. 102). Здесь Е.А. Котеленец уличает в 
тенденциозности отечественного исследователя А. Ла-
тышева и американского профессора Р. Пайпса, кото-
рые одними из первых использовали тексты из ранее 
засекреченного архивного фонда Ленина РГАСПИ, 
противопоставляя им исследования В.Т. Логинова. К 
примеру, рассматривая одно из писем Ленина к И. Ар-
манд, датированное 6 (19) января 1917 г., Р. Пайпс 
усматривает в нем подтверждение «контактам Ленина с 
германцами». Логинов же предлагает поместить данное 
письмо в контекст всей переписки и это делает очевид-
ным несостоятельность вывода Р. Пайпса (С. 102–103).  

Е.А. Котеленец развенчивает также и многие другие 
существующие мифы о Ленине путем противопостав-
ления «сенсационным» публикациям одних авторов 
непредвзятые работы академических ученых. 

Так, миф «о немецком золоте» в своих исследова-
ниях разрушают А.В. Шубин, Г.Л. Соболев, А.И. Кол-
ганов (С. 133). В.В. Корнеев и Я.В. Козлов достаточно 
убедительно раскритиковали серию интервью директо-
ра РГАСПИ А.К. Сорокина «Российской газете» о 
шведском финансировании революции (С. 134). Широ-
ко используя фонды Дома-музея В.И. Ленина в Улья-
новске, В.А. Перфилов и В.М. Костягина аргументиро-
ванно опровергают миф о близкой дружбе семейств 
Керенских и Ульяновых в Симбирске (С. 135–136).  

Несомненным достоинством монографии Е.А. Коте-
ленец является то, что автор доводит историографический 
обзор книг о Ленине до предельных верхних хронологи-
ческих рамок современности, включая не только отече-
ственную, но и зарубежную литературу. Е.А. Котеленец 
констатирует, что с 2000-х гг. изучение политической 
фигуры В.И. Ленина в истории России усиливается, появ-
ляется все больше серьезных работ, к числу которых от-
носятся, к примеру, исследования Б.Ф. Славина и 
В.Т. Логинова. Авторы избегают привычных для постсо-
ветского времени упрощений и заказного антикоммуниз-
ма, следуют доскональному анализу источников. Проис-
ходят перевод дискуссии о Ленине и его наследии в кон-
структивное русло, отказ от конъюнктурного стремления 
свести все к бессмысленному разоблачительству (С. 127). 

К сожалению, в новом столетии продолжают появ-
ляться публикации прежнего «сенсационного» харак-

тера, искаженные факты которых Е.А. Котеленец счи-
тает своим профессиональным долгом опровергнуть, 
приводя в качестве аргументов выдержки из источни-
ков полного, а не фрагментарного формата. Так, в 
2008 г. увидела свет книга Роберта Пейна «Ленин. 
Жизнь и смерть», в которой Пейн декларирует о якобы 
состоявшемся раскаянии Владимира Ильича об органи-
зации революции, приводя цитату: «Я, кажется, сильно 
виноват перед рабочими России…». Здесь Е.А. Коте-
ленец предлагает обратиться непосредственно к само-
му источнику и сверить приводимую цитату Пейна с 
тем, что в действительности опубликовано в 45-м томе 
Полного собрания сочинений В.И. Ленина, открыв 
страницу 356. Здесь можно прочесть следующее: «Я, 
кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, 
что не вмешался достаточно энергично и достаточно 
резко в пресловутый вопрос об автономизации…». 
Е.А. Котеленец заключает, что «приводимая фраза бы-
ла сказана 30 декабря 1922 г. и касалась одного частно-
го вопроса, но Пейн “накинул” эти слова на всю жизнь 
и деятельность человека» (С. 119). 

Продолжая работу над выявлением мифов о Ле-
нине, автор обращается к высказыванию В.А. Перфи-
лова и В.М. Костягиной, утверждающих, что «одной из 
наиболее распространенных фальшивок, навязанных 
общественному мнению, является утверждение, что 
В.И. Ленин был инициатором расстрела царской семьи. 
Несмотря на ее широкое распространение, нет ни одно-
го документа, подтверждающего это» (С. 178). Рас-
смотрев взгляды различных авторов, Е.А. Котеленец 
заключает, что нынешнее состояние источников не 
позволяет сделать однозначный вывод об ответствен-
ности Ленина за гибель царской семьи. Выводы, кото-
рые делают исследователи, зависят от интерпретации 
имеющихся источников, а сторонники и противники 
Владимира Ильича склонны интерпретировать их про-
тивоположным образом (С. 183). 

Характеризуя ситуацию в лениноведении на со-
временном этапе, Е.А. Котеленец констатирует воз-
можность распределения книг популярно-публи-
цистического жанра по двум группам – ленинианы и 
«антиленинианы». Здесь необходимо подчеркнуть, 
что автора вовсе не смущает полярность взглядов ис-
следователей на центральную фигуру Октябрьской 
революции. Напротив, Елена Анатольевна пишет об 
открывшейся возможности «взглянуть на фигуру Ле-
нина с разных сторон и с разных точек зрения, позна-
комиться с неоднозначными и замалчивавшимися в 
советские времена фактами его жизни и деятельно-
сти» (С. 187). То, против чего протестует Е.А. Коте-
ленец, – это недобросовестное использование источ-
ников, их тенденциозный подбор – все то, что, к со-
жалению, стало походить на вирусную болезнь со-
временной исторической науки и что, вероятно, и по-
будило автора к написанию рецензируемой моногра-
фии и тем самым принять личное участие в неутиха-
ющей «битве за Ленина». 
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Доброй традицией Томского государственного уни-
верситета (ТГУ) – одного из старейших российских 
вузов, постоянно занимающего весомые позиции в 
международных университетских рейтингах – является 
рефлексия собственного опыта в области организации 
научных исследований и подготовки новых генераций 
высококвалифицированных специалистов для Сибири 
и других регионов страны. Школа историков науки и 
высшего образования, действующая в ТГУ и в значи-
тельной мере работающая на богатейших материалах 
этого университета, ныне является, пожалуй, одной из 
ведущих в России. Различные аспекты развития Том-
ского университета, в которых отразились противоре-
чия и коллизии российской истории с конца XIX в. и 
вплоть до настоящего времени, предоставляют замеча-
тельные возможности для вдумчивого исследователя и 
позволяют осмыслить опыт формирования и развития 
регионального научно-образовательного потенциала в 
контексте как отечественных практик, так и общих 
тенденций в эволюции социального института образо-
вания. Очередным вкладом в разработку проблематики, 
связанной с историей Томского университета, стала 
книга талантливого томского историка Н.П. Цехового 
«Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
в СССР (1920-е – 1991 гг.): региональный опыт» (2016). 

Рецензируемая монография актуальна не только как 
дань истории: она весьма значима и с практической 
точки зрения. Автор совершенно справедливо подчер-
кивает именно такую ориентацию своей работы (С. 4). 
В постсоветской России осуществляется мучительный 
и противоречивый поиск нового формата инновацион-
ной модели, которая должна быть положена в основу 
трансформационных процессов в экономике и обще-
стве в целом. Несмотря на очевидную вариативность 
возможных подходов, ни одна из моделей не может 
исключать в качестве своих отправных точек оптими-
зацию существующих механизмов воспроизводства 
научной элиты – кадров высшей научной квалифика-
ции, кандидатов и докторов наук. Вместе с тем постро-
ение такой системы с ориентацией на глобальные (а 
потому абстрактные) стандарты без учета имеющегося 
собственного исторического опыта чревато опасностью 
многократного усложнения имеющихся в этой сфере 
проблем. Наряду с тщательным анализом мировых 
трендов нельзя забывать собственные практики и до-

стижения. И в этом смысле монография Н.П. Цехового 
предоставляет значительный объем качественной ин-
формации о существовавших в стране механизмах вос-
производства научной элиты и их эволюции на протя-
жении большей части XX в., и тем самым создает доб-
ротную платформу для осмысления имеющегося прак-
тического опыта. 

Не менее важным представляется то обстоятель-
ство, что исследование реализовано на материалах 
Томского государственного университета. Данный 
университет – не только один из старейших классиче-
ских университетов страны и первый вуз такого рода в 
ее восточных регионах. Ныне ТГУ удостоен статуса 
национального исследовательского университета и 
входит в число относительно немногочисленных вузов, 
которым отведена роль институциональных лидеров в 
сфере научных исследований, высшего профессио-
нального образования и инноваций. Уже это является 
достаточным основанием для того, чтобы интерпрети-
ровать развитие ТГУ как success story («историю успе-
ха»). Вместе с тем, в отличие от некоторых других ву-
зов, для Томского университета характерна эволюци-
онная логика развития, одним из цементирующих 
начал которой являлась система аспирантуры и докто-
рантуры, базирующаяся на принципах исторической 
преемственности. Детальный анализ этой системы поз-
воляет внести дополнительные штрихи в понимание 
процессов институционального развития «успешных 
вузов», значимое не только в контексте локальной ис-
тории ТГУ, региональной и общенациональной исто-
рии высшего профессионального образования и науки, 
но и в плане реконструкции механизмов эволюции 
университета как социального феномена в глобальной 
перспективе. Вдумчивый читатель найдет в моногра-
фии Н.П. Цехового немало такой информации.  

Заслуживает одобрения тот факт, что во вводной 
части монографии автор объясняет логику своего ис-
следования – показать развитие основных механизмов 
подготовки высококвалифицированных научных и 
научно-педагогических кадров сквозь призму общей 
политики и принципов эволюции этой системы, но не 
абстрактно, а на конкретном материале (С. 5). Это де-
лает текст монографии свободным от излишнего теоре-
тизирования. Историографический обзор, присутству-
ющий во введении, помогает осмыслить место данного 
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исследования в общем тезаурусе историко-научных 
исследований, а обзор источников – оценить его доку-
ментальную основу.  

Структура текста логична. Монография Н.П. Це-
хового – это работа историка. Соответственно, орга-
низация текста традиционна для исторического ис-
следования и базируется на хронологическом прин-
ципе. Наличие двух больших глав с рубежом, прове-
денным по году окончания Великой Отечественной 
войны, в данном случае вполне оправданно. Внутрен-
няя рубрикация глав по разделам также обоснована и 
не вызывает возражений. Третья глава несколько вы-
падает из общего хронологического принципа, по-
скольку она целиком посвящена институту подготов-
ки докторов наук, получившему развитие в послево-
енные годы и сохранявшемуся в том или ином виде на 
протяжении всей советской (заметим, и постсоветской 
тоже) истории. 

Одним из достоинств монографии является тща-
тельный подбор эмпирического материала, характери-
зующего процесс эволюции системы подготовки кад-
ров высшей квалификации в ТГУ. Несмотря на то что 
работа обобщает результаты исследования, фактически 
реализованного как case study, в ней присутствует до-
статочно широкий региональный и общенациональный 
контекст. Автору удалось представить развитие аспи-
рантуры и докторантуры ТГУ сквозь призму общего-
сударственной политики в области подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров, отразив пере-
ломные вехи и выявив логику и причины изменений 
этой системы. Хронологические рамки исследования 
позволили Н.П. Цеховому показать данный процесс в 
широкой ретроспективе, фактически – за весь совет-
ский период.  

Приводимые в монографии данные на примере Том-
ского университета позволяют уточнить и дополнить 
сложившиеся в историографии представления о таких 
явлениях, характерных для СССР 1920–1930-х гг., как 
«выдвиженчество» (С. 35–38) и, в более широком 
смысле, «пролетаризация» и «советизация» науки и 
высшего профессионального образования (С. 58–64), 
которые в традиционной советской историографии 
трактовались как несомненные достоинства отече-
ственной научно-образовательной политики, а в пост-
советской – как ее недостатки. В реальности, как пока-
зывает Н.П. Цеховой на материалах истории аспиран-
туры ТГУ, эти явления имеют более сложный характер 
и не могут быть оценены однозначно. 

Не менее интересны данные о дисциплинарной эво-
люции системы подготовки кадров высшей научной 
квалификации – от «классических» дисциплин (таких, 
например, как биология) к дисциплинам физико-
математического цикла, что отражало логику развития 
науки. На основе приводимого им материала о слабой 
ориентации аспирантов на самостоятельные научные 
исследования и разработки автор убедительно демон-
стрирует генезис традиционной проблемы советской 

высшей школы – разрыва между собственно научными 
исследованиями и образованием (С. 68–69).  

Вместе с тем автор фактически солидаризуется с 
точкой зрения о том, что характерная для аспирантуры 
1930-х гг. «многопредметность» обучения снижала ее 
эффективность (С. 68). В последующих главах и разде-
лах работы он показывает дальнейшую эволюцию со-
ветской концепции аспирантуры от обучающей модели 
к модели исследовательской. Однако следует прини-
мать во внимание то обстоятельство, что современный 
дискурс о завершающих ступенях подготовки россий-
ской научной элиты включает в себя и критику проис-
шедшего в СССР отказа от обучающей модели аспи-
рантуры. Не случайно западные программы подготовки 
докторов наук (PhD) кроме защиты диссертации в обя-
зательном порядке включают в себя и завершающую, 
«докторскую» ступень обучения в университете. 
К этому вектору развития в последние годы склоняется 
и отечественная аспирантура. 

Анализируя развитие аспирантуры ТГУ в годы Ве-
ликой Отечественной войны, автор справедливо пока-
зывает доминирующее влияние внешнего контекста – 
экстремальных условий военного времени – на эволю-
цию этой системы. Справедливо отмечается, что в чис-
ле таких изменений были не только ресурсные и инсти-
туциональные перемены, но и содержательные – резкое 
усиление регионализации проводимых аспирантами 
исследований и их прикладной ориентации (С. 97–98). 
Тем не менее сложившаяся еще накануне войны логика 
развития системы подготовки кадров высшей квалифика-
ции в своих базовых элементах сохранялась, и автор убе-
дительно демонстрирует это на материалах ТГУ. 

Именно такая логика, в конечном итоге, обеспечи-
вала и постоянное воспроизводство причин недоста-
точно эффективной работы системы аспирантуры уже 
в послевоенные годы. Автор характеризует возникав-
шие в 1940-х – начале 1950-х гг. трудности с развитием 
аспирантуры ТГУ (С. 110–112), но при ближайшем 
рассмотрении, по крайней мере, часть из них мало чем 
отличается от проблем, характерных для довоенного 
времени. Интересны приводимые Н.П. Цеховым дан-
ные о «боковых ответвлениях» от основной системы 
подготовки научной элиты – институтах прикоманди-
рования в годичную аспирантуру и «лекционных асси-
стентов», хотя автор и отмечает, что они не получили в 
ТГУ широкого распространения (С. 123–124).  

Обширный раздел монографии посвящен проблеме 
развития аспирантуры в конце 1950-х – 1991 гг. Он 
информативен, насыщен фактическим материалом. 
Справедливы рассуждения автора о роли новых инсти-
тутов подготовки кадров – целевой аспирантуры и ста-
жеров-исследователей – и их вкладе в развитие ТГУ и 
других вузов Сибири, для которых в ТГУ готовились 
научные и научно-педагогические кадры, в частности, 
таких как Якутский, Алтайский, Кемеровский универ-
ситеты. Вывод автора о том, что в 1960–1980-е гг. ТГУ 
«приобрел значение кузницы научных и научно-
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педагогических кадров регионального значения» 
(С. 169), убедительно подтверждается приводимыми 
данными.  

Третья глава монографии, значительная меньшая по 
объему, посвящена исторической реконструкции систе-
мы подготовки докторов наук. Несмотря на то что дан-
ный раздел охватывает в основном период 1947 – 
1991 гг., он содержит экскурс и в предысторию описы-
ваемых процессов. Это также следует отнести к досто-
инствам работы. В монографии на материалах ТГУ хо-
рошо отражены «зигзаги» советской научно-
образовательной политики, связанные с возникновением 
института докторантуры. Показано, что для системы 
периферийных вузов введенный в 1947 г. механизм док-
торантуры посредством прикомандирования представи-
телей университетов в подразделения АН СССР оказал-

ся не очень эффективен, в отличие от института докто-
рантуры посредством перевода сотрудников на должно-
сти старших научных сотрудников (С. 175, 186, 195). Об 
этом свидетельствуют приводимые данные, что лишь в 
1962–1991 гг. около 150 доцентов ТГУ были переведены 
на должности старших научных сотрудников и впослед-
ствии защитили докторские диссертации (С. 199).  

В целом работа Н.П. Цехового вносит значительный 
вклад в исследование проблем формирования и разви-
тия научного потенциала Сибирского региона. На при-
мере деятельности Томского университета реконструи-
рован важнейший аспект социальной истории науки и 
высшего профессионального образования. Тем самым 
монография восполняет имеющийся в историографии 
пробел и, несомненно, будет по достоинству оценена 
специалистами. 
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25 мая 2017 г. исполнилось бы 70 лет профессору 
Михаилу Яковлевичу Пелипасю. Михаил Яковлевич 
родился в г. Петропавловске Казахской ССР в семье 
рабочего – машиниста локомотивного депо станции 
Петропавловск. В 1965 г. он поступил на историко-
филологический факультет Томского государственного 
университета, десять лет спустя защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Политика правящих кругов 
США в связи с подготовкой и ратификацией Североат-
лантического военно-политического договора (1948–
1959 гг.)», а в 1990 г. – докторскую диссертацию по 
теме «Политика США и Англии на Ближнем и Среднем 
Востоке в 1947–1955 г.». С 1993 по 2007 г. являлся за-
ведующим кафедрой новой, новейшей истории и меж-
дународных отношений.  

Период, когда Михаил Яковлевич стал заведующим 
кафедрой, был нелегким и для отечественной науки и 
вузовской системы, и в целом тяжелейшим для страны 
временем разлома. Наука оказалась в глубоком финансо-
вом, идеологическом кризисе, упал престиж профессии 
ученого, обозначился дефицит кадров. В то же время для 
отечественных ученых появились новые возможности, 
например, связанные с получением зарубежных исследо-
вательских грантов для работы в архивах, участия в кон-
ференциях, общения с западными коллегами. Михаил 
Яковлевич максимально полно использовал эти открыв-
шиеся возможности и в 1990-е гг. прошел стажировки в 
Свободном университете Берлина, по программе 
Фулбрайта в университете Ратгерс, Нью-Джерси, США и 
др. В октябре 2004 г. на базе ТГУ благодаря усилиям 
М.Я. Пелипася была проведена первая Всероссийская 
конференция выпускников Программы Фулбрайта.  

Долгие годы Михаил Яковлевич вел лекционные 
курсы «История южных и западных славян», «Новей-
шая история стран Европы и Америки (Часть I), спец-
курс «Блоковая политика США после Второй мировой 
войны» и другие, спецсеминары по истории холодной 
войны и международных отношений. С 1993 г. работал 
по совместительству профессором кафедры всеобщей 
истории и международных отношений исторического 
факультета Алтайского государственного университе-
та. М.Я. Пелипась входил в состав диссертационного 
совета ТГУ. Михаил Яковлевич был профессором в 
самом классическом смысле слова – он считал, что 
преподаватель не имеет права приходить к студентам 
уставшим или неподготовленным. В свою очередь, он 
требовал такого же отношения студентов к учебе – о 
его жесткой манере оценивания на экзаменах ходили 
легенды, хотя я неоднократно убеждалась в том, что 
оценки проставлялись справедливо и вполне лояльно, 
помню неоднократно повторяемую им фразу о том, что 
«оценивать надо в пользу студента».  

В эти же годы и позднее, несмотря на ставшую хро-
нической нехватку средств, Михаил Яковлевич органи-
зовывал на факультете научные конференции регио-
нального, всероссийского и международного статуса с 
приглашением иностранных коллег. По его предложе-
нию была создана Сибирская ассоциация американи-
стов, он входил в состав правления Российской ассоци-
ации американистов и Ассоциации европейских иссле-
дований. Михаила Яковлевича вряд ли правомерно 
считать только американистом. Его научные исследо-
вания затрагивали не только историю США, но также 
других стран, прежде всего Великобритании. Более 
интенсивной чем прежде разработке европейской тема-
тики способствовала смена прежних идеологических 
ориентиров. В советское время в эпоху холодной вой-
ны внимание историков в основном было приковано к 
отношениям двух сверхдержав – США и СССР, в то 
время как другие страны попадали в фокус исследова-
тельского внимания преимущественно в контексте то 
набиравшей, то ослаблявшей силу конфронтации двух 
противоборствующих систем. Какие-то другие сюже-
ты, выпадавшие из общей логики холодной войны, 
редко становились объектом пристального изучения, 
например вопросы национальной идентичности, муль-
тикультурализма, миграционной политики Великобри-
тании и других европейских стран. Михаил Яковлевич 



168                                                                                      Е.В. Хахалкина 

одним из первых в стране начал разработку этих сюже-
тов, принявших особо актуальный характер в послед-
ние годы.  

В поле исследовательского внимания М.Я. Пелипа-
ся находилась также история концепций и идей. 
Например, ряд проведенных им конференций были 
посвящены фронтирной тематике, активно разрабаты-
ваемой в современной историографии. Сложно пере-
оценить тот огромный вклад, который был им сделан в 
развитие сложившейся на историческом факультете 
Школы международных исследований стран Запада. 
М.Я. Пелипась поддерживал тесные связи с ведущими 
российскими центрами по изучению истории междуна-
родных отношений и холодной войны – Институтом 
всеобщей истории РАН, МГИМО(У) МИД РФ и дру-
гими. Ведущие ученые из Москвы – сначала Н.И. Его-
рова, затем В.О. Печатнов – в течение ряда лет явля-
лись председателями Государственной аттестационной 
комиссии по специальностям «История» и «Междуна-
родные отношения». Михаил Яковлевич развивал со-
трудничество и с зарубежными коллегами. 

Тематика кандидатских работ учеников Михаила 
Яковлевича была различной – в его планах было разви-
вать на кафедре не только американистику, но также 
германистику, англоведение, франковедение. Под 
началом М.Я. Пелипася было подготовлено 7 канди-
датских диссертаций: 

 Румянцев Владимир Петрович. Политика амери-
канского правительства Дуайта Эйзенхауэра в связи с 
Суэцким кризисом 1956–1957 гг. Томск, 2000; 

 Лекаренко Оксана Геннадьевна. Политика правя-
щих кругов США в связи с планами создания Европей-
ского оборонительного сообщества (1950–1954 гг.). 
Томск, 2002; 

 Кузнецов Евгений Леонидович. Политика Соеди-
нённых Штатов Америки в отношении ФРГ в связи 
планами создания многосторонних ядерных сил НАТО 
(1960–1966 гг.). Томск, 2005; 

 Волков Максим Николаевич. Политика прави-
тельственных кругов Соединённых Штатов Америки в 
связи с разработкой и осуществлением программы во-
енной помощи союзникам по НАТО (1948–1951 гг.). 
Томск, 2007; 

 Руссков Василий Владимирович. Политика ФРГ и 
США по вопросам развития европейской системы без-
опасности (1998–2005 гг.). Томск, 2007; 

 Хахалкина Елена Владимировна. Разработка кон-
сервативным правительством Г. Макмиллана политики 
в отношении европейской интеграции в условиях рас-
пада колониальной империи. 1957–1963 гг. Томск, 
2007; 

 Проден Елена Югансовна. Политика Франции в 
отношении европейской военно-политической инте-
грации в контексте трансатлантических отношений 
(1950–1954 гг.). Томск, 2007.  

Некоторые защитившиеся ученики Михаила Яко-
влевича работают за рубежом, например Е.Ю. Проден 

(на которую возлагалась надежда как на франковеда) 
является сотрудником Учебного и Научно-иссле-
довательского центра при ООН (UNITAR) в Женеве, 
Швейцария. Большинство же учеников остались в со-
ставе кафедры и продолжают исследование тех про-
блем, начало изучению которых было положено под 
руководством М.Я. Пелипася. В 2011 г. стал доктором 
наук В.П. Румянцев, докторские диссертации защитили 
О.Г. Лекаренко и Е.В. Хахалкина (в 2012 и 2017 г. со-
ответственно). М.Н. Волков совмещает должность до-
цента на кафедре с работой в качестве заместителя 
начальника Департамента международных и регио-
нальных связей Администрации Томской области. 
Другие ученики – Е.Л. Кузнецов и В.В. Руссков, хотя и 
не стали работать по специальности, успешно нашли 
себя в других сферах. 

Михаил Яковлевич был яркой незаурядной лично-
стью и обладал важным профессиональным и личным 
качеством – умел заинтересовать слушателей или собе-
седника. Высокий уровень владения материалом, ши-
рокая эрудиция, хорошее чувство юмора внушали ин-
терес и уважение. Для меня встреча с М.Я. Пелипасем 
состоялась, когда я, определившись на третьем курсе с 
кафедрой, выбрала спецсеминар, которым он руково-
дил. Двухгодичный семинар по истории холодной вой-
ны очень многое мне дал не только с точки зрения по-
нимания каких-то перипетий международных отноше-
ний и холодной войны, но и с точки зрения работы с 
источниками, литературой – наша подгруппа в основ-
ном работала с публикациями на английском языке, 
который прекрасно знал наш преподаватель. Не обхо-
дилось на занятиях и без шуток и тонких замечаний со 
стороны ироничного, иногда даже язвительного Миха-
ила Яковлевича. Помню, как он боролся с использова-
нием почему-то популярного тогда у студентов слова 
«первоисточник», говорил, что источник и есть источ-
ник, не может быть перво- или второисточника, как не 
бывает «рыбы первой и второй свежести».  

Стиль работы Михаила Яковлевича со студентами и 
аспирантами предусматривал тщательный разбор тек-
стов – от выбора источников, выстраивания логики и 
структуры изложения до всех нюансов оформления. Тек-
сты переписывались по много раз, во внимание принима-
лось все – перевод, стиль, логическая канва. Михаил Яко-
влевич не жалел времени на своих учеников, вникал во 
все детали, снабжал редкими книгами, советовал матери-
алы, прекрасно знал фонд Научной библиотеки – как-то 
рассказывал, что потратил не один день, чтобы просмот-
реть всю картотеку фонда иностранной литературы 
Научной библиотеки ТГУ, в настоящее время оцифро-
ванной и доступной онлайн. Нынешние студенты, к со-
жалению, мало интересуются этой ценной картотекой, 
которая в советские годы включала в себя так называе-
мый Спецфонд, допуск к которому можно было получить 
только по специальному разрешению. 

Михаил Яковлевич жил работой, кафедрой, факуль-
тетом, однако огромный масштаб его личности не ис-
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черпывался наукой и педагогической деятельностью. 
Еще в годы учебы в школе он играл в оркестре народ-
ных инструментов, руководил школьным театром ми-
ниатюр, позднее, уже работая в университете, пел в 
хоровой капелле ТГУ, занимался спортом. Многие го-
ды он плодотворно сотрудничал с коллегами с филоло-
гического факультета, совместно с ними проводились 
конференции и реализовывались различные научные 
проекты. В настоящее время такое «братство» истори-
ков и филологов, когда-то объединенных в одном фа-
культете, оказалось потеряно, но, возможно, придет 
время, когда прежние связи будут восстановлены. 
Много лет издававшиеся под редакцией М.Я. Пелипася 
сборники «Американские исследования» и «Европей-
ские исследования», в которых публиковались истори-
ки, филологи, политологи, в настоящее время уже 
можно рассматривать как исторические источники. По 
статьям и рецензиям становится понятно, как и чем 
жила кафедра, как менялись подходы к изучению исто-
рии, какие темы волновали в нелегкие 1990-е гг. и в 
начале нового века. Отношения с коллегами у заведу-
ющего кафедрой складывались не всегда ровно и про-
сто. Михаил Яковлевич иногда усугублял, намеренно 
обострял отношения, твердо и подчас бескомпромисс-
но отстаивая интересы кафедры и не прогибаясь под 
обстоятельства и окружающих. Его позиция могла не 
нравиться, могла раздражать, но она внушала уваже-
ние. Уважение к Личности с большой буквы, Лично-
сти, которая могла защищать и бороться не за свои ин-
тересы, а за интересы коллектива, что сейчас становит-
ся редкостью. Возможно, ретроспективно кажется, что 
каких-то обид и острых углов Михаилу Яковлевичу во 
взаимоотношениях с людьми можно было избежать, 
однако его характер – принципиальный, честный, са-
модостаточный – к этому не располагал.  

В 2003 г. увидела свет монография Михаила Яко-
влевича «Скованные одной цепью: политика США и 
Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке в 
1945–1956 гг.» [1]. К этой работе я неоднократно об-
ращалась сама и рекомендую ее студентам, и каждый 
раз убеждаюсь, что она не утратила своей актуальности 
и по-прежнему остается одной из лучших по истории 
Ближневосточного конфликта и отношений США и 
Британии после Второй мировой войны. Солидный 
труд создавался в течение десятилетия: кропотливая 
работа по сбору материала в зарубежных архивах, ана-
лиз огромного количества источников и литературы, 
написание и редакция текста потребовали времени. 
Работа поражает не только глубиной анализа, но также 
умением автора смотреть «за горизонт»: делать гло-
бальные выводы из частных исторических событий и 
прогнозы, проецировать исторический материал на 
современность. Англо-американские отношения, слож-
ный характер которых нашел отражение в монографии, 
в настоящее время также переживают кризисные вре-

мена, прежние подходы двух стран в отношении слож-
ного Ближневосточного региона не работают и требу-
ется концептуальное обновление прежних внешнепо-
литических установок. Происходящее перекликается с 
периодом после Второй мировой войны, когда проис-
ходило «замещение» Британии Соединенными Штата-
ми, сопровождавшееся поиском новой конфигурации 
отношений великих держав и стран региона. В настоя-
щее время вопросы трансатлантических отношений, их 
взаимосвязь с процессами интеграции, проблемы без-
опасности, фронтирная тематика в ее разных аспектах 
вышли на передний план в научных и политических 
дискуссиях.  

15 февраля 2007 г. Михаил Яковлевич Пелипась, не 
дожив несколько месяцев до 60-летнего юбилея, ушел 
из жизни. Для кафедры новой, новейшей истории и 
международных отношений это была тяжелая, невос-
полнимая и неожиданная утрата. Многие идеи и проек-
ты так и остались нереализованными. Михаил Яковле-
вич планировал большой межкафедральный и межфа-
культетский проект по истории холодной войны и 
фронтиру, до сих пор эти идеи актуальны. Оказались 
на время прерваны установленные им контакты с зару-
бежными партнерами. В жизни кафедры открылась 
новая страница под руководством Владимира Петрови-
ча Румянцева, который не только возглавил коллектив, 
но и продолжил научные исследования в русле темати-
ки «США, Великобритания и Ближний Восток» с вы-
ходом на глубокую проработку проблем англо-
американских отношений, деколонизации и ее влияния 
на начало и развитие европейской интеграции. В 
2009 г. вышла совместная работа М.Н. Волкова и 
О.Г. Лекаренко [2], в 2010 г. была издана монография 
В.П. Румянцева [3], в 2012 г. вышла написанная на ос-
нове докторской диссертации книга О.Г. Лекаренко [4], 
в 2016 г. опубликована работа Е.В. Хахалкиной [5]. Все 
эти и другие исследования являются продолжением науч-
ного поиска в соответствии со сложившимися на кафедре 
направлениями и выполняются с опорой на уже накоп-
ленный опыт. 

Михаила Яковлевича очень не хватает – не хватает 
его нерва, энергии, неравнодушия, максимальной от-
дачи кафедре, веры в профессию, единомышленников, 
себя и свои силы. В конце ноября 2017 г. на базе ка-
федры была организована научная конференция «Ак-
туальные проблемы изучения и преподавания истории 
в высшей школе», посвященная 100-летию С.С. Гри-
горцевича и М.Я. Пелипася. На конференции высту-
пали коллеги и ученики Михаила Яковлевича, по ее 
итогам готовится отдельное издание статей. Такие 
научные встречи, ставшие редкими в наше непростое 
время, дают возможность вспомнить наших учителей, 
их советы и уроки, оценки и напутствия, их предан-
ную отдачу своему делу и следование собственным 
убеждениям. 
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Л.В. Дериглазова 

 
ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛИЦАРЕВОЙ,  

ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Эта статья составлена по материалам, посвященным Елене Юрьевне Лица-
ревой на сайте Электронной энциклопедии ТГУ, и воспоминаниям Савелия 
Вольфовича Вольфсона, доцента кафедры новой и новейшей истории и между-
народных отношений ТГУ, знавшего Елену Юрьевну с детства. Для Савелия 
Вольфовича Елена Юрьевна была коллегой по кафедре и по работе на Отделе-
нии международных отношений, компонента по развитию востоковедения на 
факультете, а также активного сотрудничества вне университета – с органами 
власти, бизнеса, международными организациями и фондами.  

Материалы подготовлены к печати Л.В. Дериглазовой, для которой Елена 
Юрьевна была коллегой на протяжении более 20 лет по кафедре мировой поли-
тики и надежным партнером в международных проектах.  

Могу засвидетельствовать, что после извещения о безвременном уходе Еле-
ны Юрьевны 8 марта 2018 г., поступило большое количество телефонных звон-
ков, электронных писем из разных городов России и разных стран от людей, 
которые знали Елену Юрьевну как преподавателя, ученого и человека. Все вы-
ражали глубочайшее потрясение случившимся и хотели выразить свое сочув-
ствие близким и родным. Многие писали о том, что Елена Юрьевна останется в 
памяти как ученый и наставник, и еще как очень жизнерадостный и красивый 

человек. Многие знавшие Елену Юрьевну близко, отмечали ее мужество и стойкость в преодолении житейских 
проблем, ее оптимизм и умение справляться с трудностями, не посвящая в них других людей.  

Опыт работы с Еленой Юрьевной на кафедре и в разных проектах показал мне, что она являлась глубоко поря-
дочным человеком, далеким от интриг и сиюминутных интересов. Ее яркая внешность, умение общаться с разны-
ми людьми, в том числе далекими от университета, оригинальность мышления и чувство юмора привлекали к ней 
внимание и уважение. Ее путь в науке не был простым, несмотря на кажущуюся простоту. Ей приходилось пре-
одолевать внутренние и внешние барьеры, предубеждения, отстаивать собственное место в науке, и она делала это 
часто не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Работы Елены Юрьевны, посвященные экономическим аспектам 
международных отношений, останутся в науке. А для людей, знавших ее лично, остается глубочайшее сожаление 
о том, что было упущено и недосказано, и невозможность поверить в произошедшее. 

Елена Юрьевна Лицарева (в дев. Индукаева) родилась 25 января 1961 г. в Томске в семье преподавателей Том-
ского государственного университета. Отец, Юрий Васильевич Индукаев (1932–2015), окончил геолого-
географический факультет Томского университета, защитил диссертацию и получил ступень кандидат геолого-
минералогических наук. Юрий Васильевич работал доцентом на кафедре минералогии и геохимии геолого-
географического факультета ТГУ. Мать, Нина Семеновна Индукаева (в дев. Клубакова, 1935–2011), окончила ТГУ 
и прошла путь от лаборанта до доктора исторических наук, профессора кафедры новой, новейшей истории и меж-
дународных отношений исторического факультета ТГУ.  

Е.Ю. Лицарева окончила исторический факультет Томского государственного университета в 1983 г. по спе-
циальности «История» с присвоением квалификации «историк, преподаватель обществоведения». Среди ее уни-
верситетских учителей – профессора С.С. Григорцевич, Н.С. Индукаева, доценты Б.С. Жигалов, С.В. Вольфсон, 
Т.А. Бычкова, Н.С. Черкасов и др. После окончания университета Е.Ю. Лицарева работала ассистентом кафедры 
истории КПСС Томского медицинского института (ныне Сибирский государственный медицинский университет). 
В 1986 г. поступила в аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории исторического факультета Томского 
государственного университета. С 1988 г. работала старшим научным сотрудником Центра международных ис-
следований ТГУ, с 1992 г. – старшим преподаватель кафедры новой, новейшей истории и международных отно-
шений ТГУ, с 1996 г. – доцентом на кафедре теории международных отношений и организации внешнеполитиче-
ской деятельности (ныне кафедра мировой политики) ТГУ, с 2007 г. – профессором кафедры мировой полити-
ки ТГУ. С 2015 г. Е.Ю. Лицарева занимала должность заведующей кафедрой востоковедения ТГУ, с 1996 г. Елена 
Юрьевна по совместительству работа на факультете международного управления (МФУ) ТГУ.  
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Сфера научных интересов Елены Юрьевны включала вопросы экономических аспектов международных отно-
шений. В 1980-е гг. областью научных интересов Е.Ю. Лицаревой была проблема военной задолженности евро-
пейских стран США, образовавшаяся в годы Первой мировой войны в результате военных поставок. Е.Ю. Лица-
рева сконцентрировала внимание на процессе выработки правящими кругами США политики в отношении Вели-
кобритании в период между Первой и Второй мировыми войнами в связи с выплатой военной задолженности. 
В 1988 г. в диссертационном совете при ТГУ Е.Ю. Лицарева защитила диссертацию «Проблема погашения воен-
ного долга Великобритании США в американо-английских отношениях (1922–1932 гг.)» на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук (специальность 07.00.03 – Всеобщая история; научный руководитель – доктор 
исторических наук, профессор С.С. Григорцевич, официальные оппоненты – доктор исторических наук, профес-
сор В.П. Золотухин, кандидат исторических наук Я.А. Домбровский).  

В начале 1990-х гг. Е.Ю. Лицарева занялась изучением истории международных экономических отношений и 
экономической интеграции стран Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Она выявила причины 
и сущность мирового интеграционного развития на примере Европейского союза и интеграционных образований 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, определила место экономической интеграции в этом процессе, проследила 
историю, выявила основные этапы, формы проявления и результаты экономической интеграции в рамках Евро-
пейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, возрастающую роль экономической и валютной основы в 
процессе усиления взаимодействия, взаимопроникновения и взаимозависимости стран и народов, общие законо-
мерности и специфические особенности экономических интеграционных процессов, перспективы и возможные 
варианты взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и интеграции России в глобальную систему экономических связей.  

В 2006 г. в диссертационном совете при ТГУ Е.Ю. Лицарева защитила диссертацию «Политика стран Европейского 
Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона в области экономической интеграции. Середина 1970-х гг. XX в. – конец 
XX века (историко-сравнительное исследование)» на соискание ученой степени доктора исторических наук (спе-
циальность 07.00.03 – Всеобщая история; научный консультант – доктор исторических наук, профессор В.П. Зи-
новьев; официальные оппоненты – доктор исторических наук, профессор С.Г. Лузянин, доктора исторических 
наук Г.Н. Новиков и С.В. Фоменко). В дальнейшем Е.Ю. Лицарева изучала проблемы стран Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона после кризиса 2008 г., инновационную политику и специализацию государств Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Е.Ю. Лицарева – автор более 60 работ, в том числе 2 монографий и 5 учебных пособий. Елена Юрьевна при-
нимала участие в работе ряда российских и международных конференций и симпозиумов. В их числе конферен-
ция «Будущее взаимодействия Европейского Союза и Восточной Европы» (Оксфорд, 2002); Международная кон-
ференция «Европейский союз и Россия: лицом к лицу» (Зальцбург, 2006); ежегодная встреча Ассоциации амери-
канских географов (Лас-Вегас, Невада, США, 2009); 12th International Conference «The Triple Helix and innovation – 
based economic growth: new frontiers and solutions» (Tomsk, 11–13 September 2014); Workshop grassroots innovation: 
prospects for the Triple Helix model (Chair) и др. 

Е.Ю. Лицарева проходила стажировки в ведущих научных центрах России, Западной Европы, Соединенных 
Штатов Америки, Китайской Республике (Тайвань), Китая и Индии. В их числе программа Европейского банка 
реконструкции и развития «Подготовка команд менеджеров и консультантов для российских технопарков и малых 
инновационных фирм» (Ливерпуль, Великобритания, 1994); программа TASIS «Руководство человеческими ре-
сурсами» (Гаага, Голландия; Копенгаген, Дания, 1996); программа Информационного агентства США «Проблемы 
будущего глобальных процессов» (Мэрилендский университет, США, 1996); стажировка в Московском государствен-
ном институте международных отношений в рамках проекта Института «Открытое общество» (фонд Сороса); про-
грамма «Поддержка кафедр» (2002); программа TEMPUS по европейским исследованиям (Оксфордский университет, 
Великобритания, 2000, 2001, 2002; Свободный университет Брюсселя, Бельгия, 2000, 2002); программа TEMPUS «Раз-
витие сибирской сети европейских исследований» (Зальцбургский университет, Австрия, 2004, 2006); программа ин-
ститута аудиторов при Министерстве финансов Индии (Дели, 2004); инновационная образовательная программа Уни-
верситета Фэн Цзя (Тайвань, 2007); программа двойного магистерского диплома по европейской интеграции EU 
TEMPUS-TASIS (Томский государственный университет, Россия; Свободный университет Брюсселя, Бельгия; 2007); 
Европейские исследования (Университет Кента, Великобритания, 2014) и др. 

Елена Юрьевна принимала активное участие в жизни ТГУ и г. Томска. Она была членом диссертационного совета 
Д 212.267.03 по историческим наукам при Томском государственном университете (с 2007 г.), в 1999–2002 гг. – испол-
нительным директором Региональной общественной организации «Внешнеполитическая ассоциация», руководи-
телем городской Школы молодого международника для учащихся 9–11-х классов. С 1996 г. Е.Ю. Лицарева вхо-
дила в правление общественной организации «Томский маркетинг-клуб», с 2005 г. была активным членом Том-
ского ротарианского клуба (Rotary club). 

Е.Ю. Лицарева была награждена юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004) и юбилейной медалью 
«70 лет Томской области» (2015). В 2012 г. ей было присвоено звание «Почетный работник высшего профессио-
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нального образования Российской Федерации». Елена юрьенва была дважды награждена премией ТГУ за высокие 
достижения в учебной деятельности. 

 
С.В. Вольфсон 

 
В ПАМЯТЬ О ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ ЛИЦАРЕВОЙ 

 
Лена… Елена Юрьевна Лицарева родилась в 1961 г., а в 1962 г. я поступил в аспирантуру при кафедре новой и 

новейшей истории исторического факультета ТГУ. На этой кафедре работала ее мама, Нина Семеновна Индукае-
ва. Нина Семеновна была одной из первых учениц профессора Станислава Селиверстовича Григорцевича – фак-
тического основателя кафедры. Именно при нем кафедра была первой к востоку от Москвы в нашей стране цен-
тром международных исследований, и прежде всего американистики. Американистом (и не только) был и 
С.С. Григорцевич, американистом была Н.С. Индукаева, американистом стала и Е.Ю. Лицарева. 

Как-то так получалось у С.С. Григорцевича, что кафедра стала для нас своеобразным семейным очагом. Ко-
нечно, разногласия были, они не могли быть, но в любой ситуации сохранялось взаимное уважение. Как-то, срав-
нительно недавно, Лена напомнила мне, что я ее «носил на руках», когда она была маленькой. Да, это было. Мы 
наблюдали, как маленькая Лена росла, как закончила школу, как поступила к нам на исторический факультет, ста-
ла ученицей С.С. Григорцевича. Как ученица Станислава Селиверстовича стала сотрудницей «молодежной груп-
пы» (младшим научным сотрудником), успешно и вовремя защитила кандидатскую диссертацию. 

Я как-то поверхностно относился к Лене в этот период. Для меня она еще оставалась веселой умной девушкой, 
оптимисткой. Я вместе с Ниной Семеновной любовался ею, когда она танцевала в хореографическом ансамбле 
университета, не пропускала веселые встречи факультета. И она была кандидатом исторических наук, серьезный 
исследователь, конечно, и в этом заслуга С.С. Григорцевича. Но всматриваясь в Лену в этот период более внима-
тельно, я все более убеждался в ее честолюбии (я считаю это позитивное качество), работоспособности, целе-
устремленности. 

И для меня не стало неожиданностью, что она защитила докторскую диссертацию по весьма сложной теме 
сравнения экономической интеграции в Западной Европе с интеграционными процессами в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Для работы по этой тематике требуются не только трудолюбие, но и большой кругозор и 
научная смелость. Становление Елены Юрьевны как доктора исторических наук совпало с серьезными поворота-
ми в судьбах страны, университета, факультета: развал СССР, реформы 1990-х гг., трудное десятилетие в истории 
университета. Небольшой факт, отражающий проблемы того времени: рухнул потолок в конференц-зале главного 
корпуса… Чтобы выжить, выстоять, требовались инициатива, предприимчивость, смелость. Елена Юрьевна была 
среди инициативных и предприимчивых. 

На историческом факультете открыли специальность «Международные отношения». При этом мы опирались 
на нашу – томскую – школу международных исследований. Елена Юрьевна первой поняла, что этого недостаточ-
но и стала преподавать маркетинг. И не просто преподавать курс маркетинга студентам-международникам. Она 
первая на факультете поняла необходимость сотрудничества с деловыми людьми, с бизнесом. Я не раз убеждался 
лично, насколько была авторитетной Елена Юрьевна среди томских предпринимателей. Подчеркну вновь – в 
этом, как мы понимаем сейчас, очень важном деле, у нас на факультете Елена Юрьевна была первой. Нелегко пе-
речислить, в каких мероприятиях, программах, деловых встречах она принимала участие. Но я хотел обратить 
внимание на факты, напрямую мало связанные с бизнесом. 

Томский ротарианский клуб. Елена Юрьевна вступила в него более 10 лет тому назад. Пришла по приглаше-
нию на одно из его заседаний и осталась. Они принимала участие во всех мероприятиях и инициативах клуба, не 
уклонялась, когда речь шла о том, что нужно кому-то помочь. Но было у нее и свое дело. Общеобразовательная 
школа № 39 для детей с ограниченными возможностями. Каждый, полагаю, понимает, что это такое. Одно дело 
как-то по случаю посетить детей, принести подарки, другое – стремиться помогать, делать это в течение длитель-
ного времени (пока существовал клуб). Помню, какая радость была в клубе, когда Лена рассказала, что на фабрике 
в Туле можно приобрести баян, очень нужный школе, и как встречали в школе Елену Юрьевну и президента «Ро-
тари-клуба» Евгения Борунова, когда они вручали этот баян учащимся и учителям. 

Немало усилий и времени, средств (их надо было собрать) понадобилось, чтобы приобрести и подарить школе 
33 «комплекта Монтессори», позволяющим учителям работать с детьми по современным методикам. Там, в «Ро-
тари-клубе» я открыл для себя еще одно качество Елены Юрьевны – способность помогать людям, действовать 
активно и результативно. У меня создалось впечатление, что в последние годы Елена Юрьевна работала особенно 
активно, и по многим направлениям. В науке – принимала участие в международных конференциях в России и за 
рубежом, публикуя результаты своих научных изысканий, включая Китай. В учебной работе – принимала все но-
вые обязательства и поручения, участвовала в разных проектах. И внешне выглядела весьма жизнерадостной. 



174                                                                     Памяти Елены Юрьевны Лицаревой 

На деле все было гораздо сложнее, чем мы могли себе представить. Елена Юрьевна, как и ее мама Нина Семе-
новна Индукаева, была психологически уязвима. Очень переживала, когда встречалась с несправедливостью. Од-
на из подобных – это результат работы комиссии Рособрнадзора у нас на факультете. Удар, который был нанесен 
по кафедре востоковедения, формализм в бюрократической оболочке, приоритет бумаготворчества, нежелание 
считаться с реальными обстоятельствами глубоко ранят преподавателя и ученого. Мы не сумели уберечь Елену 
Юрьевну от подобных травм. 

Вспоминая Елену Юрьевну Лицареву, сохраняя представление о ней как об умной и жизнерадостной женщине, 
я поражаюсь ее мужеству, особенно в последние годы, когда она болела, а мы об этом даже не подозревали. Про-
фессор Елена Юрьевна Лицарева – неразрывная часть истории нашего факультета. В ней и останется. 
 
Deriglazova Larisa V. (Tomsk State University). E-mail: dlarisa@inbox.ru 
Volfson Saveliy V. (Tomsk State University). E-mail: volfson@dir.tsu.ru 
IN MEMORY OF ELENA YURIEVNA LITSAREVA, PROFESSOR OF TOMSK STATE UNIVERSITY 
Historians of Tomsk State University express their deep condolences on untimely death of Professor Elena Litsareva and inform about 
this event their colleagues in Russia and beyond.  
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