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Как известно, 16 (28) мая 1878 г. указом императо-

ра Александра II был учрежден Сибирский универси-

тет в Томске [1. Ст. 58527]. Тем не менее к непосред-

ственному строительству Сибирского университета 

приступили лишь через два года. За это время были 

решены вопросы, связанные с началом строительных 

работ: составлены чертежи и сметы на возведение зда-

ний, а также определены источники финансирования. 

Кроме того, перед Министерством народного про-

свещения встал вопрос о способе организации строи-

тельных работ. Согласно решению Комиссии для об-

суждения проекта устройства зданий будущего Сибир-

ского университета строительство университета должно 

было осуществляться хозяйственным способом. Для это-

го планировалось учредить Строительную комиссию, 

находившуюся в ведении генерал-губернатора Западной 

Сибири Н.Г. Казнакова [2. 1878. 22 апр.]. Возведение 

университета хозяйственным способом было уникаль-

ным решением того времени, так как учрежденные 

ранее университеты империи в основном занимали 

уже имеющиеся помещения и не требовали для своих 

нужд строительства отдельного комплекса зданий. 

При этом использование хозяйственного способа поз-

волило не только существенно сэкономить средства 

казны, но и привлечь дополнительно частные пожерт-

вования [3. Л. 8; 4]. 

Проект «Инструкций для работы Строительной 

комиссии» был составлен ординарным профессором 

Казанского университета, чиновником Министерства 

народного просвещения В.М. Флоринским. Позднее 

он заменил термин «Строительная комиссия» на 

«Строительный комитет». Кроме набросков общих 

положений о работе Строительного комитета он пред-

ложил подчинить Строительный комитет не генерал-

губернатору, а непосредственно Министерству народ-

ного просвещения в связи с тем, что Н.Г. Казнаков 

«принял за личную себе обиду» избрание в качестве 

университетского города Томска, а не Омска [5. С. 39–

40]. Все свои предложения В.М. Флоринский направил 

в министерство для дальнейшего обсуждения. 

В итоге 14 марта 1880 г. императором Александром II 

был учрежден Строительный комитет по возведению 

зданий Сибирского университета [6. Ст. 60655], вхо-

дящий в ведение Министерства народного просвеще-

ния. Его обязанности и полномочия были определены 

в «Инструкции Строительному комитету для возведения 

зданий Сибирского университета в г. Томске», подпи-

санной министром народного просвещения Д.А. Тол-

стым 15 марта 1880 г. [7. Л. 14]. 

Согласно «Инструкции» этот орган возглавил том-

ский губернатор В.И. Мерцалов [Там же. Л. 1]. Однако 

в 1883 г. он был вынужден оставить пост в связи с пе-

реводом на службу в Санкт-Петербург. Новым предсе-

дателем Строительного комитета стал бывший камергер 

Двора Его императорского величества, томский губер-

натор И.И. Красовский (1883–1885) [8. 1883. 4 июня], 

а с августа 1885 г., после внезапной смерти последнего 

[9. 1885. 4 июля], Строительный комитет возглавил 

попечитель Западно-Сибирского учебного округа  

В.М. Флоринский (1885–1891) [8. 1885. 1 авг.]. 

Кроме председателя в состав Строительного коми-

тета в разное время входили: председатель Томского 

губернского правления А.И. Дмитриев-Мамонов 

(1880–1881), который в 1881 г. был назначен вице-

губернатором Тобольской губернии и покинул Томск 

[5. С. 230]; председатель Томского губернского прав-

ления, цензор «Сибирской газеты» и «Сибирского 

вестника» Н.Н. Петухов (1881–1888); томский купец  

I гильдии, городской голова З.М. Цибульский (1880–

1882) [8. 1882. 10 дек.]; управляющий Томской казенной 

палатой М.А. Гиляров (1883–1891) [Там же. 1883. 13 ию-

ня]; архитектор М.Ю. Арнольд (1880–1881) [10. Л. 4], 
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который был уволен из Строительного комитета  

в связи с отказом ему в доверии; архитектор Сибир-

ского университета, а с 1885 г. – архитектор Западно-

Сибирского учебного округа П.П. Наранович (1881–

1891) [11]; член Строительного комитета от Мини-

стерства народного просвещения на весеннее и летнее 

время профессор Казанского университета В.М. Фло-

ринский (1880–1885) [8. 1885. 1 авг.]. 

Делопроизводителем Строительного комитета был 

назначен делопроизводитель V класса, член Мини-

стерства народного просвещения А.С. Белявский (1880–

1886) [Там же. 1886. 29 янв.]. 

Бухгалтером Строительного комитета по решению 

председателя был назначен ссыльный польский дворя-

нин П.В. Ольшевский (1880–1882) [12. Л. 33], затем 

его сменил С.Т. Вдовин [8. 1883. 3 сент.] (1882–1885), 

который с открытием Западно-Сибирского учебного 

округа был перемещен в штат канцелярии учебного 

округа вместе с двумя писцами и тремя сторожами 

Строительного комитета [Там же. 1885. 12 авг.] с це-

лью уменьшения расходов со стороны последнего. 

За 8 лет существования Строительным комитетом, 

проведшим 477 заседаний, была проделана огромная 

работа по организации работ, связанных с возведением 

главного университетского корпуса, строительством 

учебно-вспомогательных учреждений и созданием 

инфраструктуры университетского комплекса. Журналы 

Строительного комитета, хранящиеся в Отделе руко-

писей и книжных памятников Научной библиотеки 

Томского университета, дают возможность реконстру-

ировать официальную историю деятельности этого 

органа, осуществлявшего руководство ходом строи-

тельных работ. Однако они не всегда позволяют про-

следить историю взаимоотношений между членами 

Строительными комитета и то, как эти взаимоотноше-

ния влияли на ход строительства, воссоздать атмосфе-

ру заседаний Комитета. Впервые вводимые в научный 

оборот документальные материалы, преимущественно 

источники личного происхождения (письма, воспоми-

нания), хранящиеся в фонде В.М. Флоринского в 

Национальном музее Республики Татарстан, позволя-

ют сделать это.  

Говоря об истоках первых конфликтов, которые 

возникали внутри Строительного комитета, нужно в 

первую очередь обратиться к личности инженера-

архитектора М.Ю. Арнольда, который приехал в 

Томск в апреле 1880 г. Первая его встреча с В.М. Фло-

ринским случилась при переезде М.Ю. Арнольда из 

Петербурга в Томск. На станции Кривой Лог вместе с 

ним оказался и В.М. Флоринский, направлявшийся из 

Казани в Петербург по делам Сибирского университе-

та [5. С. 87]. 

Изучая деятельность М.Ю. Арнольда, можно утвер-

ждать, что с самого начала работы он вызвал своим 

поведением множество конфликтных ситуаций, 

вследствие чего остальные члены Строительного ко-

митета отзывались о нем нелестно. В своем дневнике 

В.М. Флоринский отмечал: несмотря на то, что архи-

тектор «щеголяет фразами и своими модными костю-

мами», он не обладает «технической опытностью» 

[Там же. С. 90], и «все предложения его [Арнольда]  

не отличаются практичностью» [Там же. С. 162, 172]; 

более того, «все рекомендуемые им поставщики ока-

зываются слишком дорогими» [Там же. С. 184].  

К концу лета 1880 г., проведя в Томске около че-

тырех месяцев, М.Ю. Арнольд подготовил лишь бочки 

для смешивания известкового раствора, вырыл 2 ко-

лодца «без воды» по 5 саж. (10,5 м) глубиной и 3 шур-

фа для исследования почвы под будущий фундамент 

главного университетского здания. Столь небольшой 

объем проделанной технической работы вызвал воз-

мущение среди членов Строительного комитета [Там 

же. С. 188]. 

Позднее, при начале кладки главного университет-

ского здания, новый архитектор П.П. Наранович обна-

ружил после проседания фундамента, что один из 

шурфов «был засыпан стружками, щепой и небольши-

ми обрезами, на которых, собственно, и производилась 

кладка бутовой плиты» [13. С. 60–61]. Это, по мнению 

преемника Арнольда, могло в будущем привести к 

разрушению здания.  

Не наладил Арнольд и нормальных отношений  

с В.И. Мерцаловым и томским городским головой 

З.М. Цибульским.  

26 сентября 1880 г. М.Ю. Арнольд направил в 

Строительный комитет записку, в которой обвинял 

членов комитета «в бездействиях в течение трех с по-

ловиной месяцев», объясняя это тем, что «с материа-

лами ничего не сделано». Более того, он настаивал, что 

подряд на строительство завода по изготовлению кир-

пича для нужд Сибирского университета нужно пере-

дать В.А. Данилову, а не П.В. Михайлову [5. С. 208], 

от которого «почти месяц» нет «никакого решения», 

объясняя это тем, что у П.В. Михайлова не было опыта 

в создании подобного завода [8. 1880. 10 июня]. 

В ответ на его записку В.И. Мерцалов и З.М. Ци-

бульский, поддерживавшие П.В. Михайлова, предста-

вили 15 октября в Строительный комитет свои возра-

жения, где, в свою очередь, обвиняли М.Ю. Арнольда 

в «неблагодарности», называли «тормозом [в] постав-

ке материалов», а также указывали на бездеятельность 

самого архитектора [2. 1880. 16 окт.].  

После длительных дебатов обе записки были доб-

ровольно забраны, «дабы тем самым избавить членов 

Комитета от позора, который должен будет прийти и в 

историю университета» [Там же]. 

Однако к концу октября 1880 г. председатель 

Строительного комитета В.И. Мерцалов все же ото-

слал обе записки в Министерство народного просве-

щения с жалобой на поведение М.Ю. Арнольда [14]. 

«Ввиду обнаружившихся неправильных стремле-

ний г. Арнольда, – отмечал В.И. Мерцалов, – ввиду 

потери общественного доверия к нему и, наконец, 

ввиду нарушаемого единства в среде комитета, даль-

нейшая деятельность здесь г. Арнольда принесет толь-

ко вред делу и неизбежно вовлечет меня и членов Ко-

митета в большую ответственность – нравственную и 

материальную» [Там же. 31 окт.]. 

После этих записок, по словам А.С. Белявского, 

«Василий Иванович [Мерцалов] и Захарий Михайлович 

[Цибульский], кажется, решили между собой во что 

бы то ни стало сплавить Арнольда» [Там же. 17 окт.]. 
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В дальнейшем общее недовольство действиями 

М.Ю. Арнольда лишь нарастало. Так, еще 3 октября 

1880 г. Арнольд планировал представить на заседании 

Строительного комитета технический отчет о проде-

ланной работе Министерству народного просвещения 

«для согласования его с отчетом о действиях Комитета 

вообще со времени его открытия» [2. 1880. 29 окт.]. 

Однако, несмотря на «многие напоминания» об отчете, 

он, по всей вероятности, его не предоставил [Там же. 

31 окт.]. 

Более того, у многих членов Строительного коми-

тета вызывало раздражение то, что М.Ю. Арнольд 

старался отдавать подряды, исходя из личной заинте-

ресованности в подрядчике. В сентябре 1880 г., когда 

возникла «настоятельная необходимость» в перевозке 

леса, купленного у местного купца Королева, «с целью 

предохранения его от гнили и прели», на появившийся 

подряд подали прошение два человека: С.И. Песляк, 

рекомендованный Арнольдом, с платою в 14 коп. за 

перевезенное бревно, и Астафьев с платою в 12 коп. за 

перевезенное бревно. Естественно, подряд был отдан 

Астафьеву как наиболее выгодному подрядчику [8. 

1880. 3 окт.]. 

После этого обиженный М.Ю. Арнольд «не отводил 

подрядчику места для склада в роще с 23 сент[ября] до 

8 окт[ября]», а затем, после того как Астафьев продлил 

конечные сроки подряда, он дважды пытался выгнать 

его с постройки университета, объясняя это тем, что 

Астафьев не справился с подрядом в обозначенный 

изначально срок [2. 1880. 14 нояб.]. 

Аналогичная ситуация имела место и с подрядом 

на распилку бревен на плахи, брусья и доски. 5 сен-

тября 1880 г. в Строительный комитет на этот подряд 

подал заявление вышеупомянутый С.И. Песляк с 

предложением распилить бревна на плахи, брусья и 

доски по 3 коп. за аршин, а тес из них сделать за 2 коп. 

Но поскольку «пилка не предвиделась скоро», Строи-

тельный комитет отложил решение этого вопроса на 

неопределенный срок. 

Зная о решении Строительного комитета, М.Ю. Ар-

нольд 24 ноября 1880 г. лично нанял С.И. Песляка на 

распилку бревен. Когда об этом узнали члены Строи-

тельного комитета, они отказались оплачивать работу 

С.И. Песляка [Там же. 28 нояб.]. Более того, на заседа-

нии от 28 ноября 1880 г. Строительный комитет принял 

подряд Каинского мещанина Чечерина и крестьянина 

Устюгаева с товарищами на распилку бревен на брусья 

по 3 коп. с аршина, на плахи по 2 коп., а тес до 1,5 коп. 

[8. 1880. 28 нояб.]. 

Апогей конфликта произошел в ноябре 1880 г.  

14 октября 1880 г. в связи с острой нехваткой кирпича 

для строительства университета М.Ю. Арнольд на за-

седании Строительного комитета внес предложение о 

разборе недостроенного и обрушившегося Троицкого 

кафедрального собора и последующей покупки кирпича 

для нужд Сибирского университета [Там же. 17 дек.].  

Члены Строительного комитета поддержали идею 

М.Ю. Арнольда. После длительных и острых прений в 

Томской городской думе З.М. Цибульский получил 

разрешение для Строительного комитета на разбор со-

бора. Однако на следующий день, когда М.Ю. Арнольд 

в присутствии членов Строительного комитета после 

решения осматривал собор, он заявил, «что собор 

сложен из большемерного кирпича, который для уни-

верситета совершенно не годится» [2. 1880. 14 нояб.]. 

Это вызвало новую волну критики в адрес Арноль-

да. Более того, оскорбленный действиями архитектора 

З.М. Цибульский отправил в Министерство народного 

просвещения жалобу, в которой писал, что не намерен 

«глотать по милости Арн[ольда] такие крупные пи-

люли в роде соборного кирпича» и просил министер-

ство уволить архитектора. В случае не увольнения 

М.Ю. Арнольда он просил вывести его из Строитель-

ного комитета  [Там же]. 

Понимая, что ситуация ведет к скандалу и уволь-

нению М.Ю. Арнольда, В.М. Флоринский, желая 

«сделать [это] по возможности мягче и безобиднее», 

предложил архитектору написать заявление об уволь-

нении по собственному желанию, что тот и сделал в 

своем письме от 4 декабря 1880 г. [15. Л. 86–89]. 

12 декабря 1880 г. телеграммой от управляющего 

Министерством народного просвещения А.А. Сабуро-

ва М.Ю. Арнольд был уволен [10. Л. 3]. Данный факт 

был сообщен архитектору в письменной форме [Там 

же. Л. 4], так как последний не явился на заседание 

Строительного комитета, сославшись на болезнь [2. 

1880. 18 дек.]. Новым архитектором, как говорилось 

выше, стал П.П. Наранович, окончивший Петербург-

ское строительное училище в 1878 г. [5. С. 473]. 

В.И. Мерцалов ходатайствовал перед Министер-

ством народного просвещения о судебном разбира-

тельстве в отношении М.Ю. Арнольда, однако ми-

нистр народного просвещения И.Д. Делянов это хода-

тайство по совету В.М. Флоринского не поддержал 

[16. 1883. 15 янв.].  

После своего увольнения Арнольд оставался до 

весны 1881 г. в Томске. Здесь он занялся написанием 

статей, посвященных Сибирскому университету и чле-

нам Строительного комитета, носящих ярко негатив-

ный характер, и направлял их в редакции местных и 

центральных газет [2. 1881. 14 мар.; 16. 1883. 15 янв.]. 

Узнав об этом, остальные члены Строительного 

комитета в связи с «постоянно оказываемым Арноль-

дом противодействием» составили жалобу на него ге-

нерал-губернатору Западной Сибири [8. 1881. 14 июля]. 

В дальнейшем он занимался сооружением построек  

в Красноярске [17. 1882. 4 февр.], а затем в Чите [5.  

С. 443]. 

Другим конфликтом в ходе строительства Сибир-

ского университета стало противостояние между 

председателем Строительного комитета В.И. Мерца-

ловым и членом Строительного комитета от Мини-

стерства народного просвещения В.М. Флоринским. 

Причина, по словам А.С. Белявского, заключалась 

в том, что В.И. Мерцалов «задался мыслью вытурить 

из Комитета и из постройки всех тех людей, которые 

ему не по душе», для того чтобы «окружить себя сво-

ими людьми» [2. 1881. 4 окт.]. Косвенно эта мысль была 

подтверждена и самим В.И. Мерцаловым. «Первое 

заседание Комитета, – писал он в своих мемуарах, – 

продолжавшееся около 5 часов, явно показало, что мне 

и [З.М.] Цибульскому предстоит нелегкая борьба со 
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сплоченным большинством, решившим ставить всякие 

препятствия, и что для пользы и ускоренного хода де-

ла мне многое придется брать на свою личную ответ-

ственность» [13. С. 52]. 

Личная же неприязнь В.И. Мерцалова к В.М. Фло-

ринскому объяснялась в тех же мемуарах тем, что 

В.М. Флоринский, будучи членом Строительного коми-

тета от Министерства народного просвещения и одно-

временно профессором Казанского университета, нахо-

дился в Томске лишь в весенне-летнее время, получая 

жалование в 6 тыс. руб. в год за свой труд, в то время 

как остальные члены Строительного комитета работали 

в нем на общественных началах [13. С. 52–53]. 

Однако В.И. Мерцалов не учитывал то, что из сум-

мы, которую получал В.М. Флоринский от министер-

ства, оплачивались все его командировки и переезды: 

ежегодная поездка в Томск для наблюдения за ходом 

строительных работ, а также ежегодная командировка 

в Петербург в зимнее время для отчета о проделанной 

работе по строительству университета [5. С. 84]. 

А.С. Белявский в письме В.М. Флоринскому сооб-

щил и о планах В.И. Мерцалова сделать делопроизво-

дителем польского ссыльного каторжника П.В. Оль-

шевского, хранителем материалов вместо М.А. Ше-

стакова – ссыльного поляка В.И. Ржеуского, а десят-

ником, вместо Н.Я. Максимова, – брата Ольшевского, 

отчисленного из института [2. 1881. 4 окт.]. 

Архитектор П.П. Наранович, по словам А.С. Беляв-

ского, также не нравился В.И. Мерцалову. Однако,  

как писал делопроизводитель, его достаточно сложно 

было сместить, поскольку «третий архитектор к нам  

(в Томск. – И.Д.) уже не поедет», к тому же сам  

П.П. Наранович «имел поддержку в [лице] товарища 

министра» [Там же. 5 сент.]. 

Эти предположения А.С. Белявского подтвержда-

ются вспышкой ряда мелких конфликтов В.И. Мерца-

лова с лицами, лояльными к В.М. Флоринскому. Так,  

3 октября 1881 г. В.И. Мерцалов, проходя мимо стро-

ящейся обсерватории, заметил, что «один плотник 

курил на постройке трубку». После этого он, сделав 

выговор десятнику Н.Я. Максимову, пытался его уво-

лить, несмотря на то что последний в это время нахо-

дился на засыпке фундамента главного здания, где 

следил за рабочими [Там же. 4 окт.]. 

Чуть ранее В.И. Мерцалов пытался оказать давле-

ние на члена Строительного комитета, председателя 

губернского правления Н.Н. Петухова, который под-

держал мнение В.М. Флоринского о необходимости 

заключить контракт на поставку кирпича с З.М. Ци-

бульским и П.В. Михайловым, говоря ему, что он,  

конечно, может согласиться с мнением В.М. Флорин-

ского, но: «…знайте, что Вам приходится служить с 

Флоринским только три месяца, а со мной – круглый 

год». После этого разговора Н.Н. Петухов сначала 

просил нового генерал-губернатора Г.В. Мещеринова 

о двухмесячном отпуске, а когда получил отказ, по-

просил отпуск «для приискания другого места» [Там 

же. 29 сент.]. 

Трагичнее других сложилась судьба лояльного к 

В.М. Флоринскому хранителя материалов Строитель-

ного комитета М.А. Шестакова, который, помимо  

своих прямых обязанностей, занимался «устройством 

питомников и школ для растений» при строящимся 

Сибирском университете [18]. Этот бескорыстный 

поступок, по мнению А.С. Белявского, объяснялся 

тем, что М.А. Шестаков при открытии Сибирского 

университета надеялся занять место ученого садовни-

ка при Ботаническом саде [2. 1880. 22 ноя.]. 

В дальнейшем, после ряда нареканий со стороны 

томского губернатора, М.А Шестаков был уволен в 

связи с ухудшившимся состоянием здоровья и «отсут-

ствием его на месте построек». Более подробно вклад 

М.А. Шестакова в создание первого в Сибири ботани-

ческого сада и дальнейшая его судьба рассмотрены в 

статье «К вопросу о дате основания Ботанического 

сада при Императорском Томском университете» [19].  

В.И. Мерцалов также пытался не дать хода пред-

ложениям В.М. Флоринского. В первую очередь это 

касалось вопроса о постройке служебного флигеля, 

который был необходим для размещения в нем на хра-

нение книг, переданных в библиотеку Императорского 

Томского университета [2. 1881. 5 сент.]. 

С момента поступления в Томск первых пожертво-

ванных книжных коллекций их размещали на Томском 

биржевом складе. Однако из-за сырости книги стали 

гнить и покрываться плесенью. В связи с этим обстоя-

тельством встал вопрос о перемещении книжного до-

стояния будущего университета. Председатель Строи-

тельного комитета предлагал сначала перенести книги 

из Биржевого корпуса на Шушляевский склад, перед 

открытием университета поместить книги в готовую 

библиотеку, а в служебном флигеле до открытия уни-

верситета разместить сушильню для леса и столярную 

мастерскую. 

В.М. Флоринский и А.С. Белявский настаивали,  

в свою очередь, на переносе библиотеки в служебный 

флигель, как только завершится его возведение, объ-

ясняя это хрупкостью ящиков, в которые были упако-

ваны книги, и ценностью самих книг [Там же. 22 окт.], 

а также большей пожароопасностью Шушляевского 

склада. В итоге после длительных прений Строитель-

ный комитет одобрил идею В.М. Флоринского о пере-

носе книг в служебный флигель [8. 1882. 20 июля]. 

Конфликт В.М. Флоринского с В.И. Мерцаловым 

был завершен отставкой последнего по состоянию 

здоровья. Покинув пост губернатора и председателя 

Строительного комитета, он уехал из Томска в Петер-

бург, где был назначен управляющим контроля в Ми-

нистерстве Двора, а с 1902 г. стал сенатором [5. С. 471.]. 

По словам А.С. Белявского, «перемещение Василия 

Ивановича [было] необходимо», поскольку Министер-

ство народного просвещения планировало создать За-

падно-Сибирский учебный округ, попечитель которо-

го должен был возглавить Строительный комитет.  

Однако в таком случае «нынешнему председателю 

неудобно уже будет занять низкий пост члена Комите-

та», тем более человеку, находящемуся в должности 

томского губернатора [2. 1883. 3 янв.]. 

Новым председателем Строительного комитета 

стал бывший камергер Двора Его императорского ве-

личества, новый томский губернатор И.И. Красовский 

[Там же. 21 мар.]. Будучи человеком «вспыльчивым и 
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чрезвычайно ранимым», он «постоянно обижался на 

В.М. Флоринского» за то, что тот вел переписку по 

делам университета в первую очередь с А.С. Беляв-

ским, которому передавалось право голоса В.М. Фло-

ринского в периоды его отсутствия в Томске, а не с 

ним как председателем Строительного комитета [2. 

1883. 20 сент.]. 

Однако в серьезный конфликт это не переросло. 

Все «обиды» И.И. Красовского ограничивались лишь 

строгими выговорами [Там же. 29 окт.]. 28 июня 1885 г. 

Томский губернатор И.И. Красовский скончался.  

В связи с этим с начала июля 1885 г. Строительный 

комитет возглавил В.М. Флоринский как попечитель 

только что созданного Западно-Сибирского учебного 

округа [8. 1885. 30 июля].  

Таким образом, в процессе работы Строительного 

комитета складывались непростые отношения между 

его членами, которые нередко выливались в личную 

неприязнь друг к другу. Безусловно, это влияло на ход 

строительных работ. Тем не менее к моменту завер-

шения возведения зданий Сибирского университета 

большинство этих противоречий было нивелировано, 

во многом благодаря мудрой и дальновидной поли-

тики В.М. Флоринского, который, будучи членом 

Строительного комитета от Министерства народного 

просвещения, не только стремился сгладить кон-

фликты внутри комитета, как в случае с М.Ю. Ар-

нольдом, но и старался их предотвратить заранее. 

При председательстве В.М. Флоринского конфликты 

в Строительном комитете практически прекратились 

[20. C. 85–93]. 

Рассматривая работу Строительного комитета в це-

лом, можно сделать вывод, что его члены являлись 

«ревнителями» университетской идеи, без энтузиазма 

и самоотверженности которых невозможно было бы 

возвести самое крупное в то время сооружение в  

Сибири, сэкономив при этом свыше 400 тыс. руб. [21. 

C. 14]. Сибирский университет, построенный в основ-

ном в 1885 г., стал первым в азиатской части России 

высшим учебным заведением.  

В 15 января 1998 г. за заслуги в становлении и раз-

витии отечественной науки, образования и культуры 

указом Президента Российской Федерации Томский 

государственный университет был включен в Госу-

дарственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. 
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CONSTRUCTION COMMITTEE FOR THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS OF THE SIBERIAN UNIVERSITY  

IN TOMSK IN THE MEMOIRS AND LETTERS OF CONTEMPORARIES 

Keywords: Siberian University; The Construction Committee; M.Yu. Arnold; V.M. Florinsky; V.I. Mertsalov; Tomsk. 

The purpose of this article is, firstly, the reconstruction of the internal history of the Construction Committee for the construction  

of buildings of the Siberian University. Secondly, the study of conflicts that arose between members of the Construction Committee  

in the process of organizing the construction of the University buildings. The analysis of the development of these conflicts, as well as 

the ways out of the existing contradictions between the members of the Committee was conducted. The object of the study is the history 

of the organization and construction of the first University in the Asian part of Russia. The subject of the study is the relationship be-

tween the members of the Construction Committee for the construction of buildings of the Siberian University in Tomsk. 

To solve this problem, the office documentation of the Construction Committee was analyzed, as well as a wide range of sources  

of personal origin. The main vectors of relations between the members of the Committee were identified, the causes of contradictions 

between them, as well as ways to resolve conflicts were studied. The result was converted into a single concept of development of rela-
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tions between the members of the Construction Committee. The final part of the study assesses the impact of interpersonal relations on 

the construction of the Siberian University. 

As a source base of the article it is necessary to highlight, firstly, the journals of the Construction Committee, stored in the Department 

of manuscripts and book monuments of the Scientific Library of TSU, which made it possible to reconstruct the official history of this 

body. Secondly, for the first time the correspondence of the member of the Construction Committee from the Ministry of Public Educa-

tion V.M. Florinsky with the clerk of the Construction Committee, architect P.P. Naranovich and Chairman of the Committee  

V.I. Mertsalov entered into scientific circulation. Thirdly, the memories of V.M. Florinsky and V.I. Mertsalov, stored in  

the V.M. Florinsky Fund in the National Museum of the Republic of Tatarstan, which allowed to reveal the internal mechanisms of  

the Construction Committee. 

The author of the article concluded that in the course of the work of the Construction Committee, there were complex relations between 

its members with each other, which often resulted in personal dislike. Certainly, they affected the course of construction work. Never-

theless, by the time of the completion of the erection of the buildings of the Siberian University, most of these contradictions were  

leveled, in many respects this was due to the wise and far-sighted policies of the organizer of the Siberian University, V.M. Florinsky, 

who, being a member of the Construction Committee from the Ministry of Public Education, not only strove to smooth out conflicts 

within the committee, but also tried to prevent them in advance. 
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФАКТОР: ПЛАНЫ ГОСПЛАНА НАЧАЛА 1960-х гг.  

И ИНИЦИАТИВЫ «ТЮМЕНЦЕВ» (К 55 ГОДОВЩИНЕ С НАЧАЛА  

ДОБЫЧИ НЕФТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 45-ЛЕТИЮ  

ЕЕ ВЫХОДА НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СТРАНЕ) 
 

На основе впервые вводимых в научных оборот рассекреченных документов Госплана СССР и СЭВ РГАЭ рас-

сматривается исторический фон принятия решений о начале создания нового добывающего района страны. Зна-

чительное внимание уделено влиянию внешнеполитического фактора на поиск путей увеличения добычи нефти. 

Вовлеченные в оборот документы показали, что инициатива представителей региональной элиты о начале до-

бычи нефти и газа в Тюменской области получила поддержку прежде всего председателя ВСНХ Д.Ф. Устинова, 

председателя Госплана СССР П.Ф. Ломако. Их имена в этот процесс включены впервые. 

Ключевые слова: Госплан СССР; ВСНХ; Совет Министров СССР; СЭВ; страны народной демократии; нефть; 

экспорт; Тюменская область. 

 

 

Нефтегазовый фактор в судьбе нашей страны на 

протяжении XX – начала XXI в. играет исключительно 

важную роль. Это нашло проявление в глобальной 

политике, в стратегии развитии экономики, финансо-

вой системы. В рамках обозначенного периода про-

слеживались постоянный рост добычи углеводородов, 

смена добывающих центров, среди которых исключи-

тельную роль стал играть Западно-Сибирский нефте-

газодобывающий район. Его становление началось  

55 лет назад, с добычи нефти в Тюменской области 

весной 1964 г. на трех месторождениях ХМАО (в то 

время – ХМНО) – Мегионском, Шаимском, Усть-

Балыкском. С 1 декабря 1965 г., согласно приказу 

Главтюменнефтегаза, с пуском нефтепровода Шаим–

Тюмень, было объявлено о переходе к промышленной 

добыче нефти. Уже в 1973 г. Тюменская область вы-

шла на первое место в стране по суточной добыче 

нефти, а в 1974 г. – по годовой, обогнав подразделение 

«Татнефть». В 2019 г. отмечается 45-летие этого собы-

тия. По данным 2018 г. ХМАО поставил стране  

236 млн т нефти, или 42% от общего объема нефти, 

добытой в России. Несмотря на то, что в последние 

несколько лет добыча в регионе падает, ХМАО оста-

ется ведущим нефтедобывающим центром России при 

ожидаемом увеличении в ближайшем будущем добы-

чи нефти из баженовской свиты, а также из месторож-

дений арктических зон ЯНАО – полуостровов Ямал, 

Гыдан, шельфа Карского моря. 

Добыча нефти на территории Тюменской области 

осуществляется 55 лет, 45 лет при абсолютном лидер-

стве, при отсутствии конкурентов в ближайшие деся-

тилетия, способных сместить ее с этого пьедестала. Об 

истории нефтегазовой сферы Тюменской области напи-

сано много [1]. Однако документы ряда описей фондов 

Госплана СССР, Совета экономической взаимопомо-

щи РГАЭ, с которых снят гриф секретности, открыва-

ют более широкий фон обусловленности в начале 

1960-х гг. увеличения добычи нефти в стране и слож-

ный путь формирования нефтегазового экспорта. Еще 

одно обстоятельство, извлеченное из выявленных до-

кументов: массированная атака представителей тю-

менской региональной элиты в лице А. Протозанова, 

И. Шулякова, Ю. Эрвье на руководящие структуры 

страны с целью изменения экономической судьбы ре-

гиона и, как оказалось, всей страны. 

Согласно документам, вводимым в научный обо-

рот, в самом начале 1960-х гг. нефтегазовые перспек-

тивы Тюменской области не являлись очевидными.  

И даже еще в начале 1963 г., в конце которого – 4 де-

кабря – было принято постановление, определившее 

задачу организации добычи нефти в Тюменской обла-

сти в 1964 г., развитие нефтяной отрасли страны было 

ориентировано на другие нефтедобывающие центры 

при осознании слабости их ресурсных возможностей. 

Сложный процесс постепенной переориентации на 

протяжении 1963 г. на Тюменскую область как воз-

можный новый нефтедобывающий район происходил 

во многом под влиянием не столько внутренних про-

блем, сколько внешних, а также в результате огромной 

работы руководителей Тюменской области, созидав-

ших ее новое экономическое настоящее. 

В поручении Президиума Совета Министров СССР 

от 12 января 1963 г. Госплану СССР, Комитету по 

топливной промышленности в его составе, Госкомитету 

по газовой промышленности СССР была поставлена 

задача представления к 1 июля 1963 г. плана меропри-

ятий по развитию нефтяной и газовой промышленно-

сти СССР на период до 1970 г. [2. Л. 339]. В условиях 

плановой экономики это поручение могло быть со-

вершенно рядовым, если бы не ряд обстоятельств. 

Подготовленный Институтом геологии и разработки 

горючих ископаемых незадолго до этого для прави-

тельства страны доклад «О направлениях использова-

ния нефтетоплива в СССР» [3. Л. 205] обозначил но-

вые тенденции в энергетической сфере страны: «высо-

кие темпы развития топливной индустрии при опере-

жающем значении нефти и газа»; значительные изме-

нения в 1954–1963 гг. в балансе добычи и потребления 
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топлива в СССР [2. Л. 206]. Изменения касались утра-

ты углем преобладающей роли, перехода этой роли к 

нефти и газу. «Нефть и газ», – отмечалось в докладе, – 

«имеют более высокую теплотворность, себестоимость 

добычи нефти ниже добычи угля в 4–5 раз, газа – в 10–

12 раз» [3. Л. 207, 208]. После 1956 г. добыча нефти 

выросла на 136 млн т, газа – на 81 млрд куб. м [Там же. 

Л. 210], увеличивалось во все возрастающих объемах 

производство нефтяного топлива на фоне развития 

авиационного, автомобильного, морского и речного 

транспорта. Отмечалось в докладе и явление, на кото-

рое обращали внимание в аналитике нефтяной сферы 

еще со времен 1920-х гг. – сравнение показателей до-

бычи нефти и газа СССР и США. Сравнение показало, 

что при сохраняющемся значительном отставании СССР 

от США (в 1953 г. добыча нефти в СССР – 52 млн т,  

в США – 318 млн т) наметилась тенденция ускорения 

его преодоления [Там же. Л. 212]. Таким образом, 

внутренние аспекты развития топливно-энергетической 

сферы соединялись с внешними. В документе Госпла-

на от 19 марта 1963 г. также прогнозировались даль-

нейшее снижение в ближайшем десятилетии доли угля 

(на 20%), рост удельного веса нефти в топливе (41%) и 

доли природного газа в ТЭБ страны (с 7,9 до 22,4%)  

[4. Л. 20] при сокращении потребления торфа, сланцев, 

древесины до 2,3% [Там же. Л. 21].  

Несмотря на то, что планировалось почти трое-

кратное увеличение добычи природного газа, большое 

место в документе отводилось перспективам добычи 

нефти. Внимание к нефти, как следует из текста доку-

мента, обусловливалось тем, «что расчеты наличного 

уровня добычи» не покрывали «внутренние потребно-

сти», и «особенно потребности в экспорте». Внутрен-

ний фактор обусловленности роста нефтедобычи и 

здесь соседствовал с внешним, который связывался с 

экспортом нефти, диктуемым «непредусмотренными 

обстоятельствами». Осознавалось, что ресурсные воз-

можности нефтедобычи были недостаточными, «осо-

бенно» для покрытия «потребности в экспорте». В до-

кументе Госплана без особого акцентирования внима-

ния указывалось на Италию и Кубу и подчеркивалось, 

что, «по-видимому, значительную часть этих требова-

ний придется удовлетворить» [Там же. Л. 25]. Однако 

это было лишь частью новой внешнеполитической 

ситуации, связанной с увеличением потребностей в 

нефти, ее экспорте из СССР при недостаточной ре-

сурсной базе действовавших в тот период нефтедобы-

вающих центров. 

Напряженной являлась ситуация в социалистиче-

ском блоке Европы. Документы СЭВ 1950-х гг. показа-

ли, что страны «социалистического лагеря», входившие 

в СЭВ, постоянно заявляли о нехватке топливно-

энергетических ресурсов, основным из которых вы-

ступал каменный уголь [5. Л. 14]. Польша как основ-

ной его поставщик для стран «народной демократии» 

заняла сложную позицию, которую не все страны при-

няли; противоречия усиливались. Венгрия, ГДР и Че-

хословакия закупали нефть в Австрии, но все более 

проявляли заинтересованность в поставках нефти из 

Советского Союза [6. Л. 153]. Проблема угля и нефти 

осложнялась отсутствием достаточных ресурсов этих 

видов сырья в странах СЭВ, а также установленными 

со стороны капиталистических стран торговыми запре-

тами на их закупки [Там же. Л. 13, 74]. Многочислен-

ные совещания на протяжении 1956–1957 гг. привели 

к уступке СССР в вопросе экспорта нефти и принятию 

решения в 1958 г. о строительстве нефтепроводов для 

перекачки нефти из СССР в Восточную Европу [7. Л. 5]. 

И именно на 1963 г. планировался ввод основных 

участков экспортного нефтепровода, в связи с чем за-

дача увеличения добычи нефти в СССР требовала 

ускоренного решения. Постановка Президиумом  

Правительства СССР вопроса о решении проблемы с 

нефтедобычей в стране именно с привязкой к 1963 г. 

совершенно не случайна и обусловливалась планиро-

вавшимся вводом основных участков нефтепровода 

«Дружба». 

При этом запросы стран – членов СЭВ еще до вво-

да нефтепровода «Дружба» на дополнительные объе-

мы нефти из СССР возрастали, как и степень давления 

на руководство нашей страны. Президиум ЦК КПСС в 

октябре 1962 г. [8. Л. 51] признавал, что «положение с 

сырьем остается в странах СЭВ очень напряженным», 

отмечались «недостаток валюты», невозможность за-

купать сырье в капиталистических странах [Там же]. 

Ситуация в Европе и социалистическом блоке в 1953–

1956 гг., связанная с первыми кризисами (в 1953 г. –  

в Германии, в 1956 г. – в Венгрии), уже во многом 

обусловила в СССР переход к курсу «Нефть вместо 

угля» [Там же. С. 214]. Этот курс как внутриполитиче-

ский был закреплен в шестом пятилетнем плане разви-

тия народного хозяйства, а в последующем – уже как 

внешнеполитический – в решении Президиума ЦК 

КПСС «О развитии производства по отдельным отрас-

лям на экспорт» [9. С. 267]. Под влиянием этих обсто-

ятельств XXI съезд партии в 1959 г. установил новые, 

более высокие плановые задания по добыче углеводо-

родного сырья. 

Документ «Справки отдела народнохозяйственного 

плана по химической, нефтяной и газовой промыш-

ленности», с пометкой «Справка, составленная В. Биби-

шевым» (заместителем начальника отдела народнохо-

зяйственного планирования по химической, нефтяной 

и газовой промышленности), под грифом «Секретно», 

от 21 августа 1963 г. содержала обстоятельный анализ 

тенденций развития мировой и советской топливно-

энергетической сферы [10. Л. 1]. В ней указывалось на 

отставание в подготовке запасов нефти в стране в 

1959–1965 гг., что не давало возможности развивать 

эту отрасль до размеров, принятых в Генеральном 

плане (1970 г. – 350–390 млн т). Обращалось внимание 

и на то, что экспорт должен составить 50 млн т сырой 

нефти, 37 млн т нефтепродуктов. При этом в соцстра-

ны намечалось отправлять 50,7% от общего объема, 

западным странам – 40,6%, «слабым в экономическом 

отношении странам» – 7,4%. 12 ноября 1963 г. ВСНХ 

СССР Совета Министров СССР наметил увеличение 

добычи нефти с 1962 г. по 1965 г. с 186,2 до 240 млн т, 

газа – с 75,2 до 126, млрд куб. м [11. Л. 118]. 

Таким образом, в начале 1960-х гг. в развитии 

нефтегазовой сферы соединился ряд разных явлений: 

изменения в топливно-энергетическом балансе СССР 
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при ослаблении роли угля; возрастание роли нефти и 

газа, что вполне соответствовало процессам в мировой 

экономике; стремление Советского Союза догнать и пе-

регнать США по добыче нефти; усиление давления на 

СССР стран – членов СЭВ в поставках энергоресурсов.  

Страны – члены СЭВ, как показывают документы, 

достаточно согласованно вели политику наступления 

на советское руководство по вопросам отказа от уголь-

ного топлива с заявлениями об увеличении экспорта 

нефти и начале экспорта газа. В начале 1960-х гг. во 

всех странах СЭВ, кроме Румынии, как показал анализ 

Госплана СССР (документ от 26 января 1963 г. «Ана-

лиз состояния развития ряда отраслей (угольной, хи-

мической, нефтяной)»), уголь был основным видом 

топливно-энергетических ресурсов. [12. Л. 71]. Но  

интерес к нефти возрастал. Все бóльшую готовность 

экспортировать советскую нефть проявляли капитали-

стические страны, в частности Италия. В условиях 

недостаточности ресурсов поставки нефти в Италию 

Госплан связывал с уменьшением экспорта нефти в 

страны СЭВ [Там же. Л. 75].  

Проблема топливно-энергетических ресурсов в ра-

боте СЭВ выступала важнейшим элементом всех де-

ловых встреч, переговоров. Среди факторов давления 

на советское руководство использовались заявления: 

нет сырья; нет валюты; хотим, но не можем торговать 

с капиталистическими странами. Председатель Гос-

плана СССР П.Ф. Ломако писал в ЦК КПСС о необхо-

димости расширения поставок сырья в страны народ-

ной демократии, причем на одном из первых мест сто-

яла нефть [13. Л. .60]. Страны СЭВ встали на путь 

упорного подталкивания СССР к функции поставщика 

сырья для их экономик, и нефть занимала здесь веду-

щее место. На заседании Президиума ЦК КПСС 8 ян-

варя 1962 г. Н.С. Хрущев говорил о необходимости 

переориентировать экономику социалистических стран 

«на сырье, которое мы производим» [9. С. 540, 541]. 

Советский Союз вынужден был более тщательно 

просматривать свои возможности по добыче нефти [9. 

С. 3]. Структура районов нефтедобычи на начало 1963 г. 

виделась следующим образом. На первое место стави-

лось Урало-Поволжье, которое должно было дать в 

1970 г. 67,3% союзной нефтедобычи. Планировалось 

создать «крупные нефтедобывающие центры в Орен-

бургской области», ее доля на 1970 г. определялась в 

13 млн т, и в Пермской области с объемом добычи в  

22 млн т [9. С. 22]. На Пермскую область обращалось 

особое внимание, что отразило решение Президиума 

Правительства СССР от 16 января 1963 г. «О мерах по 

усилению геологоразведочных работ на нефть и газ и 

увеличению добычи нефти в Пермской области в 

1963–1965 гг.» [10. Л. 1–11]. Подчеркивалось, что «по 

прогнозным запасам Пермская область является одним 

из наиболее перспективных районов СССР». На чет-

вертое место ставилась задача создания нефтедобыва-

ющих центров в Сибири и Казахстане. Западная и Во-

сточная Сибирь должна была дать в 1970 г. 12 млн т 

[Там же. Л. 23]. В то же время ряд документов свиде-

тельствует о том, что имелись разные подходы к вы-

делению перспективных районов СССР, имелись сто-

ронники преимущественного развития Татарстана [2. 

Л. 343]. Видимо, противоречивость подходов привела 

к тому, что заместитель председателя Госплана Н. Ти-

хонов в письме в Совет Министров СССР «О плане 

мероприятий по развитию нефтяной промышленности 

СССР до 1970 г.» писал 31 августа 1963 г., что «задача 

к 1 июня 1963 г. по плану мероприятий по развитию 

нефтяной промышленности СССР до 1970 г. в основ-

ном выполнена», но отмечал, что данные «не могут 

быть в полной мере обоснованы» и просил перенести 

окончательное решение вопроса на первое полугодие 

1964 г.» [Там же. Л. 6, 339].  

Скорее всего, на необходимость увеличения вре-

мени на проработку вопросов по развитию нефтедо-

бычи в стране на период до 1970 г. повлияла и ситуа-

ция, которую спровоцировали в высшем руководстве 

страны по вопросу перспектив развития нефтяной 

промышленности представители руководства Тюмен-

ской области. Инициативу руководителей Тюменской 

области, предпринявших массированную атаку на ру-

ководящие органы СССР по вопросу развертывания 

добычи нефти и газа в области, следует относить к 

весне 1963 г. В деле «Поручения ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР по нефтяной и газовой промышлен-

ности» содержится документ, определяемый как 

«частное предложение секретаря Тюменского обкома 

КПСС А.К. Протозанова». Документ был направлен 

заместителю председателя Совета Министров СССР, 

председателю Госплана П.Ф. Ломако, от которого  

26 июля 1963 г. адресован в Госплан СССР А.В. Коро-

бову, в Госстрой СССР – И.А. Ганичеву, в Комитет по 

химической и нефтяной промышленности – Н.К. Бай-

бакову, в Геолком СССР – А.В. Сидоренко, в Комитет 

по транспортному строительству СССР – Е.Ф. Кожев-

никову, в Совет Министров РСФСР – К.М. Герасимову. 

Ставилась задача рассмотреть предложения, о приня-

тых мерах доложить. В обращении речь шла о нефте-

проводе Усть-Балык–Омск, ускорении изыскательских 

работ, разработке проектного задания по трассе 

нефтепровода, а также о проектно-изыскательских 

работах и строительстве железной дороги Тюмень–

Тобольск–Сургут [14. Л. 64]. Ссылаясь на постановле-

ние Совета Министров СССР от 19 мая 1962 г. № 471, 

А.К. Протозанов предлагал организовать строительство 

нефтепровода уже в 1965 г. с завершением в 1966 г., 

все это с увязкой с добычей в Сургутском районе [Там 

же. Л. 68]. Однако из обсуждений предложения стало 

ясно, что вопрос о добыче нефти в Тюменской области 

стал рассматриваться с учетом выбора отправной точки 

строительства нефтепровода – от Мегиона или Сургута, 

и конечной – до Омска или Тайги [Там же. Л. 70–71].  

Это «частное предложение» Протозанова не было 

единственным. Из других документов Госплана СССР 

становится понятным, что осуществлялось движение 

еще одной инициативы тюменцев. Она была представ-

лена письмом первого секретаря Тюменского про-

мышленного обкома партии А.К. Протозанова, Пред-

седателя Тюменского облисполкома И. Шулякова, 

начальника Тюменского геологического управления 

Ю. Эрвье первому заместителю председателя Совета 

Министров СССР Д.Ф. Устинову, который в то же 

время являлся Председателем ВСНХ СССР. Документ 
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по входящему номеру № ВС-1880 датирован 4 апреля 

1963 г., назван «По вопросу организации и развития 

нефтедобывающей промышленности Тюменской обла-

сти». Это послание Д.Ф. Устиновым было переадресова-

но в Госплан (П.Ф. Ломако), СНХ СССР (В.Э. Дымши-

цу), Госстрой СССР (И.Т. Новикову), Совет Министров 

РСФСР (К.М. Герасимову), Комитет по топливной про-

мышленности СССР (Н.В. Мельникову), Госгеолком 

(А.В. Сидоренко) с требованием «рассмотреть проект 

и о принятых мерах доложить» [14. Л. 144].  

Таким образом, тюменские инициаторы создания 

нефтяной промышленности выбрали в качестве ис-

ходных главных адресатов председателя ВСНХ СССР, 

одновременно являвшегося заместителем председате-

ля Совета Министров СССР Д.Ф. Устинова, который 

изначально к их идее отнесся внимательно, и предсе-

дателя Госплана П.Ф. Ломако. Началось движение 

тюменской инициативы по главным руководящим 

структурам страны. Все это происходило именно в то 

время, когда страна крайне нуждалась в нефти и рас-

сматривала свои ресурсные возможности для выпол-

нения обязательств по экспорту нефти, которые раз-

растались, как снежный ком. 

В письме на имя Д.Ф. Устинова представители 

Тюменской области обращали внимание на то, что в 

ряде регионов СССР началась стабилизация добычи, 

среди них назывались Саратовский, Волгоградский, 

Краснодарский; указывали на снижение добычи в 

Пермском, Ставропольском краях, Чечено-Ингушской 

АССР, признавали наличие приростов добычи в Тата-

рии, Башкирии, Куйбышевской области, но подчерки-

вали наибольшие перспективы Тюменской области 

[Там же. Л. 145, 146]. Прогнозные запасы углеводоро-

дов в Тюменской области были представлены цифрами 

в 45 млрд т нефти, газа – в 5 трлн куб. м. Тюменцы 

формулировали вытекающую из этих данных задачу: 

«настоятельная необходимость уже в настоящее время 

организации в этом районе новой нефтегазодобываю-

щей базы страны» [Там же. Л. 148]. Они приводили 

показатели добычи: 1970 г. – 10 млн т нефти, 14 млрд 

куб. м газа, 1980 г. – 40 млн т нефти, 45 млрд куб. м 

газа. Предлагали мероприятия по организации нефте-

газодобывающей базы: создание в Тюмени объедине-

ния «Тюменнефтегаз», начало строительства железной 

дороги Тюмень–Тобольск–Сургут, сооружение ТЭЦ в 

Сургуте, строительство 800 км автомобильных дорог, 

увеличение объемов поисковых работ, сооружение 

нефтепроводов Усть-Балык–Омск (800 км), Шаим–

Сотник, газопроводов Охтеурье–Кемерово, Охтеурье–

Новосибирск. Прилагались проект постановления [Там 

же. Л. 151–168] и приложения к нему [Там же. Л. 163–

172]. Первоначально проект постановления не имел 

названия.  

Председатель ВСНХ СССР Совета Министров 

СССР Д.Ф. Устинов 11 мая 1963 г. «по внесенному 

предложению по развитию нефтегазодобывающей 

промышленности Тюменской области» дал поручение 

Госплану СССР, СНХ СССР, Госстрою СССР, Совету 

Министров РСФСР, Газпрому СССР, Геолкому СССР 

«рассмотреть с привязкой к плану 1964–1965 гг.» и 

«устное указание» СНХ СССР – «подготовить проект 

постановления», а Д.И. Ноткину (Госплан СССР) – 

«дать заключение по указанному постановлению» [15. 

Л. 131]. Позиция руководителя здесь определена очень 

четко: звучала, как распоряжение действовать. 

Документ, названный «По вопросу организации и 

развития нефтегазодобывающей промышленности в Тю-

менской области и дальнейшему расширению геолого-

разведочных работ на нефть и газ на 1964–1970 гг.» 

[14. Л. 184–289] обозначился 26 июля 1963 г. За это 

время он прошел многие структуры: Министерство 

финансов СССР, Госкомитет по энергетике и электри-

фикации – по вопросу «составления схемы энерго-

снабжения нефтяных и газовых месторождений Тю-

менской области на период 1970 г.» [Там же. Л. 210], 

побывал в Госкомитете Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы, где было принято 

решение о «распространении северных льгот на геоло-

гов, работников нефтяной, газовой промышленности, 

строителей» [Там же. Л. 211], так как «районы ХМАО 

и ЯНАО приравнены к районам Крайнего Севера». 

В условиях подготовки развертывания работ в За-

падной Сибири 27 сентября 1963 г. руководители ком-

бинатов и трестов по нефтегазовому строительству в 

стране обратились к секретарю ЦК КПСС П.А. Руда-

кову, в Совет Министров СССР, к Первому заместите-

лю председателя правительства Д.Ф. Устинову, Пред-

седателю Госплана П.Ф. Ломако с предложением пе-

редать нефтепромысловое обустройство Государствен-

ному производственному комитету по газовой про-

мышленности СССР [15. Л. 8]. Решение о передаче 

всего нефтегазового строительства Газпрому СССР во 

главе с А.К. Кортуновым было принято, что в после-

дующем сыграло важную роль в становлении Западно-

Сибирского нефтегазодобывающего района. 

В отношении Западной Сибири ситуация все более 

менялась. В начале осени 1963 г. Госплан готовил ма-

териалы к заседанию Бюро ВСНХ СССР. В сентябре 

1963 г. В.А. Каламкаров, возглавлявший (по 1965 г.) 

СНХ СССР, и председатель Госкомитета химической 

и нефтяной промышленности при Госплане СССР  

Н.К. Байбаков внесли на рассмотрение ВСНХ СССР 

проект постановления Совета Министров СССР «Об 

организации подготовительных работ по промышлен-

ному освоению открытых нефтяных и газовых место-

рождений и о дальнейшем развитии геологоразведоч-

ных работ в Тюменской области» [Там же. Л. 111]. 

Отмечалось, что указанный проект постановления под-

готовлен в связи с предложением секретаря Тюменско-

го промышленного обкома партии А.К. Протозанова и 

председателя тюменского облисполкома И. Шулякова 

и выносится на рассмотрение Совета Министров СССР. 

Заместитель председателя Госплана СССР Д.И. Ноткин 

утвердительно писал в это время председателю Гос-

плана СССР П.Ф. Ломако, что «этот район (Тюменская 

область. – Г.К.) по запасам превышает Урало-Волжский 

нефтяной район» [Там же]. Фамилия Д.Ф. Устинова 

уже почти не упоминается, но он свое дело сделал: 

запустил весь этот процесс, решительно поддержав на 

самом начальном этапе инициативу тюменцев.  

Ряд документов отражает еще имеющиеся сомне-

ния. В пометках на докладной записке отдела народ-
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нохозяйственного плана по химической, нефтяной и 

газовой промышленности руководству Госплана ССССР 

«По вопросу организации работ по промышленному 

освоению нефтяных и газовых месторождений в Тю-

менской области» написано: «Исключить показания о 

добыче нефти в Тюменской области в 1970 г. в объеме 

10 млн т., газа – в 14 млрд куб. м… определить вывоз 

нефти из Сургутского района с 1965 г. в 200 тыс. т…  

в 1964 г. организация вывоза нефти вряд ли представ-

ляется возможной из-за отсутствия емкости и налив-

ных-сливных причалов» [15. Л. 112–113]. Но несмотря 

на частности отдельных подходов, в руководящих 

структурах страны укреплялись идеи, что «из числа 

открытых за последние годы нефтяных и газовых ме-

сторождений район западно-сибирской низменности 

является наиболее богатым по запасам нефти и газа»; 

«в целях ускорения решения ряда организационных 

вопросов необходимо осуществить мероприятия по 

ускорению проектных, строительных и других работ 

по подготовке и промышленному освоению открытых 

нефтяных и газовых месторождений»; «целесообразно 

принять решение правительства по развитию добычи 

нефти и газа в этом районе». Очень целенаправленно 

эти идеи проводил Госплан СССР (председатель Гос-

плана П.Ф. Ломако, Д.И. Ноткин – заместитель пред-

седателя). 

Параллельно с растущим вниманием к нефтяным 

перспективам Тюменской области в сферу государ-

ственных интересов входил газ этого региона. Глава 

Газпрома СССР А.К. Кортунов, обращаясь в апреле 

1963 г. к Председателю ВСНХ СССР Д.Ф. Устинову и 

Председателю Госплана СССР П.Ф. Ломако, иниции-

ровал вопрос о разработке Тазовского газового место-

рождения на территории ЯНАО со строительством  

от него газопровода протяженностью 119 км до г. Но-

рильска с целью обеспечения города и Норильского 

горно-металлургического завода газом вместо угля [2. 

Л. 119–120]. Предложение в основном получило одоб-

рение, хотя и было отложено на некоторое время. 

В протоколе заседания бюро ВСНХ СССР Совета 

Министров СССР от 29 октября 1963 г. отражено, что 

постановление с названием «Об организации подгото-

вительных работ по промышленному освоению нефтя-

ных и газовых месторождений и дальнейшему разви-

тию геологоразведочных работ в Тюменской области» 

[14. Л. 179] получило полную поддержку и была сфор-

мулирована задача «в 3-дневный срок представить 

уточненный проект в ЦК КПСС» [14. Л. 179]. ЦК КПСС 

в движении инициативы тюменцев стал замыкающим 

звеном. Но что-то там усложнилось. Движение доку-

мента, судя по всему, приостанавливается, а иначе 

зачем нужно было А. Протозанову отправляться  

на личный прием к главе государства Н.С. Хрущеву  

4 декабря 1963 г. Промежуток времени обсуждения 

документа в высшем партийном органе оказался зна-

чительным. Но 4 декабря, во время личного приема 

А.К. Протозанова Н.С. Хрущевым, проект постанов-

ления, ставшего известным как «Постановление от  

4 декабря 1963 г.», был подписан. Причины того, что 

затормозило движение инициативы тюменцев на 

уровне ЦК КПСС, нами по документам не найдены.  

В своих воспоминаниях главные герои о данном об-

стоятельстве умолчали.  

А.К. Протозанов отстоял свою идею на этом слож-

ном пути, доведя ее до логического завершения. Его 

позиция была поддержана многими руководителями 

страны, особое место в этом ряду, согласно вновь  

открытым документам, занимает Д.Ф. Устинов – руко-

водитель ВСНХ СССР, первый заместитель председа-

теля Совета Министров СССР. Он первым оказал под-

держку тюменцам. Очень весома роль руководителей 

Госплана П.Ф. Ломако и Д.И. Ноткина. Первый секре-

тарь Тюменского промышленного обкома партии  

А.К. Протозанов и согласно этим, новым документам, 

в «пробивании» «другого настоящего» Тюменской 

области неуклонен и последователен. 

Таким образом, решение вопроса о создании ново-

го добывающего района в Западной Сибири (первона-

чально в Тюменской области) было поставлено вплот-

ную перед руководством страны в 1963 г. представи-

телями тюменской региональной элиты в условиях, 

когда страна крайне нуждалась в увеличении добычи 

нефти и газа, но еще ориентировалась в решении этих 

задач на другие добывающие центры. Возросшая по-

требность в углеводородных ресурсах для СССР была 

продиктована внешнеполитическими обстоятельства-

ми. Важную роль в том, что инициатива тюменцев 

начала движение по разным властным инстанциям, 

сыграла позиция председателя ВСНХ, заместителя 

председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинова. 

В последующем объемы добычи нефти и газа будут 

расти очень высокими темпами. Ввод в 1969 г. в Тю-

менской области нефтяного гиганта – Самотлорского 

месторождения – позволит обеспечивать потребности 

страны и наращивать нефтяной экспорт, СССР выйдет 

по этим показателям в мировые лидеры. Начало экс-

плуатации газовых месторождений арктической зоны 

(месторождений Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) 

превратит Тюменскую область в ведущий газодобы-

вающий район страны, СССР в 1984 г. станет миро-

вым газовым лидером, в 1980-е гг. за нашей страной 

будет закреплен статус ведущего экспортера газа. 
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The article is devoted to the 55th anniversary of oil production in the Tyumen region, the 45th anniversary of its leading position in oil 

production in the country. The purpose of the article is to show the historical background of the conditionality of the decision of the 

country’s leadership to start the creation of a new oil-producing area. The article was written on the basis of the documents of the Rus-

sian State Archive of Economics, the funds of the USSR State Planning Committee and the COMECON (Council of Mutual Economic 

Assistance), from which a few years ago was removed the status of secrecy. Types of the studied documents are: letters, addresses,  

instructions, reports, memos, action plans, references, minutes of meetings, extracts from protocols, draft resolutions. All documents 

were for the first time introduced into scientific circulation. In the article, in accordance with the logic of the studied documents, much 

attention was paid to the foreign policy factor in the search for opportunities to increase oil production in the country. It reveals the dif-

ficult situation with the provision of fuel resources in the countries of the socialist bloc of Eastern Europe, the growth of internal contra-

dictions between the countries in connection with the supply of coal from Poland, and the decision of the USSR in this situation to start 

exporting oil. In 1958 it was decided to start the construction of the export pipeline “Druzhba” and the export of crude oil began. The 

situation was complicated also by the requests of Cuba on the supply of oil. The resource base for hydrocarbon exports from the USSR 

at the beginning of the 1960s was insufficient. The planned commissioning of the main sections of the pipeline under construction in 

1963 required decisions to increase oil production. Under these conditions, in the spring of 1963 a counter-process began to develop 

which was followed by an appeal of representatives of the Tyumen regional elite – the first Secretary of the Tyumen Industrial Regional 

Party Committee A.K. Protozanov, Chairman of the Tyumen Regional Executive Committee I. Shulyakov, Head of the Chief of  

Department of Geology Yu. Ervye in the highest governing bodies of the country. The main addressees were to the Chairman of the  

All-Union Council of National Economy of the USSR, the first Deputy Chairman of the Council of Ministers of the USSR D.F. Ustinov, 

who was sent a proposal for a large-scale program of oil and gas development of the region, and the Chairman of the State Planning 

Committee of the USSR D.F. Lomako, who received a “private proposal”. D.F. Ustinov, as well as D.F. Lomako began to strongly  

promote the initiative of “Tyumenians”. The author comes to the conclusion that the offer of “Tyumen” appeared in the conditions  

of the country’s search for ways to increase oil production in the country, which was largely due to the satisfaction of export needs.  

The figure of D.F. Ustinov stands particularly bright for the newly identified documents during the initial period of the establishment  

of a new mining district. The documents confirmed the great creative role of the First Secretary of the Tyumen Industrial Regional Party 

Committee A. Protozanov in this process. 
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МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДАХ СИБИРИ ПО «УЧРЕЖДЕНИЮ» 1822 г. 

 
На основании «Учреждения для управления сибирских губерний» 1822 г. М.М. Сперанского, а также докумен-

тов архивного делопроизводства рассматривается городское управление в Сибири до городской реформы 1870 г. 

Особое внимание уделено структуре, правовым и организационным вопросам деятельности городского управ-

ления. Авторы приходят к выводу, что органы городского самоуправления в Сибири, основанные в соответ-

ствии с «Учреждением» 1822 г. имели крайне недемократическую систему представительства и были включены 

в систему государственного управления. Их полномочия имели ограниченный характер, они не могли прини-

мать решения по многим административным и хозяйственным вопросам без санкций со стороны местных орга-

нов государственной власти. 

Ключевые слова: история Сибири; местное самоуправление; власть; администрация; реформа; губернатор;  
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В условиях продолжающихся в нашей стране про-

цессов реформирования институтов власти на местах 

все более актуальными становятся проблемы взаимо-

действия общества и власти. Наиболее заметно это 

проявляется в процессах деятельности различного уров-

ня органов местного самоуправления. В связи с этим 

становится понятным интерес к истории местного са-

моуправления в дореволюционной Сибири, которое 

было институтом существовавшей тогда политической 

системы. Однако, несмотря на возросший исследова-

тельский интерес к истории муниципального управле-

ния и появление обобщающих работ [1], остается не-

достаточно изученным период деятельности сибирского 

городского управления в 20–60-х гг. XIX в. по «Учре-

ждению для управления сибирских губерний». В пред-

лагаемой статье предпринята попытка обратиться к 

рассмотрению указанной проблемы и тем самым 

устранить пробел, существующий в отечественной 

историографии городского самоуправления в Сибири 

в дореволюционный период. 

Лежащие в основании городского управления в 

Российской империи в 20-е гг. XIX в. «Устав благочи-

ния или полицейский» 1782 г. и «Жалованная грамота 

на права выгоды городам Российской империи» 1785 г. 

Екатерины II были распространены на Сибирь без учета 

местных региональных особенностей. Малочисленность 

населения обширных территорий края приводила к то-

му, что уездными центрами зачастую становились не-

большие деревни при наличии незначительного круга 

лиц, которые были способны исполнять управленче-

ские полномочия. «Жалованная грамота» 1785 г. не 

учитывала также многоукладный, многонациональный 

и поликонфессиональный состав сибирского населе-

ния, распространяя европейские порядки на города 

края. Поступательное социально-экономическое раз-

витие региона и рост колонизации из европейских гу-

берний империи вызывали потребность в создании 

особой, более гибкой структуры местного региональ-

ного администрирования. В начале XIX в. верховная 

власть пришла к пониманию необходимости организа-

ции особой, сибирской системы местного управления. 

Эти идеи нашли свое отражение в специфической ор-

ганизации региональных органов местного государ-

ственного управления и самоуправления на сибирской 

окраине империи. Ставший в 1819 г. новым генерал-

губернатором Сибири М.М. Сперанский, имевший 

огромный опыт административного управления, пре-

красно понимал, что благородные идеи и либеральные 

планы в региональной управленческой практике либо 

будут осуществляться, но совсем не в том виде, в ка-

ком предполагают законодатели, либо могут совсем не 

осуществиться. М.М. Сперанский также указывал на 

то, что разница между европейскими губерниями и 

Сибирью так велика, что «Учреждения для управления 

губерний 1775 г.», «Устав благочиния или полицей-

ский» 1782 г. и «Жалованная грамота на права выгоды 

городам Российской империи» 1785 г. не могут быть 

пригодны для сибирской окраины страны без серьез-

ных изменений и изъятий.  
Приступив к обязанностям сибирского генерал-

губернатора, М.М. Сперанский осуществил ревизию 

местного управления в крае, отстранив от должностей 

и отдав под суд наиболее одиозных чиновников, в том 

числе двух губернаторов: иркутского Трескина и то-

больского Фон Брина. Однако, по мнению М.М. Спе-

ранского, сибирские органы местного государственно-

го управления и самоуправления не только пассивно, 

но и активно способствовали злоупотреблениям и кор-

рупции. Главной причиной такого положения он счи-

тал отсутствие принципа законности при отправлении 

государственно-властных полномочий: где он не реали-

зуется и не исполняются законы, там во всем господ-

ствует произвол и личная власть. Поэтому на сибир-

ской окраине империи укоренилось правило во всем 

надеяться на чиновников и, следовательно, в каждом 

случае прибегать к взяткам и ничего хорошего от за-

кона не ожидать. Основной целью сибирской реформы 

М.М. Сперанского были систематизация путем коди-

фикации местного регионального законодательства, а 

также правовая реорганизация местного государствен-
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ного управления и самоуправления. В результате нор-

мотворческой деятельности М.М. Сперанским с по-

мощью сотрудников было подготовлено 10 проектов 

законов и подзаконных актов по ключевым вопросам 

нормативно-правового регулирования жизнедеятель-

ности края и вопросам регионального администриро-

вания. В проектах предусматривалась реорганизация 

административного и территориального устройства Си-

бири, которая должна была стимулировать развитие 

социально-экономических отношений. Проекты также 

определяли правовой статус различных категорий ко-

ренных народов края и упорядочивали повинности 

населения.  

Реформа М.М. Сперанского определила основы си-

бирского регионального управления в соответствии с 

потребностями времени, установила базовые принци-

пы предлагаемых в крае преобразований, прежде всего 

усиление контроля за деятельностью местных учре-

ждений через передачу надзорных функций органам 

исполнительной власти. Она обеспечивала единообра-

зие в деятельности и структуре различных местных 

органов власти с четким разграничением их обязанно-

стей и полномочий. Коронная власть стала учитывать 

специфику конкретных территорий края. Реформой 

предусматривалось также создание оперативно дей-

ствующего и «дешевого» аппарата местного управле-

ния, совмещавшего в себе деятельность государственных 

администраций с включением в реализацию их полно-

мочий родового управления коренных сибирских 

народов, и местного самоуправления.  

Реформа, осуществленная М.М. Сперанским, ука-

зывала на необходимость установить на сибирской 

окраине империи систему особого администрирова-

ния, свидетельствовала о начале формирования новых 

взглядов правительствующей власти на проводимую 

«сибирскую» политику. Она была новой попыткой 

подойти к управлению регионом комплексно, что го-

ворило о стремлении разработки правительственной 

концепции по отношению к Сибири, а также о формиро-

вании программы ее административно-хозяйственного 

и социального развития. 

22 июля 1822 г. императором Александром I было 

подписано подготовленное М.М. Сперанским «Учре-

ждение для управления сибирских губерний», состо-

ящее из трех частей. В «Учреждении» специально 

указывалось, что оно распространяется на генерал-

губернаторства Западной и Восточной Сибири, Ир-

кутскую и Енисейскую, Тобольскую и Томскую гу-

бернии, Якутскую и Омскую области, Камчатское, 

Охотское и Троицко-Савское пограничные управления 

[2. С. 345]. 

«Учреждение» корректировало и заменяло собой 

действующую в Сибири в то время «Жалованную гра-

моту городам Российской империи» 1785 г. [3. С. 344] 

с учетом особенностей сибирской окраины империи. 

«Учреждение для управления сибирских губерний» 

было разработано М.М. Сперанским на основе кон-

цепции государственного характера местного само-

управления, исходившей из того, что муниципальная 

власть должна действовать в государственных интере-

сах, поскольку органы местного самоуправления имели 

в качестве своего источника государственную власть, 

строились на основании государственных законов, а 

предметы их деятельности определялись коронной вла-

стью и не зависели от городских нужд и потребностей. 

Таким образом, деятельность органов городского са-

моуправления и государства должна быть однородной.  

Следует отметить, что с момента основания судьбы 

сибирских городов как формирующихся экономиче-

ских и административных центров были связаны с 

трансформациями системы политико-административного 

управления регионом. Наличие административных ор-

ганов соответствующего уровня придавало населенным 

пунктам края новые качества – они становились горо-

дами, а их население – горожанами. В XVIII – начале 

XIX в. количество официальных сибирских городов 

часто менялось в соответствии с административными 

и территориальными преобразованиями в регионе.  

Административные функции, выполнявшиеся вновь 

учрежденными уездными и губернскими центрами 

края, далеко не всегда становились теми стержнями, 

которые бы способствовали формированию социаль-

ных и экономически важных для региона функций.  

В первой четверти XIX в. сибирские города только 

становились торговыми и промышленными центрами. 

Так, в 1825 г. население самого крупного города Запад-

ной Сибири – Тобольска – составляло всего 16 882 че-

ловек, Томска – 10 198, Тюмени – 7 727 [4. Табл. VIII]. 

Целый ряд населенных пунктов Сибири в силу немно-

гочисленности своих жителей только формально имел 

статус города, даже важные военно-административные 

центры сибирского края в XVIII в. – Енисейск и То-

больск – после 1822 г. утратили значение главных ад-

министративных центров региона. Центр Енисейской 

губернии переместился в Красноярск, а центр генерал-

губернаторства Западной Сибири постепенно оказался 

в Омске [5. С. 23]. Все эти обстоятельства, безусловно, 

учитывал М.М. Сперанский при разработке «Учре-

ждения» 1822 г. 

Согласно прилагавшейся к «Учреждению» 1822 г. 

«Табели разделения Сибири» все города края были 

поделены на три категории: многолюдные, средние и 

малолюдные [2. С. 393]. К «многолюдным городам» 

«Учреждение» относило Тобольск, Томск, Иркутск, 

Красноярск (административные центры губерний) и 

Енисейск. К «средним городам» законом были отнесены 

11 крупных окружных административных центров (си-

бирские уезды были переименованы в округа). 28 го-

родских поселений края были отнесены к «малолюд-

ным городам» [Там же]. Причем к «малолюдным го-

родам» был отнесен Омск, который первым генерал-

губернатором Западной Сибири П.М. Капцевичем был 

выбран в качестве своего местопребывания, а в 1839 г. 

город на Иртыше официально стал главным админи-

стративным центром генерал-губернаторства [6. Л. 6]. 

Согласно § 106 ч. III закона полный набор учре-

ждений местного управления был представлен только 

в «многолюдных городах» Сибири. Он включал в себя 

городскую полицию, городское хозяйственное управ-

ление и городовой суд (магистрат). 

Городская полиция состояла из городничего (долж-

ности полицмейстеров в сибирских городах упраздня-



 Местное управление в городах Сибири по «Учреждению» 1822 г. 19 

лись) и городской управы. На ключевые должности в 

городском управлении – городничих – в сибирском 

регионе назначались бывшие армейские и казачьи 

офицеры. «Учреждение» прямо предписывало, что 

рекомендации на должности городничих должны да-

ваться Комитетом о призрении раненых штаб- и обер-

офицеров, а не дворянскими собраниями, как в цен-

тральных губерниях империи. Городничие в Сибири 

утверждались в должностях не губернаторами, а гене-

рал-губернаторами [2. С. 356]. 

Городские управы делились на общие и частные. 

Юрисдикция общих управ распространялась на весь 

город, они состояли из городничего и частных приста-

вов. Города края, попавшие в число многолюдных, 

подразделялись на части. Так, в Западной Сибири  

Тобольск делился на 2, а Томск на 3 части [7. Л. 9].  

В каждой части города создавались частные управы,  

в состав которых входили частные приставы и надзи-

ратели кварталов (так в Сибири стали называть квар-

тальных надзирателей). Должности частных приставов 

в крае часто замещались офицерами казачьих городо-

вых полков, а вакансии надзирателей кварталов зани-

мали унтер-офицеры казачьих городовых полков [2.  

С. 357]. Широкое применение городовых казаков, с од-

ной стороны, делало административно-полицейскую 

службу менее квалифицированной, с другой – серьез-

но ее удешевляло. В Нерчинске и Барнауле кварталь-

ными надзирателями были служащие горнозаводского 

ведомства [8. Л. 181]. «Учреждение» не предусматри-

вало, даже в «многолюдных городах», должностей 

квартальных поручиков, которые прежде были преду-

смотрены в регионе на основании «Устава благочиния 

или полицейского» 1782 г. [9. С. 461]. 

Хозяйственное управление в «многолюдных горо-

дах» согласно закону возлагалось на городские думы, 

которые состояли из городских голов и «2, 3 или 4 

гласных, по усмотрению Главного управления гене-

рал-губернаторства». «Учреждение» в отличие от 

«Жалованной грамоты» 1785 г. отменяло выборность 

городских голов, городовых судей и председателей 

ратуш и вводило их прямое назначение гражданскими 

губернаторами. Гласные городских дум, члены горо-

довых судов и ратуш избирались горожанами, но по-

сле своего избрания также должны были утверждаться 

губернаторами [2. С. 357]. 

Согласно ст. 167 «Жалованной грамоты» 1785 г. 

основные функции городских самоуправлений (обще-

городских и шестигласных дум) были достаточно об-

ширны по своему содержанию. Они состояли: 1) в про-

кормлении городских жителей; 2) в сохранение в городах 

тишины и согласия; 3) в предотвращение тяжб с дру-

гими городами; 4) в наблюдении благочестия и порядка; 

5) в обеспечении городов необходимыми припасами; 

6) в охране зданий и сооружений; 7) в увеличении го-

родских доходов; 8) в разрешении возникавших проти-

воречий между гильдиями и ремесленниками [3. С. 344]. 

«Учреждение» 1822 г. поставило сибирские город-

ские думы (хозяйственные управления) в более зави-

симое положение от административно-полицейских 

органов, чем это было предусмотрено в «Жалованной 

грамоте» 1785 г. Так, кроме прямых назначений и 

утверждений на должности в городском управлении 

полицейские органы напрямую контролировали го-

родские бюджеты. Городские думы были обязаны 

представлять на рассмотрение городничих сметы го-

родских расходов, которые городничие после рас-

смотрения направляли на утверждение в главные  

административно-полицейские органы губерний – гу-

бернские правления [2. С. 357]. 

«Учреждением» предусматривалось создание в 

«многолюдных городах» сословных городовых судов 

(магистратов). В состав городового суда входили 

назначавшийся губернатором городовой судья и два 

заседателя (ратмана), которые избирались городски-

ми обществами. Городовые суды являлись судами 

первой инстанции по делам купеческого и мещанско-

го сословий. 

В 11 «средних городах» края местное управление 

было также представлено городскими полицейскими и 

хозяйственными управлениями, но в урезанном виде 

по сравнению с «многолюдными» городами. Городскую 

полицию в «средних городах» составляли городничие 

и частные полицейские управы. Общих полицейских 

управ и частных приставов в них не предусматрива-

лось, поскольку они не подразделялись на части. В со-

став частных полицейских управ входили городничие 

и квартальные надзиратели. Хозяйственное управле-

ние в «средних городах» осуществляли не городские 

думы, а особые административно-хозяйственные и 

судебные органы – городские ратуши. В состав рату-

ши входили назначаемый губернатором городской 

судья и избравшиеся от местных обществ (купцов и 

мещан) заседатели – по два основных и три запасных 

кандидата [Там же. С. 358]. 

Согласно § 130 закона местное управление в 28 «ма-

лолюдных городах» сибирского региона было органи-

зовано в упрощенном виде. В «малолюдных городах» 

не было полицейских и хозяйственных управлений. 

Местное управление в них возлагалось на городничих, 

городовых старост и словесные суды [Там же]. 

В сибирских городах основанное на «Учреждении» 

1822 г. городское самоуправление продолжало действо-

вать всю первую половину XIX в. Однако оно было 

практически безвластным, не имело прав самостоятельно 

решать большинство административно-хозяйственных 

вопросов и находилось под почти полным контролем 

местных органов полиции. Работа в органах городско-

го общественного управления в первой половине XIX в. 

была обременительна и непрестижна для горожан [10. 

С. 14]. Некоторую заинтересованность в городском 

общественном управлении проявляла только торгово-

промышленного верхушка населения. Остальные го-

рожане стремились избегать участия в его деятельно-

сти, не участвовали в выборах, при избрании в город-

ские думы не являлись на службу, нанимали вместо 

себя других лиц. В Омске после учреждения в 1840 г. 

городской думы горожане не раз возбуждали ходатай-

ства в Главное управление западносибирского гене-

рал-губернаторства о ее упразднении. Как было отме-

чено в годовом отчете Главного управления Западной 

Сибири за 1847 г., многие омичи, имевшие избира-

тельные права, «на выборы не приходили по ограни-
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чению понятий и равнодушию о пользах предостав-

ленных им прав» [11. Л. 69].  

Законодатель в «Учреждении» 1822 г. считал го-

родское самоуправление, также как и крестьянское и 

инородческое, частью системы местного государ-

ственного управления, стремился к максимальному 

укреплению общегосударственной власти, в том числе 

и за счет самоуправленческих начал. На городские 

хозяйственные управления был возложен широкий 

круг обязанностей, однако при этом они не получили 

почти никаких прав в области решения местных хо-

зяйственных вопросов. Органы и должностные лица 

городского хозяйственного управления (городские 

думы, ратуши и городовые старосты), созданные по 

«Учреждению» 1822 г., оказались в прямом подчине-

нии и под надзором полицейских органов – бюрокра-

тически организованных и военизированных учрежде-

ний местной государственной власти. Они главным 

образом выполняли поручения руководителей город-

ских полицейских управ – городничих. 

Закон фактически устранял от участия в городском 

управлении все сословия, кроме купеческого и мещан-

ского. Зависимость городских голов, городских дум, 

ратуш и городовых старост от губернских правлений и 

городничих по «Учреждению» 1822 г. была настолько 

велика, что само городское хозяйственное управление 

теряло всякое значение и интерес для местных купцов 

и мещан, которые постоянно обращались с просьбами, 

чтобы их не привлекали к работе в городских сослов-

ных органах.  

В 1863 г. домовладельцы-дворяне Омска, сослав-

шись на злоупотребления городского головы В.П. Куз-

нецова и серьезные упущения в городском хозяйстве, 

ходатайствовали перед генерал-губернатором и Глав-

ным управлением Западной Сибири о новой системе 

выборов в городскую думу, чтобы сделать самоуправ-

ление в городе таким же, как в столицах империи и 

Одессе. Их ходатайство было удовлетворено, и в конце 

1864 г. с разрешения правительства в Омскую город-

скую думу были избраны гласные от домовладельцев 

всех сословий [12. Л. 6–36]. Впрочем, недовольство 

организацией муниципальной власти выражали и жи-

тели других сибирских городов. В 60–70 гг. XIX в. 

иркутские и томские обыватели принимали участие в 

подготовке городской реформы через участие в об-

суждении государственной «Программы для составле-

ния соображений относительного улучшения город-

ского управления» [13. С. 51]. 

Органы городского управления рассматривались 

законодателем как учреждения, представляющие в 

сибирских городах прежде всего интересы государ-

ства. «Учреждение» 1822 г. наглядно показывает, что  

с момента инкорпорации сибирского региона в госу-

дарственно-правовое пространство России перманент-

но происходила институционализация центральной 

государственной власти в крае, ущемляя самоуправ-

ленческие начала, шел процесс создания администра-

тивно-бюрократического аппарата на местах. «Учре-

ждение» закрепило систему взаимоотношений между 

государственной и выборной властью в соответствии с 

принципом централизма, который предусматривал 

подчинение выборной власти местным государствен-

ным органам. Сибирские органы городского управле-

ния в первой половине XIX в. были включены в си-

стему местных государственных учреждений. Их от-

личие от местных органов коронной власти было 

только в характере и условиях работы, в форме их ор-

ганизации, подведомственной надзору со стороны 

местных полицейских учреждений.  

«Учреждение для управления сибирских губерний» 

не решило всех проблем местного управления в Сиби-

ри, однако его реализация на практике при всех труд-

ностях и противоречиях в административной политике 

верховной власти в первой четверти XIX в. была 

несомненным шагом вперед в развитии государствен-

ных и правовых институтов в стране. Созданная  

М.М. Сперанским и получившая закрепление в зако-

нодательстве Российской империи система местного 

городского управления продолжала оставаться неиз-

менной в большинстве городов края вплоть до поли-

цейской реформы 1867 г. и распространения на сибир-

скую окраину империи Городового положения 1870 г. 

[14. C. 29]. В основу новой городской реформы 1870 г. 

были положены принципы разделения исполнитель-

ной и представительной властей, самоуправления го-

родов, имущественного и бессословного ценза. Ее об-

щей предпосылкой стали демократические и либе-

ральные постулаты равенства и свободы, которые по-

лучили популярность после отмены крепостного права 

в стране. На сибирской окраине империи реформа го-

родского общественного управления началась немного 

позже, чем в центральных губерниях страны, это объ-

яснялось неподготовленностью городов края для рас-

пространения в них новых муниципальных отношений, 

а также низкими темпами градообразования и урбани-

зации [15. C. 22]. Городская реформа использовала 

предшествующие этапы становления и развития начал 

муниципального управления, из «Жалованной грамоты 

городам Российской империи» 1785 г. в ее концепцию 

вошли идеи о сочетании представительной и прямой 

демократии, а также о доминировании городских об-

щин в самоуправлении городов. Законодатель устано-

вил, что городское общественное управление пред-

ставляет собой инициативную и самостоятельную дея-

тельность городских жителей, которые стремятся к 

удовлетворению своих интересов и нужд [16. C. 23]. 
Однако новое «Городовое положение», так же как и 

«Учреждение для управления сибирских губерний», 

имело в своем основании государственную концепцию 

самоуправления, суть которой в том, что муниципали-

теты должны осуществлять свою деятельность не толь-

ко в интересах горожан, но и в интересах государства.  
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The paper considered the city governance in pre-reform Siberia on the basis of the “Institution for the governance of the Siberian provinces” 

of 1822, as well as documents of archival records. Special attention was given to the structure and legal issues of the activities of local 

government in Siberia in the 19th century. A brief historiographical review on this issue is presented. The article attempts to show the 

role and place of the general police in the local government of pre-revolutionary Siberia and at the same time to analyze sources affecting 

various aspects of the subject under study. There was the process of searching the optimum forms of governance that provides an invaluable 

historical experience. The increasing interest in the history of municipal government is due to small coverage of studies, as well as purely 

practical needs. Returning to the forgotten traditions of municipal government, it is necessary to take full account of historical experience in 

order to overcome old misconceptions and stereotypes and prevent the birth of new ones. Theoretical basis of the research were the 

principles of historicism, objectivity and alternativeness which are assuming an unbiased approach to the analysis of the researched 

problems, as well as a critical attitude to the sources. The methodology includes the use of local, systemic, problem-chronological and 

comparative historical methods, as well as the development of a “new imperial history”. The paper systematizes sources on the problem 

of formation and development of the local governance in Siberia during the imperial period. The author pays special attention to the 

structure, legal and organizational issues of the city governance. The author concludes that the city self-government authorities in Sibe-

ria based on the “Institution for the governance of the Siberian provinces” had an extremely undemocratic system of representation and 

were included in the local government system. Their powers were limited; they could not make decisions on many administrative and 

economic issues without sanctions from local government bodies. The difference between the city self-government and the government 

authorities was only in the form of their organization and structure, the nature and conditions of the activity, which was under the juris-

diction of the local police. This fact proves the validity of the assumption that the reorganization of the system of local city self-

government was possible only if the whole political system was reformed. 
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Исследование поведения и мироощущения кре-

стьянства, эмоциональной атмосферы в эпоху рево-

люционных преобразований позволяют сфокусировать 

внимание на внутренних особенностях протекания 

революционного процесса в сибирской деревне, исто-

ках и проявлениях стихийного большевизма крестьян-

ских масс в революционную эпоху, что придает ему 

особую актуальность. Как утверждает В.Б. Аксенов, 

«локальные особенности эмоциональной географии, 

их связь с местными хозяйственно-экономическими, 

политическими или культурно-историческими осо-

бенностями должны стать предметом отдельного ис-

следования» [1. С. 32]. В данном направлении суще-

ственным научным достижением стали исследования 

томских и новосибирских историков, еще в конце 

1980-х гг. убедительно показавших многомерность, 

противоречивость и сложность происходивших в си-

бирской деревне революционных преобразований [2]. 

Исследуя политические настроения крестьянства в пе-

риод революционных преобразований 1917 г., они 

объективно и детально охарактеризовали неоднород-

ность социально-политических взглядов и устремле-

ний различных слоев крестьян [Там же. С. 164].  

Характеризуя потенциал периодической печати как 

источника, следует подчеркнуть, что материалы пери-

одических изданий Сибири марта 1917 – мая 1918 г. в 

немалой степени служат достоверным отражением 

действительности и нередко являются первоисточни-

ком. В периодических изданиях опубликованы разно-

образные материалы, отражающие широкий спектр 

умонастроений, мнений и представлений городских и 

сельских жителей, по большей части отсутствующих в 

архивах. Это объясняется тем, что в крупных городах 

печатались издания различной социально-политической 

ориентации (в том числе меньшевистские, эсеровские, 

областнические), которые конкурировали между собой 

в качестве источника информации, поэтому давали в 

целом объективную интерпретацию происходивших 

событий. Периодическая печать позволяет реконстру-

ировать идейно-политические воззрения крестьян по 

вопросу войны и мира, власти и собственности, земель-

ных отношений, быт и нравы, нравственно-психоло-

гическую атмосферу пореволюционной деревни.  

В качестве источника по изучению революционной 

действительности периодическая печать плодотворно 

стала использоваться только с конца 1980-х гг. Весьма 

показательным в данном аспекте стало появление таких 

научных трудов, как «Октябрь в Сибири. Хроника со-

бытий (март 1917 – май 1918 гг.)» (Новосибирск, 1987) 

и 12-томная публикация документальных материалов 

об общественно-политической жизни «Съезды, кон-

ференции и совещания социально-классовых, поли-

тических, религиозных, национальных организаций  

в Сибири. Март 1917 – ноябрь 1918 гг.» (Томск, 

1991–1994).  

Н.Ф. Иванцова в начале 1990-х гг., используя в ка-

честве источника в том числе и материалы периодиче-

ской печати, исследовала особенности борьбы за уста-

новление советской власти и советское строительство 

в западносибирской деревне, определила динамику 

политических настроений крестьянства в зависимости 

от преобразований общественной жизни на разных 

этапах революции [3]. Е.Н. Косых посвятил целый ряд 

своих научных исследований изучению периодиче-

ской печати Сибири революционного периода (март 

1917 – май 1918 г.), осмыслению места и роли сибир-

ской периодической печати в идейно-политической 

борьбе партий и классов, эффективности пропаган-

дистского воздействия прессы на население [4–6].  

Значительным событием в изучении общественной 

атмосферы и происходивших политических процессов 

на переломном этапе в истории Сибири стала подго-

товленная томскими историками В.П. Зиновьевым, 

Э.И. Черняком, Н.С. Ларьковым, В.А. Дробченко,  

О.А. Харусь «Хроника общественно-политической 

жизни Томской губернии в 1880–1919 гг.» [7–10]. 
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Серьезным осмыслением общественно-политической 

жизни Томской губернии, и в том числе форм кре-

стьянского самоопределения в ней в марте 1917 – мае 

1918 г. отличаются труды В.А. Дробченко, основанные 

в немалой степени и на анализе широкого массива си-

бирской периодической печати периода с марта 1917 

по ноябрь 1918 г. [11]. 

Изучению профессиональной деятельности журна-

листского сообщества Сибири в 1917 г. посвящены 

статьи Д.Л. Шереметьевой [12. С. 3–16]. Однако необ-

ходимы дальнейшие серьезные поиски и исследова-

ния, охватывающие многогранные аспекты социаль-

ных преобразований и морально-правовых изменений 

в сибирской деревне в революционный период. В свя-

зи с этим целью нашей статьи является изучение влия-

ния социальных преобразований на нравственно-

психологическое состояние западносибирской деревни 

в отражении региональной прессы в период с конца 

1917 до весны 1918 г. 

В.А. Дробченко, характеризуя общественно-поли-

тические позиции сибирского крестьянства (на при-

мере Томской губернии), отмечает, что в период ре-

волюционных преобразований значительная масса 

сибирских крестьян, находясь под влиянием патриар-

хальных традиций, оставалась аполитичной. Кресть-

яне действовали, исходя из своих материальных ин-

тересов, при необходимости прикрываясь лозунгами 

о наступившей свободе. Порыв революционного энту-

зиазма постепенно утрачивался, заменяясь безразли-

чием к происходящему вокруг у одних, а у других – 

подозрительным отношением ко всем новшествам 

[11. С. 331, 334].  

Сибирское крестьянство характеризовали полити-

ческий индифферентизм, низкий уровень политической 

культуры, что, в свою очередь, служило питательной 

средой для роста правового нигилизма и экстремизма. 

Бессилие властей в организации управления и наведе-

ния общественного порядка приводило к тому, что 

крестьяне вынуждены были сами, по собственному 

усмотрению, решать проблемы правопорядка. В то же 

время, по мнению В.А. Дробченко, «к октябрю 1917 г. 

сибирское крестьянство накопило определенный по-

литический и организационный опыт, научилось от-

стаивать свои интересы, перестало на веру принимать 

вносимые в его среду идеи, хотя, конечно, уровень 

политической культуры крестьянства оставался крайне 

низким» [Там же. С. 335]. 

Осенью 1917 г. в Западной Сибири наблюдалась 

радикализация общественно-политических настроений 

крестьянства, что нашло выражение в его взглядах на 

решение земельного вопроса, проблем землеустрой-

ства, отношения к частной собственности. Причем 

отмечался подъем протестных настроений, прежде 

всего бедных, обездоленных слоев крестьянства. По-

степенно происходила эскалация насилия. Бертран 

Рассел справедливо видел истоки большевизма в пол-

ной противоречий действительности царской России 

[13. С. 33]. Действия крестьянской бедноты, по мне-

нию Т.В. Якимовой, диктовались крайней нищетой, 

полуголодным существованием и сознанием того, что 

трудящийся на земле имеет законное право на пользо-

вание ею в необходимом для обеспечения всех жиз-

ненных надобностей количестве [14. С. 44–45].  

Немаловажное значение для формирования соци-

ально-политических позиций крестьянства по отноше-

нию к советской власти, особенно в густонаселенных 

районах Западной Сибири, где острее сказывались 

земельные противоречия, имел вопрос о земле. Боль-

шинство крестьян надеялись на справедливое, уравни-

тельное распределение земельных участков, лесных и 

водных угодий среди сельского трудового населения. 

Состоявшийся еще до революционных потрясений 

октября 1917 г. II съезд крестьянских депутатов Пет-

ропавловского уезда (20–22 сентября 1917 г.) принял 

следующую резолюцию по земельному вопросу, кате-

горически отвергая частную собственность на землю:  

«1) Принимая во внимание, что земля со всеми ее 

недрами и угодьями есть дар природы и в понятиях 

народа – ничья, а Божья. 

2) До сего времени отчуждение земли в частное 

владение порождало в народе нищету и бесправие, раз-

дробляя трудовое крестьянство на бедных и богатых. 

3) Кабальные отношения, существовавшие сотни 

лет, вымотали все жизненные соки из трудового кре-

стьянства и сделали его повально невежественным… 

Поэтому Петропавловский уездный съезд кре-

стьянских депутатов постановляет:  

а) Все земли, как то удельные, кабинетские, мона-

стырские, церковные и частновладельческие, должны 

быть объявлены общенародным достоянием и посту-

пить в общественное пользование без выкупа. 

б) Частная собственность на землю во всех ее ви-

дах должна быть уничтожена, а вместе с тем должны 

быть уничтожены купля, продажа, дарение и заклады-

вание земли. 

ж) Всякое хищение народного достояния должно 

быть немедленно пресекаемо» [15. С. 112–113]. 

III крестьянский съезд Каменского уезда Алтай-

ской губернии, проходивший 15–19 октября 1917 г., 

также признал необходимым отменить частную соб-

ственность на землю и передать ее в общенародное 

достояние, в ведение органов местного самоуправле-

ния [16. С. 63]. 

Наиболее политически активная часть крестьянства 

(солдаты-фронтовики, беднота) безоговорочно при-

знала советскую власть. Так, из 12 уездных съездов, 

состоявшихся в декабре 1917 – январе 1918 г. в Запад-

ной Сибири, 10 съездов поддержали советскую власть 

[17. С. 173]. Часть крестьянства (прежде всего зажи-

точная) поддерживала эсеров, руководство союза ко-

операторов, что отразилось, например, в решениях  

V Курганского уездного крестьянского съезда (27– 

28 ноября 1917 г.) [18. С. 119–120], съезда крестьян-

ских депутатов Каинского уезда (10–12 декабря 1917 г.) 

[19. С. 147], постановлениях губернских и уездных 

земельных комитетов, земских управ, уполномочен-

ных союза кооператоров, выступивших с безоговороч-

ной поддержкой Учредительного собрания и призы-

вом к открытому непризнанию советской власти. 

В то же время, например, уже II крестьянский 

уездный съезд по созыву Курганского совета рабочих 

и солдатских депутатов, состоявшийся 28–29 декабря 
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1917 г., выразил только условную поддержку Учреди-

тельному собранию с весьма существенной оговоркой: 

«Поддерживать Учредительное собрание только в том 

случае, если последнее санкционирует действитель-

ную волю трудового народа, выраженную через СНК, 

утвержденную Центральным исполнительным коми-

тетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, и в дальнейшем поддерживать постольку, 

поскольку оно будет выражать волю трудящихся масс» 

[18. С. 132–133]. Схожие позиции занимали и делегаты 

IV съезда советов крестьянских депутатов Каменского 

уезда Алтайской губернии (29 декабря 1917 г. – 8 ян-

варя 1918 г.), выразившие мнение, что власть на ме-

стах должна принадлежать советам рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов [16. С. 78–79]. 

Адекватной представляется характеристика соци-

ально-политической неоднородности сибирского кре-

стьянства в силу его социально-имущественной, хо-

зяйственной дифференциации: «Общее для сибирско-

го крестьянства осенью 1917 г. чувство недоверия 

Временному правительству, возмущения проводимой 

им политикой, глубокий антивоенный настрой, жела-

ние добиться радикальных изменений в своем поло-

жении не могли быть удовлетворены равнозначным для 

всех слоев крестьянства образом. Если крестьянская бед-

нота решительно выступала за власть Советов, то зна-

чительная часть среднего и мелкого крестьянства, от-

рицая власть Временного правительства, далеко не так 

уверенно высказывалась за советы, оставляя решаю-

щее слово за Учредительным собранием» [2. С. 164].  

В частности, сельское собрание поселка Орловский 

Семилужской волости Томского уезда считало необ-

ходимым немедленное прeкрaщениe гражданской вой-

ны и бесполезной и разорительной войны с немцами. 

Учредительное Coбрание, по его мнению, должно бы-

ло немедленно выработать новые законы о земле и 

воле и выбрать правительство по взаимному согласию, 

без междоусобицы и кровопролития [20. 1918. 14 янв.]. 

Представители поселка Парамоновского Нижне-

Каинской волости Каинского уезда также выразили 

отрицательное отношение к захвату власти большеви-

ками накануне созыва Учредительного собрания,  

посчитав единственно верным образование правитель-

ства из представителей всех социалистических партий 

от народных социалистов до большевиков включи-

тельно [Там же]. 

Роспуск Учредительного собрания не оказал ре-

шающего влияния на умонастроения и поведение бед-

ных и средних слоев крестьянства Западной Сибири в 

декабре 1917 – январе 1918 г., хотя, например, в Том-

ской губернии эсерами был организован ряд акций  

в поддержку Учредительного собрания. К его разгону 

сибирское крестьянство отнеслось довольно сдержан-

но. Каких-либо массовых акций крестьян в защиту 

Учредительного собрания в губернии не произошло. 

Тем не менее под влиянием эсеровской пропаганды 

ряд волостей высказался за поддержку Учредительно-

го собрания, выразив возмущение по поводу его раз-

гона. Так, земское собрание Каинского уезда полноту 

власти за советами не признало, исходя из лозунга 

«Вся власть Учредительному собранию» [Там же.  

21 (8) февр.]. Против разгона Учредительного собра-

ния протестовали Итатская и Судженская волости Ма-

риинского и Томского уездов, часть крестьян Кузнец-

кого уезда [Там же. 5 марта (20 февр.)]. 

Большевистский орган Западносибирского испол-

кома советов журнал «Западная Сибирь» в начале 

1918 г. сообщал о поддержке на многочисленных во-

лостных и уездных съездах крестьянской беднотой и 

середняками Советской власти: «Везде подавляющим 

большинством признается и приветствуется советская 

власть как защитница трудового крестьянства и дере-

венской бедноты. В резолюциях о власти выражается 

готовность всемерно поддерживать советскую власть 

до вооруженного выступления» [21. С. 38–39].  

В то же время, по мнению корреспондента «Зем-

ской газеты», делившегося впечатлениями с Томского 

губернского крестьянского съезда, единодушная под-

держка крестьянами советской власти была нередко 

наигранной, мнимой: «Большинство единодушно го-

лосовало за власть советов, шумными аплодисментами 

награждало оно краснобаев большевистского толка. 

Это было в зале заседаний... А в кулуарах? Здесь шли 

совершенно другие разговоры. Здесь говорилось о 

том, что “раньше на наших плечах сидел Николай, 

потом Керенский, а теперь советчики”, что “нам, кре-

стьянам, все равно плохо” и т.д. и т.п. И это говорили 

те, кто в зале торжественно подымали руку за Совет-

скую власть» [20. 1918. 14 (1) марта]. 

Существенное влияние на формирование полити-

ческого сознания западносибирских крестьян оказали 

крестьянские съезды. По справедливому мнению  

Э.И. Черняка, они «сыграли большую роль в установ-

лении cоветской власти в Сибири. Их значение не сво-

дилось только к принятию резолюций в хозяйственно-

экономической и организационной областях, обеспе-

чивавших практическую реализацию cоветской вла-

сти. Эти съезды способствовали развитию политиче-

ского сознания крестьянства, более четкому определе-

нию политических позиций, ориентации, симпатий» 

[22. С. 179]. Так, Ишимский уездный крестьянский 

съезд, открывшийся 28 (15) февраля 1918 г., единоглас-

но принял предложенную большевиками резолюцию 

по текущему моменту: «...Октябрьский переворот 

явился следствием банкротства соглашательной поли-

тики с буржуазией и отказа в удовлетворении всех 

требований широких народных масс ради сохранения 

привилегий и господства капиталистов и помещиков. 

Ближайшей задачей рабочего класса и разоренного 

крестьянства является укрепление центральной власти 

Советов путем проведения ее решений и обладания 

власти на местах» [18. С. 153–154]. 

Меньшевистская газета «Алтайский луч» подчер-

кивала, что последние крестьянские съезды проходят 

под влиянием большевизма, объясняя это тем, что 

«большинство крестьян, зараженное магическими ло-

зунгами cоветской власти, забывало о данных нака-

зах, присоединяясь к республике cоветов» [23. 1918. 

14 февр.]. Крестьянская беднота выражала искреннюю 

решимость самоотверженно бороться за cоветскую 

власть. Так, по сообщению большевистской газеты, в 

селе Солоновском Каменского уезда бедняки приняли 
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пробольшевистскую резолюцию: «Вся власть cоветам 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, и эти 

cоветы мы будем поддерживать до последней капли 

крови» [24. 1918. 29 янв.]. 

В.П. Булдаков характеризует направленность дей-

ствий крестьян в 1917–1918 гг. термином «общинная 

революция», поясняя его тем, что «общинники, стре-

мясь в ходе “черного передела” захватить как можно 

больше земли и угодий, невольно оказались в состоя-

нии войны против всех… наконец, города в целом» 

[25. № 1. С. 51]. 

Характерно, что один из меньшевистских деятелей, 

член редколлегии меньшевистской газеты «Алтайский 

луч» (впоследствии – управляющий Министерством 

труда Временного Сибирского, Временного Всерос-

сийского, Российского правительств, с 6 мая 1919 г. 

министр труда Российского правительства) Л.И. Шу-

миловский с большим разочарованием отнесся к соци-

альным преобразованиям в сибирской деревне. Он от-

мечал, что в деревне «происходит грандиозный социаль-

ный бунт, но не планомерная социальная революция,  

и если дело закончится там в конце концов революци-

ей, то очень возможно, что ее плодами воспользуется 

не деревенская беднота, а только наиболее крепкий 

хозяйственный мужик» [23. 1918. 10 (25) марта]. 

Несмотря на то, что Декрет о земле, принятый  

II Всероссийским съездом советов, отменил право част-

ной собственности на землю, провозгласил передачу 

всех земель с их недрами и лесами в общенародную 

собственность, в реальной действительности западно-

сибирской деревни сохранялось множество противо-

речий в решении аграрного вопроса. Причем, социали-

зация земли в тех конкретно-исторических условиях 

нередко приводила к еще более сложным и запутанным 

проблемам, способствуя дальнейшему разрастанию со-

циальных конфликтов и разъединению крестьянского 

социума, экономическому усилению кулачества. 

Западносибирские газеты социал-демократического 

направления писали о разрушении эгалитарных устрем-

лений крестьянства, появлении новых видов неравен-

ства. Крестьяне в малоземельных местностях по тра-

диции составляли приговоры: «Земли посторонним не 

давать, применять наемный труд, как прежде» [Там же. 

16 (3) апр.]. Корреспондент из села Ново-Колпаковское 

Барнаульского уезда писал о том, что в ходе разверст-

ки земли по едокам за каждым закреплялся надел в 

размере всего 2 десятины пахотной земли в силу мало-

земелья сельского общества. При этом сельский комитет 

разрешал работоспособным семьям запахивать землю 

«маломощных». Автор корреспонденции констатиро-

вал, что в данном случае в скрытой форме применя-

лись аренда земли и наемный труд, причем арендато-

рами являлись наиболее зажиточные, а наемными – 

наиболее бедные крестьяне [26. 1918. 26 (13) мая]. 

Устойчивые интересы прежних владельцев земли и 

новоявленных претендентов на нее привели к ожесто-

ченному столкновению и противоборству социальных 

группировок в деревне, что наиболее ярко проявилось 

в Алтайской губернии, где острее по сравнению с со-

седними регионами сказались земельные проблемы и 

противоречия. Сельские и волостные комитеты оказа-

лись не в состоянии примирить враждующие стороны. 

В некоторых селениях Косихинской волости Барнауль-

ского уезда члены волостного земельного комитета, 

выезжавшие туда для урегулирования земельных кон-

фликтов, едва не подверглись расправе, когда угова-

ривали имущих граждан «без греха» поделиться зем-

лей с бедняками. В наделении землей безземельных 

отказывали даже в тех сельских обществах, где име-

лись излишки в 400–500 десятин [23. 1918. 16 (3) мая].  

В западносибирской деревне обострились и проти-

воречия, связанные с лесопользованием. Так, на про-

ходившем с 25 февраля по 3 марта 1918 г. в Барнауле 

съезде Алтайского отдела Всероссийского Союза ле-

соводов обращалось внимание на то, что истребление 

лесов все увеличивается. По сообщениям с мест, насе-

ление повсюду игнорировало распоряжения земских 

комитетов, ограничивающие захватные стремления, и 

обращалось в комитеты лишь тогда, когда это было 

ему полезно. Ни одним из докладчиков не было отме-

чено, чтобы население относилось к лесу, как к обще-

народному достоянию.  

С переходом лесов в ведение земельных комитетов 

население Западной Сибири (в особенности в Алтай-

ской и южной части Томской губернии), проживавшее 

в лесостепной местности, стало объявлять леса своими 

угодьями, не признавая ни управы, ни администрации 

лесничеств, и воспрещало заготовки леса даже для 

городов и железных дорог. «При пользовании же лесом 

местного населения, – подчеркивал корреспондент, – 

наибольшую выгоду для себя извлекают сильные, 

многолошадные крестьяне и наименьшую те беднейшие 

крестьяне, которые всего больше ратуют за переход вла-

сти к земельным комитетам» [23. 1918. 23 (10) марта].  

Самовольные порубки лесов возрастали, админи-

страция лесничеств терроризировалась (газеты приво-

дили факты всевозможных насилий, убийств лесничих), 

не допускалась к учету и освидетельствованию загото-

вок. «Лесничего и объездчиков, стремящихся охранять 

лес, крестьяне считают своими врагами и даже грозятся 

их убить. За соответствующими разрешениями на по-

рубки к лесничему никто не ездит, так как все крестьяне 

казенный лес считают своим», – отмечал корреспон-

дент, рассказывая о массовых самовольных порубках 

леса, в том числе ценного кедрача, в Кузнецком уезде 

Томской губернии [20. 1918. 12 марта (27 февр.)]. 

Массовое и широкомасштабное истребление лесных 

богатств, отсутствие личной безопасности вынуждали 

лесничих к уклонению от службы, лесную стражу – к 

массовым увольнениям. Сами же расхитители лесных 

богатств, многие их которых являлись бывшими фрон-

товиками, участниками Первой мировой войны, оправ-

дывали свои незаконные действия по самовольной вы-

рубке леса следующим нравственно-психологическим 

мотивом: «Мы проливали кровь и получили право!» 

[27. 1918. 23 (10) февр.]. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в ходе 

революционных преобразований усиливались собствен-

нические инстинкты части западносибирского кресть-

янства, а возвышенные социалистические идеи подме-

нялись откровенным прагматизмом, порою превраща-

ясь в обычное перераспределение собственности. 
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Процесс установления советской власти в Западной 

Сибири принял затяжной, неоднозначный характер. 

Советская власть формально победила в сибирской 

деревне к весне 1918 г. Однако, как установила  

Н.Ф. Иванцова, к маю 1918 г. на территории Западной 

Сибири сельские Советы действовали лишь в 60–70% 

волостей и всего в 4–5% сел [3. С. 185, 187]. Так, 

«Земская газета» отмечала, что в волостях Томского 

уезда советов нет, крестьянские депутаты высказыва-

ются за полноту власти Учредительного собрания, а 

власть на местах считают принадлежащей земству, 

которое должно работать в контакте с советом [20. 

1918. 21 (8) февр.]. Фактически власть в сельской 

местности была сосредоточена в руках зажиточной 

верхушки деревни, управлявшей сельскими сходами и 

по-прежнему притеснявшей бедноту.  

Наиболее сильное революционизирующее воздей-

ствие фронтовиков сибирская деревня испытала в пер-

вые недели после их возвращения, когда они были в 

большей степени пропитаны стихийным большевиз-

мом и политически активны. Находя свои хозяйства 

чаще всего в запущенном состоянии и будучи не в 

силах восстановить их самостоятельно, фронтовики 

неизбежно поддавались влиянию наиболее зажиточ-

ной части деревни, и весной 1918 г. потеряли свою 

социальную активность.  

Сельский корреспондент из села Усть-Калманка 

Бийского уезда под псевдонимом Сергей Непутевый, 

представая в облике типичного крестьянского бунтаря 

и правдоискателя, размышлял о вечном поиске спра-

ведливости, обличая засилье сельских богачей, их тес-

ную связь с представителями местной власти. Осуждая 

жажду наживы, жадность и корыстолюбие деревен-

ских богатеев, С. Непутевый с искренним возмущени-

ем писал: «Цену-то возьмет, сколько захочет, и заста-

вит своего же земляка пахаря просить чуть ли не на 

коленях уступить “хлебца” для того, чтобы наряду с 

сытыми не пропасть с голоду да хоть немножко вспа-

хать. Ведь не засеять, так ждать нечего будет» [26. 

1918. 25 (12) мая]. По его свидетельству, например, 

получив удостоверение от местного совета крестьян-

ских депутатов, кулак Богомяков, имевший трехпо-

ставную мельницу, взял с хлебозаготовительного пунк-

та на собственные нужды 24 пуда хлеба. 

Протестуя против подобных злоупотреблений и 

сращивания местной власти с кулачеством в силу удо-

влетворения собственных корыстных интересов, кор-

респондент с негодованием писал: «Протестовать про-

тив выдачи было трудно – в порошок сотрут. Чего, 

мол, еще рассуждать? Председатель Славгородский 

приказал и баста! Все идет как по старому, раньше 

становой с делопроизводителем, а теперь председатель 

с секретарем… Хочется спросить Богомякова: “Не 

тошнит ли тебя с этого хлебца: ведь там, куда он 

предназначался, наверняка есть люди, корчащиеся в 

голодных судорогах, или крестьяне, охающие над не-

засеянной полосой”» [Там же]. 

Многолетнее господство кулаков в сибирской де-

ревне вызывало возмущение, протест со стороны ее 

бедняцких слоев. Этот протест при советской власти, 

когда ведущую роль в сельском управлении постепен-

но приобретали вернувшиеся солдаты-фронтовики, 

воплощавшие синдром «человека с ружьем», часто 

превращался в радикальные меры по раскулачиванию, 

реализацию революционного принципа равенства. 

Так, корреспондент «Сибирской земской деревни» 

из деревни Соловецкой Калачинского уезда Тоболь-

ской губернии возмущался поведением большевистски 

настроенных крестьян. Мотивы своего поведения, по 

его словам, они объясняли симптоматичным понима-

нием свободы: «...Теперь свобода, – значит: что хотим, 

то и делаем, и ничего за это нам никогда в жизни не 

будет, так как “власть советская” большевиков – самая 

наилучшая из властей и отныне будет существовать 

без конца, тысячи лет» [28. 1919. 10 марта]. Как сооб-

щал далее корреспондент, после окончания собрания 

возбужденная толпа направилась к владельцу мельни-

цы Ф. Селиверстову, угрожая сейчас же бросить его в 

реку Омь, «так как только таким путем предполагали 

искоренить в жизни всех деревенских кулаков, чтобы 

затем между всем трудовым народом началось равен-

ство» [Там же]. Однако прагматичные крестьяне пред-

ложили подвергнуть мельника штрафу «тысяч в де-

сять», а затем отпустить его. Автор сетовал, что через 

три дня по причине поломки не только остановилась 

отобранная у кулака мельница, но и всему населению 

деревни негде было размолоть муку. 

В корреспонденции из села Брюханово Космин-

ской волости Кузнецкого уезда волостной совет, со-

стоявший из местной бедноты, вынес постановление о 

реквизиции хлеба у богатых крестьян; почти все при-

сутствовавшие на его заседании высказались за то, что 

«нужно посадить буржуев-мужиков на паек, опреде-

лив таковой по 1 пуду 10 фунтов в месяц на человека, 

весь же остальной хлеб надо реквизировать по 8 руб-

лей за пуд, оставив, конечно, кое-что для посева, но не 

более 40 пудов» [20. 1918. 12 марта (27 февр.)]. 

Особую неприязнь, враждебное отношение к кула-

честву и выражавшим его интересы членам сельских 

управ и земельных комитетов питали крестьяне – 

бывшие фронтовики, находя свои хозяйства в совер-

шенном разорении и испытывая со стороны предста-

вителей сельского управления равнодушие и эгоизм. 

Так, областническая газета «Жизнь Алтая» освещала 

один из судебных процессов, связанный с убийством 

крестьянином, бывшим фронтовиком И. Бороздиным, 

своего односельчанина Н. Суслова, служившего в зе-

мельном комитете. «Мы страдали в плену, а вы тут 

подати драли с наших жен, – говорил опьяневший, 

больной туберкулезом Бороздин во время ссоры с  

Н. Сусловым, закончившейся убийством последнего. – 

Погоди, вернутся наши товарищи из плена, распра-

вимся мы тогда со старшинами да со старостами!» [29. 

1918. 25 дек.]. Живая, многоликая революционная 

действительность проявляла себя в жесткой схватке 

личных интересов, побудительных мотивов любого 

социального действия.  

Ход социальных преобразований в сибирской  

деревне и их воздействие на массовую психологию 

крестьянства во многом зависели от нравственно-

психологического облика представителей государ-

ственной власти на местах. Количество убежденных 
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революционеров и мучеников революции было весьма 

невелико, гораздо больше оказалось у власти приспо-

собленцев, карьеристов, «оборотней», которые в суро-

вые дни революции «всплывали случайно на поверх-

ность революционных волн» и жаждали реализовать 

свои, часто небескорыстные цели. Так, по сообщению 

печати, в совет с. Бердска Новониколаевского уезда 

пробрались темные личности, терроризировавшие насе-

ление: председатель совета – Бахарев, служитель пуб-

личного дома в Томске в довоенное время; председа-

тель земельного отдела – А. Большаков, содержатель 

пивного завода в Бердске, привлекавшийся к ответ-

ственности за зверское убийство цыган; секретарь со-

вета – Н. Павловский, мошенник, отбывавший ранее 

тюремное наказание за вымогательство; комиссар ми-

лиции – молодой, неграмотный человек [26. 1918. 22 

(9) мая].  

Председатель Алтайского губернского продоволь-

ственного комитета А.Ф. Басов под угрозой судебного 

расследования вынужден был направить в Москву 

телеграмму народному комиссару юстиции, в которой 

сообщал о всесилии в органах советской власти Бий-

ска лиц с уголовным прошлым, провокаторов, зани-

мавшихся подлогами и взяточничеством, бывших по-

лицейских охранников [23. 1918. 17(4) мая]. 

Западносибирская деревня на всем протяжении  

революции и гражданской войны страдала от само-

управства как местных властей, так и разного рода 

авантюристов, самозванцев, с помощью силы оружия 

глумившихся над мирными крестьянами. Так, корре-

спондент из деревни Тогучин Томского уезда с него-

дованием писал о том, что один из местных крестьян 

совершил целый ряд мошеннических акций в местном 

кредитном товариществе, похитив в мае 1917 г. не 

одну тысячу рублей, принадлежавших в основном 

бедным солдаткам, уничтожив с целью сокрытия пре-

ступления бухгалтерские книги. Затем был призван на 

военную службу. В конце декабря он возвратился со 

службы из Омска, вооруженный шашкой и револьве-

ром. Приехав в Тогучин, этот самозванец заявил, что 

он большевик, начальник роты красногвардейцев, что 

скоро вызовет из Омска эту роту, разобьет ненавист-

ную «потребиловку» и кредитное товарищество, ста-

нет отбирать у жителей хлеб и скотину. Население 

было терроризировано этим. «Куз. ходит по деревне, 

потрясает оружием и говорит: “Вот ужо погодите, 

узнаете меня”, – отмечал корреспондент. – Мирное 

население беспомощно бороться с такими явлениями; 

оно только возмущается тем, что теперь развелось так 

много разных неведомых и непрошеных комиссаров, и 

кому не лень, тот и глумится над народом» [20. 1918. 

19 (6) февр.]. 

В некоторых уездах партийные организации пыта-

лись избавиться от попутчиков революции, людей с 

уголовным прошлым, авантюристов и стяжателей. 

Делегат петропавловских большевиков на Западноси-

бирском съезде РСДРП(б) в мае 1918 г. отмечал, что к 

ним после установления в уезде власти cоветов «при-

мкнула часть темных элементов. После нового года 

была проведена чистка организации. Примазавшиеся 

элементы были выкинуты» [30. 1918. 26 мая]. Однако 

подобные примеры в первой половине 1918 г. были 

еще относительно редки. 

Существенное влияние на социально-политические 

настроения западносибирского крестьянства оказала 

продовольственная политика большевиков, сопровож-

давшаяся введением продовольственной диктатуры и 

усилением нажима на крестьян, особенно к весне 1918 г. 

Многочисленные перегибы, злоупотребления, эгоизм 

и сепаратизм местных органов власти и управления в 

сочетании с проводимым cоветским правительством 

курсом на монополизацию хлебной торговли вызвали 

в среде западносибирского крестьянства усиливавшее-

ся недовольство и озлобление. Положение усугубля-

лось нарушением товарообмена между городом и де-

ревней. Уже на III сессии Алтайского губернского 

продовольственного комитета 23 января 1918 г. отме-

чалось, что если в октябре 1917 г. ежедневная заго-

товка хлеба доходила до 120–150 пудов, то в январе 

1918 г. она сократилась до самых минимальных раз-

меров и далее продолжала сокращаться изо дня в день. 

Причинами этого кризисного явления были названы: 

1) общая экономическая и политическая разруха в 

стране, которая не дает уверенности в завтрашнем дне; 

2) постоянные колебания цен на товары – в сторону 

повышения; 3) неуместная агитация лиц, не имеющих 

никакого отношения к продовольствию; 4) отсутствие 

денежных знаков и товаров; 5) нарушение твердых цен 

[23. 1918. 17 (4) февр.]. При этом, уклоняясь от сдачи 

продовольствия, сельские жители прятали хлеб, зары-

вая его даже в землю [26. 1918. 22 (9) мая].  

Пытаясь найти причину обострения конфликта 

между городом и деревней, крестьяне справедливо 

считали, что хлебная монополия при слабом проявле-

нии государственной власти привела к росту противо-

речий между крестьянством и властью, городом и де-

ревней. Сельское собрание села Московского Убин-

ской волости Каинского уезда отмечало имеющиеся  

в деревне настроения не в пользу горожан и указыва-

ло, что «уговаривают не давать им хлеба за то, что они 

товары поприпрятали при царе да сбывали в Герма-

нию» [20. 1918. 14 янв.]. В приговоре от 15 января 

1918 г. крестьяне села Старая Барда Алтайской губер-

нии констатировали сложившиеся ненормальные эко-

номические отношения между городом и деревней, 

выступив против запрета свободной торговли. У них 

возникло глубокое убеждение в том, что по отноше-

нию к крестьянину поступили несправедливо, жестоко 

обидев его, и поэтому вполне достаточно посеять хле-

ба только для собственной семьи [31. 1918. 20 янв.  

(2 февр.)].  

Подъем социально-политических настроений, наблю-

давшийся в западносибирской деревне в ноябре 1917 – 

первые месяцы 1918 г., постепенно шел на спад. Так, 

уже в декабре 1917 г. крестьяне из деревни Кандыково 

Ново-Николаевского уезда признавались на сельском 

собрании: «Мы начинаем разочаровываться во всех 

политических партиях. Мы желаем достигнуть счастья 

родины мирным путем, а не захватами и бунтами» [32. 

1917. 21 дек.]. В январе 1918 г. сельское собрание села 

Мариинского Убинской волости Каинского уезда об-

ратилось к гражданам с призывом прекратить немед-
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ленно беспорядки и гражданскую войну. Кроме того, 

оно считало необходимым установить твердые цены на 

товары массового потребления, развернуть самую энер-

гичную борьбу со спекулянтами, самогонщиками и 

нарушителями распоряжений власти, не останавливаясь 

перед самыми решительными мерами [20. 1918. 14 янв.]. 

В последующие месяцы, в частности в марте 1918 г., в 

сообщениях сельских корреспондентов указывалось на 

то, что крестьяне хотят твердой власти, испытывают 

усталость от жизни, ярко выраженные чувства дезори-

ентации, сомнений, страха перед будущим.  

Весной 1918 г. в сибирской деревне все отчетливее 

проявлялась тенденция политической индифферентно-

сти и аморфности. В заметке из села Залесово корре-

спондент сообщал об этих отрицательных чертах кре-

стьянской жизни: «Деревня в настоящее время не ви-

дит точки опоры, она ползет по наклонной плоскости 

и те отрадные явления... пропадают, как одна звездоч-

ка в ночной темноте, среди пьянства, разгула и других 

безобразий. Чувствуется усталость наших крестьян. 

Они начинают тяготиться свободой, они боятся за 

свои пожитки, за свои храмы и т.д. Велики суеверия и 

предрассудки» [23. 1918. 19 (6) апр.]. «Пока шел пере-

дел власти в губернском центре, село на некоторое 

время оказалось предоставлено самому себе. В нем 

продолжали действовать органы самоуправления, од-

нако доверие к ним неуклонно снижалось, институты 

власти становились все более аморфными. Еще боль-

ший размах приобрело самогоноварение. Село сохра-

няло зыбкое спокойствие, которое периодически нару-

шалось вспышками самосудов», – справедливо отме-

чает В.А. Дробченко [11. С. 352]. 

На Барнаульском уездном съезде советов крестьян-

ских депутатов в начале апреля 1918 г. отмечалось, 

что если на прежних съездах крестьяне стремились к 

политическому самоопределению, требовали обсужде-

ния текущего момента, то сейчас они заявляют о своей 

беспартийности, об усталости деревни от политики 

[23. 1918. 3 апр. (21 марта)]. Призыв помочь рабочим и 

голодающим произвел слабое впечатление на предста-

вителей крестьян. Основным мотивом выступлений 

крестьянских депутатов являлся вполне прагматичный 

аргумент: «Хлеб только за товары» [Там же. 6 апр.  

(24) марта]. 

Ряд сотрудников продовольственных органов виде-

ли в применении реквизиции к тем владельцам хлеба, 

которые отказывались от добровольной сдачи зерна, 

единственный путь, чтобы усилить подвоз хлеба и ока-

зать помощь в спасении голодающих центральных гу-

берний. В то же время часть советских деятелей выска-

зали опасение в применении насилия по отношению к 

крестьянству. Так, большевик Кургузов на III сессии 

Алтайского губернского продовольственного комитета 

указывал: «Каждому известно, что мы не имеем средств 

разрешить разруху. Я никогда не соглашусь с насиль-

ственным отчуждением хлеба. На этом пало самодер-

жавие, пало Временное правительство, падем и мы. 

Мы твердо верим, что крестьяне при товарообмене 

хлеб повезут добровольно» [23. 1918. 17 (4) февр.].  

Общеизвестно, что среднее крестьянство, в целом 

поддерживая политику большевиков на этапе револю-

ционно-демократических преобразований, не отлича-

лось устойчивыми социальными позициями и настро-

ениями, сочетая в себе противоречивые черты труже-

ника-земледельца и собственника. Принудительное 

изъятие хлеба вызывало сопротивление крестьянства. 

На подавление крестьянских выступлений направля-

лись отряды красной гвардии из близлежащих рабочих 

поселков. Политика большевиков, сознательно направ-

ленная на раскол деревни, приводила к социальным 

конфликтам между деревенской беднотой и кулаками, 

приписными и старожилами. По мнению В.А. Дробчен-

ко, с весны 1918 г. крестьянское сопротивление совет-

ской власти стало принимать массовый характер. Уезд-

ные и сельские советы и красная гвардия оказались не 

способны контролировать ситуацию на местах. К лету 

1918 г. значительная часть сибирских крестьян, разо-

чаровавшись в политике большевиков, стала оказывать 

активное сопротивление советской власти [11. С. 356].  

В некоторых сибирских селах ярко проявились 

анархистские настроения: крестьяне отчаянно защи-

щали свою, народную власть от каких-либо посяга-

тельств, ограничений со стороны большевиков, вообще 

органов власти и управления, оказывали сопротивление 

отрядам милиции [23. 1918. 20 (7) марта]. В целях борь-

бы с преступностью, винокурением, например, 9 марта 

1918 г. из г. Барнаула в с. Бутырки был командирован 

отряд милиции. Крестьяне, посчитав отряд красной 

гвардией, решили прогнать его обратно. Угрожая, они 

заявили начальнику отряда: «Ни вас, ни Ленина, ни 

Троцкого мы не выбирали, а потому вы нам не нужны. 

Все, что вам нужно, просите у тех, кто вас сюда по-

слал». Разъяренные крестьяне угрожали милиционе-

рам жестоким самосудом. По требованию районного 

съезда крестьяне отобрали у отряда все оружие и 

только после этого освободили милиционеров. Мили-

цейский отряд, опасаясь крестьянского самосуда, вы-

нужден был обходить соседние села за несколько 

верст [33. №. 1. С. 123]. 

В селе Ишим Томского уезда разъяренная пьяная 

толпа во главе с сельским комитетом чуть было не 

растерзала милиционера, попытавшегося вести борьбу 

с самогоноварением. «Уничтожить это зло и направить 

жизнь в деревне на правильную точку может только 

организованная в каждом селении красная гвардия из 

сознательных крестьян и интеллигенции. Волостная 

управа надеется на совет солдатских, рабочих и кре-

стьянских депутатов, что лишь последний может ока-

зать ей поддержку в скорейшем искоренении этого 

зла, иначе Россия потонет в мраке невежества» [20. 

1918. 17 (4) февр.], – констатировал волостной секре-

тарь Драгунов. В то же время в соседнем Кузнецком 

уезде, располагавшем штатом в 56 милиционеров, по 

заверениям печати, шла довольно успешная борьба с 

самогонщиками [Там же]. 

Надо сказать, что создание эффективной системы 

охраны безопасности граждан в условиях революци-

онной ломки являлось чрезвычайно сложной задачей, 

да и организация милицейской службы была низкой. 

Один из крестьянских делегатов из села Гутово Кай-

линской волости Томского уезда подчеркивал по это-

му поводу: «Отсутствие суда и закона ставит милицию 
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в совершенно невыносимое положение. Местами ми-

лицию сделали орудием политической борьбы, и в 

результате местами на службе остаются лишь милици-

онеры, умеющие держать нос по ветру» [20. 1918.  

24 (11) февр.]. 

Волостной съезд крестьянских депутатов, состояв-

шийся 20 марта 1918 г. в селе Талицком Барнаульско-

го уезда, усмотрев покушения на завоевания револю-

ционной свободы, принял характерное постановление: 

«Признавая власть советов, съезд в то же время заяв-

ляет, что власть эта должна быть чисто народная, что-

бы распоряжения, относящиеся быта народа, не исхо-

дили сверху, а рассматривались бы сначала самим 

населением или уполномоченными его, и уже затем 

утвердились бы высшим советом; все распоряжения, 

непосредственно исходящие свыше и клонящиеся к 

ущербу интересов народа, мы оставляем за собой пра-

во не исполнять» [23. 1918. 9 апр. (27 марта)].  

П.С. Парфенов с точки зрения большевистской идео-

логии дал следующую характеристику особенностей 

политических настроений сибирского крестьянства 

накануне падения советской власти: «По своей мало-

культурности и несознательности, – писал он, – дерев-

ня не была заинтересована политически в советской 

власти. Для нее было безразлично, что будет завтра, а 

сегодня новая власть была ей неприемлема, так как 

требовала от деревни и денег, и хлеба, давая взамен 

только обещания плугов, кос и мануфактуры» [34. С. 10]. 

Преобладавшие в деревне весьма немногочислен-

ные беспартийные бедняцко-середняцкие советы ока-

зались политически неустойчивыми и слабыми. Как 

справедливо отмечает Т.В. Якимова, политические 

настроения среднего крестьянства эволюционировали 

«в перемене оттенков его нейтралитета от благожела-

тельного к выжидательному, а затем к враждебному до 

слияния с позицией кулачества в его бойкоте совет-

ской продовольственной политики» [17. С. 177]. 

На всеобщую деградацию, падение нравственно-

сти, царившие и в сельской местности, накладывала 

отпечаток воспринятая как вседозволенность свобода. 

По многочисленным сообщениям газет, процветали 

самогоноварение и пьянство, довольно широко было 

распространено хулиганство. Корреспондент из села 

Шалаболиха Славгородского уезда, например, так 

описывал социальные последствия самогоноварения и 

пьянства: «Затем все стало в народе забываться, пото-

му что идет страшное пьянство. Хлеб тысячами пудов 

сжигается на самосидку. Весь народ ничего не сознает, 

что делает, и затем идет какая-то травля друг на дру-

га» [20. 1918. 12 марта (27 февр.)]. 

Не редкостью для крестьянства являлись прости-

туция и венерические заболевания, переносчиками 

которых были демобилизованные солдаты [20. 1918. 

24 (11) марта]. 

В западносибирской деревне быстро поднимался 

общий уровень преступности, участились случаи аф-

фективных действий: злостного хулиганства, насилий, 

убийств, жестоких самосудов со стороны крестьян-

ства: «Самосуды не прекращаются. Жизнь подешевела 

до ужаса. Всякого рода революционные трибуналы 

лишь утверждают произвол, так как они носят ярко 

партийный характер… Суда нет, и вместо него у нас 

царят произвол и самосуд» [Там же. 21 (8) марта]. Так, 

в селе Барнаульском той же волости в ходе самочин-

ной расправы на глазах жены и детей был живьем за-

рыт в яму секретарь Дудинского исполнительного ко-

митета Двойнин. Жена его здесь же умерла от разрыва 

сердца; после их гибели остались малолетние дети, 

сироты [23. 1918. 12 (27) марта]. В старообрядческом 

селе Верх-Убинское Змеиногорского уезда только за 

Масленицу 1918 г. были убиты 7 человек [Там же.  

3 апр. (21 марта)]. 

Выразительная картина уровня правосознания, па-

дения нравов, равнодушия к образованию, школе и 

резкого ослабления религиозного чувства революци-

онной деревни предстает, например, в одной из корре-

спонденций из Кузнецкого уезда Томской губернии: 

«Уплата налогов под влиянием большевиков крестья-

нами не производится, и наряду с этим отрицается 

необходимость существования какой-либо централь-

ной власти. Во многих волостях органы власти уже 

упразднены. Текущие события занимают крестьян 

очень мало, больше их интересуют личные дела. Сол-

даты с фронта почти все возвратились. Много свадеб. 

Потребление самогонки огромное. В печальном состо-

янии находятся сельские школы. – Учителя бегут, так 

как крестьяне сплошь и рядом относятся к ним недоб-

рожелательно, а вдобавок сторожа их не слушаются: 

уборки не производят, печей не топят и т.д. Местами 

учительницы сами моют полы в школах и производят 

уборку. Вдобавок учителя и учительницы получают 

такое ничтожное вознаграждение, что голодают, так 

как в деревне сплошь и рядом труднее достать съест-

ные продукты, чем в городе. Религия среди крестьян-

ства страшно упала, нередки случаи кощунства, были 

случаи выбрасывания и даже сжигания икон» [20. 

1918. 12 марта (27 февр.)]. 

В селе Быструхинском Каменского уезда Алтай-

ской губернии крестьяне выгнали в декабре 1917 г., в 

самые сильные морозы, из квартиры престарелого 

священника, прослужившего здесь более двадцати лет. 

Попадья была больна, и священник на коленях тщетно 

умолял крестьян оставить его в квартире до выздоров-

ления жены. Несмотря на уговоры, вся семья была 

насильственно выселена на улицу. Жена священника 

через три дня умерла. При этом молодые крестьянские 

парни с восхищением рассказывали о происшедшем 

[35. 1918. 2 окт.].  

Подобные проявления девиантного поведения явля-

лись одной из форм «революционного психоза». К тому 

же священнослужители отождествлялись обывателями 

революционной поры с представителями власти. По 

мнению В.Б. Аксенова, «восторг и страх, любовь и 

ненависть, великодушие и жестокость становились 

постоянными спутниками революции, определяя ее 

дуалистическую, противоречивую природу» [1. С. 31]. 

Таким образом, в пореволюционной действитель-

ности сибирской деревни поразительно сочетались 

самые противоположные течения, характеризуя, с 

одной стороны, жажду социального переустройства 

на справедливых началах, а с другой – консерватив-

ные, узко прагматичные, а также деструктивно-
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анархистские тенденции и проявления, которые в со-

вокупности характеризовали социально-нравственный 

облик сибирского крестьянина. 

Материалы периодической печати позволяют пока-

зать развитие социальных настроений, социально-

психологическую атмосферу и морально-правовые 

изменения в поведении крестьянства Западной Сибири 

в пореволюционный период и накануне Гражданской 

войны. Рассмотрение социально-психологического 

облика западносибирского крестьянства на данном 

этапе позволяет заключить, что в жизни сибирской 

деревни зачастую происходило углубление социаль-

ных конфликтов и противоречий, сопровождавшееся 

ее разобщением. Первоначальное воплощение идей 

уравнительности на практике не всегда и не повсюду 

соответствовало крестьянским ожиданиям. В действи-

тельности происходило существенное обострение вза-

имоотношений между городом и деревней, властью и 

крестьянством. Нарушение естественного товарообме-

на, продовольственная монополия, изъятие хлебных 

излишков вызвали резкое недовольство со стороны 

крестьян. Это обстоятельство в сочетании с сепара-

тизмом, произволом, злоупотреблениями, а иногда и 

темным, уголовным прошлым местных властей приве-

ло к подрыву доверия к советской власти в деревне и 

способствовало последовавшему вскоре быстрому и 

легкому ее падению под натиском сил внешней и 

внутренней контрреволюции. 
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ASSESSMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION AND MORAL CHARACTER OF THE WEST SIBERIAN VILLAGE  

IN PERIODICAL PRESS (OCTOBER 1917 – MAY 1918). 
Keywords: Western Siberia; peasantry; periodical press; revolutionary undertakings; behavior; power. 

The study of the behaviour and sentiments of the peasantry, the emotional atmosphere during the era of the revolutionary changes  

enables us to focus on the internal characteristics of the revolutionary process in the Siberian village. 

The purpose of the article is to study the process and consequences of social transformation, its impact on the moral and psychological 

state of the Siberian village from October 1917 till May 1918 on the materials of the regional press.  

The author extensively used the periodical press as a source for the study, which to a large extent serves as a reliable reflection of real 

events.  

The autumn of 1917 saw the rise of protests among the poor, destitute strata of the West Siberian peasantry. In their resolutions on  

authority peasants expressed willingness to support the Soviet government. The majority of peasants hoped for a fair, equitable distribu-

tion of land, forest and water among the rural population. Despite the Decree on land, many contradictions and difficulties in solving the 

agrarian issue in West Siberia appeared. Moreover, the socialization of land contributed to the further growth of social conflicts and 

economic strengthening of the kulaks. The problems of forest management deepened as well. 

The facts mentioned in the article indicate that during the revolutionary reforms proprietary instincts of the West Siberian peasants  

intensified, and the realization of socialist ideas often turned into an ordinary redistribution of property.   

Despite the fact that the Soviet government had formally taken control of Siberian villages by the spring of 1918, the power wasactually 

concentrated in the hands of wealthy villagers. Many war veteranswere hostile to kulaks, members of village councils and land committees. 

However, in the spring of 1918 the veterans lost their social activity under the influence of the richpeasants.  

The impact of social reforms on the mass psychology of the peasants largely depended on the moral character of local representatives of 

the state government. In some districts party organizations were trying to get rid of the fellow travellers of the revolution, adventurers 

and money-grubbers. 

Numerous abuses by local administrations, together with the Soviet government’s policy of monopolizing the grain trade, caused serious 

discontent among West Siberian peasants, exacerbated by the violation of trade between the city and the village. In some villages there 

were evident anarchist sentiments: the peasants stubbornly defended their own people’s government from any restrictions from the  

authorities, offered resistance to the militia.  

The general crime rate in West Siberian villages quickly rose from February 1917, the cases of peasants’ disobedience became more 

frequent. 

The author came to the conclusion that in the post-revolutionary West Siberian village two opposite trends were oddly combined. On the 

one hand, there was a thirst for social reorganization on fair principles, on the other hand there were conservative, purely pragmatic, 

destructive and anarchist manifestations. 

In reality the relations between the town and rural population, the authorities and peasantry had seriously aggravated by the spring-

summer of 1918. 
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Со второй половины XIX в. в Российской империи 

стремительно развивается противораскольническая 

миссионерская деятельность, целью которой провоз-

глашалось ослабление старообрядческого движения. 

Обязанность по подготовке профессиональных кадров 

возлагалась на духовные академии и семинарии. Од-

нако для реализации задачи был необходим штат вы-

сококвалифицированных преподавателей и ученых, 

способных к разработке основ противораскольниче-

ского научного знания. На деле же оказалось, что тео-

ретическая часть новой отрасли знания полностью 

зависела от уже имеющегося практического миссио-

нерского опыта. 

Этот факт дает основание для утверждения, что 

научное осмысление феномена церковного раскола в 

отечественной историко-церковной традиции первона-

чально проходило в кругу действующих миссионеров. 

Соответственно, именно исследования «расколове-

дов» – преподавателей кафедр по истории и обличению 

русского раскола российских духовных академий – 

позволяют понять, каким образом и почему академи-

ческая корпорация расколоведов пополнялась члена-

ми миссионерского сообщества. Ответить на постав-

ленные вопросы возможно при анализе научного 

наследия одного из выдающихся церковных истори-

ков, доктора богословия Петра Семеновича Смирнова 

(1861 – после 1917), чьи труды рекомендовались 

высшей духовной властью миссионерам, работавшим 

со староверами. 

Настоящая статья представляет научную биогра-

фию П.С. Смирнова в начальный период его противо-

раскольнической деятельности в Рязанской епархии 

(1888–1894). Значимость его изучения определяется 

тем, что в это время П.С. Смирнов, оставаясь практи-

кующим миссионером, проявляет себя как ученый, 

стремящийся преодолеть традиционное для право-

славной церкви пренебрежительное отношение к ста-

роверию. Исследование проведено на основе методов 

научной биографии и интеллектуальной истории, со-

четание которых дает возможность показать развитие 

научных идей церковного историка последней трети 

XIX в. с учетом динамично развивающегося социаль-

ного контекста. 

Полноценных исследований, посвященных П.С. Смир-

нову, не существует, но в работах трех авторов –  

Т.А. Богдановой [1], Д.А. Карпука [2], К.А. Кузоро [3] – 

упоминаются отдельные сведения о его общественной 

деятельности и даются краткие сведения о его акаде-

мической карьере в Санкт-Петербургской духовной 

академии. Привлеченные в настоящей статье материа-

лы церковных журналов «Церковный вестник», «Цер-

ковные ведомости» и «Христианское чтение», отра-

жающие результаты научно-исследовательской и мис-

сионерской деятельности П.С. Смирнова в Рязанской 

епархии, позволяют заполнить пробелы в его биогра-

фии. 

В «рязанский период» П.С. Смирновым было напи-

сано около 50 работ, освещающих различные аспекты 

истории и догматики старообрядчества и опублико-

ванных на страницах региональной и общероссийской 

церковной периодики («Рязанские епархиальные ве-

домости», «Миссионерский сборник», «Вера и разум», 

«Церковные ведомости»). Помимо этого, важным ис-

точником по изучению научных идей и взглядов пра-

вославного писателя является подготовленное им 

учебное пособие «История русского раскола старооб-

рядства» (1893) [4], которое в 1895 г. будет переиздано 

в типографии Санкт-Петербурга [5]. 

Петр Семенович Смирнов родился 17 ноября 1861 г. 

в семье священника села Мещерки Егорьевского уезда 

Рязанской губернии. После окончания местной духов-

ной семинарии он в августе 1883 г. успешно сдал 
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вступительные испытания и был принят казённо-

коштным студентом в Санкт-Петербургскую духовную 

академию. В июне 1887 г. П.С. Смирнов завершает 

четырехгодичный цикл обучения в академии со степе-

нью кандидата богословия с правом получения в даль-

нейшем степени магистра без новых устных испыта-

ний [6. С. 1832].  

Такие преференции стали вполне заслуженными – 

его выпускное сочинение «Полемическая против рас-

кола литература с 1666 по 1766 год, ее достоинства и 

недостатки» было одной из двух студенческих работ, 

которые по решению Совета академии награждались 

премией высокопреосвященного Иосифа, митрополита 

Литовского, в размере 165 руб. [7. С. 1277]. Однако 

желание П.С. Смирнова работать в стенах Санкт-

Петербургской духовной академии в этот период не 

осуществилось: приказом синодального обер-прокурора 

от 16 августа 1888 г. он назначался преподавателем 

кафедры истории и обличения русского раскола и сек-

тантства и обличительного богословия в родную ему 

Рязанскую духовную семинарию [6. С. 1832]. 

Здесь П.С. Смирнов вступает в церковное братство 

имени святителя Василия, епископа Рязанского, и обя-

зуется в соответствии с 12-м параграфом его устава 

способствовать «ослаблению и искоренению раскола и 

ересей» в епархии. Деятельность П.С. Смирнова на 

этом поприще, как видно из отчета братства за 1889 г., 

состояла «в руководстве по ведению бесед с заблуж-

дающимися», что, помимо прочего, предполагало ра-

боту с отчетами его слушателей – уездных и окруж-

ных миссионеров рязанского церковного братства [8. 

С. 1680–1681]. (Впоследствии эти документы переда-

вались преподавателю семинарии по кафедре русского 

раскола, на основе отзыва которого решался вопрос о 

«поощрении в виде благодарности или денежной 

награды».) Таким образом, П.С. Смирнов регулировал 

деятельность местных миссионеров и благодаря их 

отчетам ознакомился с особенностями местных тече-

ний староверия. 

П.С. Смирнов имел дело с большим количеством 

отчетов епархиальных и прикомандированных в Ря-

зань миссионеров, что позволило ему разработать соб-

ственную методику ведения беседы со старообрядцами. 

По его мнению, противораскольнический миссионер 

всеми средствами и при каждом удобном случае дол-

жен привлекать «на беседу» начетчиков, представля-

ющих разные старообрядческие деноминации, и руко-

водить процессом обмена мнениями. В этом случае 

приезжий миссионер объективно мог стать внешним 

арбитром, которому «принадлежит, так сказать, сгла-

живающая, уравнивающая роль» [9. С. 612–613]. 

В сентябре 1889 г. на съезде духовенства в Рязани 

были заслушаны предложения архиепископа Феокти-

ста (Попова) о важности распространения «в народе 

книг, брошюр и листов с кратким, но ясным и основа-

тельным раскрытием заблуждений старообрядцев и 

сектантов» и необходимости учреждения специализи-

рованного издания «трудов Рязанских миссионеров»,  

в котором бы публиковались рекомендации для мис-

сионеров, тексты их проповедей и их отчеты о ре-

зультатах «бесед» со староверами и сектантами. 

Предложение было принято духовенством, и в Рязан-

ской епархии появился свой орган миссионерский 

печати.  

Эти предложения основывались на опыте издания 

дополнений к «Рязанским епархиальным ведомостям», 

уже названным Святейшим Синодом успешным. По-

сле ходатайства высокопреосвященного Феоктиста 

(Попова) с 1 января 1891 г. при «Рязанских епархиаль-

ных ведомостях» было разрешено публиковать «Мис-

сионерский сборник» в виде особых прибавлений к ве-

домостям в количестве 6 двухмесячных выпусков в год. 

Помощником редактора, ответственным за его изда-

ние, назначался преподаватель духовной семинарии по 

истории русского раскола и сектантства и обличитель-

ного богословия, кандидат богословия П.С. Смирнов 

[10. С. 429]. 

Однако первый выпуск «Миссионерского сборника» 

оказался неудачным по двум причинам: во-первых, он 

был неудобен для чтения, поскольку в него вошли за-

ключительные части статей, уже начатых печататься в 

местных епархиальных ведомостях. Такие статьи 

лучше было бы или перепечатать для сборника полно-

стью, или вовсе не включать в него. Хотя номер вы-

звал критику, все же интерес к изданию продолжал 

расти: «В настоящем же составе сборник не имеет са-

мостоятельного значения, и пользование им будет 

весьма неудобно, если он будет обращен в отдельную 

продажу, независимо от епархиальных ведомостей, 

что было бы желательно ввиду того, что статьи общего 

характера имеют интерес и значение для миссионеров 

и других епархий» [Там же. С. 430–431].  

Вторая причина была связана с упущениями  

П.С. Смирнова, в обязанности которого входила не 

только корректура поступивших материалов, но и 

оформление подписки на издание «Миссионерского 

сборника». В результате в первом выпуске сборника 

отсутствовали сведения о способах распространения 

издания, стоимости его номеров и, главное, не были 

представлены официальные документы Святейшего 

Синода о разрешении издания и его программе. «В кор-

ректурном отношении желательно больше исправно-

сти» [Там же. С. 431], – дали свое заключение первые 

читатели «Миссионерского сборника». В дальнейшем 

редакция исправила свои первые ошибки и увеличила 

число подписчиков журнала благодаря рассылке мис-

сионерам других епархий европейской части империи, 

но с 1894 г. тираж издания был уменьшен в связи с 

уходом П.С. Смирнова на вакантную должность в 

Санкт-Петербургскую академию и кончиной архиепи-

скопа Рязанского Феоктиста (Попова). 

Немаловажное значение П.С. Смирнов придавал 

преподаванию в духовной семинарии предмета «исто-

рия и обличение русского раскола и сектантства». На 

своих занятиях он проводил анализ источников едино-

верческих изданий и на их примере показывал схему 

разбора вероучения староверов. Такой способ изуче-

ния догматики и обрядов староверия был присущ мно-

гим преподавателям духовных семинарий и академий, 

где лектор мог обратить внимание на определенные 

сюжеты из истории и обличения старообрядчества, 

интересующие его самого.  
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Стандартные приемы работы с семинаристами  

П.С. Смирнов сочетал с собственными методическими 

разработками. Например, проведение урока в форме 

диспута предполагало определение темы и выбор трех 

семинаристов, которые обязывались к определенному 

времени освоить лекционный материал и рекомендо-

ванную литературу. Описание такого занятия было 

опубликовано в «Миссионерском сборнике» в 1891 г.: 

«Один из назначенных вести собеседование кратко 

излагает сущность вопроса, учение православной церк-

ви и – главное – возражение раскольников, причем 

обращается внимание на постановку вопроса. Затем 

речь предоставляется другому, который не становится 

на точку зрения раскольника, [а] является как бы раз-

мышляющим по поводу тех или других размышлений 

или обвинений раскольников против церкви; он делает 

возражения, разъяснения на которые дает уже третий 

собеседник. Допускаются замечания и со стороны 

каждого ученика в классе. В случае затруднения разъ-

яснения делаются преподавателем» [10. С. 429–430]. 

Как видим, рефлексивная часть занятия проводилась 

не П.С. Смирновым, а самими учащимися, что разви-

вало их умение адаптироваться к нестандартным ситу-

ациям и вопросам в будущих прениях со старообряд-

цами. Еще более важно, что такая форма освоения ма-

териала позволяла будущим миссионерам встать на 

позиции староверов, осмыслить их аргументы против 

православной церкви и быстро найти убедительные 

контраргументы. 

П.С. Смирнову было важно знать, какие учебники 

используют семинаристы для подготовки к занятиям, 

поэтому он следил за выпуском новой учебной лите-

ратуры и писал на нее критические обзоры. В этом 

случае свою задачу он видел в определении степени 

доверия к таким сочинениям, возможности их вклю-

чения в состав миссионерских библиотек, в круг чте-

ния епархиальных и окружных миссионеров. Именно 

такими установками руководствовался П.С. Смирнов, 

рецензируя «Руководство по обличению русского рас-

кола, известного под именем старообрядства» (1889), 

подготовленное преподавателем Олонецкой духовной 

семинарии К.Н. Плотниковым [11. С. 63–64]. 

Детальное изучение труда К.Н. Плотникова позво-

лило П.С. Смирнову сказать, что это сочинение со-

ставлено из фрагментов изданных ранее пособий, ча-

стично дополненных автором, без соответствующего 

оформления ссылок на использованные труды ученых: 

«Можно было бы указать, в каком сочинении найти ту 

или другую страницу “руководства”, и даже – откуда 

взята та или другая строка его», – отметил П.С. Смир-

нов [Там же. С. 64]. Кроме того, он указал на прене-

брежительное отношение к новым научным трудам и 

переизданиям уже существующих: например, исполь-

зование К.Н. Плотниковым устаревшей публикации 

И.Ф. Нильского «Об антихристе против раскольни-

ков» (1859) вместо его новейшего исследования по той 

же теме в журнале «Христианское чтение» (1889) [12. 

С. 78]. 

Не согласен П.С. Смирнов и с позицией К.Н. Плот-

никова о том, что собеседование со старообрядцами 

следует начинать с вопроса о причинах отделения ста-

роверов от православной церкви. По мнению П.С. Смир-

нова, вначале необходимо сконцентрироваться не на 

религиозных различиях между участниками беседы,  

а акцентировать внимание на объединяющем факте из 

истории русской православной церкви до богослужеб-

ных реформ патриарха Никона. В подтверждение сво-

их слов П.С. Смирнов ссылается на авторитет профес-

сора Н.И. Ивановского, который советует начинать 

собеседования с вопроса о церкви как главного для 

старообрядчества, размышляющего о природе после-

реформенного православия [Там же]. 

Несколько лет преподавания в духовной семинарии 

и неудовлетворительное качество существующих учеб-

ных пособий побудили П.С. Смирнова к написанию 

собственного учебника «История русского раскола 

старообрядчества» (1893). Впоследствии эта книга 

была рекомендована Учебным комитетом при Свя-

тейшем Синоде как обязательная при изучении цер-

ковного раскола в духовных семинариях, а ее автор 

награжден премией митрополита Макария в размере 

1 000 руб. [6. С. 1832]. Сочинение П.С. Смирнова не 

только пользовалось популярностью в православных 

духовных семинариях, но и было известно старооб-

рядцам разных толков и согласий. Так, в одной из бе-

сед между старообрядцами поморского и спасовского 

согласий в Саратовской епархии в 1897 г. было зафик-

сировано, что возражения «поморца» строились на 

сведениях «Истории русского раскола старообряд-

ства» П.С. Смирнова [13. С. 254–255]. 

В послесловии к учебнику П.С. Смирнов говорит о 

целях его написания – «захватить историю раскола во 

всех главнейших ее моментах, не опуская при этом и 

существенных подробностей» и «изложить ее в виде 

сколько отчетливом, столько же и сжатом». Эта уста-

новка реализована с помощью обращения к несколь-

ким ключевым темам, объясняющим, по его мнению, 

причины церковного раскола. Он начинает с рассмот-

рения особенностей обрядовой стороны православного 

христианства, складывавшихся с момента Крещения 

Руси равноапостольным князем Владимиром под вли-

янием событий церковной жизни России и православ-

ного Востока. Далее историк обращается к начальному 

этапу старообрядческого движения, оценивает дея-

тельность первых лидеров старообрядчества, показы-

вает истоки разделения на «поповцев» и «беспопов-

цев» и историю наиболее значимых, с его точки зре-

ния, согласий и толков, чем часто пренебрегали свет-

ские историки [3. С. 137–138]. 

Наибольшую ценность имеет последняя глава со-

чинения под названием «Отношения церковного и 

гражданского правительства к расколу», охватываю-

щая временной отрезок с середины XVII в. до 80-х гг. 

XIX в. Она была высоко оценена Учебным комитетом 

Святейшего Синода, в отзыве которого говорилось 

следующее: «Эта глава – положительная новость в 

нашей научной литературе по русскому расколу, так 

как все, что до сих пор было писано у нас о мерах про-

тив раскола и церковного, и гражданского правитель-

ства, было неполно, отрывочно, несистематично, не 

было доводимо до конца, не было освещаемо надле-

жащим светом» [5. С. 3–4]. 
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В учебном пособии содержится характеристика со-

чинений церковных авторов, посвященных староверию, 

описывается деятельность противораскольнических 

братств. Кроме того, П.С. Смирнов анализирует состо-

яние «светской» научной литературы. Ученый считает, 

что, видя в старообрядчестве лишь «протест против 

правительства и современного порядка вещей», иссле-

дователи «идут по ложному пути». П.С. Смирнов рас-

сматривает старообрядчество как сложное, прежде 

всего духовное, а уже потом социальное и политиче-

ское явление [3. С. 138]. В отличие от своего учителя 

И.Ф. Нильского, изучавшего церковный раскол ис-

ключительно с точки зрения его религиозных основа-

ний, П.С. Смирнов стремился учесть достижения свет-

ской исторической школы и показать роль социально-

политического фактора в религиозной истории России 

XVII–XVIII вв. 

Не менее интересен еще один аспект этого сочине-

ния – изучение обстоятельств, приведших к повышен-

ному вниманию русского общества к внешней, обря-

довой стороне христианства, что, по мнению П.С. Смир-

нова, стало причиной церковного раскола. Как извест-

но, исправления богослужебных текстов и обрядов 

патриарх Никон проводил по греческим образцам, чем 

вызвал мощное сопротивление первых лидеров старо-

верия и их последователей. Изучение П.С. Смирновым 

истоков этого протеста приводит к размышлению о 

месте РПЦ в сообществе православных держав, в том 

числе о характере ее отношений с Вселенской право-

славной церковью. События Флорентийской унии 

(1439) и захват Константинополя турками-османами 

под предводительством султана Мехмеда II (1453) 

способствовали формированию представлений «об 

исключительном призвании Москвы и о благочестии 

русских как высшем и совершенном в целом мире». Под 

воздействием концепции старца Филофея «Москва – 

третий Рим» идея сохранения христианства сделала 

русскую церковь «синонимом Церкви вселенской» и 

заключила «идеал Церкви вселенской в географиче-

ские пределы Церкви русской» [5. С. 15–19]. Именно в 

этом П.С. Смирнов видел корни противоречий РПЦ с 

Константинопольским патриархатом, и, по мнению 

автора статьи, разрыв евхаристического общения рус-

ской поместной церкви со Вселенской церковью в 

2018 г. [14] является подтверждением того, что по-

прежнему русская церковь осознает себя «первой сре-

ди равных» православных церквей и не намерена при-

знавать авторитет константинопольского патриархата, 

особенно в вопросах церковных расколов. 

Позднее П.С. Смирнов, развивая тему «обрядове-

рия» в истории православной России, напишет несколь-

ко статей, где выскажет два важных тезиса: во-первых, 

об обрядах как внешней стороне религиозной жизни 

человека, во-вторых, об их многообразии и возможно-

сти изменения по решению вселенских и поместных 

соборов [15. С. 11–13]. Это станет для него важным 

аргументом против староверия, считающего некано-

нической церковную реформу середины XVII в., и 

одновременно против тех, кто считает староверов 

«еретиками». По мнению П.С. Смирнова, их следует 

называть «раскольниками», поскольку в их вероуче-

нии не отрицается христианская догматика [15. С. 15–

17]. Таким образом, П.С. Смирнов не просто обличал 

старообрядцев в несостоятельности их вероучения, а 

пытался с научных и миссионерских позиций осмыс-

лить феномен церковного раскола. 

Казалось бы, образование П.С. Смирнова, полу-

ченное в рамках отечественной богословской школы, 

должно было сформировать его как миссионера, исполь-

зующего принятые в науке методы борьбы со старове-

рием, но в итоге мы видим совершенно другую ситуа-

цию – в нем «проснулся» ученый. На наш взгляд, факто-

рами, способствующими трансформации П.С. Смир-

нова из обличителя старообрядчества в одного из 

вдумчивых и интересных исследователей, стали полу-

ченный в Рязани опыт экспертизы региональных мис-

сионерских отчетов и его неудовлетворенность как 

преподавателя состоянием учебно-методической базы 

в духовных семинариях Российской империи. Он пы-

тался исправить существующее положение публика-

циями статей в церковной периодике и подготовкой 

принципиально нового по характеру и содержанию 

учебника. Однако он не увидел кардинальных измене-

ний во внутренней миссии, поэтому в дальнейшем его 

попытки изменить сложившуюся ситуацию окажутся 

связанными с научной разработкой «расколоведения», 

но уже кафедре истории и обличения русского раскола 

в столичной академии. 
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Since the second half of the XIX century the scientific study of the Old Belief had become the part of higher spiritual school. The main 

responsibility of this scientific direction had turned to the preparation of special anti-schismatic missionaries. However, for the achieve-

ment of the objective, it was necessary to form the staff of highly qualified teachers and scientists, who would be able to develop the 

foundations of anti-schismatic scientific knowledge. In fact, it turned out that the theoretical part of the new branch of knowledge was 

completely dependent on the existed practical missionary experience. 

According to these facts, we can suppose: the scientific understanding of the phenomenon of church schism in the Russian historical and 

church tradition initially took place among current missionaries. Accordingly, the studies of “schismatics” – teachers of the departments 

on the history and denunciation of the Russian schism of the Russian theological academies – have made it possible to understand how 

and why the academic corporation of schismatics was filled up with members of the missionary community. By analyzing the scientific 

heritage of one of the eminent church historians, Doctor of Theology – Peter Semenovich Smirnov (1861 – after 1917) we can answer 

these questions. 

This article presents the scientific biography of P.S. Smirnov in the initial period of his anti-schismatic activities in the Ryazan diocese 

(1888–1894). The significance of his study determined that at that time P.S. Smirnov had been staying the practice missionary, mani-

fested himself as the scientist who sought for the overcome of the legacy of the Orthodox Church’s dismissive attitude to the Old Belief. 

Using the methods of scientific biography and intellectual history, the combination of which makes it possible to show the development 

of scientific ideas of the church historian of the last third of the XIX century, taking into account the dynamically developing social 

context, the author had come to the following conclusion. Education of P.S. Smirnov, obtained in the framework of the national theological 

school, should had made him a missionary. According to national theological school methods, he might use the methods of struggle 

against Old Belief accepted in science, but in the end, we see a completely different situation – a scientist “woke up” in him. According 

to author, the factors that contributed to the transformation of P.S. Smirnov from the exposer of the Old Believers in one of the thoughtful 

and interesting researchers became the experience in regional missionary reports obtained in Ryazan and his dissatisfaction as a teacher 

with the conditions of the teaching and methodological base in theological seminaries of the Russian Empire. He tried to correct the 

existed situation by publishing articles in the church periodicals and preparing a fundamentally new textbook on the nature and content. 

However, the research activities of P.S. Smirnov did not produse a scientific resonance and did not lead to serious changes in missionary 

practice; therefore, he continued the further development of scholarly studies in the Theological Academy of St. Petersburg. 
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Анализируются особенности повседневной жизни сотрудников милиции в 1940–1950-е гг. Используя различные 

источники (делопроизводственные материалы, публикации ведомственной печати, мемуары) автор рассматри-

вает разные стороны повседневной жизни советских милиционеров в указанный период: уровень жизни, обес-

печение жильем, организация досуга. Делается вывод, что повседневная жизнь милиционеров отражала жизнь 

всех советских людей в послевоенный период, в то же время отмечается, что организация некоторых сторон по-

вседневной жизни, например досуга, была одной из форм решения ведомственных вопросов. 
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Тема повседневности имеет всеохватывающий ха-

рактер. Кем бы ни был человек – королем, министром, 

рабочим или крестьянином – вопросы повседневного 

существования не могут быть для него неактуальны-

ми. В то же время повседневность – это не просто от-

дельные подробности жизни людей, такие как питание 

или форма проведения свободного времени. Это одна 

из форм отражения исторического процесса, так как 

вопросы повседневной жизни отражают уровень раз-

вития технического прогресса, обычаи и традиции 

общества, систему ценностей и даже ментальные 

установки. Как отмечает Н.И. Правовская, «в повсе-

дневности, ежедневных действиях происходит слияние 

вечного, временного и событийного, вечное предстает 

в качестве смыслобразующего фактора каждой кон-

кретной мысли или поступка» [1. С. 119]. Не случайно 

в современной отечественной исторической науке от-

мечается активный интерес к истории повседневности 

[2–7]. Представляется важным исследовать особенно-

сти повседневной жизни такой профессиональной 

группы, как советские милиционеры. На примере ми-

лиционеров как группы государственных служащих 

можно проследить особенности взаимоотношений 

общества и государства, которые отражаются в том 

числе и в чертах повседневной жизни. Хронологиче-

ски исследование охватывает 1940–1950-е гг. Видится, 

что этот период представляет особый интерес, так как 

это было время больших испытаний для всего народа 

и для милиции в частности, в то же время к этому мо-

менту уже оформились механизмы управления совет-

ским обществом, и можно проследить роль государ-

ства в организации повседневной жизни.  

В отечественной научной литературе имеются из-

дания по истории советской милиции, но большинство 

работ обращает внимание на эволюцию системы орга-

нов внутренних дел и профессиональную деятельность – 

борьбу с преступностью и охрану общественного по-

рядка [8, 9]. Некоторые аспекты повседневной жизни 

советских милиционеров затронуты в региональных 

изданиях [10, 11], которые были подготовлены уже в 

постсоветский период. Отказ от некоторых идеологи-

ческих штампов и более многогранный подход к исто-

рии органов внутренних дел позволили затронуть  

более широкий круг вопросов, в частности, издание 

«200 лет на страже порядка : (очерки истории органов 

внутренних дел Томской губернии…)» рассмотрело 

такие аспекты повседневной жизни советской мили-

ции, как материальное снабжение, повышение уровня 

профессиональной подготовки. В целом проблема по-

вседневной жизни советских милиционеров мало за-

трагивалась историками. 

Источниками для написания статьи послужили де-

лопроизводственные материалы Главного управления 

милиции МВД СССР, ведомственная печать, т.е. газе-

ты, издаваемые политорганами МВД в областных и 

краевых центрах. Очень ценными для изучения вопро-

сов повседневности являются мемуары, воспоминания 

людей, лично прошедших через изучаемые повседнев-

ные практики. В распоряжении автора статьи оказа-

лись уникальные материалы – мемуары сотрудников 

милиции А.Т. Сивака и В.М. Берникова, которые ни-

где не были опубликованы и предоставлены членами 

семьи А.Т. Сивака и сотрудниками подразделения 

Кронштадтского ГОВД, где работал В.М. Берников, 

соответственно. 

Одним из важнейших аспектов повседневной жиз-

ни является материальное благополучие и удовлетво-

рение насущных потребностей. Любому человеку 

нужно есть и одеваться. Не случайно Н. Лебина под-

черкивает, что «большинство социальных революций 

ставит перед собой задачу накормить голодных…» [6. 

С. 15]. Как отмечает А.Н. Жеравина, во многом имен-

но эта сторона повседневной жизни обусловливает все 

остальные [7. С. 208]. Если говорить об этой стороне 

повседневной жизни в военные и послевоенные годы, 

то для советских милиционеров, как и для всех 

остальных людей, это были очень трудные времена. 

Слова «все для фронта – все для победы» – это не 

просто лозунг, а образ жизни всей страны, который 

обозначал на практике полунищее существование людей. 

Все возможные ресурсы – продовольствие, промыш-

ленные товары, топливо и медикаменты – в первую 

очередь отправлялись на нужды действующей армии. 

Для народа, который оказался перед реальной пер-
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спективой самого настоящего уничтожения, другого 

выхода просто не было. Страна жила по карточкам, 

которые позволяли покупать строго фиксированное 

количество продуктов. Сверх карточки продукты 

можно было приобрести в коммерческих магазинах 

или на рынке, где цены были значительно выше, но в 

то же время граждане не могли воспользоваться свои-

ми довоенными накоплениями, так как вклады были 

заморожены. Поэтому многим приходилось продавать 

на барахолках книги, украшения, носильные вещи.  

Среди продавцов можно было встретить и сотруд-

ников милиции. В мемуарах начальника уголовного 

розыска г. Рязани Тимофея Александровича Сивака 

упоминается: «Нам четверым выдавали три карточки, 

по которым мы на сутки получали хлеба 1 кг 400 грамм. 

На мать карточки не выдавали, так как она не работа-

ла, а не работала она потому, что было двое малолет-

них детей. В то время буханка хлеба на рынке стоила 

500–600 рублей» [12. Л. 14]. Чтобы немного улучшить 

питание многие городские жители старались обзаве-

стись огородом и коровой. Осваивать сельскохозяй-

ственный труд приходилось и работникам милиции. 

Сивак пишет, что они в семье также решили приобре-

сти корову. Так как денег на такую серьезную покупку 

у семьи не было, пришлось продать практически все 

носильные вещи: «Зина с себя даже последнею юбку 

продала» [Там же. Л. 15]. Также рязанским милицио-

нерам была выделена земля на окраине города для 

частных огородов (сейчас на этом месте находится 

школа № 14), где семьи выращивали помидоры, огур-

цы и картошку. 

И после окончания войны полуголодное существо-

вание было по-прежнему обыденным для большинства 

населения. Ситуация усугубилась неблагоприятными 

природными условиями: 1946 г. выдался неурожайным. 

Денежное довольствие сотрудников милиции было 

довольно скромным. Как пишет сотрудник милиции 

Кронштадта В.М. Берников, оно составляло 40 руб., в 

то время как зарплата рабочего была 80–100 руб. (ви-

димо, автор перевел размер зарплаты на курс, который 

был установлен после денежной реформы 1961 г., но-

минально и зарплаты, и цены в послевоенные годы 

были в 10 раз выше). При этом, по его воспоминаниям, 

хлеб стоил 14 коп. за буханку, нарезной батон 52 коп., 

десяток яиц 90 коп., мясо 2 руб., молоко 20–28 коп. в 

зависимости от сезона, зимой дороже [13. Л. 6]. В Си-

бири, в Томске с учетом местных надбавок оклады бы-

ли чуть выше: у участкового уполномоченного 615 руб., 

у оперуполномоченного 790 руб. Только у руководи-

телей на уровне областных управлений милиции окла-

ды выделялись – от 1 200 до 3 200 руб. [10. C. 376].  

Таким образом, как отмечает В.М. Берников, «в пяти-

десятых годах оклады милиции были мизерными, ред-

ко какая семья жила от получки до получки на свою 

зарплату. Очень многие занимали, а получив получку, 

рассчитывались и вновь занимали». Поэтому и после 

окончания войны было актуально совмещать службу с 

работой на индивидуальных участках.  

Сочетание двух видов деятельности, совсем разных 

по своей сути, – милицейской службы и сельскохозяй-

ственных работ – не считалось ненормальным, а наобо-

рот, позиционировалось как проявление заботы о бла-

гополучии советского народа. В ведомственной газете 

«Радянський вартовий : орган політчастини Управлі-

ния миліції НКВС по Харківській області» в 1946 г. с 

гордостью сообщалось, что с началом весны сотруд-

ники милиции выйдут обрабатывать свои индивиду-

альные участки. Также все вместе будут обрабатывать 

и участок в 5 га, на котором планируется посадить 

культуры, предназначенные для фуража лошадей [14]. 

В.М. Берников упоминает еще об одном способе мате-

риальной поддержки – создании касс взаимопомощи: 

«Чтобы жены не искали деньги по соседям, было ре-

шено создать в отделе кассу взаимопомощи. Желаю-

щим пользоваться нужно было внести разовый взнос  

с последующим возвратом при выходе из членов кас-

сы. Так складывалась некая сумма в кассе, которая 

могла выдаваться до получки под два процента» [13. 

Л. 16]. Однако стоит заметить, что при всей своей бед-

ности советские милиционеры крайне редко решались 

улучшить свое благосостояние за счет граждан: взя-

точничество занимало одно из самых последних мест в 

перечне нарушений законности, которые допускались 

в милиции послевоенной поры [15. С. 79].  

Советские милиционеры в этот период вместе с 

остальным народом прочувствовали на себе и еще од-

ну проблему – жилищную. После войны жилищный 

вопрос был актуальным во многих городах. Жизнь в 

бараках, коммунальных квартирах, общежитиях с их 

коммунальными неурядицами была типичной для ра-

ботников разных сфер и разных рангов.  

Для сотрудников милиции жилищный вопрос был 

более чем актуальным, иногда даже комната в комму-

налке была для них роскошью. При переводе на новое 

место службы не всегда можно было рассчитывать на 

более или менее благоустроенное жилье. Порой при-

ходилось ночевать в кабинетах. Об этой проблеме не 

раз говорили на различных совещаниях. Например, на 

партийном собрании УМ Архангельской области вы-

ступающими указывалось, что УМВД мало уделяет 

внимания улучшению быта работников милиции, 

начальник АХО УМВД не только не беспокоится о 

жилье для милиционеров, но и относится к ним прене-

брежительно, заявляя, что квартиры даются более 

ценным работникам, а не милиционерам [16. Оп. 3.  

Д. 398. Л. 34]. 

Эта же проблема обсуждалась и на партийном со-

брании ленинградских милиционеров. Коммунисты 

органов милиции Ленинграда говорили, что общежи-

тия для рядового и сержантского состава милиции в 

плохом состоянии, и многие сотрудники из-за отсут-

ствия жилплощади живут врозь со своими семьями 

[Там же. Л. 38]. 

В столице милиционеры тоже сталкивались с этой 

проблемой. Как отмечалось в докладе о политико-

моральном состоянии и служебной дисциплине лично-

го состава милиции за первое полугодие 1953 г., в 

Москве около 1 600 сотрудников милиции и членов их 

семей проживают в совершенно непригодных для жилья 

помещениях (сараях, подвалах, коридорах). 400 семей 

совершенно не имеют жилья и ютятся в различных 

местах без прописки [Там же. Д. 396. Л. 31]. 
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Бороться с бытовыми трудностями приходилось и 

на работе. После окончания войны многие помещения 

отделений милиции находились в плохом, а иногда 

просто в аварийном состоянии. Особенно это касалось 

населенных пунктов, через которые проходила линия 

фронта, и боевые действия нанесли существенный 

урон городу. Быстро привести в порядок все здания 

или построить их заново не представлялось возмож-

ным, не хватало рабочих рук и финансов. Даже в ты-

ловых городах отделение милиции могло размещаться 

в аварийном здании. Например, Пензенская область не 

была ареной боевых действий. Однако здание Поим-

ского РО МВД Пензенской области находилось в та-

ком состоянии, словно оно подверглось бомбежке: 

окна забиты фанерой, лестница на второй этаж рухну-

ла, поэтому сотрудники поднимались в свои кабинеты 

по веревке [17. С. 102]. Для улучшения физической 

подготовки милиционеров это может быть и даже хо-

рошо, но как должны были попадать в эти кабинеты 

граждане?  

В Горьком во 2-м отделении условия как для со-

трудников, так и для граждан тоже оказались мало 

комфортными. Даже начальник отделения не имел 

своего кабинета, а в дежурной комнате разместились 

бухгалтер и секретарь, в результате чего служебные 

разговоры были доступны вниманию задержанных [18]. 

В Вейсейском районе Каунасской области (Литва) 

сотрудникам милиции приходилось приносить из дома 

стулья, чтобы было, на чем сидеть, так как мебели 

просто не хватало [16. Оп. 3. Д. 182. Л. 64]. В Вологде 

в 3-м отделении приходилось приносить не предметы 

мебели, а керосин, так как электричества не было. По-

мещение приходилось освещать керосиновыми лам-

пами, но сам керосин не выделялся [19]. Надо отдать 

должное сотрудникам милиции: они не просто добро-

совестно выполняли свой долг, невзирая на бытовые 

трудности. По мере сил они сами старались привести 

свои помещения в порядок, в свободное от службы 

время берясь за инструменты. Так в Алтайском крае в 

райоделе Знаменского района в 1955 г. паспортный 

стол был в крайне плохом состоянии. В него зайти 

можно было только боком, так как дверь не открыва-

лась. Несколько выходных дней все сотрудники отде-

ла и члены их семей провели в своем отделении, при-

водя паспортный стол в приличный вид, ремонтируя 

помещение и починяя мебель [16. Оп. 3. Д. 516. Л. 95]. 

Недостаток финансирования порой приводил к не-

хватке обмундирования. Форменная одежда, с одной 

стороны, важный атрибут службы, именно она прида-

ет работнику органов правопорядка соответствующий 

вид, повышает его авторитет в глазах граждан. С дру-

гой стороны, вещевое довольствие хоть частично удо-

влетворяет потребность в обуви и одежде и в некото-

рой степени смягчает невысокий уровень денежного 

оклада. Следует отметить, что даже несмотря на труд-

ности военного и послевоенного времени требования к 

соблюдению правил ношения форменной одежды бы-

ли довольно строгими. Ведомственная печать посто-

янно напоминала сотрудникам милиции, что необхо-

димо носить форму строго по уставу, быть опрятными. 

В газетах не раз «песочили» милиционеров (в первую 

очередь доставалось постовым), которые нарушали 

правила ношения формы, выходили на дежурство в 

грязной одежде или с не начищенными пуговицами.  

Однако соблюдать эти требования и в самом деле 

было нелегко из-за специфики формы. То, что красиво 

смотрелось на параде, не всегда было удобно в носке и 

в повседневной службе. Как пишет В.М. Берников, 

неудобной была летняя форма: «В жаркое время нуж-

но было надевать белую рубашку и портупею, отчего 

рубашка становилась полосатой, как зебра. Ни мылом, 

ни спиртом было невозможно вернуть белизну. Скоро 

эти белые гимнастерки заменил белый китель без пор-

тупеи» [13. Л. 17]. Зимняя форма, по его словам, была 

еще хуже: тяжелая и неудобная – «упадешь – не вста-

нешь без посторонней помощи». 

В то же время были случаи, когда сотрудник не по 

своей вине мог не соблюсти предъявляемые требова-

ния: не удалось получить вовремя новую форму. Ле-

нинградские милиционеры на партийном собрании 

ставили вопрос не только о нехватке жилья, но и о 

плохом вещевом снабжении, которое, по их словам, 

систематически запаздывает. Часто выдается обмун-

дирование не того роста и плохого качества. В июле 

месяце работники не имели летней формы одежды [16. 

Оп. 3. Д. 398. Л. 38]. 

И уж совсем анекдотичный эпизод имел место в 

Горьком. Сотрудник милиции, получив ткань, не смог 

в ателье пошить из нее китель, так как ткани выдали 

мало, «только на жилетку». Выяснилось, что ему 

недодали 1,5 метра ткани: кладовщик элементарно 

обмерял сотрудников [20]. Говоря об экономической 

составляющей повседневной жизни советских милици-

онеров, можно отметить, что, как и у всего советского 

народа, обыденностью стало преодоление трудностей  

в решении самых простых повседневных проблем.  

Н. Лебина для анализа вопросов повседневной жизни 

предлагает использовать дихотомию «норма / анома-

лия» [6. С. 7]. Исходя из этой дихотомии можно заме-

тить смещение понятий «норма / аномалия» для воен-

ного и послевоенного времени: нормой становилась не 

сытость, а полуголодное существование и поиски спо-

собов пропитания, не комфортное жилье или помеще-

ние для работы, а полуэкстремальные условия с по-

пытками их улучшить любыми способами. 

Одним из важнейших аспектов повседневной жиз-

ни любого человека является досуг. Досуговые прак-

тики ярко отражают развитие общества во всех отно-

шениях: уровень развития техники, духовных потреб-

ностей, систему ценностей. Как отмечается в научной 

литературе, «именно в досуговых практиках обыденно 

повторяемая деятельность приобретает особый знако-

вый смысл, заменяя ощущение рутинности потребно-

стью в неких коллективно одобряемых действиях» [21. 

С. 56]. Досуговые практики отдельных социальных 

групп выступают яркой лакмусовой бумажкой, они 

показывают внутренний мир этого социума, его по-

требности и уровень развития. С одной стороны, досу-

говые практики отражают систему ценностей обще-

ства, с другой – являются одной из форм формирова-

ния этих ценностей. В этом плане изучение такой сто-

роны повседневной жизни милиционеров, как способы 
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проведения досуга, имеет особое значение, так как ра-

ботники милиции всегда позиционировались как наибо-

лее передовая часть общества, куда принимались луч-

шие. В то же время это была весьма многочисленная 

группа, объединяющая выходцев из разных социальных 

слоев. Кроме того, именно для этой профессиональной 

группы традиционно характерен высокий уровень ор-

ганизации, большая роль руководящих органов. По-

этому досуговые практики милиционеров интересны с 

точки зрения изучения механизмов формирования си-

стемы ценностей в общественном сознании. 

Если говорить о досуге советских милиционеров в 

1940–1950-е гг., то прежде всего надо отметить, что 

времени на него оставалось довольно мало. Высокий 

уровень преступности, порожденный целым букетом 

причин, заставлял работать сверхурочно, а порой про-

сто забывать про выходные и даже про сон. Особенно 

тревожными были дни после амнистии 1953 г., когда 

на волю вышло много уголовников. 

Однако свободное время, пусть небольшое, у ми-

лиционеров было. Чем занимались в эти часы работ-

ники милиции кроме решения бытовых и хозяйствен-

ных вопросов? Многие свободные часы посвящали 

учебе. После войны кадровой вопрос был очень ост-

рым. Многие сотрудники милиции ушли на фронт, 

погибли, сражаясь на передовой или в партизанских 

отрядах. Их заменили женщины или мужчины, негод-

ные к строевой. После войны надо было срочно по-

полнять ряды сотрудников милиции демобилизован-

ными. Естественно, провозглашался строгий отбор по 

здоровью, физическим данным, соответствующим мо-

ральным качествам. Однако порой проверять все эти 

характеристики будущего сотрудника было просто 

некогда, так как людей не хватало катастрофически.  

В том числе и не было возможности отбирать более 

образованных, особенно ввиду не очень высокого жа-

лования и в целом не очень высокой социальной за-

щищенности. Поэтому у большинства советских ми-

лиционеров послевоенной поры был очень скромный 

уровень образования.  

В 1953 г. констатировалось, что в милиции работ-

ников с начальным образованием 51,1%, с незакон-

ченным средним 39,6%, со средним 8,2%, с высшим и 

незаконченным высшим 1,1% [16. Оп. 3. Д. 398. Л. 61]. 

Поэтому руководство советской милиции было вы-

нуждено организовывать учебу личного состава. Мно-

гим милиционерам после дежурства или проведения 

оперативных или следственных действий приходилось 

идти в вечернюю школу и постигать азы школьных 

наук. Для побуждения использовали различные мето-

ды: поощряли и хвалили отличников, ругали и «песо-

чили» в различных формах двоечников. Очень боль-

шое внимание этому вопросу уделяла ведомственная 

печать, которая в самых разнообразных формах стара-

лась убедить читателя, т.е. сотрудника милиции, что 

учиться нужно, что от этого зависит эффективность 

его работы.  

Достаточно частыми были заметки с положитель-

ным героем – сотрудником, который добросовестно 

посещает занятия в школе и высказывает самые поло-

жительные эмоции от этого процесса, или «антигероем», 

т.е. сотрудником, который отлынивает от учебы. Ин-

тересный эпизод был в биографии А.Т. Сивака. Ему 

тоже пришлось сесть за парту и, несмотря на большую 

загруженность по работе, он каждый день уделял вни-

мание урокам. Учился старательно, каждый год пере-

ходя в следующий класс, что вызывало иронию менее 

успешных по учебе товарищей. Однако от иронии не 

осталось следа, когда в 1959 г. в Рязань приехал заме-

ститель министра МВД. Выяснив, что только А.Т. Сивак 

из 13 человек ежегодно переходит из класса в класс, 

ему единственному приказал присвоить очередное 

звание, всем остальным, сидящим в каждом классе по 

два года, в этом было отказано [11. С. 67]. Это очень 

стимулировало всех остальных, менее старательных 

учеников. Всего в 1948 г. различными формами учебы 

было охвачено 96% офицеров и 93% рядового и сер-

жантского состава милиции [Там же. С. 13]. 

Низкий образовательный уровень обусловливает и 

достаточно невзыскательные потребности в плане до-

суга. Это в совокупности с нехваткой кадров, трудной 

службой и необустроенностью в бытовых вопросах 

становилось причиной того, что в органы проникало 

зло, с которым, вроде бы, эти органы и должны были 

бороться, – бытовое пьянство, что, в свою очередь, 

порождало нарушения дисциплины, потерю служеб-

ного оружия, злоупотребления. Такое положение не 

могло не беспокоить руководство милиции. На сове-

щании руководителей ведомственных изданий в 1955 г. 

признавалось: «В основе распущенности, неисполни-

тельности, злоупотреблений служебным положением 

и других отрицательных явлений, допускаемых работ-

никами милиции, лежит пьянство. Это зло укорени-

лось как следствие того, что мы годами не замечали 

этого вреднейшего порока в быту многих наших ра-

ботников» [16. Оп. 3. Д. 516. Л. 24]. Естественно, что с 

пьянством боролись. Любителей прикладываться к 

бутылке привлекали к дисциплинарной ответственно-

сти, ругали на собраниях и на страницах ведомствен-

ных газет, сажали на гауптвахту. В.М. Берников упо-

минает, что одну камеру для задержанных специально 

использовали для этих целей. Однако надо отдать 

должное руководству советской милиции: они не 

ограничились исключительно дисциплинарными ме-

рами. С начала 1950-х гг. проводится большая работа 

по организации культурного досуга сотрудников ми-

лиции, чтобы создать альтернативу посиделкам с бу-

тылкой. Причем процесс шел как снизу, т.е. по иници-

ативе самих милиционеров, так и сверху, по инициа-

тиве руководства. 

Например, В.М. Берников вспоминает, что органи-

зация ссудной кассы позволила улучшить качество 

досуга. Так как деньги выдавались под небольшой 

процент, то касса приносила доход. На эти деньги ор-

ганизовывались новогодние елки для детей: покупа-

лись игрушки, подарки. В 1952 г. был приобретен  

телевизор «Авангард», вокруг которого собиралось 

много сотрудников, некоторые с членами семьи, деть-

ми смотрели телевизионные передачи. Также практи-

ковались и коллективные просмотры фильмов, ки-

ноаппаратуру брали на время в кинотеатре, сами 

фильмы по знакомству привозили с кинобазы. Более 
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того, милиционеры Кронштадта хорошо знали исто-

рию своего города, так как для сотрудников лекторы 

общества «Знание» часто проводили экскурсии, рас-

сказывали об улицах города, людях, в честь которых 

они были названы [13. Л. 18].  

В официальных документах руководства советской 

милиции этого периода неоднократно говорится о 

необходимости проявлять большое внимание органи-

зации библиотек, коллективных посещений кинотеат-

ров и театров, различных кружков. Чтобы привить 

сотрудникам привычку к чтению художественных книг 

ведомственные милицейские газеты не только обсуж-

дали профессиональные проблемы, но и помещали 

заметки о выдающихся писателях, а также информа-

цию о новых книгах, которые поступили в гарнизон-

ные библиотеки. При многих управлениях МВД были 

свои библиотеки. В 1954 г. их книжный фонд в общей 

сложности насчитывал 1,5 млн книг, на подписку газет 

и журналов ежегодно тратилось 3 млн руб., на попол-

нение книжного фонда – 0,8 млн [16. Оп. 3. Д. 635. Л. 55]. 

С начала 1950-х гг. большое внимание стали уде-

лять организации художественной самодеятельности. 

Например, в распоряжении политорганам от 11 апреля 

1955 г. особо подчеркивалось, что надо активно разви-

вать эту сферу досуга милиционеров: «Она оказала 

серьезную помощь в воспитании работников милиции, 

способствовала укреплению политико-морального со-

стояния, дисциплины личного состава, повышению его 

ответственности за выполнение служебного долга» 

[Там же. Оп. 3. Д. 517. Л. 36]. Естественно, содержа-

ние номеров художественной самодеятельности должно 

было соответствовать определенной идеологической 

линии, воспитывать личный состав в духе преданности 

партии, прославлять советских вождей. Это было ло-

гично с учетом того, что советская милиция всегда 

позиционировалась, с одной стороны, как народная, с 

другой – как верный проводник линии партии и пра-

вительства.  

Организацию художественной самодеятельности в 

милиции можно назвать типичным примером идейного 

воспитания советского народа. Однако в документах 

рекомендовалось не просто обращать внимание на идей-

ный уровень исполняемых произведений, но организо-

вывать систематическую учебно-воспитательную рабо-

ту с участниками кружков и отдельными исполните-

лями, проводить для них лекции и беседы по вопросам 

литературы и искусства, актерского мастерства, музы-

кальной грамоты, установить тесную связь с управле-

нием культуры, чтобы его работники оказывали шеф-

скую помощь милиционерам. Сами конкурсы художе-

ственной самодеятельности рекомендовалось широко 

освещать в многотиражной и стенной печати. В этом 

плане существование любительского театра, показан-

ного в знаменитом фильме «Берегись автомобиля»,  

в котором половину актеров составляли сотрудники 

милиции, не является выдумкой сценаристов.  

На самодеятельное творчество милиционеров со вто-

рой половины 1950-х гг. даже стали выделять деньги. 

Так, в Кронштадте это дало возможность создать 

струнный оркестр. Инструменты стали призом за по-

беду в конкурсе на лучшую Ленинскую комнату. 

«Нашелся и руководитель струнного оркестра – рабо-

чий Морского завода Лединский Константин. Он иг-

рал в оркестре в фойе кинотеатра “Экран” в перерывах 

между сеансами и учил наших оркестрантов, многие 

из которых не имели понятия о нотах… На концерт 

приходили сотрудники, свободные от службы, с жена-

ми и детьми. В зале свободных мест не было. Позднее 

стали привлекать детей» [13. Л. 17]. 

Также интересный коллектив появился в Кремен-

чугском ГОМ Полтавской области. Хоровой кружок 

объединил 54 сотрудника и членов их семей. Только за 

первую половину 1954 г. он выступил 12 раз в различных 

производственных коллективах, концертам предшество-

вал доклад о работе милиции [16. Оп. 3. Д. 533. Л. 47].  

Ведомственные газеты тех лет не раз поднимали 

вопрос об организации досуга работников милиции, 

критиковали руководителей партийных и комсомоль-

ских организаций в милиции, которые уделяли мало 

внимания этому вопросу [22]. В 1954 г. был организо-

ван и первый конкурс на лучшее литературное произ-

ведение о работниках милиции. Именно благодаря 

этому конкурсу появился самый известный советский 

милиционер Дядя Степа. Ряд литературных произве-

дений лег в основу сценариев художественных филь-

мов, на экраны вышли «Дело Румянцева», «Дело № 306», 

«Дело пестрых», чуть позже «Улица полна неожидан-

ностей», «Ко мне, Мухтар». Все они использовались  

в воспитательной работе с сотрудниками милиции. 

Проводились коллективные просмотры с последую-

щими обсуждениями, где положительные примеры 

становились образцом для подражания, а негативные 

повергались осуждению.  

Однако милиционерам не просто предлагалось со-

зерцать. На последующих после 1954 г. литературных 

конкурсах ставилась задача вовлекать в число участ-

ников и самих сотрудников милции, т.е. выявлять тех, 

кто пробует писать стихи или прозу, и побуждать их 

представлять свои произведения на конкурс [23. С. 71]. 

Ведомственные газеты активно пропагандировали за-

нятия различными видами творчества: помещали ин-

формацию о проведении конкурсов художественной 

самодеятельности, фотографии сотрудников во время 

репетиций. Например, в 1957 г. в № 5 журнал «Совет-

ская милиция» поместил яркую фотографию-вклейку, 

на которой были запечатлены два сержанта, исполняв-

ших музыкальный номер на народных инструментах. 

В этом же номере были напечатаны слова шуточной 

песни «Вишневый сад», в которой главным героем 

является сержант милиции. Он пришел в вишневый 

сад весной послушать пение скворца, так как «Богат 

сержант талантами: / певец и гармонист, – / готовит 

для концерта он / художественный свист». 

В следующем номере журнала была опубликована 

статья С. Масленникова «Как в родном доме». В ней в 

качестве образцового представлено милицейское об-

щежитие в г. Курске. Публикация не только подчерки-

вает, что общежитие отличается комфортом, но и что 

сотрудники, которые живут в нем, с пользой и инте-

ресно проводят досуг: вместе ходят в театр, на выстав-

ки, занимаются в творческих коллективах. Слова авто-

ра дополнены фотографиями, на которых один со-
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трудник сфотографирован у мольберта, а другой – во 

время репетиций любительского театра [24. С. 13]. 

Еще одним направлением работы стали физкульту-

ра и спорт, которые также формируют чувство коллек-

тивизма и в то же время сами по себе очень значимы 

для сотрудников милиции, так как хорошая физиче-

ская форма может сыграть решающую роль при вы-

полнении профессиональных обязанностей. В докладной 

записке заместителя начальника Главного управления 

милиции МВД СССР по политчасти полковника Тика-

нова от 14 марта 1953 г. поднимался вопрос о популя-

ризации физкультуры и спорта среди личного состава. 

В документе подчеркивается, что во многих подразде-

лениях милиции слабо поставлена работа по физиче-

ской подготовке, недооцениваются такие виды спорта, 

как стрельба, самбо, гимнастика, лыжи и плавание. 

Соответственно, перед политорганами, партийными и 

комсомольскими организациями ставилась задача об-

ращать больше внимания на физкультуру среди со-

трудников милиции, оказывать физкультурным кол-

лективам практическую помощь, силами комсомоль-

цев оборудовать простейшие спортивные сооружения 

и площадки, популяризировать спорт: проводить лек-

ции о советских спортсменах, выпускать стенные газе-

ты, оборудовать выставки и фотовитрины [16. Оп. 3. 

Д. 394. Л. 22]. С этой целью была разработана мето-

дичка, в которой подробно излагались суть и методика 

проведения лекции на тему: «Физическое воспитание – 

дело комсомола». В лекции было много примеров 

успешного выполнения спортсменами боевых заданий 

в годы Великой Отечественной войны, успешного 

несения службы сотрудниками милиции в послевоен-

ное время. Для пропаганды здорового образа жизни и 

занятий спортом опять активно используется ведом-

ственная печать, которая регулярно публикует инфор-

мацию о проведенных соревнованиях с указанием  

фамилий победителей, заметки часто дополняются 

портретами призеров. 

В.М. Берников отмечает, что к концу 1950-х гг., ко-

гда уже легче было решать кадровые вопросы, люби-

тели алкоголя были уволены из органов, а оставшиеся 

сотрудники стали систематически заниматься спор-

том. По вторникам с начала рабочего дня до 11 часов 

утра все сотрудники были обязаны являться на физи-

ческую подготовку. Зимой регулярно проводились со-

ревнования по лыжам. Правда, и тут находились же-

лающие увильнуть. Однажды один сотрудник не при-

шел к финишу. Остальные снова надели лыжи, поеха-

ли его разыскивать, опасаясь, что с их коллегой про-

изошло несчастье – получил травму или стало плохо с 

сердцем от перенапряжения. Выяснили, что их това-

рищ и не напрягался: устроившись на пеньке, он орга-

низовал себе пикник с выпивкой и закуской. Однако 

это было скорее исключение, чем правило: «Молодежь 

охотно откликалась на все спортивные и массовые 

мероприятия» [13. Л. 20]. Так, очень популярным сре-

ди сотрудников Кронштадтского отдела милиции стал 

волейбол, причем в состав команды вошли и члены 

семей сотрудников. Естественно, проводились и со-

ревнования и по стрельбе. Кроме того, организовыва-

лись турниры и по более «спокойным» видам спорта – 

бильярду и шахматам. Как показывают публикации в 

ведомственной печати, в других подразделениях тоже 

старались регулярно проводить спортивные соревно-

вания, в первую очередь по стрельбе, лыжам и бегу. 

Таким образом, повседневная жизнь советских ми-

лиционеров отражала в целом особенности повседнев-

ности всех остальных людей. Детали повседневной 

жизни работников правопорядка ярко показывают,  

с одной стороны, обыденную послевоенную жизнь,  

с другой – историю самих правоохранительных органов. 

Милиционеры, являясь достаточно многочисленной 

частью государственного аппарата, не представляли 

собой элитарной профессиональной группы, каковой 

являлась, например, высшая партийная элита. Более 

того, их положение было порой даже тяжелее, чем 

других категорий советских тружеников. В то же время 

детали повседневной жизни советской милиции ярко 

отражают некоторые механизмы управления обще-

ством в 1940–1950-е гг. Организация учебы милицио-

неров и организация досуга представляют довольно 

типичный пример советско-партийной работы с мас-

сами, использования широкого спектра как стимули-

рующих, так и контролирующих мероприятий. В це-

лом все это лишний раз подтверждает всеохватываю-

щий характер проблемы повседневности, которая от-

ражает политическое и экономическое развитие обще-

ства, а также и в некоторой мере предопределяет его. 
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EVERYDAY LIFE OF SOVIET POLICEMEN IN 1940–1950s 
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The article analyzes the features of the daily life of police officers in the 1940-1950s. The author used many sources: office-work materials  

of the Main Police Department (State Archive of the Russian Federation), publications of the departmental press (newspapers of the 

regional departments of the internal affairs bodies and the Soviet Militia magazine), memoirs of the police officers. The author examined 

the various aspects of the daily life of Soviet policemen: the standard of living, the provision of housing and uniform, and leisure time 

activities. The article shows that the daily life of policemen reflected the life of all Soviet people in the postwar period. The life of  

the Soviet people was very poor after the war, they had to count every penny. The police lived poorly too, their wages were small,  

the workers of the factories were paid more. Police officers were forced to farm and borrow money. The problem of housing was another 

difficulty in the life of the police. Police officers and their families lived in poor conditions - in basements, corridors, bad hostels.  

The article shows the leisure of the police as part of everyday life. The author investigated the relationship of leisure with the solution of 

official problems. In the postwar period, there were few educated police officers. Most of them had only primary education. Militiamen 

spent their free time studying at a school or a technical school. Amateur and sports occupied an important place in the leisure of Soviet 

policemen. Police authorities paid great attention to the organization of amateur performances and the promotion of reading books.  

Police officers spent money to buy books, newspapers for departmental libraries, tools for amateur orchestras. Departmental newspapers 

promoted amateur art and sports. Competitions in running and shooting were regular. The police authorities used the organization of 

leisure activities to solve departmental tasks. It believed that sports and amateur activities educates police officers, strengthens the team, 

distracts from drunkenness. The author concluded that the daily life of the Soviet police was a reflection of the life of the entire Soviet 

people. The author believes that the militiamen of the postwar period can not be attributed to the elite group. They lived like the whole 

Soviet people and even worse. Everyday life reflected the problems of the functioning of the police in the years after the war: a low level 

of education. Leisure leadership was a form of solving departmental problems. 
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О роли большевистского печатного органа «Вопросы 

страхования» в дореволюционной страховой кампании 

сказано довольно много, особенно на заре советской 

власти. Практически во всех публикациях о царском 

социальном страховании подчеркивалось его значение 

для рабочего страхового движения. И в то же время, 

несмотря на столь достопримечательное прошлое, о его 

существовании в послеоктябрьский период мало что 

известно. Удалось обнаружить лишь несколько упо-

минаний об этом. Некоторые вопросы организации и 

деятельности журнала в советский период рассмотрела 

историк из Винницы Е.И. Вальчук. Она пришла к за-

ключению, что журнал «Вопросы страхования» стал 

«центром страховой пропаганды в печати» [1. С. 35]. 

Об использовании материалов юбилейного номера из-

дания пишет в посвященном дореволюционной страхо-

вой кампании сборнике ученый из Казани А.В. Морозов 

[2. С. 18]. Однако систематического исследования дея-

тельности журнала в советский период предпринято не 

было. Мы постараемся восполнить этот пробел. 

Цель статьи – рассмотреть деятельность журнала за 

период с 1922 по 1937 г. и его вклад в организацию 

изучения истории социального страхования рабочих.  

Своим возрождением «Вопросы страхования» обя-

заны заведующему Московским отделением социаль-

ного обеспечения И.Я. Козлову и начальнику Москов-

ского губернского управления социального страхова-

ния (Мосгубсоцстрах) А.Г. Калинину. Они пришли  

к убеждению о необходимости развертывания специ-

ального печатного органа для продвижения новой 

страховой мысли и пропаганды новых страховых за-

конов и практики. Тем более что советский опыт вы-

пуска журнала уже был. Некоторое время он освещал 

политику партии большевиков и позицию рабочей 

страховой группы по вопросам социального страхова-

ния в 1917 и 1918 гг. 

Первая редакция разместилась при Мосгубсоцстра-

хе, во Дворце Труда, в доме 12 по ул. Солянка. Вслед 

за своим заслуженным родоначальником первоочеред-

ной задачей она считала налаживание взаимодействие 

с работниками страхования на местах. При поддержке 

Центрального и Московского управлений социального 

страхования несколько номеров увидели свет уже в 

конце 1922 г. Один из дореволюционных страховиков 

А.М. Хямяляйнен позже даже попенял, что издание воз-

обновили без участия руководившего тогда соцстрахом 

Народного комиссариата социального обеспечения [3]. 

За период с 1922 по 1937 г. вышло из печати 569 но-

меров. С 1923 по 1929 г. журнал был еженедельным,  

с 1930 по 1932 г. выходил по декадам, с 1933 по 1934 г. 

стал ежемесячником, а с 1935 по 1937 г. печатался 2 раза 

в месяц. Изменения претерпевала и его принадлежность. 

Если изначально он являлся изданием Центрального и 

Московского губернского управлений социального стра-

хования, то в 1925 г. стал печатным органом Централь-

ного управления социального страхования (Цусстрах) 

и Главного управления социального страхования (Глав-

соцстрах), а в 1933 г. перешел к ВЦСПС. 

Одним из первых ответственных редакторов утвер-

дили Б.Г. Данского (псевд. К.А. Комаровского), внес-

шего значительный вклад в создание и деятельность 

журнала еще при царском режиме. В довольно корот-

кие сроки удалось привлечь к работе небольшой, но 

обладавший глубокими познаниями в практике стра-

хования рабочих авторский коллектив. Произошло пе-

рерождение из «кустарного» и «примитивного» фор-

мата первых номеров в качественное общероссийское 

издание. О его востребованности свидетельствует тот 

факт, что уже к февралю 1923 г. тираж увеличился  

с первоначальных, частично рассылаемых бесплатно  

3 тыс. экземпляров до 12 тыс. [4. С. 22]. Редакция ак-

тивно продвигала журнал в страховые учреждения. 

Задуманный как помощь больничным кассам в поста-

новке правильной работы, он постепенно превратился 

в орган, по своей сути руководящий всем советским 

социальным страхованием. 
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Требования к корреспонденциям разработал обла-

давший богатейшим опытом организации еще дорево-

люционного страхового движения Б.Г. Данский. Они 

представляют определенный интерес, так как раскры-

вают некоторые особенности большевистского подхода 

к работе с массами. Главным из них стало изложение 

материала простым и понятным для широкого круга 

читателей языком, избегая длинных предложений. 

Учитывая, что основная аудитория не всегда обладала 

специальными познаниями, врачам и статистикам 

предлагалось использовать как можно меньше таблиц 

и терминов, при необходимости разъясняя их. Иначе, 

по мнению автора требований, материал становится ин-

тересным лишь узкому кругу профессионалов. Большое 

значение придавалось объему публикаций. Б.Г. Данский 

предложил излагать мысли кратко: «Лучше написать 

несколько коротких, чем одну длинную», – говорит он 

о статьях [5. С. 5]. Такой подход позволял увеличить 

количество публикаций номера в условиях ограничен-

ности его объема и способствовал участию как можно 

более широкого круга корреспондентов. В то же время 

сжатые очерки и статьи не отнимали много времени 

для прочтения. Они давали самую суть вопроса и не 

отталкивали читателя своей громоздкостью, где часто 

терялся смысл. Из этого видно, что расчет делался на 

самого неискушенного читателя. Характеризует отно-

шение редакции к проблемам страхования призыв  

Б.Г. Данского освещать достижения, «для примера и 

поощрения», но еще активнее вскрывать упущения, 

«чтобы их быстрее устранить» [Там же. С. 5–6].  

Сотрудники высоко оценивали его организаторские 

способности. Из недостатков руководства страховым 

органом они выделяют «оторванность редактора от 

корреспондентов (выделено в тексте. – А.П.), замкну-

тость состава редколлегии и некоторую “сухость” со-

держания журнала» [6. С. 24]. Ликвидация этих «узких» 

мест связана с возложением в 1926 г. редактирования 

на еще одного старого страховика – Б.Т. Милютина.  

С этого момента отмечаются изменение традиционно-

го облика печатного издания, появление в нем творче-

ского подхода. По словам сотрудников, «журнал 

начал терять облик казенного ведомственного органа 

(выделено в тексте – А.П.) с парадными статьями цус-

страховского начальства» [Там же]. Кроме того, неко-

торые номера вышли под редакцией М.И. Креховой, 

К.Г. Хохлова и А.В. Белова, а последние два года он 

издавался под редакцией Г.З. Литвина-Молотова. 

Особое место в журнале отводилось освещению его 

прошлого в рабочей страховой кампании. С первого же 

номера редакция всячески подчеркивала преемствен-

ность с дореволюционным изданием. Начиная с 1924 г. 

даже стали указывать двойную нумерацию, где первая 

цифра обозначала номер в году, а вторая – по порядку 

с 1-го выпуска от 26 ноября 1913 г. При этом год вы-

хода также отсчитывался от первого тиража при  

царском режиме. Журнал открывался изображением 

титульного страницы первого экземпляра с указанием 

перечня участников. Об этом же свидетельствует и 

выход юбилейных номеров, полностью или частично 

состоящих из воспоминаний о деятельности журнала и 

борьбе за большевистские страховые лозунги и про-

грамму. Такие выпуски «Вопросов страхования» ока-

зались востребованными. Воспоминания о страховом 

движении начиная с № 46 1923 г. публиковались через 

каждые пять лет: в № 45 и 46 за 1928 г., № 11 за 1933 г. 

и даже после переименования журнала в «Социальное 

страхование» в № 15 за 1938 г. Можно предположить, 

что на поддержание связи с революционным прошлым 

было направлено активное использование авторами 

своих псевдонимов из нелегальной жизни при царском 

правительстве. К тому же многим читателям их насто-

ящие имена мало о чем говорили. 

Публикации исторических материалов в других слу-

чаях были приурочены к юбилеям событий, празднич-

ным датам, как, например, в номерах к 20-летию РКП 

в 1923 г., 10- и 20-летию начала империалистической 

войны в 1924 и 1934 гг. В ноябрьском номере 1925 г. 

напечатано два очерка о связи революционных собы-

тий 1905 г. и рабочего страхования. В мартовских  

и ноябрьских выпусках 1927 и 1937 гг. статьями от-

метили юбилеи Февральской и Октябрьской револю-

ций 1917 г. В майских номерах очерки и воспомина-

ния посвящали 1 мая и Дню печати. Всего за период  

с 1922 по 1937 г. в «Вопросах страхования» удалось 

обнаружить около 120 публикаций по истории соци-

ального страхования и немногим менее 100 общих и 

индивидуальных фотографий участников страхового 

движения. 

Анализ содержания исторических публикаций поз-

воляет выделить несколько основных направлений, в 

целом совпадающих с советской историографией про-

блемы. В первую очередь на фоне критики несовет-

ского страхового законодательства они отражают  

организацию и работу «Вопросов страхования» при 

царском режиме. Здесь особо подчеркивается связь 

журнала с большевистской газетой «Правда» и изда-

тельством «Прибой». Много внимания уделяется вы-

борам представителей от рабочих в Страховой совет и 

развертыванию рабочего страхового движения в боль-

ничных кассах предприятий Петрограда, Москвы, Одес-

сы, Тулы и Нижнего Новгорода. Одной из наиболее 

часто затрагиваемых тем стала борьба с «назначенцами» 

и меньшевиками-ликвидаторами в страховых учре-

ждениях [7]. Воспоминания и статьи, посвященные 

страховой кампании в условиях империалистической 

войны, подчеркивают рост в сложившихся условиях 

заболеваемости, травматизма и смертности среди ра-

бочих. Главной проблемой авторы называют усиление 

с началом боевых действий репрессивных мер со сто-

роны государства за политические преступления и 

правонарушения. Промышленники тогда получили 

рычаг воздействия на «недовольных» условиями тру-

да. Это, как отмечают страховики, наряду с действия-

ми провокаторов и мобилизацией привело к массово-

му изъятию активных членов партии из Страхового 

совета и правлений больничных касс. В то же время 

политическая составляющая частично ослабила свое 

влияние в этом секторе лишь временно. По словам 

Н.И. Подвойского, страховая кампания уже во второй 

половине 1915 г. «дала возможность не только разоб-

лачать и бить рабочих предателей – рабочие группы в 

военно-промышленных комитетах, но и дала самый 
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сильный толчок рабочим массам к определенному вы-

явлению своей воли» [8. С. 45].  

Материалы о социальном страховании после фев-

ральской революции наполнены негативным отноше-

нием к нововведениям Временного правительства и 

позиции по этому вопросу меньшевиков. Их отказ от 

немедленного введения всеобъемлющего страхования 

рабочих получил в среде большевиков названия «со-

глашательство» и «постепеновщина». Особое недо-

вольство вызывал обладавший авторитетом в среде 

московских рабочих заведующий отделом социально-

го страхования при Министерстве труда С.М. Шварц 

(псевдоним С.М. Моносзона). В своих воспоминаниях 

В.А. Радус-Зенькович даже называет его «злым» 

меньшевиком [9. С. 18]. Новелла Временного прави-

тельства о страховании рабочих на случай болезни 

переняла на себя все претензии большевиков к цар-

ским страховым законам.  

Публикации в журнале затрагивают практически 

весь спектр сюжетов советской историографии доок-

тябрьского страхования рабочих. И все-таки «Вопросы 

страхования» можно выделить как одного из осново-

положников некоторых направлений. Так, в юбилейном 

ноябрьском 46-м номере 1923 г. напечатаны воспоми-

нания Г.И. Осипова о создании в Петрограде амбула-

торной лечебницы для членов семей участников боль-

ничных касс Выборгской стороны [10]. К рассказу об 

объединении касс заводов Лесснер, Парвиайнен, Эрик-

сон, Барановского, Феникс и Айваз для совместной 

организации врачебной помощи автор неоднократно 

возвращался в сборниках под редакцией Б.Г. Данского 

[11; 12. С. 83–86]. В том же 1923 г. можно отметить 

обращение к этой теме в книге уже находившегося в 

ссылке доктора Н.А. Вигдорчика [13. С. 119–127]. По 

возвращении из нее он еще раз в 1927 г. вернется к 

вопросу об организации медицинских учреждений для 

оказания помощи родственникам членов больничных 

касс [14]. До этого случая доктор редко публиковался 

в «Вопросах страхования» и не затрагивал здесь во-

просы истории. Необходимо учитывать, что в те годы 

на страницах печати в его адрес уже звучала критика 

за меньшевистские взгляды (см. напр.: [15. С. 123; 16. 

С. 5]). Возможно, это стало его последней публикацией 

о страховом движении. Более известен Н.А. Вигдорчик 

стал как основатель и долголетний бессменный руко-

водитель кафедры профессиональных болезней Ле-

нинградского института усовершенствования врачей.  

Одной из форм изучения истории стала организа-

ция вечеров воспоминаний. Их главной целью явля-

лась передача дореволюционного опыта молодым 

страховикам. Именно на такой встрече, посвященной 

10-летнему юбилею журнала, из уст Н.А. Скрыпника 

прозвучали слова об авторстве рабочей страховой про-

граммы. Он заявил, что изначально она была разрабо-

тана им совместно с Б.Г. Данским и лишь затем от-

правлена В.И. Ленину за границу, откуда пришла  

«с примечаниями и исправлениями» [17. С. 41]. Необ-

ходимо отметить, что об участии в ее разработке  

Н.А. Скрыпник пишет сам. В то же время о вкладе в 

создание рабочей страховой программы Б.Г. Данского 

сообщает в 1923 и 1928 гг. участник дореволюционного 

издания журнала И. Гладнев (псевдоним С.М. Закса) 

[19. С. 22; 20. С. 20]. Тема коллективного авторства 

«ленинской» страховой программы получила развитие 

после смерти вождя революции в 1924 г. уже в форме 

вопроса о его роли в страховой кампании. Участники 

ее обсуждения, например Б.Г. Данский, хоть и с неко-

торыми оговорками, всячески старались подчеркнуть 

ведущую роль Владимира Ильича в этом вопросе [18]. 

В большинстве трудов рассматриваемого периода, и 

особенно в 1930-е гг., упоминания об участии в разра-

ботке страховой программы еще кого-либо, кроме во-

ждя российского пролетариата, не встречаются.  

Говоря о рабочей страховой программе, авторы 

наряду с Лениным пишут о Г.Е. Зиновьеве [21. С. 7]. 

Особое внимание привлекает упоминание на страни-

цах журнала в 1927 г. факта его участия «Вопросах 

страхования» уже после вывода из состава Политбюро 

[22. С. 7; 23. С. 2]. Последняя статья датируется 17 но-

ября 1927 г., т.е. она увидела свет 3 дня спустя после 

исключения его из партии. Это позволяет прийти к 

заключению, что в этот период такой поворот событий 

еще не расценивался как фатальный для Г.Е. Зиновьева 

и других, оказавшихся в аналогичной ситуации. Под-

тверждение этому мы находим в судьбе молодого ка-

занского историка М.К. Корбута. Он неоднократно в 

своих трудах по истории социального страхования 

ссылался на Г.Е. Зиновьева и во многом повторил его 

судьбу (подробнее см.: [24]). В то же время органы 

печати еще не почувствовали необходимость молние-

носно реагировать на результаты борьбы в высших 

эшелонах власти. В более поздний период свидетель-

ства о вкладе в страховое движение уже попавшего в 

жернова политических репрессий Г.Е. Зиновьева тща-

тельно вымарывались. 

Празднование журналом юбилея революций стало 

примечательным не только этим. В год десятилетия 

Февраля и Октября увидело свет наибольшее количе-

ство публикаций по истории, немногим более 30. Сре-

ди них особо можно выделить воспоминания, освеща-

ющие такую непопулярную тему, как социальное 

страхование на территориях Сибири, Украины и Кры-

ма, контролируемых несоветскими правительствами 

[25–27]. Сюда же можно отнести более позднюю статью, 

где на основе краткого анализа проводятся параллели 

между страховым законодательством при А.В. Колча-

ке и А.И. Деникине и позицией «постепеновщины» при 

них меньшевиков [28]. Несмотря на то, что эти сюжеты 

должны были подчеркнуть «неполноценность» их стра-

ховых законопроектов по сравнению с советскими, та-

кое расширение истории страхования рабочих вряд ли 

входило в интересы руководства государства. Необхо-

димо отметить, что социальное страхование на терри-

ториях, контролируемых белыми, именно в эти годы 

начинает привлекать внимание исследователей. Но не 

всем планам суждено было реализоваться (подробнее 

см.: [29]). Это наводит на мысль, что такие «вольно-

сти» в большевистском печатном органе – заслуга 

меньшевика с 1906 по июнь 1917 г. Б. Т. Милютина.  

Переломным в освещении истории на страницах 

журнала стал 1929 г., когда в нем не напечатали ни 

одного воспоминания. Все внимание редакции с лета 
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этого года было приковано к проведению чистки в 

рядах аппарата органов труда и социального страхова-

ния. Изгнанию из рядов Народного комиссариата тру-

да и Цусстраха подвергались классово чуждые и бю-

рократы, начиная с низовых структур до самого верха. 

Позже чистка коснулась и некоторых активно участ-

вовавших в ее проведении старых страховиков – кор-

респондентов «Вопросов страхования». Ярким приме-

ром можно считать увольнение в конце лета 1930 г. из 

консультационного бюро Цусстраха бывшего меньше-

вика Н.И. Быховского. Возможно, это было связано с 

тем, что советская власть уже вырастила поколение 

новых специалистов в сфере социального страхования, 

и наступило время освободиться от большого количе-

ства обосновавшихся в нем своих оппонентов.  

Последствия чистки отразились как на количестве 

исторических публикаций, так и на их содержании.  

В первую очередь заметно сократились авторский 

коллектив и сюжетная линия размещаемых в журнале 

материалов. Это вполне соответствует сложившейся 

на тот момент внутриполитической ситуации в стране. 

Изучение истории социального страхования не могло 

стать исключением [30. С. 143–145; 31. С. 52]. Со 

страниц журнала исчезли воспоминания большинства 

страховиков. Об истории страхования рабочих дове-

рили писать лишь старому большевику Б.Г. Данскому, 

Б.Т. Милютину и, как ни удивительно, еще одному 

бывшему меньшевику, а затем и бундовцу (Всеобщий 

рабочий еврейский союз) до весны 1920 г. Б. Любимо-

ву (псевд. Б.А. Либермана). Из-под его пера вышло 

несколько статей и рецензий, в которых он беспощад-

но громил авторов за меньшевистский уклон и «не-

правильные» теории. А в 1934 г. увидела свет его  

знаковая книга, где вместе с А.В. Баритом и Б.Т. Ми-

лютиным он заклеймил за искажение марксистско-

ленинского понимания советского социального стра-

хования – воплощения ленинской страховой програм-

мы – Н.А. Вигдорчика, Л. В. Забелина, В.И. Гутцайта, 

В.Я. Яроцкого, З.Р. Теттенборн и Ф.Д. Маркузона [32]. 

Изменения произошли и в подходах к написанию 

исторических работ. На передний план выдвигаются 

руководящая роль в страховом движении В.И. Ленина 

и И.В. Сталина, их участие в «Вопросах страхования». 

Особое внимание стало уделяться ленинской страховой 

программе, лично полученному Б.Г. Данским и Т. Гне-

вичем (псевд. З.Т. Фаберкевича) одобрению на издание 

специального журнала по вопросам страхования нахо-

дившегося за границей Владимира Ильича и опубли-

кованной там в 1916 г. его статье «О германском и 

негерманском шовинизме» [33]. Вклад И.В. Сталина 

оказался значительно скромнее. В 1916 г. был опубли-

кован единственный известный связывающий его с 

журналом документ. Это письмо И.В. Сталина из Ту-

руханской ссылки в «Вопросы страхования» с привет-

ствием от группы товарищей и приложением денеж-

ных средств для издания [34; 35]. К данному источни-

ку редакция возвращалась и в юбилейном 1938 г.  

Начиная с 1930 г. публикации все чаще строятся на 

не всегда имеющих отношение к истории социального 

страхования цитатах из трудов В.И. Ленина и И.В. Ста-

лина. Происходит процесс, когда догматизм постепен-

но вытесняет историческую составляющую из и без-

того политизированных статей. Фотографии старых 

страховиков в юбилейных номерах заменяют портреты 

вождей российского пролетариата. На этом фоне не-

сколько выделяется статья Б.Т. Милютина о Правилах 

от 2 июня 1903 г. о вознаграждении пострадавших от 

несчастных случаев рабочих частных промышленных 

заведений [36]. Выбранная им проблема не отличалась 

популярностью среди советских исследователей. Мож-

но предположить, что в сложившихся условиях автор 

посчитал ее наиболее безопасной ввиду отсутствия в 

затрагиваемый им период времени ярко выраженного 

противостояния в сфере страхования большевиков с 

меньшевиками. Б.Т. Милютин рассмотрел вызвавшие 

Правила к жизни мотивы и раскрыл некоторые нега-

тивные стороны практики их применения. В результа-

те автор пришел к заключению, что их принятие стало 

лишь небольшой уступкой, имеющей своей целью 

нейтрализацию рабочего движения [36. С. 31]. По его 

мнению, Правила не улучшили положения трудящих-

ся и не выполнили свою основную функцию – отвлечь 

их от революционных выступлений. В таком подходе 

к анализу явно просматривается аналогия с больше-

вистской критикой страховых законов 1912 г. Закан-

чивает статью Б.Т. Милютин подтверждающими при-

веденные им факты словами В.И. Ленина из опубли-

кованной в августе 1903 г. работы «Эпоха реформ». 

Раскрывая политическое существо закона, вождь ре-

волюции на долгие годы вперед закладывает отношение 

ко всему царскому законодательству в сфере труда как 

к половинчатому, лживому, кажущемуся, обставляемо-

му рядом тщательно замаскированных ловушек для 

рабочих. Основным мотивом здесь звучит утверждение, 

что любой прогресс в положении рабочих есть не что 

иное, как вынужденные уступки в результате упорной 

борьбы под руководством социал-демократов.  

На страницах «Вопросов страхования» обсужда-

лись достижения и проблемы страхового просвещения 

и пропаганды. До 1930 г. редакция неоднократно об-

ращала внимание на игнорирование профсоюзной пе-

чатью проблем социального страхования. Была раз-

вернута настоящая кампания по борьбе за страховое 

просвещение и пропаганду, где не последнюю роль 

играла история. Помимо распространения знаний ор-

ганизаторы ставили себе задачу поднять сознатель-

ность трудящихся и привить им понимание, что соци-

альное страхование является одним из величайших 

достижений рабочего класса. В ходе кампании созда-

вались кружки, уголки, организовывались лекции и 

выставки. Особая роль отводилась Центральному му-

зею труда и социального страхования. Для более до-

ступного освещения кампании предполагалось при-

влечь даже радио и кино [37].  

Свой вклад в изучение истории сделали публикуе-

мые на страницах журнала отзывы и рецензии. Всего 

было рассмотрено около 20 изданий. Оценке подверг-

лись не столько полнота комплекса привлекаемых ис-

точников и достоверность фактов, сколько соответ-

ствие или нет содержания изданий классовому походу. 

Особое внимание уделялось тому, насколько автору 

удалось раскрыть связь введения страхования рабочих 
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в царской России с борьбой возглавляемого больше-

виками пролетариата за свое освобождение. Попытки 

другого подхода к этому вопросу или даже недоста-

точное сосредоточение на нем внимания считались 

большим недостатком и критиковались, часто с уче-

том политического прошлого авторов. Самое активное 

участие в рецензировании принял уже упоминавшийся 

ранее Б. Любимов. Тем самым «Вопросы страхования» 

на доступном для широкого круга читателей уровне 

устанавливали партийные рамки и задавали тон име-

ющим отношение к истории страхования рабочих пуб-

ликациям. 

Большое значение редакция придавала освещению 

подготовки новых кадров на специальных курсах. Это 

определялось еще и тем, что в числе лекторов первого 

года обучения мы встречаем хорошо известные по 

участию в журнале фамилии. Среди них такие специа-

листы, как В.И. Гутцайт, Б.Т. Милютин, Л.В. Забелин 

и др. [38. С. 128]. За организацию заочного обучения 

одним из первых на страницах «Вопросов страхования» 

выступил, а затем и разработал курс лекций Б. Люби-

мов [39, 40]. При обсуждении учебных программ осо-

бое внимание уделялось истории социального страхо-

вания, считавшейся одной из основных дисциплин. 

Конечно же, преподавание проходило в соответствии  

с установившимся марксистско-ленинским подходом, 

в рамках которого страховые законы рассматриваются 

как уступка правящего класса и результат упорной и 

жестокой борьбы пролетариата за свои права. Об этом 

еще раз свидетельствует разработанная Московским 

губернским советом профессиональных союзов и 

утвержденная Мосгубсоцстрахом программа курсов. 

Обучение начинается с обращения к истории дорево-

люционного страхования под общим, говорящим за 

себя заголовком «Классовая природа и сущность со-

циального страхования» [41]. 

Наиболее значимой заслугой «Вопросов страхова-

ния» можно признать участие в организации и дея-

тельности Комиссии для изучения истории социально-

го страхования (Истсоцстрах). Именно на страницах 

журнала Н.И. Быховским и Б. Любимовым была озву-

чена идея о необходимости создания такого научно-

исторического учреждения [42]. Хорошо известный в 

среде участников страховой кампании печатный орган 

разместил обращение Истсоцстраха с просьбой ока-

зать помощь Комиссии, присылать воспоминания и 

сохранившиеся материалы. Активное участие в дея-

тельности, а затем и в руководстве Комиссией принял 

Б. Любимов. Журнал находился в постоянном взаимо-

действии с Истсоцстрахом, публиковал информацию 

об организации выставок, планы работ, передавал ему 

присланные страховиками материалы. В свою очередь, 

Истсоцстрах помогал страховикам с публикацией вос-

поминаний в «Вопросах страхования». Со временем 

даже предполагалось организовать издание в виде 

приложения к журналу «Бюллетеня Истсоцстраха» 

[43. Л. 56]. Особо необходимо отметить вклад в созда-

ние первого сборника Истсоцстраха. Он увидел свет 

под редакцией Б.Г. Данского и Б.Т. Милютина и 

включал некоторые ранее опубликованные в «Вопро-

сах страхования» материалы [44, 45]. Далеко идущим 

планам сотрудничества так и не суждено было осуще-

ствиться. Летом 1930 г. к тому моменту уже Центрист-

соцстрах прекратил свое существование в связи с лик-

видацией Комиссии по изучению истории профессио-

нального движения ВЦСПС (Истпроф), автономной 

секцией которого он являлся. Столь стремительное 

закрытие можно связать с отстранением с поста пред-

седателя ВЦСПС и выведением из состава Политбюро 

стоявшего у истоков создания Истпрофа М.П. Томского. 

Деятельность Центристсоцстраха также быстро оказа-

лась вычеркнутой из сферы интересов исследователей. 

Уже в 1933 г. М.И. Котляр, подчеркивая вклад журна-

ла в организацию изучения истории социального стра-

хования при ВЦСПС и Комакадемии, даже не упоми-

нает названия Комиссии [46. C. 24].  

Можно предположить, что постепенное сокраще-

ние исторических публикаций в журнале связано с 

репрессиями, которым подверглись в том числе и мно-

гие старые страховики. Пострадали как сотрудники 

«Вопросов страхования», так и участники его детища – 

Истсоцстраха Тем более «крамольно» в тот период 

выглядела традиция размещать в журнале изображение 

страницы первого номера «Вопросов страхования» за 

1913 г. с фамилиями авторов. Среди них мы встречаем 

ставших во второй половине 1930-х гг. «врагами»  

Б.Г. Данского, Б. Соловьева (псевд. К.А. Комаровско-

го), Г.И. Зиновьева, И. Гладнева, Ч. Гурского (псевд. 

С.С. Данилова). С 13-го номера (13 июля) 1936 г. такая 

традиция была прекращена. Это можно рассматривать 

как первый шаг к переименованию журнала в юбилей-

ном 1938 г. в «Социальное страхование».  

Имена многих репрессированных были слишком 

тесно связаны с историей журнала и рабочим страхо-

вым движением. Так, например, обращение к дорево-

люционной деятельности «Вопросов страхования» 

еще при живых участниках событий выглядело бы 

далеко не полным без упоминания имени «рупора» 

большевистского страхового движения Б.Г. Данского. 

В то же время расстрел в 1937 г. еще и редактора со-

ветских выпусков журнала Б.Т. Милютина ставил 

«пятно» на всю его многолетнюю деятельность. Вот 

как редакция прокомментировала упущения в своей 

работе: «Коллектив редакции журнала проявил недо-

пустимую политическую слепоту и отсутствие бди-

тельности, не разоблачив пробравшихся в редакцию 

врагов народа. Презренные троцкистско-бухаринские 

агенты фашизма пытались подорвать боевую руково-

дящую роль журнала, использовать профсоюзную  

печать против нашего, единственного в мире социали-

стического строительства» [47. С. 12]. 

Это наводит на мысль, что именно «истребление» 

дореволюционного страхового актива стало причиной 

«отсутствия внимания» исследователей к проблеме и 

слабой освещенности советского периода издания 

журнала. Так, обратившись к Советской исторической 

энциклопедии, мы увидим, что крайней датой его вы-

хода указан 1918 г. [48]. В свою очередь, это негативно 

сказалось и на изучении истории социального страхо-

вания. Авторам пришлось бы слишком многое объяс-

нять читателю, что вызвало бы определенные неудоб-

ства при правящей партии. 
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Журнал, создававшийся изначально как сугубо про-

фессиональный, стал одним из основоположников изу-

чения истории социального страхования. Он собрал и 

объединил вокруг себя наиболее активных участников 

страхового движения, сделал доступными для широ-

кого круга читателей их воспоминания. Здесь был 

поднят вопрос о выделении истории социального 

страхования в самостоятельное исследование. Журнал 

подготовил почву для постановки научной организа-

ции изучения проблемы в Истсоцстрахе. На его стра-

ницах, как на кинопленке, запечатлелись развитие от-

ношения партийного руководства к дореволюционной 

социальной истории и влияние на него происходив-

ших в стране советов процессов. В то же время он 

служил маяком, направлявшим авторов по правильно-

му – марксистско-ленинскому – пути изложения исто-

рии социального страхования. На современном этапе 

«Вопросы страхование» являются ценным источни-

ком, информационный потенциал которого еще не 

раскрыт в полной мере.  
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THE MAGAZINE “VOPROSY STRAHOVANIYA” (“ISSUES OF INSURANCE”) (1922–1937): REVIVAL, EDITORIAL  

AND AUTHORIAL STAFF, AND CONTRIBUTION INTO THE STUDY OF THE HISTORY OF SOCIAL (EMPLOYEE)  
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In the article the author refers to the Soviet period of the issue of the journal “Voprosy strahovaniya” (“Issues of Insurance”) that earlier 

attracted few attention of researchers. The publication considers reasons for the revival of the publication, the editorial and authorial 

staff, continuity with the pre-revolutionary Bolshevik press and the contribution to the organization of the study the history of social 

insurance. The author pays special attention to the development of the plot line of publications on the history of workers’ insurance. It 

was allotted the reasons and periods of their publication, found the connection between the content of historical articles and essays with 

the struggle in the highest echelons of power. The author came to the conclusion that the immediate impact on the reduction of printing 

in the journal of memories was the result of the purge in 1929 of the People’s Commissariat of Labor and the Central Department of 

Social Insurance. Many of specialists working in them were former Mensheviks, participants of the pre-revolutionary insurance move-

ment and cooperated with the magazine. 

Based on the analysis of texts, the author singles out the process of depersonalizing the history of social insurance that began after the 

purges of the late 1920s and early 1930s. Attention gradually concentrates on directing the working insurance campaign by V.I. Lenin 

and J.V. Stalin. Quotations from their works increasingly replaced history. 

As the study showed, the role of “Voprosy strahovaniya” was not limited to historical publications. The author pays attention to the 

active promotion of the Bolshevik view of social history by the journal. This was reflected in the organization and holding of memorial 

evenings, the regular struggle to expand insurance propaganda, participation in the development of programs for special courses and the 

placement of book reviews. The crowning of the activities of the journal in this direction was the formation in 1926 of a special scien-

tific and historical institution – Commission for the Studying the History of Social Insurance) (Istsotsstrakh). For this, the editors assem-

bled and united the participants of the insurance movement from all over the country. Thus, the magazine created the prerequisites for 

organizing an in-depth study of the problem. 

At the same time, the close attention to it could reveal serious contradictions in the present Bolshevik approach to history. For example, in 

the issue of the role of Menshevik liquidators in the insurance campaign. The author came to the conclusion that it was mass repressions 

against participants of the pre-revolutionary insurance movement that caused the “forgetfulness” of the history of workers’ insurance and 

the renaming of the magazine in 1938 into “Socialnoe strahovanie” (“Social Insurance”). 
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Революционные события начала ХХ в. и последо-

вавшая за ними Гражданская война оказали значитель-

ное влияние на формирование социально-политических 

установок. В настоящее время изучение данных событий 

может не только выявить ранее неизвестные факты, но 

и определить общие политические и экономические 

закономерности, которые под определенным углом 

возможно проецировать и на современное общество.  

Смена политической власти, переоценка социаль-

ных ориентиров, а также ухудшение экономической 

ситуации вызвали увеличение числа правонарушений. 

В отдельных районах уголовная преступность не только 

являлась опасной для государственного режима, но и 

ставила под угрозу основные принципы функциониро-

вания общества. Важным являлось скорейшее форми-

рование органов, осуществлявших административно-

политический контроль. Из ряда таких структур мож-

но выделить уголовный розыск, главными задачами 

которого являлась борьба с бандитизмом и уголовной 

преступностью. Процессы формирования уголовного 

розыска Екатеринбургской губернии не только яви-

лись ярким примером создания органов сыска «с ну-

ля» в условиях административного, кадрового и эко-

номического кризиса, но и стали иллюстрацией ста-

новления силовых структур параллельно с созданием 

регионального административно-политического аппа-

рата в 1919 г. и расформированием управленческих 

органов в 1923 г. В настоящее время аполитичное рас-

смотрение аспектов деятельности уголовного розыска 

Екатеринбургской губернии, основанное на возможно-

сти выборочного проецирования опыта на современ-

ную действительность, позволит выделить не только 

научную, но и социально-политическую значимость 

исследования. 

Проблематика формирования и деятельности орга-

нов уголовного розыска Екатеринбургской губернии  

к настоящему времени изучена недостаточно. Исто-

риография вопроса начала формироваться в 1920-е гг., 

однако большая часть работ по данной тематике была 

опубликована в 1970–1990-е гг. Исследования были 

посвящены вопросам становления и развития органов 

охраны правопорядка в целом, без учета региональных 

особенностей. Среди исторических и юридических ра-

бот данного периода [1–5] можно выделить исследова-

ние О.И. Логинова «История Уральской милиции» [6]. 

Автор последовательно характеризует этапы развития 

органов милиции Урала с момента ее создания и до 

настоящего времени, опираясь на широкий спектр  

документов. Несмотря на территориальную привязку  

к изучаемому нами региону, О.И. Логинов дает лишь 

обзорную характеристику исторических процессов 

Екатеринбургской губернии, а сама публикация явля-

ется в большей степени журналистской работой, 

нежели историческим исследованием.  

Для написания статьи были изучены документы 

Государственного архива Свердловской области (Ф. Р-9, 

Р-500, Р-511), в которых содержатся подробные отчеты 

о деятельности уголовного розыска Екатеринбургской 

губернии. В Государственном архиве г. Ирбит был 

исследован Ф. Р-21, содержащий приказы по милиции 

и уголовному розыску Екатеринбургской губернии.  

Большевистская власть, окончательно установлен-

ная на территории Екатеринбургской губернии летом 

1919 г., имела слабую социальную поддержку. Тяже-

лое экономическое положение, нехватка продуктов 

питания, распространение эпидемий, а также большие 

объемы внутренних миграций населения вызвали 

необычайный всплеск преступности и дезертирства. 

Кроме того, на территории губернии действовали 

группы идейных противников новой власти. В целях 

укрепления позиций советского руководства и форми-

рования структуры нового общества требовалось ско-

рейшее создание органов охраны правопорядка.  

Уголовный розыск на территории Екатеринбург-

ской губернии был сформирован в конце июля 1919 г. 

как самостоятельное подразделение и на первом этапе 

практически не взаимодействовал с общей милицией. 

Начальником уголовного розыска был назначен  

И.К. Поротов, который в конце октября 1919 г. был за-

менен Я.С. Уральским. Должность помощника началь-
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ника занял А.Ф. Коновалов. Начальник и помощник 

начальника имели высшее юридическое образование и 

до 1917 г. занимались частной юридической практи-

кой [7. Л. 34]. Отделение уголовного розыска от мили-

ции негативно сказывалось на качестве работы. В сво-

ем отчете Я.С. Уральский писал: «Уголовные преступ-

ления в губернии средние, а в Екатеринбурге выше 

среднего. Проблема, что уголовный розыск работает 

не в контакте с милицией» [8. Л. 12–15]. 

28 сентября 1919 г. были изданы «Положения о ра-

боте Бюро Уголовного розыска» [7. Л. 6–8]. В соответ-

ствии с нормативным документом первостепенной 

административной задачей уголовного розыска являл-

ся сбор материалов по уездам. Материалы были необ-

ходимы для разделения территории губернии на районы, 

количество которых должно было исходить из общей 

численности населения, уровня преступности, а также 

степени отдаленности от центра региона. Документ 

также закреплял должностные инструкции для заве-

дующего бюро и сотрудников уголовного розыска. 

Кроме того, нормативная документация определила 

критерии для приема на службу, обязанности и круг 

ответственности должностных лиц, состоящих в рядах 

сыска. На должность агентов уголовного розыска не 

могли назначаться лица, состоящие под следствием, 

подвергшиеся лишению или ограничению в правах, 

осужденные за кражу, мошенничество, присвоение 

вверенного имущества, покупку краденного. Ограни-

чения действовали и на лиц, прибегающих к наемному 

труду с целью извлечения прибыли, живущих на не-

трудовой доход, служащих или агентов бывших жан-

дармских отделений, чинов бывшей полиции, а также 

членов бывшего императорского дома. При поступле-

нии на службу каждый сотрудник давал подписку  

о неразглашении служебной тайны. При выявлении 

политических преступлений сотрудники уголовного 

розыска должны были передавать информацию в ЧК и 

Ревтрибунал, не приступая к самостоятельным след-

ственным действиям [Там же]. 

Число сотрудников уголовного розыска определя-

лось циркуляром Главмилиции № 1672, опубликован-

ном 26 мая 1919 г. [9. Л. 89]. Согласно документу, все 

региональные бюро уголовного розыска в зависимости 

от населенности и социально-политических особенно-

стей территорий были разделены на три категории шта-

тов. Екатеринбургская губерния относилась к штатам 

второй категории, для которой численность агентов 

составляла 10% от среднемесячного количества пре-

ступлений. Однако реальные цифры отличались от норм, 

закрепленных в инструкции. Так, к началу декабря 

1919 г. на территории губернии числились 2 660 сотруд-

ников уголовного розыска и милиционеров всех долж-

ностей [10. Л. 3], что, по оценкам руководства, явля-

лось недостаточным для эффективной деятельности.  

5 октября 1919 г. в Екатеринбурге прошел съезд 

начальников уездных и городских управлений мили-

ции. Наравне с рядом иных вопросов съезд также об-

судил необходимость усиления уголовного розыска и 

формирования его отделений в уездах. Интересно, что 

до этого времени расследование преступлений в уез-

дах осуществлялось откомандированными из Екате-

ринбурга сотрудниками. Подобная схема являлась 

неэффективной и приводила к увеличению срока рас-

крытия преступлений или служила причиной утери 

вещественных доказательств и следов. Первые отделе-

ния уголовного розыска были сформированы в Верхо-

турском и Ирбитском уездах. Начальником отделения 

уголовного розыска Ирбитского уезда был назначен 

агент первого разряда Маркелов, Верхотурского уезда – 

агент первого разряда Поляков [Там же. Л. 37].  

6 апреля 1920 г. губернским исполкомом была 

опубликована временная инструкция, согласно кото-

рой Бюро уголовного розыска официально вошло в 

структуру милиции на правах отдела. Управление гу-

бернского уголовного розыска состояло из начальника 

губернского розыска и шести помощников. В обязан-

ности помощников входили административная дея-

тельность по руководству районными отделениями и 

официальное производство дознаний. Отдельно была 

выделена канцелярия, штат которой составляли восемь 

человек. Канцелярия была разделена на столы: стол 

личного состава, хозяйственный стол, стол розыска, 

стол находок, стол регистрации, стол привода аресто-

ванных, стол движения арестованных, статистический 

стол, стол фотографии и музея. Работа уголовного  

розыска была недостаточно формализована в сфере 

проведения розыскных работ. В докладе старшего по-

мощника начальника губрозыска Шилова отмечалось: 

«В инструкциях уголовного розыска нет указаний, 

должна ли обязательно при уездных отделениях 

наравне с губернским уголовным розыском произво-

диться регистрация с обязательным дактилоскопиче-

ским снятием, а также не указано о фотографии. Од-

нако это является действенными методами борьбы. 

Вторым методом борьбы является применение дресси-

рованных собак-ищеек» [9. Л. 90].  

10 июня 1920 г. декретом ВЦИК было утверждено 

новое «Положение о рабоче-крестьянской милиции» 

[6. С. 11]. В соответствии с ним при Главном управле-

нии милиции утверждался единый руководящий орган 

уголовного розыска – Центррозыск. Первоначально 

работа Центррозыска была неорганизованна и слаба. 

Так, с момента учреждения и до конца 1920 г. было 

опубликовано всего лишь 4–5 руководящих приказов 

по уголовному розыску [11. С. 11]. 

В 1920 г. Екатеринбургский губернский уголовный 

розыск занимался борьбой с кражами, бандитизмом, 

осуществлял расследования убийств. Несмотря на по-

стоянную работу органов охраны правопорядка, коли-

чество преступлений оставалось высоким. Так, с 1 ян-

варя по 1 мая 1920 г. только в Екатеринбурге и уезде 

было зарегистрировано 3 грабежа, 370 краж, 25 убийств, 

284 случаев кумышковарения, 5 случаев насилия, 5 по-

жаров с целью поджога и 280 преступлений других 

видов [12. Л. 4]. 

Работники уголовного розыска испытывали острый 

недостаток в продуктах питания, униформе и воору-

жении. Особые проблемы наблюдались в так необхо-

димом для скрытого ношения короткоствольном ору-

жии. Основную часть вооружения милиции Екатерин-

бургской губернии составляли устаревшие винтовки 

ГРА и «Бердана», револьверы «Смит и Вессон», а также 
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различные гражданские модели. Наравне с недостаточ-

ным количеством, моральным устареванием и физиче-

ским износом вооружения существенной проблемой 

являлось отсутствие боеприпасов. В некоторых случа-

ях милиционеры и сотрудники уголовного розыска, 

снабженные редкими образцами вооружения, самосто-

ятельно занимались поиском боеприпасов [12. Л. 40]. 

Часто по причине нехватки кадрового состава аген-

тами уголовного розыска становились малограмотные 

лица, а также граждане, не достигшие 18-летнего воз-

раста. Привлечение кадров, не соответствовавших спе-

цифике уголовного розыска, негативно сказывалось на 

его работе и приводило к уничтожению следов пре-

ступлений, а также к неподобающему хранению и уче-

ту вещественных доказательств. К тому же подбор 

сотрудников в некоторых случаях осуществлялся без 

учета их биографий и морально-этических принципов, 

что привело к росту внутренней преступности. Так, с 

конца октября 1919 г. до начала мая 1920 г. было заре-

гистрировано 246 преступлений, совершенных со-

трудниками милиции и уголовного розыска [12. Л. 41]. 

Подавляющее большинство преступлений было 

связано с присвоением денежных средств, продуктов 

питания, товаров первой необходимости. Также из 

списка преступлений можно выделить взяточничество, 

которое в 1919–1923 гг. получило широкое распро-

странение. Как правило, взятки сотрудникам органов 

охраны правопорядка предлагались за действия, спо-

собные предотвратить ответственность лиц, причаст-

ных к совершению противоправных поступков. 17 ян-

варя 1922 г. инспектор уголовного розыска 5-го района 

Екатеринбурга В.А. Калихин и агент 1-го разряда  

В.А. Маркус были задержаны во время получения взят-

ки в размере 2 млн руб. от граждан Когана и Трейфуса 

[9. Л. 11]. В январе 1923 г. агенту губернского уголов-

ного розыска А.И. Тохтуеву была дана взятка в разме-

ре 3 900 тыс. руб. [Там же].  

В фондах Государственного архива Свердловской 

области сохранились списки сотрудников Губернского 

уголовного розыска. Данные материалы позволяют на 

основе просопографических методов исследования вы-

явить общие черты руководящего состава уголовного 

розыска Екатеринбургской губернии. Так, из 17 сотруд-

ников управления уголовного розыска, районных сле-

дователей и агентов первого разряда лишь один имел 

высшее и два среднее образование. Пять сотрудников 

служили в Красной Армии, 12 человек – в Российской 

императорской армии, при этом лишь 58% личного 

состава являлись членами партии. Анализ дает осно-

вание полагать, что уровень образования и организа-

ционного опыта не позволял руководящему составу в 

полной мере организовать стабильную работу уголов-

ного розыска и оперативно расследовать возрастающее 

число преступлений. Стоит отметить, что в 1921 г. со-

трудники Уголовного розыска Екатеринбургской гу-

бернии, имевшие высшее образование, составляли 5,8% 

от общего числа управленческого персонала. В это же 

время в масштабах всего государства числилось менее 

1% работников с высшим образованием [11. С. 10]. 

Высокие темпы инфляции, увеличение масштабов 

внутренних миграций и засуха явились причинами 

нехватки продуктов питания. Только в 1921 г. голод 

повлек за собою 91 тыс. жертв, а в 1922 г. голодало 

больше половины населения Екатеринбургской губер-

нии [13. C. 37]. Борьба с мешочничеством (продоволь-

ственными спекуляциями) привела к тому, что жители 

городов массово уезжали в деревню в поисках продук-

тов питания. Доведенные до отчаяния люди употребля-

ли в пищу траву, кору деревьев, было зафиксировано 

несколько случаев людоедства, расследование кото-

рых находилось в ведении уголовного розыска. Так, 

«житель Карабашского завода Кыштымского уезда 

Власова Ирина, будучи вдовой и имея троих несовер-

шеннолетних детей находилась в крайне бедственном 

положении. Потеряв 9-летнюю дочь Зою, умершую от 

истощения, Власова решилась на крайнее средство: 

накормить плачущих от голода детей трупом умершей 

дочери» [14. Л. 3]. 

30 июня 1921 г. для осуществления следственных 

действий на местах в структуру отделений Губернско-

го уголовного розыска были введены ставки следова-

телей, а 27 сентября 1921 г. в соответствии с приказом 

по милиции республики № 299 были приняты четкие 

требования к кандидатам для приема на работу в орга-

ны милиции и уголовного розыска [15. Л. 36–38]. Пра-

вила позволяли каждому гражданину, достигшему  

21-летнего возраста, умевшему читать и писать, а так-

же обладавшему избирательным правом в советы, по-

ступить на службу в милицию. 

В конце 1921 г. в Екатеринбургской губернии была 

запущена процедура ревизии всех отделений уголов-

ного розыска, которая закончилась 8 января 1922 г.  

В ревизионных отчетах были отмечены общие про-

блемы уездных отделений уголовного розыска [Там 

же. Л. 58]. Среди основных недостатков указывалось 

отсутствие карт уездов с нанесенными на них насе-

ленными пунктами и важными стратегическими объ-

ектами. Также обращалось внимание на неверное ве-

дение журналов входящей и исходящей корреспон-

денции, личных дел сотрудников и оформление раз-

личных ордеров. Арестованные часто задерживались 

намного дольше сроков, оговоренных в циркулярах 

Губмилиции, кроме того, было замечено несколько 

случаев нанесения побоев задержанным.  

Состояние уголовного розыска Екатеринбургской 

губернии за первую половину 1922 г. не претерпело 

значительных изменений. В докладе о деятельности 

Екатеринбургского губернского управления уголовно-

го розыска отмечалось: «Личный состав сотрудников с 

начала 1922 г. состоял из лиц с малым политическим 

развитием и абсолютным отсутствием опыта по ро-

зыску» [16. Л. 73]. В мае 1922 г. во всех структурах 

губернской милиции была произведена проверка зна-

ний личного состава. Часть сотрудников была уволена, 

однако происходящее в это время массовое сокраще-

ние штата правительственных служащих позволило 

оперативно восполнить недостаток кадрового состава 

уголовного розыска. На основании отношения уголов-

ного розыска республики № 3197 в июле 1922 г. была 

создана комиссия по фильтрации личного состава. 

Комиссия проверяла соответствие сотрудников общим 

требованиям, объявленным в приказе по милиции рес-
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публики от 27.09.1921 г. По результатам проверки из 

рядов уголовного розыска были уволены 5 человек 

[16. Л. 74]. За этот же период на службу были приняты 

187 сотрудников, уволены по разным причинам 119 че-

ловек [Там же]. 

В конце 1922 г. произошел переход милиции и уго-

ловного розыска на местное снабжение. С этого мо-

мента содержание органов охраны правопорядка осу-

ществлялось не центральными структурами, а вошло в 

обязанности местных советов. Переход на местные 

средства позволил эффективнее распределять мате-

риальные ресурсы и стал причиной значительного 

улучшения материального обеспечения милиции и 

уголовного розыска. К началу 1923 г. органы охраны 

правопорядка были на 90% обеспечены гимнастерка-

ми, на 70% шароварами, на 30% сапогами, на 50% 

ватными шароварами, на 20% телогрейками [Там же. 

Л. 5]. Губернская милиция в целом на 100% была 

обеспечена винтовками, на 80% винтовочными патро-

нами, на 32% револьверами и на 60% шашками [Там 

же]. В то же время в милиции ощущался острый не-

комплект верховых лошадей и гужевого транспорта. 

15 марта 1923 г. для уголовного розыска Екатерин-

бургской губернии были введены новые штаты. Гу-

бернское управление уголовного розыска делилось на 

отделы: активный отдел, секретный отдел, регистрату-

ра, стол привода, канцелярия и хозяйственный отдел. 

Во главе губернского управления стоял начальник, у 

которого имелось два помощника. Активным отделом 

руководил начальник, в отделе были выделены 6 ста-

вок инспекторов, 10 ставок агентов первого разряда и 

12 ставок агентов второго разряда. В обязанности  

сотрудников отдела входили проведение дознаний и 

организация поисков преступников. Секретный отдел, 

состоявший из начальника, старшего делопроизводи-

теля, регистратора, заведующего по регистрации пре-

ступлений, двух дактилоскопистов и разработчика 

карт, занимался составлением отчетов о политическом 

состоянии вверенных территорий, а также расширени-

ем агентурной сети. Общая численность сотрудников 

управления Губернского уголовного розыска состав-

ляла 61 человек, помимо этого был выделен резерв 

транспорта, состоявший из одного легкого экипажа, 

одной повозки и четырех лошадей [17. Л. 73]. 

Подразделения уголовного розыска иных террито-

рий (Ирбитский, Верхотурский, Красноуфимский уезды) 

были сформированы по «штату № 5», который преду-

сматривал уменьшение количества административных 

служащих и включал в себя 10 ставок [18. Л. 13]. 

Начало и середина 1923 г. были связаны с активи-

зацией борьбы уголовного розыска с незаконным из-

готовлением спиртных напитков методом перегонки 

забродившего сусла (кумышковарением). В первые 

годы советской власти кумышковарение приняло угро-

жающие масштабы. В одном из отчетов начальник 

Екатеринбургской губернской милиции П.И. Студинов 

отмечал: «…кумышку, особенно в селах, готовят все и 

наказывать можно каждого» [19. Л. 16]. Так, «…в селе 

Поташки Красноуфимского района на заимке варили 

трое сельчан кумышку, из муки, полученной в комите-

те. При обыске понятой застал такую картину: двое 

были заняты делом, а третий стоял над ними и с мо-

литвенником в руках просил Бога, чтобы кумышка 

стала крепче» [20. C. 4]. Изготовление и продажа не-

качественных спиртных напитков не только негативно 

отражались на количестве преступлений, но и часто 

являлись причинами летальных случаев. В дополнение 

к негативным социальным последствиям самогонова-

рение приводило к расходу пшеницы и овса. Зачастую 

крестьяне старались как можно быстрее превратить 

пшеницу в самогон для того, чтобы отдать меньшее 

количество запасов продовольственным отрядам.  

В апреле 1923 г. всем уездным начальникам мили-

ции было приказано приступить к разработке планов 

борьбы с кумышковарением на подконтрольных тер-

риториях. В помощь сотрудникам уголовного розыска 

для борьбы с бутлегерством выделялись помощники 

из числа сотрудников уездных исполкомов. В тех слу-

чаях, когда производство спиртных напитков осу-

ществлялось для собственного употребления, граждане 

штрафовались на 300 руб. золотом. В случаях изготов-

ления кумышки с целью продажи следственные дела 

задержанных направлялись в ближайшие участки 

народного суда. Для увеличения процента раскрывае-

мости с начала 1923 г. для милиционеров и сотрудни-

ков уголовного розыска была введена система оплаты, 

предусматривающая зависимость от числа раскрытых 

дел. Так, штраф, уплачиваемый лицом, уличенным в 

изготовлении кумышки, делился следующим образом: 

50% суммы передавалось в премиальный фонд со-

трудников милиции и уголовного розыска, а вторая 

половина делилась между представителями исполкома 

и гражданскими лицами, оказавшими содействие в 

раскрытии преступления [21. Л. 164]. Стоит отметить, 

что подобные действия не смогли уменьшить количе-

ство производимой кумышки, объем производства 

которой оставался высоким вплоть до окончания дей-

ствия «сухого закона» в 1925 г.  

В 1919 г. уголовный розыск Екатеринбургской гу-

бернии не являлся эффективной структурой и не мог 

повлиять на рост преступности. Работу органов сыска 

тормозили нехватка инструкционной документации, 

низкий уровень снабжения, отсутствие четких крите-

риев отбора персонала, а также выделение уголовного 

розыска из структуры милиции. Конец 1919 и 1920 г. 

связаны с появлением инструкций для начальников и 

агентов уголовного розыска, а также с определением 

зависимости количественных показателей личного 

состава от уровня преступности в регионе. Данные 

меры способствовали упорядочению внутренних про-

цессов, однако не смогли улучшить снабжение агентов 

уголовного розыска продуктами питания, снаряжени-

ем и вооружением. В 1920 г. проявился крайний дефи-

цит кадрового состава, который заставил руководство 

принимать в ряды уголовного розыска лиц с крими-

нальным прошлым и несовершеннолетних соискате-

лей. Данные действия стали причиной роста числа 

внутренних преступлений среди сотрудников уголов-

ного розыска и милиции.  

Для более упорядоченного отбора 27 сентября 1921 г. 

были введены четкие требования к кандидатам для 

приема на работу в органы милиции и уголовного ро-
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зыска. Их введение способствовало очищению органов 

сыска от нежелательного элемента и, как следствие, к 

увеличению эффективности уголовного розыска. 

В конце 1922 г. было принято решение о переводе 

милиции и уголовного розыска на местное снабжение. 

Если до этого материальное обеспечение губернской 

милиции осуществлялось за счет отчислений цен-

тральных органов охраны правопорядка, то с указан-

ного периода содержание милиции было включено в 

обязанности местных советских органов. Это позволи-

ло не только рационально расходовать материальные 

средства, но и точечно воздействовать на проблемные 

сферы. К 1923 г. материальное положение и социаль-

но-бытовые условия существования сотрудников  

уголовного розыска значительно улучшились, что  

положительно сказалось на скорости и качестве  

выполнения поставленных перед органами охраны 

правопорядка задач.  

К концу 1923 г. на территории Екатеринбургской 

губернии были завершены процессы, связанные с фор-

мированием новой административно-территориальной 

единицы – Уральской области. Осенью 1923 г. уголов-

ный розыск Екатеринбургской губернии перестал су-

ществовать, его личный состав, материальная база 

легли в основу новой структуры – уголовного розыска 

Уральской области, а опыт, накопленный за три года, 

стал основой дальнейшего развития органов борьбы с 

преступностью. 

Уголовный розыск Екатеринбургской губернии 

стал основной структурой, осуществлявшей расследо-

вание и пресечение общеуголовных преступлений. 

Роль органов сыска в деле стабилизации политической 

обстановки в регионе и выстраивании организованных 

социальных отношений являлась значительной. Про-

блемы, проявлявшиеся на всем пути существования 

органов охраны правопорядка, были вызваны не толь-

ко экономическим кризисом в Екатеринбургской гу-

бернии, но и прямым следствием отказа от опыта, 

наработанного в дореволюционной России. Создание 

уголовного розыска можно считать уникальным при-

мером организации силовых структур «с нуля», а база, 

сформированная в начальный период, являлась акту-

альной для органов охраны общественного порядка 

долгие годы. 
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the periods of existence of Yekaterinburg investigation bodies. 

The most important events were identified and analyzed in each period. The work presents detail information on the quantitative and 

qualitative staff of criminal investigation department identified the general features of the leadership and rank and file. On the basis of 
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a shortage of specialists who knew detective work well. In this article the author also discusses the features of supplying the criminal 
investigation’s agents by food, uniforms, equipment and weapons. Further, based on detailed statistics, the author concluded, that the 

second but not less important problem in criminal investigation department’s activity was the low level of personnel’s provision with 
basic necessities. The paper also considers the structure of investigation bodies paying special attention to often changes in order to find 

the optimal management form. 
In addition, the author considers the functions of criminal investigation department and represents detailed statistics of crime in Yekate-

rinburg province. At the end of his work, the author made a conclusion that the Yekaterinburg province’s criminal investigation depart-
ment was not a structure capable to fight with organized criminal in 1919-1921. Later, in 1922-1923 it became possible to improve the 

activity of criminal investigation with the help of various new measures.  
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In particular, at the end of 1922 there was a transition of law enforcement agencies of Yekaterinburg province to local supply. From that 

moment the maintenance of law enforcement agencies was not carried out by the Central structures, but was included in the duties of 

local Councils. The transition to local funds allowed more efficient allocation of material resources and was the reason for a significant 

improvement in the material support of the police and the Criminal investigation. By the beginning of 1923 the level of supply of weapons, 

equipment and food to criminal investigation officers had increased significantly, but there was an acute shortage of horse-drawn 

transport. 

However, at the end of 1923 Yekaterinburg criminal investigation department ceased to exist. Nevertheless, its staff and material base 

formed the foundation of the new structure of criminal investigation. In addition, experience had been accumulated over 3 years also 

became the basis for the futher development of crime control. 
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ДОСУГ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 1920-е гг. 
 

На основе ранее не опубликованных архивных материалов анализируются особенности формирования культур-

ной жизни городского населения Среднего Приволжья. Постановка задач культурной политики со стороны ор-

ганов власти не всегда имела социально-экономическое обеспечение, поэтому часто возлагалась на обществен-

ную инициативу, частичную самостоятельность творческих обществ, групп, объединений и коммерциализацию 

зрелищных мероприятий. Авторами рассматриваются антиномии послевоенных лет и последствий голода, на 

фоне которых происходило протекание досуга. Исторический контекст и анализ источников позволяют говорить 

о многоликости культурной жизни в 1920-е гг. Внешние и внутренние её признаки свидетельствуют о том, что 

всё это вносило специфику в стихийный характер действительности и служило психологической защитой для 

различных социальных слоев общества. 

Ключевые слова: досуг, повседневность, культурная жизнь, Среднее Поволжье, 1920-е гг. 

 

 

Одним из актуальных направлений развития исто-

рической науки на современном этапе является история 

повседневности. Особое внимание уделяется советской 

повседневности, в истории которой есть десятилетие, 

включающее противоречия двух исторических эпох: 

1920-е гг. еще находились в поле «старого», дореволю-

ционного прошлого, от которого советское правитель-

ство стремилось отказаться, избавиться, и «нового», 

нарождающегося будущего, которое окончательно 

сформировалось в советский образ жизни в 1930-е гг. 

Вследствие этого период НЭПа можно охарактеризовать 

как время надежд на светлое будущее, лучшую жизнь и 

время разочарований, сопровождающееся тяжелым со-

циально-экономическим положением населения, вы-

званным неурожаем и страшным голодом на обширной 

территории Советской России. Тяготы и лишения, еже-

дневная борьба за выживание не могли не сказаться на 

такой стороне повседневной жизни, как досуг. 

Историография проблемы включает в себя значи-

тельное число работ, где традиционными были подходы 

к вопросам досуга и культуры через идеологию госу-

дарства и реализацию культурной политики. С одной 

стороны, по мнению авторов 1920-х гг. (В. Сизов,  

С. Струмилин, С. Тизанов, В. Усольцев, Б. Шнепп), 

составленные комплексные сборники представляли 

оценки со статистическими данными о проведенных 

исследованиях в промышленном, экономическом, куль-

турном секторе за определенный период. С другой 

стороны, в литературе 1920-х гг. выделялся отмечается 

интерес к быту и досугу отдельных социальных слоев. 

Бытовые зарисовки и очерки являлись распространен-

ными жанровыми формами публицистики (А. Залкинд, 

А. Кузнецов, М. Лебединский, М. Ломакин, В. Чадаев).  

В большинстве работ 1930–1950 гг. (Н. Белькович, 

Г. Карпов, А. Косарев, Л. Фрид) уделялось внимание роли 

и деятельности советских органов власти в культурном 

обустройстве и решении проблем Среднего Поволжья.  

Пик исследований пришелся на 1950–1980 гг., ко-

гда работы касались вопросов культурной революции, 

развития национальной специфики в регионе, смычки 

города и деревни, налаживания системы культурно-

массовой работы и пр. В них (Л. Иванов, Н. Ким,  

И. Климов, З. Гарипова, Х. Хасанов) представлен анализ 

предшествующих историографических работ в области 

управления культурой и культурно-просветительской 

деятельности в рамках выстроенной идеологии и пар-

тийно-государственного режима. 

В постсоветский период начали появляться иссле-

дования на основе современных научных подходов, 

подтолкнувшие к новому осмыслению культурных 

процессов в истории, социальной идентификации че-

ловека и интерпретации культурных достижений. 

Большое внимание уделялось истории повседневно-

сти, социальным взаимоотношениям, оценкам собы-

тий с точки зрения самого человека (Н. Козлова, С. 

Малышева, А. Морозов, А. Сальникова, И. Гатаулли-

на, Л. Каримова, Ш. Фицпатрик).  

Немалый вклад внесли ученые в понимание много-

слойных основ культуры с точки зрения междисци-

плинарного подхода (В. Лебедева, В. Скоробогацкий, 

Ш. Плагенборг, А. Яковлев, М. Деканова). Появление 

комплексных исследований на стыке наук способство-

вало глубокому пониманию и объяснению причин со-

хранения классических установок искусства и культу-

ры в 1920-е гг. от разрушения и уничтожения.  

Источниковая база статьи включает несколько групп 

источников. Основную группу составляют документы 

фондов Государственного исторического архива Чу-

вашской республики (ГИА ЧР), Национального архива 

Республики Татарстан (НА РТ), Государственного 

архива Республики Марий Эл (ГА РМЭ). Некоторые 

из материалов введены в научный оборот впервые. 

Например, документы фондов ГИА ЧР. Ф. Р-221.  

Оп. 1. Д. 84, 360; ГА РМЭ. Ф. Р. 234. Оп. 1. Д. 3, 3а; 

НА РТ. Ф. Р-2387. Оп. 1. Д. 1. 

Делопроизводственные документы включают отче-

ты о деятельности театров, кинотеатров, художествен-

ных отделов, а также планы обследований и сведения 
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об экономической и культурной жизни различных 

групп населения, выбранных по социальному или 

национальному составу. В них уделялось внимание 

обследованию социально-культурного уровня жителей 

города и села, проблемам физического воспитания 

населения, роли учреждений культуры (театров, клу-

бов, библиотек) в повышении культурно-массового 

обслуживания. Конкретные данные помогли уяснить 

текущее положение в сфере культурной жизни в раз-

ные периоды 1920-х гг., отразить поиски решений ор-

ганами власти вопросов культуры и досуга на местах.  

Большой фактологический материал хранится в 

фондах Национального архива Республики Татарстан 

(фонды Р-2915, Р-3682, Р-732). Задействованные до-

кументальные и визуальные источники (подшивки 

программ, афиши, плакаты (рис. 1)) позволили про-

анализировать репертуарный план театров и зрелищ-

ных мероприятий в первой половине 1920-х гг. и срав-

нить с изменениями во второй половине периода.  

Отдельную группу источников составляют матери-

алы периодической печати. Публикации, написанные 

очевидцами и участниками событий, содержат не 

только важный исторический компонент, но и ответ-

ную эмоциональную реакцию на происходящее, что 

особо ценно для воссоздания духа времени и хроники 

развития культурной жизни. Среди газет наибольший 

интерес в рассматриваемый период представляют 

крупные региональные газеты: «Известия ТатЦИКа», 

«Красная Татария», «Марийская деревня», «Трудовая 

газета». К этой же группе источников относятся при-

ложения к периодическим изданиям, выходившим во 

второй половине 1920-х гг.: «Листок краеведа» за 1925 г., 

«Листок культработника» за 1927–1928 гг., «Листок 

спортивных игр» за 1928–1929 гг.  
 

 

Рис. 1. Плакат «От мрака к свету. От битвы к книге. От горя к счастью» (Н.Н. Когоут, 1921 г.) 
 

Территориальные рамки охватывают Татарскую 

АССР, Марийскую и Чувашскую автономные области, 

Мордовский округ. Это объясняется несколькими при-

чинами: между ними сохранялись тесные социально-

экономические связи, обусловленные схожестью при-

родно-географического положения, экономического 

развития, многонациональным составом населения, 

однотипностью социально-экономических и бытовых 

проблем, возникших в результате голода в Поволжье и 

его последствий. В отдельных случаях для более пол-

ного раскрытия проблемы допускался выход за терри-

ториальные границы данных регионов при сохранении 

географических рамок Среднего Поволжья. 

Социальные трансформации в обществе. Город-

ское население Среднего Поволжья, как и большей 

части Советской России, в основной своей массе со-

стояло из служащих, рабочих и интеллигенции. По 

данным переписи 1926 г. в Марийской автономной 

области городское население составляло чуть более 

4%. Для сравнения в ТАССР в этом же году горожан 

было 17,5%, из них служащих – 6,4%, рабочих – 4,9%, 

ремесленников и кустарей – 2,0% [1. С. 59]. В 1920-е гг. 

служащие среди городского населения составляли  

довольно многочисленную социальную категорию.  

В 1923 г. в Средневолжском регионе к ним относилось 

24,9% от всего городского населения, а в 1926 г. – уже 



62                                             Л.Н. Спиридонова, А.Ю. Федотова 

  

25,3% [2. С. 31]. Неуклонный рост численности наблю-

дался и в такой социальной категории, как рабочие  

[3. С. 233]. Она пополнялась за счет отходников, мо-

лодежи, вчерашних крестьян, уезжающих в города в 

поисках лучшей доли. 

Существенные изменения произошли и в среде ин-

теллигенции. В результате революционной экспропри-

ации и широкомасштабной эмиграции представителей 

бывших высших слоев общества практически не оста-

лось. При их отсутствии роль «буржуазии» пришлось 

исполнять интеллигенции – наследнице дореволюци-

онной российской элиты [4. С. 179]. К представителям 

интеллигентных профессий относилось несколько групп, 

в том числе старший административный, юридиче-

ский, технический, медицинский и культурно-просве-

тительский персонал [2. С. 115]. 

В то же время после революции и Гражданской 

войны ряды интеллигенции значительно пополнились 

за счет иных социальных категорий, особенно это кос-

нулось старшего административного и юридического 

персонала зарождающегося нового государства. Как 

вспоминал очевидец тех событий писатель Михаил 

Осоргин (1878–1942), «…в новом строе, уничтожив-

шем былое чиновничество, всякий, кто мог, становился 

чиновником, советским служащим…» [5. С. 8]. Нахо-

дясь в ссылке в Казани, он дал следующую характери-

стику следователю, который вел дела о людоедстве в 

голодные 1921–1923 гг.: «…человек новой формации, 

без всякого образования, но успевший усвоить казен-

ный “юридический” язык» [Там же. С. 13].  

«Помни о голодающих»: новые требования вре-

мени. Начало 1920-х гг. в Среднем Поволжье ознаме-

новалось неурожаем и голодом, которые оказали су-

щественное влияние на вектор культурной жизни ре-

гиона (рис. 2). В условиях отсутствия достаточных 

средств для помощи голодающим одним из механиз-

мов разрешения социальных проблем в годы совет-

ской власти являлись агитация и пропаганда, которые 

играли огромную роль в жизни общества. Широкое 

распространение получают такие социальные кампа-

нии, как «дни», «недели», «месяцы».  

Так, в столице ТАССР с 15 сентября по 15 октября 

1921 г. прошла «Неделя помощи голодающим». Спе-

циально к этой социальной кампании В. Маяковский в 

рамках «Окна Роста» написал стихи «Сегодня неделя 

помощи голодающим»: 

Стонет Поволжье, о хлебе моля. 

В дни вот этой недели 

Помоги Поволжью обсеменить поля, 

Помоги Поволжью, чтоб голодные ели [6]. 
 

 
Рис. 2. Плакат «Помни о голодающих!» (И.В. Симаков, 1921 г.) 
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Через месяц, в ноябре 1921 г., там же в рамках 

«Недели Красного креста» повторно были организова-

ны концерты и спектакли [7. С. 131]. В некоторых го-

родах Чувашской автономной области выступала «Жи-

вая газета» в пользу голодающих. Такой вид работы с 

населением подразумевал живое общение. Как правило, 

группа самодеятельных артистов из 5–10 человек ор-

ганизовывала свои выступления в наиболее оживлен-

ном месте города. Например, в Чебоксарах «Живая 

газета» была задумана сразу двух типов – по вторни-

кам выпуски показывались на базаре, а по воскресень-

ям – для служащих в театре и на вечерах [Там же]. 

Содержательную сторону «Живой газеты» составляли 

местная и центральная хроника, юморески, заметки по 

поводу и «почтовый ящик», который предполагал об-

ратную связь в виде вопросов и ответов. В число зло-

бодневных тем входила борьба не только с голодом и 

пережитками прошлого, но и с неграмотностью, алко-

голизмом, вульгарностью, азартными играми. Перво-

очередной задачей живогазетчиков являлись инфор-

мирование и «окультуривание» населения [8. 1923. № 4].  

Весной того же года, в «Неделю беспризорного и 

больного ребенка» (30 апреля – 6 мая 1923 г.), пред-

ставленный властями ТАССР план включал концерты, 

вечера, выступления и спортивные игры с участием 

самих детей. Однако скудные материальные возмож-

ности заменялись беседами с детьми на такие темы, 

как «Значение 1 мая и революции», «Организация и 

важность труда», а также о последствиях беспризорно-

сти, вреде алкоголя, курения, значении здоровья и пр. 

Ощущение праздника поддерживалось шествиями с 

музыкой и плакатами, изготовленными детьми, устрой-

ством кинопоказов и спектаклей с детской программой, 

работой в эти дни чайных, библиотек и читален при 

детских клубах [9. Д. 160. Л. 26]. 

Помимо сбора средств для оказания помощи соци-

ально уязвимым группам населения, кампании выпол-

няли и пропагандистскую функцию. С подачи и под 

контролем государства лекции, доклады, статьи в  

популярной форме должны были раскрыть причины 

голода как следствия «самодержавно-помещичьего 

строя», империалистической и Гражданской войн, 

подчеркнуть роль правительства в борьбе с данным 

бедствием.  

Как правило, социальные кампании сопровождались 

лотереями и другими, зачастую зрелищно-развлека-

тельными, программами, направленными на привле-

чение дополнительных материальных средств в пользу 

голодающих. Такие мероприятия имели и обратную 

сторону. По воспоминаниям писателя и общественного 

деятеля Александра Жиркевича (1857–1927), подобные 

«вечера» вскрывали противоречия повседневности 

данного исторического периода: «Стены, заборы Сим-

бирска пестрят афишами о концертах, спектаклях, ба-

лах с танцами без перерыва, до утра, с призами за ко-

стюмы, за красоту, за изящество и т.д., все в пользу 

голодающих. А голодающие умирают на улице у та-

ких афиш… Мне передавали, что у входа в такие уве-

селения собираются нищие с горящими от голода, за-

висти, ненависти глазами, требуя милости у счастлив-

цев» [10. С. 76]. 

Проведение социальных кампаний, посвященных 

помощи голодающим, не отменяло праздников фор-

мирующегося советского календаря, хотя и они в 

условиях голода негласно вовлекали население на 

борьбу с ним. Например, в празднование Первомая 

1923 г. труппы русской и татарской драмы провели ряд 

благотворительных выступлений и концертов на разных 

площадках Казани, таких как Красноармейский дворец, 

Большой театр, дом Крестовникова, цирк, Красноар-

мейский сад. Постановки привлекали внимание к ост-

рым вопросам и проходили как сбор пожертвований  

в пользу красноармейцев, голодающих Татреспубли-

ки, беспризорников, студентов университета, Комму-

нистического клуба и пр. [11. Д. 278. Л. 108–109]. 

В то же время в связи с чрезвычайно тяжелым со-

циально-экономическим положением были установлены 

финансовые ограничения со стороны властей на бла-

гоустройство, ремонт зданий, жилищное строительство. 

Однако отпуск государственных средств на убранство 

городов и различные праздничные действа производил-

ся в полном объеме. С размахом проходили октябрь-

ские торжества 1923 г. в Казани, где были задейство-

ваны многие городские площадки: в Клубе Нацмен 

(национальных меньшинств) – интернациональный ве-

чер, в Коммунистическом клубе – инсценировка II съезда 

советов, в театре «Олимп» – постановка «Борец за 

свободу» для детей. [12. Д. 231. Л. 115].  

«Внешнее», показное веселье в городах, стремле-

ние населения праздновать в самые неподходящие, 

казалось бы, времена (безработица, голод, неуверен-

ность в завтрашнем дне) объяснялись рядом социаль-

но-психологических факторов. Спектр этих факторов 

довольно широк – от привычного для обыденного ре-

лигиозного сознания прибегания к магическим ритуа-

лам в форс-мажорных обстоятельствах до рассмотре-

ния праздников как своеобразного «клапана», через 

который происходил выброс недовольства, страха, 

неудовлетворенности действительностью. Праздники 

были и способом самосохранения обывателя в безу-

мии катастрофических будней, средством своеобраз-

ной психотерапии, «антидепрессантом» [13. С. 19].  

«Веселье – от всех бед спасенье». В 1920-е гг. вы-

деляются две формы организации отдыха, сформиро-

вавшие впоследствии массовые типовые модели досуга 

советского гражданина. С одной стороны, утверждалась 

официальная, идеологически «нагруженная» система 

культурного времяпрепровождения, с другой – суще-

ствовала неофициальная, сугубо индивидуальная по 

представлениям и понятиям или сложившимся стерео-

типам поведения обывателя система. [14. С. 57]. Рас-

пространенными формами досуга горожан в это время 

считались чтение, посещение кино, театра и спорт. 

В период НЭПа чтение становится популярным и  

в кругу рабочих. В результате бюджетного обследова-

ния в конце 1923 г. 32% рабочих Казани имели дома 

книги [15. С. 91]. Рекламные объявления предлагали 

заказать по почте или купить всевозможные сборники, 

песенники, букинистику и пр., хотя нередко рядовой 

обыватель довольствовался библиотекой или недоро-

гими брошюрами и книгами от 4 до 40 коп. [16. 1927. 

№ 93]. Количество библиотек в крупных городах уве-
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личилось, в частности в столице ТАССР их стало 71 

[17. С. 37]. При этом в провинциальных городах Чу-

вашской автономной области общее число клубов и 

народных домов за 1920–1926 гг. выросло незначитель-

но, а библиотек – даже сократилось [8. 1927. № 125]. 

Другим вариантом приобщения горожан к дости-

жениям отечественной и зарубежной литературы были 

так называемые «суды» на заданную тему. В 1921–

1922 гг. в Казани планировалось провести литератур-

ные суды над произведениями А. Франса, Ф. Достоев-

ского, вечера памяти А. Блока, А. Чехова, но многие 

из них были отменены. В качестве причин назывались 

отсутствие заинтересованной публики, отсутствие све-

та из-за остановки электростанции, неподготовлен-

ность помещений и др. [11. Д. 278. Л.46]. Основной же 

причиной было то, что население находилось в тисках 

голода и разрухи.  

В первой половине 1920-х гг. были образованы 

первые государственные театры, которые впослед-

ствии стали называться академическими. В состав Та-

тарского государственного академического театра (1920) 

вошли актеры дореволюционных татарских трупп и 

участники самостоятельного коллектива «Анг» («Ра-

зум»). В Государственном чувашском театре (1921) 

состоялось открытие первого сезона; среди постановок 

были спектакли на чувашском и русском языках. Поз-

же начал свою работу Марийский государственный 

театр (1926) – это было связано с долгим строитель-

ством и сдачей театрального здания в Йошкар-Оле. 

Открытие постоянных театров привлекло в города 

новых артистов, выступавших в передвижных труппах 

или обучавшихся в Москве, Астрахани, Оренбурге, 

Уфе и других городах. Широкое распространение по-

лучает гастрольная деятельность. В культурной жизни 

средневолжского региона отмечены гастроли 1-й, 2-й 

и 3-й театральных студий МХАТа как настоящие теат-

ральные события [18. 1924. № 3, 6, 9; 20].  

Все спектакли, входившие в основной репертуар 

театров, можно было разделить на классические, соци-

ально-классовые и зрелищные. Первый вид составляли 

спектакли по мотивам известных произведений: «Ре-

визор» и «Женитьба» Н. Гоголя, «Недоросль» Д. Фон-

визина, «Идиот» Ф. Достоевского, «Савва» Л. Андре-

ева, «Без вины виноватые» и «Лес» А. Островского, 

«На дне» М. Горького и пр. Такие постановки входили 

в репертуар Большого государственного драматиче-

ского и Заречного театров в Казани, Государственного 

чувашского театра в Чебоксарах, Первомайского теат-

ра в Алатыре, Симбирского большого государственно-

го театра [8. 1923. № 92, 107; 19. 1924. № 129, 134].  

Социально-классовые пьесы составляли небольшую 

группу, но они пользовались спросом не меньше, чем 

классика. Как звучало из уст очевидца, «публика лезет 

в театр за чесанием душевных пяток», а здесь в новом 

театре – жизненная правда [8. 1923. № 114]. К примеру, 

в Саранске в 1924–1925 гг. выступала передвижная 

русская труппа Куйбышевской краевой драмы. Ее спек-

такли не только знакомили мордовских зрителей с клас-

сической драматургией, но и предлагали социально зато-

ченные постановки: одноактные пьесы на злободневные 

темы безымянных авторов «Буржуй и генерал», «Слу-

шайте!» или антирелигиозные пьесы «Коммунисты и 

религия» Ф. Завалишина, «Знахарка» Ф. Борисова, 

«Жертва эгоизма» Н. Сабурова [8. 1923. № 18, 177, 178]. 

Под зрелищными подразумевались спектакли не 

только с новым содержанием, но и с эффектной фор-

мой. Нередко так выступали театры миниатюр с ис-

пользованием разных технических задумок, эксцен-

трики, шумовых эффектов. К ним также относились 

экспериментальные постановки Н. Фореггера, В. Мей-

ерхольда, Пролеткульта. По мнению зрителей, это бы-

ло искусство-производство со своими новыми прин-

ципами, с изучением материала и механизацией по-

становок [18. 1924. № 100].  

Интересным явлением в хронике крупных городов 

являлись театры рабочей молодёжи (ТРАМ), кон-

структивно-экспериментальные мастерские современ-

ного театра (КЭМСТ) и любительские театры. В соот-

ветствии с новыми веяниями в Казани в 1923 г. возни-

кает театр «Мастерская театральных зрелищ КЭМСТ». 

Основными его принципами провозглашены конструк-

тивизм, эксперимент, мастерство, современность, те-

атральность. Первые же спектакли театра «Степан Ра-

зин» В. Каменского (рис. 3) и «Мистерия-буфф» В. Ма-

яковского показали правомерность новых творческих 

подходов. В борьбе за демократического зрителя театр 

КЭМСТ одержал решительную победу над остальны-

ми театрами Казани [20. С. 47].  

Среди источников о культурной жизни Казани со-

хранилась программка театральной студии «Кривой 

глаз» за 1925 г., которая предлагала вниманию зрите-

лей несколько постановок в течение вечера: показ аги-

тационной пьесы, скетча «За шелковой занавеской», 

исторической трагикомедии «Ратоплан» и деревенско-

го лубка под названием «На лоне природы». [12. Д. 697. 

Л. 14–15об.].  

К сожалению, не всегда качество выступлений бы-

ло на высоте. Репертуар включал в себя всевозможные 

постановки, которые могли привлечь в театр рядового 

зрителя: от безвкусицы опереточных пьес до истори-

ческих драм и классических опер, с одной стороны, и 

от произведений революционных авторов до экспери-

ментальных постановок – с другой. В рыночных усло-

виях НЭПа, когда театры были переведены на хозрас-

чет и их существование зависело от посещаемости 

публики, в местной прессе не раз печатались заметки о 

несоответствии репертуара духу времени, а в отчетах о 

театральной работе содержались жалобы, что по этой 

причине «не представляется возможным обратить те-

атры в орудие агитации и пропаганды и невольно при-

ходится платить дань мелкобуржуазной идеологии» 

[11. Д. 278. Л. 188–189].  

Во второй половине 1920-х гг. в равной мере обы-

ватели стремились как в театр, так и в кино. Не столько 

зрелищность, сколько доступность мероприятий объ-

ясняли их особое место в досуге городского жителя. 

Начиная с середины 1925 г. объявлялись специальные 

кинопоказы для льготного посещения отдельных кате-

горий, детские киноутренники, разрабатывались тема-

тические планы. Осенью 1926 г. афиши Казани при-

глашали на просмотр фильмов первого экрана по об-

щедоступным ценам от 10 до 40 коп. [19. 1926. № 126].  
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Рис. 3. Афиша постановки «Степан Разин» театра КЭМСТ, 1923 г. 
 

В то же время расходы населения на культурный 

досуг (экскурсии, музеи, книги, покупку музыкального 

инструмента) были скудными: в первую очередь при-

ходилось рассчитывать средства на оплату жилья, 

продукты, предметы первой необходимости. К приме-

ру, в 1927 г. в Марийской автономной области цена за 

литр керосина составляла 13 коп., за килограмм рафи-

нада – 78 коп., а плата за прокат коньков или услуги 

лыжной базы – 30 коп. в час для простых граждан и  

50 коп. в день для членов профсоюза. [16. 1927. № 68]. 

А если учесть, что интенсивный труд рабочего состав-

лял 6 дней в неделю более 11 часов, то к выбору досу-

га подходили прагматично и в столичных городах, и в 

провинции.  

«К новым победам в спорте!» Если в первой по-

ловине 1920-х гг. намечались некоторые ростки по 

развитию физической культуры и спорта, то во второй 

половине наблюдались заметные сдвиги в распростра-

нении и пропаганде физической культуры среди масс. 

Это был один из способов взаимодействия созданных 

советов по физической культуре с населением. На 

первый план органами власти выдвигалась задача вос-

питания нового советского человека, в связи с чем 

подчеркивалась работа с подрастающим поколением. 

Отдельную роль играли в этой работе профсоюзные 

комитеты, добровольные общества и объединения. Под 

их руководством активно проводились различные пер-

венства: города, области, республики [8. 1929. № 84, 

177; 16. 1927. № 36; 19. 1928. № 221].  

Радикальные меры должны были привести к оздо-

ровлению людей, которые испытывали физические и 

психологические перегрузки, да к тому же многие из 

них имели заболевания после военных лет и голода. 

Вот как описывает эту ситуацию один из авторов газе-

ты «Марийская деревня» Сысоев: «Тысячи людей, 

страшно перегруженных работой, чуть ли не на сто 

процентов составляют типичнейший лазарет полутем-

ных людей – туберкулезников, неврастеников, маля-

риков, с ревматизмом, катарами, с обостренным мало-

кровием» [16. 1926. № 10]. Многие действия на этом 

фронте предусматривалось провести в двух направле-

ниях: на спортизацию, военизацию населения и на 

организацию здорового образа жизни, питания, сна 

человека. Но если решение первой задачи было поли-

тически важным и поддерживалось военными органа-

ми, то другая задача оставалась на откуп спортивным 

обществам, здравотделам и профсоюзам. 

Увеличение масштабов спортивной работы говори-

ло о том, что физическая культура становилась необ-

ходимостью: с одной стороны, как запрос городского 
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населения, с другой – как реализация культурной по-

литики государства. При этом уже на начальном этапе 

возникала правомерная критика в отношении не только 

организации и планировании работы, но и количества 

участников, отдельных соревнований, спортивных клу-

бов. Автор статьи в газете «Красная Татария» о постав-

ленной физкультработе с сожалением замечает: «Умер 

“Сокол”, “Санитас”, замирает “Флорида”. Единствен-

ная спортивная организация в кантонах ТАССР и Ка-

зани – “Комсомольский флот”» [19. 1924. № 37].  

Анализ сведений из отчетных материалов Респуб-

ликанского комитета по физической культуре Марий-

ской автономной области говорит о возникновении 

трудностей в деятельности спортивных учреждений, 

так как практически никаких средств не отпускалось, 

работа часто была казенной, инструкторы проводили 

ее без календарных планов и соответствующего обо-

рудования. Даже во второй половине рассматриваемого 

периода отмечались существенные пробелы и отсут-

ствие опыта. Так, в дни крупных осенних соревнова-

ний 1928 г. в столице ТАССР не были вовлечены союзы 

железнодорожников, химиков, металлистов, комму-

нальщиков [Там же. 1928. № 221]. 

Несмотря на внутреннюю несогласованность меж-

ду различными уровнями советов по физической куль-

туре, спортивными обществами, кружками, использо-

вались формы и приемы культурно-просветительской 

работы: день, месячник, неделя, праздник физкультуры 

и т.д. Они дополнялись многоступенчатыми встречами 

под названиями «матчи-турниры», «звездные забеги», 

«олимпиады», которые с интересом воспринимались 

молодым населением и освещались в местных газетах. 

На плакатах того времени звучали призывы: «Моло-

дежь – на стадионы», «Ближе к физкультуре!», «Бори-

тесь за новые достижения в спорте!» Начали работать 

возрастные детские группы по снарядовой гимнастике, 

боксу, тяжелой атлетике и подвижным играм [Там же. 

1924. № 71; 1928. № 241]. Примечательно, что сохрани-

лись некоторые из названий детских подвижных игр на 

свежем воздухе: статуй, удав и зверь; вал на вал; бой 

петухов; шар-баба; главрыба; покладыш; взятие крепо-

сти; наседка; жгут лежит; скачки лягушек; пластуны; 

тачечники; воробьиный марш; двое слепых; ножной 

мяч в кругу; борьба за мяч; блуждающий мяч; бег с за-

вязанными глазами; бег в мешках; битье горшков и др.  

Однако спорт не имел широкого распространения 

среди населения. Так, в Казани в 1924 г. спортом за-

нималась 1 000 человек, что составляло менее 1% (ис-

ходя из данных городской переписи населения в 1923 г.), 

в крупных городах Марийской автономной области 

Йошкар-Оле и Козмодемьянске на 1925 г. – 419 чело-

век. За 1923–1925 гг. в городах Чувашской автономной 

области – Чебоксарах, Ядрине, Цивильске, Мар-

Посаде, Ибреси – спортом было охвачено 1 899 уча-

щихся из разных типов школ [21. Д. 360. Л. 80]. В со-

став команд на городские первенства преимуществен-

но входили служащие и рабочие, выдвинутые от своих 

организаций. Например, сообщалось, что в октябрь-

ские праздники 1928 г. в Набережных Челнах прово-

дились соревнования по городкам среди 12 различных 

учреждений и предприятий [19. 1928. № 231].  

А если учесть, что кроме этого постоянно вноси-

лись изменения в финансирование спортивных клубов, 

то становится понятным нестабильный характер в ор-

ганизации спортивной работы. Из годовых отчетов 

советов по физической культуре по Марийской авто-

номной области следовало, что сокращались област-

ные средства и увеличивались по кантонным бюдже-

там, а значит кантоны должны были сами изыскивать 

средства. При этом на 1928–1929 гг. было отпущено на 

работу по физической культуре в Марийской области 

18 713 руб., что в три раза превышало сумму 1925 г., 

когда в смету было заложено 5 498,90 руб. [16. 1929. 

№ 148; 22. Д. 14. Л. 4]. 

Невзирая на возникающие сложности, физическая 

культура занимала полноправное место в досуговом 

разнообразии горожан. Желание самого человека быть 

здоровым и использовать силы природы – солнце, воз-

дух, воду – двигало им в организации своего быта и 

режима отдыха.  

Подводя итог, следует отметить, что культурная 

жизнь городов Средневолжского региона в годы НЭПа 

предлагала широкий выбор времяпрепровождения. 

Досуг горожан отражал переходный характер данного 

исторического периода. С одной стороны, сохрани-

лись дореволюционные виды досуга, с другой – 

нарождались новые по форме или содержанию, нося-

щие уже революционную окраску. При этом свой от-

печаток накладывали и социально-экономические 

трудности – неурожай и голод. В условиях тяжелей-

шего кризиса начала 1920-х гг. государство старалось 

привлечь население к делу помощи голодающим. В рам-

ках социальных кампаний в виде «дней», «недель», 

«месячников» проводились различные спектакли, кон-

церты, вечера, носящие благотворительный характер.  

Широкое распространение получает такой вид ин-

дивидуального досуга, как чтение, которое начинает 

выходить за границы домашних библиотек путем со-

здания библиотек общественных. Функцию ликбеза 

среди городского населения должны были выполнять 

литературные суды над произведениями отечествен-

ных и зарубежных авторов. Особую популярность в 

условиях невысокого уровня грамотности горожан 

приобретают театр и театрализованные постановки. 

Наряду с дореволюционными театрами, чей репертуар 

тяготел к работам классиков, возникают новые. Отвечая 

духу времени, их постановки носили либо социально-

классовую направленность, либо старались удивить 

публику зрелищностью, экспериментальным подходом 

и эффектной формой. Иногда форма превалировала над 

содержанием, что существенно сказывалось на качестве 

постановок. Поэтому театр был скорее местом развле-

чения обывателя, чем «орудием агитации и пропаган-

ды». Более легким для понимания публики и довольно 

доступным финансово становится в эти годы кино.  

Во второй половине 1920-х гг. государство все 

больше начинает обращать внимание не только на 

культурное, но и наи физическое развитие горожан. 

Создаются советы по физической культуре. В то же 

время к популяризации спорта как одного из видов до-

суга привлекаются профсоюзы и общественные органи-

зации. Однако работа в этом направлении была плохо 
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организована, не имела достаточной финансовой под-

держки со стороны государства, вследствие чего спорт 

не имел широкого распространения среди горожан. 

Несмотря на разнообразие и определенную свободу 

функционирования дореволюционных форм досуга, 

культурная жизнь городов была пронизана агитацион-

но-пропагандистским духом. Уже в конце 1920-х гг. 

под его влиянием свобода выбора форм досуга была 

ограничена официальной, идеологически «нагружен-

ной» системой культурного времяпрепровождения, 

которая в 1930-е гг. сформировала советские «класси-

ческие» досуговые практики. 
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“FROM GLOOM TO LIGHTNESS. FROM FIGHT TO THE BOOK. FROM SORROW TO HAPPINESS”: LEISURE OF  

THE CITY DWELLERS OF THE MIDDLE VOLGA REGION IN THE 1920s. 

Keywords: leisure; everyday life; cultural life; the Middle Volga Region; 1920s. 

The aim of the article is to look on such widespread leisure activities of the citizens of the Middle Volga Region as reading, visiting 

theatre and sport in the period of 1920s under the prism of socio-economic and cultural changes and to identify the influence of chal-

lenges of the given time on cultural practices of people. 

The basic group of historical sources comprise current records of the fonds of State Historical Archive of the Chuvash Republic, National 

Archive of the Republic of Tatarstan, State Archive of the Mari El Republic. They include reports on the activity of theatres, art depart-

ments and also plans of investigations and information on economic and cultural life of different groups of population. Some of the  

materials are introduced into scientific circulation for the first time. Publications of periodicals (“Izvestiya TatTsIKa”, “Krasnaya Tatariya”, 

“Mariyskaya derevnya”, “Trudovaya gazeta”), written by the witnesses and participants of the events, reflect emotional reaction of  

population and help in the reconstruction of the spirit of the 1920s. 

In the beginning of the 1920s hard socio-economic position of population caused by the bad harvest and famine of 1921 in the Middle 

Volga Region had influence on the cultural life of cities. State carried out social campaigns accompanyed by different recreational 

events, the revenues from which were used for famine relief. As a rule, such events were practially unaccessible for starving persons. 

In connection with quite a low level of education of citizens spectacular leisure activities gain popularity. In some theatres classical  

repertoire was still present, others, keeping up with the times, released performances on revolutional and social-class themes. In this case 

new experimental forms were used and means of expression which not always contributed to the increase of the quality of performances. 

Within the scope of the policy of abolition of illeteracy the number of libraries increases, the citizen dwellers were acquainted with the 

achievements of world and domestic literature through the “judgements” on the given subject. 

Hard consequences of wars, bad harvests, epidemies were felt also in the second half of 1920s. This caused necessity to involve citizens 

with sport. However the work in this direction was on the stage of establishment. In connection with the lack of financing and low level 

of organization, sport as one of the types of leisure was not widely widespread. 

Summarizing the above it is important to note that the leisure of citizens reflected the transitory character of the given historical period. 

On the one hand, pre-revolutionary types of leisure preserved, on the other hand, new ones in form or in content, having revolutionary 

connotation arose. Agitation and propaganda accompanied practically all cultural events and was aimed at the formation of a Soviet 

style of life with leisure practices which became “classical” ones in the following decade. 
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Развитие регионального медицинского сообщества показано в непрерывном динамическом процессе, охватыва-

ющем период со второй половины XVIII до начала ХХ в. Распространенные в современных исследованиях де-

финиции понятия «сообщество» – «теоретическое», «воображаемое» и «реальное» – предлагается рассматривать 

в качестве стадий-модальностей – качественно отличных состояний объекта исследования. В формировании То-

больского медицинского сообщества выделены три стадии-модальности: от модальности идеи (или гипотетиче-

ской – «теоретическое» сообщество) через этап недовоплощенной рефлексии (модальности потенциальной – со-

общество «воображаемое») к модальности воплощения и феноменологической завершенности (модальности 

действительности – «реальное» сообщество).  
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В кластере современных обществоведческих наук 

понятие «общество» ключевое. Насчитываются десят-

ки его определений, нагруженных специфическими 

коннотациями. В сибирской историографии с этим 

термином (в разных лексических связях – неполитиче-

ские, культурно-просветительские, научные общества) 

уже прочно связана традиция изучения процессов 

формирования основ гражданского общества, хроно-

логически ограниченных второй половиной XIX – 

началом ХХ века [1, 2]. Однако тесное примыкание 

термина к понятию «гражданское общество» сужает 

поле исследования, оставляет за его рамками массу 

неорганизованных специалистов, чья деятельность 

была подчинена тем же целям и задачам, что и органи-

зованной части профессионалов. Вне сферы внимания 

остаются и исторические периоды, когда специалисты 

были, а форм их самоорганизации еще не было. Таким 

образом, исследовательский дискурс разрывается, ста-

новится фрагментарным.  

Изучение медицинских обществ Сибири ограничи-

вается периодом второй половины XIX – началом XX в., 

история предшествующего периода представлена, как 

правило, биографическими очерками, историей учре-

ждений или простыми упоминаниями о пребывании 

докторов. После фундаментальных работ 1960–1970-х гг. 

Б.Н. Палкина и томских исследователей Н.П. Федото-

ва и Г.И. Мендриной сибирская историография, по 

существу, не имеет в своем арсенале сопоставимых по 

масштабу публикаций. В последние десятилетия пре-

обладают регионально ориентированные исследова-

ния, посвященные вопросам формирования систем 

здравоохранения в отдельных городах и регионах, ис-

тории хирургии, истории медицинских династий, ме-

дицинского образования и т.п. [3–6].  

Действительно, первые профессиональные общества 

врачей возникают в России в начале XIX в., в провин-

ции же такие организации формируются только во 

второй половине столетия. Но эпохе самоорганизации 

предшествовал длительный этап «наращивания му-

скулов». Ограниченность термина «общество» была 

уловлена Л.П. Рощевской и Е.Н Коноваловой при изу-

чении истории исследования Северного Приуралья [7]. 

Не вдаваясь в терминологические размышления, авторы 

интуитивно дифференцированно используют понятия 

«общество» и «сообщество», что позволило им сфор-

мировать целостное полотно процесса познания се-

верных территорий России на большом историческом 

промежутке – с конца XVII по начало XX в. Таким 

образом, «сообщество», в меньшей степени связанное 

с институциональностью, более адекватно при описании 

периодов, когда институциональность еще не приоб-

рела или уже утратила свое ведущее положение в ка-

честве определяющего признака организации общества.  

По мнению Р. Поплавского и М. Черепанова, в ис-

следованиях последних десятилетий сформировалась 

достаточно ясная дефиниция, в соответствии с кото-

рой мы можем говорить о трех видах сообществ: «тео-

ретическом», «воображаемом» и «реальном». «Теоре-

тическое» сообщество есть интеллектуальный кон-

структ, который выступает в качестве инструмента 

понимания социальной реальности. «Воображаемое» 

сообщество, в отличие от «теоретического», –конструкт, 

уже усвоенный носителями (потребителями символи-

ческой продукции) в качестве объекта социальной са-

моидентификации. «Реальное» сообщество характери-

зуется присутствием ряда объективных признаков, 

таких как общность территории, общность взглядов, 

представлений, норм и правил; коммуникации и обеспе-

чивающий их язык, общность практик (повторяющихся, 

устойчивых действий и взаимодействий) [8. С. 153]. 

Представленные значения «теоретическое», «вообража-

емое» и «реальное» объединяются семантическим полем 

в диапазоне антонимического ряда «действительность / 

недействительность» и вполне могут быть определены 

через категорию модальности [9]. В исторической ре-

троспективе это позволяет рассматривать «теоретиче-

ское», «воображаемое» и «реальное» сообщества как 

диахронные модальности, т.е. определенные каче-



70                                             В.Я. Темплинг 

  

ственные состояния, характерные для разных этапов 

развития: от модальности идеи (гипотетической) через 

этап недовоплощенной рефлексии (модальности по-

тенциальной) к модальности воплощения и феномено-

логической завершенности (модальности действитель-

ности). Исходя из этого в формировании медицинского 

сообщества Тобольской губернии можно выделить три 

стадии: 1760–1850 гг. – «теоретическое» сообщество; 

1860–1880 гг. – «воображаемое» сообщество; 1890–

1917 г. – «реальное» сообщество. В качестве индика-

торов выделения стадий и характеристики качествен-

ного состояния сообщества в исследовании избраны: 

численность медицинского персонала и его размеще-

ние, коммуникации и динамика диспозиции врача в 

провинциальном социуме. 

Формирование локальных медицинских сообществ 

в Сибири происходило в разное время и различными 

путями. Исторически первыми здесь организовались 

кадры военной и горнозаводской медицины. Военные 

медицинские специалисты сопровождали войска, были 

распределены по гарнизонам Сибирских линий. Горно-

заводские врачи концентрировались в районах промыш-

ленного освоения восточных территорий империи – на 

Урале и на Алтае. Находясь в едином административ-

ном пространстве (военном или заводском), ведом-

ственные врачи были ограничены рамками корпора-

ции, поэтому гражданское население лишь косвенным 

образом могло получить медицинскую помощь и до 

1760-х гг. его медицинское обслуживание носило ис-

ключительно случайный характер [10]. Поэтому мы 

полагаем, что начало постоянному медицинскому об-

служиванию гражданского населения Сибири было 

положено в 1763–1764 гг. организацией института гу-

бернского доктората и казенной аптеки. Считать нача-

лом появление в Сибири первых дипломированных 

докторов медицины либо организацию медицинской 

службы на заводах Алтая или Урала представляется 

неправомерным [11. C. 204–206]. Именно с 60-х гг. 

XVIII в. гражданские медицинские специалисты начи-

нают пребывать сначала в некоторых населенных пунк-

тах Сибири, но уже непрерывно [11]. Новой вехой в 

развитии гражданской медицинской службы стала гу-

бернская реформа 1770-х гг., согласно которой в каждом 

уезде предполагались учреждение должности уездного 

врача и строительство больниц под патронажем При-

каза общественного призрения [12. С. 132–133]. Реали-

зация программы заняла более чем полвека. В Тоболь-

ской губернии лишь к середине XIX в. больницы были 

организованы во всех уездных центрах [13. С. 214–215]. 

Нехватка медицинских кадров – лейтмотив всех 

местных административных реляций, журналистских 

репортажей, интеллигентских стенаний и научных 

публикаций XIX–XXI вв. Врачей в Сибири было мало 

всегда, но в XVIII – первой половине XIX в. их при-

сутствие здесь исчислялась дозой поистине гомеопа-

тической. Установить точное число медицинских спе-

циалистов, служивших в последней трети XVIII в. 

в Сибири в целом и в Тобольской губернии в частно-

сти, сложно. Определение административной принад-

лежности медицинских работников осложняется запу-

танностью связей внутри структур управления, частыми 

их перестройками и сменяемостью специалистов [14. 

С. 172]. Тем не менее тенденция увеличения числен-

ности медицинского персонала в гражданской сфере 

очевидна. Весной-летом 1764 г. в Тобольск прибыли 

аптекарь М.Г. Скубовиус, гезель М. Бекман, аптекар-

ский ученик Я. Роян, четыре подлекаря – П. Козлов-

ский, Г. Кривецкий, И. Гриневский, К. Шиц, штаб-лекарь 

И.А. Гибовский, к ним присоединились лекари из  

Екатеринбурга Э.А. Гофман и И. Панаев. Спустя год 

приехал доктор Ф. Баад [15. Ч. 1. Кн. 1. Л. 591–592об.; 

Л. 541–541об; 16. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 3532. Л. 28]. Вес-

ной 1769 г. в Тобольск прибыл и первый городовой 

доктор Я. Кален [15. Ч. 1. Кн. 36. Л. 305об.–306]. Про-

странство губернии постепенно наполнялось медицин-

скими специалистами, замещались должности уездных 

и городовых докторов. В конце 1770-х гг. тобольским 

городовым доктором трудился Штикс, затем С. Берд-

ников, в 1780–1790-е гг. в Тюмени и уезде работали 

подлекари В. Шульгин и И. Мальков [16. Ф. И-6. Оп. 1. 

Д. 818. Л. 2; Ф. И.-3. Оп. 1. Д. 647. Л. 183–183об.], в 

Курганском уезде трудился подлекарь И. Барвинский. 

С 1792 по 1798 г. Тюменский и Туринский уезды об-

служивал дипломированный доктор медицины И. Лин-

денберг [10. С. 24–25]. В 1798 г. были произведены 

назначения штаб-лекаря И. Клевецкого в Ялуторовск, 

лекаря К. Нордгофа в Березов, штаб-лекаря Ускова в 

Туринский уезд [15. Ч. 7. Кн. 535. Л. 4; Кн. 541. Л. 79–

79об.]. В 1804–1805 гг. были приняты новые штатные 

расписания для сибирских губерний (Тобольской, 

Томской и Иркутской). Принцип формирования шта-

тов был прост и неприхотлив – один врач на округ, 

городовые врачи плюс несколько чиновников врачеб-

ной управы. В зависимости от количества администра-

тивных образований в губернии число штатных еди-

ниц ограничивалось 35 или 31. Но даже столь незна-

чительное количество мест не заполнялось полностью 

на протяжении всего столетия [17. С. 31–32]. В самые 

сложные годы обязанности уездных врачей исполняли 

лекарские ученики, как, например, это было в 1814 г. в 

Туринском, Березовском и Курганском уездах. А учре-

жденная еще в 1803 г. должность сверхштатного док-

тора для командировок по Тобольской губернии была 

замещена не без труда только в 1809 г. [10. С. 55–56].  

В силу разбросанности медицинских специалистов 

по огромной территории Сибири на начальном этапе 

плотность профессиональных контактов была крайне 

низка. Екатерининский «медицинский десант» середи-

ны 1760-х гг. насчитывал всего 12 человек, по одному 

на 1 млн км2. Если вычесть из этого числа четырех 

аптекарских работников, трудившихся при тобольской 

аптеке, а также губернского доктора и штаб-лекаря, 

которые тоже находились в Тобольске, на обслужива-

ние всей остальной части сибирского населения оста-

валось только 6 медицинских работников. Известно, 

что Э.А. Гофман работал в Якутске, И. Панаев в Нерчин-

ске, К. Штикс, возможно в Березове [15. Ч. 1. Кн. 16. 

Л. 255–255об.]. Даже в крупных административных 

центрах, какими являлись губернские столицы, в кото-

рых находились региональные органы управления  

медицинским делом, госпитали, казенные аптеки, во-

инские команды, тюремные замки, концентрация про-
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фессиональных медиков была невысокой. Поэтому 

между членами сообщества преобладали инструменталь-

ные связи, и они были связаны между собой исключи-

тельно вертикалью власти, которая имела относитель-

ный характер. Например, после отъезда Ф. Баада в центр 

якутский доктор Э.А. Гофман не считал нужным от-

правлять отчеты в Тобольск штаб-лекарю И. Гибов-

скому, который недолгое время исполнял обязанности 

губернского доктора [15. Ч. 1. Кн. 16. Л. 266, 267]. 

Круг обязанностей докторов был весьма обширен. 

Кроме оказания медицинской помощи больным они 

осуществляли надзор за состоянием общественного 

здоровья, выезжали в районы эпидемий, разрабатыва-

ли наставления, которыми должны были руководство-

ваться местные власти и население во время эпидемии, 

проводили медицинские осмотры рекрутов, экспертизу 

несчастных случаев и смертей, давали заключения о 

состоянии здоровья и занимались научной деятельно-

стью. На первых порах, при нехватке специалистов, 

губернский доктор сам вынужден был совершать дли-

тельные поездки в места, где обнаруживалась эпиде-

мия [16. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 3532. Л. 28]. Ф. Баада часто 

вызывал к себе в Омск командир Сибирских линий  

И. Шпрингер [15. Ч. 1. Кн. 36. Л. 542]. 

Научная работа в XVIII в. сводилась к изучению 

региональных природно-климатических условий с упо-

ром на описание местных лекарственных ресурсов. 

Особое внимание уделялось малоизвестным или не-

известным западноевропейской медицине болезням, 

например такой, как сибирская язва. Одно из первых в 

России печатных наставлений по лечению этой болез-

ни для населения было опубликовано в Тобольске в 

1790 г. штаб-лекарем И.И. Петерсеном. Его преемник 

по должности оператора Тобольской врачебной упра-

вы И.С. Пабст в 1805 г. опубликовал исследование о 

причинах высокой детской смертности в Сибири [18. 

С. 21]. Научную деятельности врачей организовывала 

Медицинская коллегия. Сюда они посылали свои 

наблюдения над местной фармакопеей, представляли 

отчеты о неизвестных или примечательных случаях 

болезней, о проводимых экспериментах. Ход одного 

такого эксперимента, осуществленного в гарнизонах 

Сибирской линии военными врачами под руковод-

ством доктора медицины К.И. Тиля и штаб-лекаря  

Я. Фаваса по испытанию лекарственных средств от 

сибирской язвы в 1760-е гг., зафиксирован в документах 

Медицинской коллегии [15. Ч. 1. Кн. 32. Л. 237–337]. 

Но коммуникации такого рода, даже в относительно 

развитой военной медицине, носили казуальный ха-

рактер, гражданская медицина такого позволить себе 

не могла. Ситуация начинает изменяться только к се-

редине XIX в. Это время проходит под знаком освое-

ния медицинской общественностью новых знаний и 

практик, предоставляемых открытиями естественных 

наук. Первые операции с применением наркоза были 

проведены в Томске спустя два года после успешных 

опытов, осуществленных в Западной Европе, а первый 

аппарат «для полного усыпления» в Тобольске по-

явился уже в середине 1850-х гг. [18. С. 23, 24].  

Вхождение фигуры врача в сибирский социальный 

пейзаж было нелегким, неравномерным и продолжи-

тельным. Прежде всего потому, что врачи, получившие 

западное образование, являясь частью административ-

ного аппарата, в культурном плане были чужды жите-

лям провинции, в том числе и Сибири, но главное – 

они не имели серьезных терапевтических преиму-

ществ перед традиционной системой врачевания, ко-

торая господствовала в допетровской Руси. В извест-

ной Домовой летописи И.Г. Андреев с иронией рас-

сказывает о том, как ему приходилось обращаться к 

опыту и знаниям «простых лечцов» после безуспешных 

попыток официальных лекарей хоть как-то повлиять 

на болезнь [19. С. 34–35, 67–68]. Впрочем, И.Г. Андре-

ев – уже вполне типичный представитель XVIII в. – 

незнатный провинциальный дворянин, военный инже-

нер-топограф, склонный к наблюдению, анализу и 

экспериментам, чью жизнь врач сопровождал с дет-

ства. Кроме того, Андреев – человек военный, а воен-

ная медицина относилась к сфере особого внимания 

государства. Но в практичном и предприимчивом со-

знании служилого дворянина уживались и европей-

ская медицина, и вполне привычные народные спосо-

бы лечения. Он трезво подходил к оценке практик как 

официальной, так и народной медицины; благожела-

тельно повествуя об искусных врачах, одновременно 

откровенно иронизирует над теми из них, кто оказался 

«весьма неспособным» в медицинском искусстве.  

И.Г. Андреев подробно описывает народные способы 

лечения, в том числе и «симпатические», но не считает 

возможным упоминать о тех из них, кои кажутся ему 

вздорными. Одновременно сибирский дворянин вполне 

уверен, что осиновое дерево, вкопанное в центре скот-

ного двора или овчарни, положительно сказывается на 

плодовитости овец. 

Очень медленно в сознание сибирских жителей 

проникала идея строительства и содержания больниц. 

На организацию больницы в Тюмени, инициированную 

доктором И. Линденбергом в начале 1790-х гг., ушло 

почти 20 лет. Открыта она была 1809 г. [16. Ф. И-2. 

Оп. 1. Д. 1149. Л. 5–6.]. Только к середине столетия 

больничная сеть охватывает все уездные центры гу-

бернии [13. С. 217–219].  

Иначе складывалась ситуация в деревне. Кроме  

того, что врач в селе являлся фигурой редчайшей, он 

был бесконечно далек от крестьян и в культурно-

психологическом плане. Приезд врача в деревню  

сулил крестьянам много хлопот и трат. Поводом для 

визита в деревню доктора служило массовое заболева-

ние, к которому у крестьян обычно было фатальное 

отношение: «Бог попустил», – говорили они. Сопро-

тивляться такой болезни, с точки зрения крестьян, было 

бесполезно, оставалось лишь с покорностью ожидать 

исхода. Именно так объясняли штаб-лекарю И. Бар-

винскому свое нежелание привить детей от оспы кур-

ганские крестьяне в 1788 г. [20. С. 361]. Действия док-

тора нарушали привычный порядок дел в деревне. Он 

не только совершал манипуляции над телом больного, 

но делал наставления, давал предписания, требовал от 

крестьян режимного поведения, предъявлял претензии 

к внутреннему устройству крестьянского жилья, спо-

собам утилизации отходов крестьянского хозяйства и 

даже к расположению населенного пункта, с его пода-
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чи силами крестьянского общества устраивались кор-

доны и карантины. Принуждение к «социальной ак-

тивности» [21. С. 382] требовало ресурсов материаль-

ных, временных, человеческих; траты эти с позиции 

крестьянина выглядели совершенно необоснованными. 

Впрочем, холерные эпидемии, прокатившиеся по Рос-

сии в первой половине XIX в. и сопровождавшиеся 

убийствами врачей, наглядно продемонстрировали 

шаткость их положения [Там же. С. 382–385]. 

Таким образом, начальный этап существования ре-

гионального медицинского сообщества, для которого 

характерны низкая плотность специалистов, преобла-

дание вертикальных связей внутри сообщества, отсут-

ствие самоорганизации, занимает почти столетие.  

Переход в иное качественное состояние происходит  

в 1860-е гг. Началом нового этапа можно считать по-

явление первых добровольных профессиональных ас-

социаций с широкими научными и просветительскими 

целями, которые свидетельствовали об изменении 

представлений врачей о себе, своей роли в обществен-

ной жизни, о стремлении к взаимодействию. Характе-

ризуя провинциальных врачей, глава Енисейского об-

щества В.М. Крутовский говорил, что «интеллигентные 

труженики отдаленных углов нашего обширного оте-

чества, помимо своей профессиональной деятельности, 

стоят одинокими, и вся связь с обществом и подобны-

ми же товарищами по большей части поддерживается 

исключительно чисто внешними отношениями, мело-

чами и дрязгами повседневной, обыденной, будничной 

жизни, а всякие другие интересы, особенно же интере-

сы чистой науки, отступают при этом на задний план». 

По мнению общественного деятеля, следствием подоб-

ной разрозненности была «слабость связей между спе-

циалистами, неуважение друг к другу, интриганство, 

дрязги…» В ликвидации негативных сторон провин-

циальной жизни профессионалов видел В. Крутовский 

предназначение добровольной ассоциации врачей гу-

бернии. Он писал, что «подобные научные общества 

создают между интеллигентными рабочими провинции 

связь во имя чистой науки, где нет места мелким стра-

стям, дурным привычкам, где собираются не для карт 

и сплетен… но для взаимного обмена мыслями, 

наблюдениями, для выработки планов совместного 

труда и пр.» [22. С. 44–45]. Одним из первых в Сибири 

появляется Тобольское физико-медицинское общество. 

Его Устав был утвержден осенью 1864 г. Созданию 

добровольной ассоциации предшествовала организа-

ция бесплатной лечебницы для приходящих больных. 

Ведущую роль в рождении этих институций сыграл 

тобольский губернатор А.М. Деспот-Зенович, что, впро-

чем, вполне согласовывалось с российскими тенден-

циями [23. С. 82–83].  

Общественные объединения врачей в XIX в. не бы-

ли узко профессиональными. По уставу Тобольского 

общества его действительными членами могли быть 

врачи, фармацевты, ветеринары «и все, занимающиеся 

естественными науками». Через институт членов-

соревнователей и корреспондентов в его деятельности 

мог принять участие любой желающий. Но Тоболь-

ское общество никогда не было многочисленным. 

Только однажды, в Памятной книжке 1884 г., перечис-

ляется его состав: председатель инспектор Врачебной 

управы М.Л. Петржкевич, члены: А.И. Дмитриев-

Мамонов, врачи Матвеев, Лыткин, Линевич, Циммер-

ман, Дунаев, Максимов, Плотников и провизор част-

ной аптеки в Тобольске Е.В. Дементьев [24. С. 18, 

прилож]. В Памятных книжках начала ХХ в. упоми-

наются исключительно фамилии председателя и сек-

ретаря. Общество, созданное по инициативе губерн-

ской администрации, по всей видимости, так и не 

смогло приобрести автономность. Его председателем 

всегда являлся инспектор врачебной управы, т.е. чело-

век несвободный, связанный многими обязательства-

ми и корпоративной солидарностью не только со  

своими коллегами по цеху. Кроме того, у инспектора 

было так много обязанностей, по должности он являл-

ся членом почти десятка губернских учреждений и 

комитетов, что сил на организацию активной деятель-

ности общества уже не было. В этом кардинальное 

отличие тобольского общества. В Тобольске не было 

когорты военных врачей, как в Омске, университет-

ского медицинского центра, как в Томске, и социально 

ориентированного, экономически независимого энту-

зиаста, как В.М. Крутовский в Красноярске. Тем не 

менее в это время происходит ряд важных изменений, 

которые свидетельствуют о качественных сдвигах в 

состоянии регионального медицинского сообщества 

Тобольской губернии, потенциал которого раскрывал-

ся в практической деятельности, в умножении комму-

никативных практик. 

В количественном плане серьезных изменений в 

составе тобольского медицинского факультета на этом 

этапе не происходит – он увеличивается, но совсем 

незначительно. В 1860 г. на всю территорию Сибири 

штатами полагалось 86 гражданских врачей [14. С. 127]. 

По данным Памятных книжек Тобольской губернии,  

в 1860–1880-х гг. насчитывается от 50 до 60 медицин-

ских работников, включая повивальных бабок. Разброс 

в сведениях источников о числе медицинского персо-

нала определяется разными подходами в подсчете 

специалистов, применяемых в источниках. В одних 

случаях приводятся данные по штатным расписаниям, 

в других – только о дипломированных врачах без 

среднего персонала и повивальных бабок и т.п. Врачи 

концентрировались исключительно в городах, причем 

почти половина из них находилась в губернском цен-

тре. Явление это было повсеместным. В 1880-е гг. в 

Енисейской губернии с населением в 447 тыс. человек 

было 29 врачей, из них 10 практиковали в Красноярске. 

В Тобольске в 1886 г. было 9 гражданских врачей и  

2 врача военного ведомства, 2 штатных и 7 вольно-

практикующих повивальных бабок, один оспоприви-

ватель [25. С. 102]. Оказание медицинской помощи 

сельскому населению по-прежнему носило случайный 

характер. Явно обнаруживается и гендерная специали-

зация – все женщины (число их колеблется от 16 в 

1860-х до 11 в 1880-х гг.) занимают должности исклю-

чительно повивальных бабок. В 1860-х гг. медицин-

ская общественность со страниц «Медицинского вест-

ника» еще с некоторым удивлением вопрошала: «Воз-

можны ли врачи-женщины в России?», – но через три 

десятилетия ситуация уже серьезно изменится. 



 Медицинское сообщество Тобольской губернии в XVIII – начале XX в. 73 

Во второй половине XIX в. врачи, даже несмотря 

на свою немногочисленность, уже занимают важное 

место в социальной структуре сибирского города. 

Кроме профессиональной деятельности врач был вклю-

чен в большое число социальных практик. Губернский 

врачебный инспектор по должности, кроме того, что 

председательствовал в физико-медицинском обществе, 

являлся членом губернского статистического комите-

та, губернского комитета попечительства о народной 

трезвости, был директором попечительного о тюрьмах 

комитета, членом ревизионной комиссии местного 

управления российского общества Красного креста. 

Директор тобольской фельдшерско-акушерской шко-

лы О.В. Грегоржевский одновременно являлся членом 

местного управления общества Красного креста, пре-

подавал в Мариинской женской школе, входил в прав-

ление Ольгинского приюта трудолюбия для детей-

сирот переселенцев, исполнял обязанности секретаря-

казначея физико-медицинского общества, также был 

директором Тобольского отделения русского музы-

кального общества и секретарем общества вспомоще-

ствования бедным ученикам Мариинской школы [26. 

С. 187–268]. В орбиту общественной работы вовлека-

лись и супруги докторов, которые опекали благотво-

рительные общества. Наиболее активная часть доктор-

ского корпуса присутствовала при всех значимых для 

местной медицины событиях. И.И. Березницкий, стар-

ший врач больницы приказа общественного призрения, 

описывая операции на брюшной полости (овариотомии) 

упоминает о присутствии членов врачебной управы и 

врачей города – М.Л. Петржкевича, М.С. Левантуева, 

А.В. Матвеева, С.Ф. Дунаева и Летнина. Доктора  

В.А. Плотников, С.Ф. Дунаев, К.М. Соболев, К.А. Пет-

кевич, В.Г. Преображенский ассистировали на опера-

циях Л.Ф. Леневичу, сменившему Березницкого на 

посту врача Приказа. Врачи губернии поддерживали 

связи с профессиональными сообществами других 

сибирских городов [18. С. 48–52].  

Начало следующего этапа существования регио-

нального медицинского сообщества следует отнести к 

1890-м гг. После многолетней переписки сибирских 

администраций с центральной властью, инициирован-

ной А.И. Деспот-Зеновичем еще в 1864 г. [27. Ф. 152. 

Оп. 33. Д. 155. Л. 1–95], в 1888 г. было принято реше-

ние о переустройстве медицинской части в Сибири, но 

его реализация началась только во второй половине 

1890-х гг. Вводилась участковая система. Территории 

сибирских губерний были разделены на врачебные и 

фельдшерские участки, в каждом из них учреждался 

приемный покой или небольшая больница. Значитель-

но возрастает число медицинских работников. В конце 

XIX – начале ХХ в. в Тобольской губернии среднеспи-

сочный состав врачей насчитывал от 74 до 104 чело-

век. К медицинскому сообществу примыкали 22 вла-

дельца аптек, 5 дантистов. Особенно «уплотнилось» 

профессиональное сообщество в губернской столице: 

здесь проживали 35 докторов, 2 врача зубных, не-

сколько фармацевтов и 23 ветеринарных специалиста. 

Существенным становится представительство женщин-

врачей. Из 184 упоминаемых в Памятных книжках 

1906–1913 гг. врачей – 31 женщина. Все пять зубных 

лечебниц (3 в Тюмени и 2 в Тобольске) были органи-

зованы женщинами. В орбиту медицинского сообще-

ства начинают вовлекаться и представители местных 

народов [28]. Динамика численности медицинского 

персонала губернии в начале ХХ в. выглядела следу-

ющим образом. По данным «Памятных книжек» в 

1905 г. здесь трудились 311 специалистов, из них док-

торов – 67, фельдшеров 98. В 1908 г. – 295 (65 докто-

ров, 167 фельдшеров); в 1909 г. – 349 (66/210); в 1910 – 

376 (71/196); в 1911 г. – 390 (76/224) и в 1912 г. их бы-

ло уже 405 (82 доктора и 249 фельдшеров).  

Главным результатом реализации реформы сель-

ской медицины в Сибири было «приближение» врача  

к населению. Кроме того, что специалистов стало зна-

чительно больше, теперь они были прикреплены к 

определенным местам, где находились постоянно, это 

существенно облегчало контакты населения с меди-

цинскими работниками. В губернии было создано  

86 «точек постоянного доступа» (против 10 в середине 

XIX в.) – 45 врачебных участков и 41 фельдшерский 

пункт, в среднем по 9 точек на уезд (от 13 в Тоболь-

ском уезде до 5 в Сургутском). Прямым следствием 

количественных изменений, происходивших на фоне 

фундаментальных социально-экономических перемен, 

которые переживали Россия и Сибирь, и ошеломитель-

ных научных открытий второй половины XIX в., стало 

качественное изменение профессиональных коммуни-

кативных практик, сплачивавших специалистов в со-

общество. 

Безусловно, главными для местных врачей «точка-

ми сборки» были площадки, связанные с исполнением 

профессиональных обязанностей. Если рабочая повсе-

дневность разбрасывала их по местам службы – боль-

ницам, приемным покоям, лазаретам, амбулаториям, – 

то в свободное от службы время профессиональные 

коммуникации осуществлялись на заседаниях физико-

медицинского общества, которые не ограничивались 

одними словопрениями. Несмотря на отсутствие в от-

крытой печати отчетов о заседаниях тобольского об-

щества, оно все же действовало. Об этом свидетель-

ствуют, например, упоминания о его разрешительных 

грифах на типографских оттисках медицинских 

наставлений и отчетов бесплатной лечебницы или о 

совместных заседаниях с губернским музеем. Один из 

протоколов заседания общества от 23 января 1911 г. 

опубликован в материалах Первого съезда сельских 

врачей Тобольской губернии [29. С. 62–72]. Особый 

коммуникативный режим устанавливался во время 

крупных эпидемий – все наличные врачебные силы 

концентрировались в опасных районах. В исключи-

тельных случаях, как это было в 1892 г., создавались 

специальные холерные отряды, которые формировались 

в том числе из студентов медицинских факультетов. 

Сургутский окружной врач В. Клячкин опубликовал 

статистическое исследование о населении Сургута в 

трудах Томского физико-медицинского общества (1894). 

Л.Ф. Леневич вел активную научную работу, защитил 

диссертацию, опубликовал монографию, печатался в 

первой профессиональной медицинской газете Сиби-

ри. С деятельностью тобольских врачей были знакомы 

коллеги в Красноярске. В 1891 г. В.М. Крутовским 
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был прочитан реферат о работе Леневича «25 чревосе-

чений в Тобольской городской больнице». Его фамилия 

закреплена в названии операции Геккера–Леневича 

[18. С. 28–29, 33; 22 С. 70].  

Профессиональные коммуникации не ограничива-

лись узким кругом специалистов. Природа профессии 

требовала общения с большими массами людей, не 

только пациентов. Переход к профилактической меди-

цине, распространение вакцинаций как основного сред-

ства предотвращения эпидемий многократно умножа-

ли интенсивность коммуникаций. Новые возможности 

для коммуникаций давала печать. Первой в Сибири 

специализированной медицинской газетой стали «Си-

бирские врачебные ведомости», созданные участника-

ми Общества врачей Енисейской губернии в 1903 г. 

[22. С. 13]. До ее организации врачи публиковались  

в местных губернских и епархиальных ведомостях и 

других изданиях, в изобилии появлявшихся в конце 

XIX в. [30. С. 125–233]. Помимо этого, врачи выступа-

ли в качестве редакторов и издателей периодических 

изданий, вели активное санитарное просвещение путем 

чтения лекций, публикации наставлений, активно нара-

батывали социальный капитал [28. С. 18–19]. Вихрь 

революционных преобразований коснулся и медицин-

ских работников. Директор тобольской ветеринарно-

фельдшерской школы А.А. Благоволин был одним из 

ведущих деятелей губернского земства, врач С.М. Ар-

канов организовал ишимское отделение весьма небла-

гонадежного в глазах администрации «Общества изу-

чения Сибири и улучшения ее быта» [31. С. 375, 548]. 

Под влиянием политических событий и социально-

экономических изменений начала ХХ в. поднимается 

уровень организации профессионального медицинско-

го сообщества. Все настойчивей проявляется необхо-

димость автономной консолидации врачей в рамках 

губерний. Ответом на эту потребность стало проведе-

ние губернских съездов. В январе–феврале 1911 г. в 

Тобольской губернии работал Первый губернский 

съезд сельских врачей, проведение которого планиро-

валось еще в феврале 1904 г., но из-за начала русско-

японской войны и последующих событий его открытие 

так и не состоялось [29. С. 23]. Появляются специали-

зированные общества, деятельность которых была 

направлена на борьбу с тяжелыми социальными бо-

лезнями, например туберкулезом. В начале века само-

организуются не только квалифицированные медицин-

ские работники, но и специалисты среднего звена [32]. 

Явно обнаруживающаяся связь между увеличением 

численности медицинского персонала губернии и из-

менением характера профессиональных коммуника-

ций на протяжении XVIII – начала XX вв. свидетель-

ствует о глубоких изменениях, происходивших как 

внутри профессионального сообщества, так и в про-

винциальном сибирском социуме в целом. Развитие и 

насыщение медицинской сети специалистами приво-

дило не только к интенсификации профессиональных 

контактов, но и к тому, что менялись представления 

сибиряков о здоровье, о приемлемых и неприемлемых 

методах лечения; фигура медицинского работника 

постепенно теряла черты маргинальности и станови-

лась привычной для провинциального обывателя. По 

этому поводу хроникер «Сибирского листка», отмечая 

значительную долю медицинских работников в числе 

выборщиков в Государственную Думу (6 из 23), из-

бранных на съездах избирателей Тобольской губер-

нии, писал: «Одни врачи по своей профессии поневоле 

приходят в соприкосновение и непосредственное об-

щение с массой лиц и более или менее известны пуб-

лике, пользуются той или иной дозой популярности 

благодаря своим личным качествам» [31. С. 107].  

Показателем возросшего доверия сибирского обы-

вателя медицинским работникам можно считать коли-

чество посещений. На начальном этапе объем оказы-

ваемой помощи был невелик. Например, в 1823 г. в 

Тобольской больнице приказа общественного призре-

ния получили пользование 129 человек, в 1831 г. – 280 

[13. С. 214–215], причем медленный рост числа паци-

ентов определялся не только малой пропускной спо-

собностью больничных заведений и небольшим их 

числом, но и, как показало обследование МВД середи-

ны 1830-х гг., недоверием к ним даже городских жите-

лей [33. С. 640–645]. В начале ХХ в., при всей услов-

ности статистических цифр, сведения о количестве 

посещений выглядят внушительно. Так, в 1905 г. ме-

дицинской статистикой в Тобольской губернии было 

зафиксировано 446 963 посещений, в 1910 г. – 512 832, 

в 1911 г. – 575 141, в 1912 г. – 712 702. Также показа-

тельны цифры обращений за стационарной медицин-

ской помощью. В 1910 г. такую помощь получили 

17 444 пациента, в 1911 г. – 19 840. Об изменении по-

зиции фигуры врача в общественной картине мира и 

коррекции модели здоровья провинциального обще-

ства, безусловно, свидетельствует развитие частной 

медицинской практики и инициативное приобретение 

аптечек с медикаментами некоторыми сельскими об-

ществами. В 1910 г. в секторе частной практики было 

зафиксировано 2 998 посещений, а в 1911 г. – 12 609. 

Таким образом, если еще в первой половине XIX в. 

городские общества с большим трудом и неохотой 

находили средства для постройки и содержания город-

ских больниц, а некоторые из них просуществовали 

недолгое время, то в начале ХХ в. горожане уже 

вполне прониклись доверием к официальной меди-

цине и обеспечивали существование нескольких де-

сятков частнопрактикующих врачей.  

Однако укоренение врача в сибирском социуме не 

было равномерным. Если в городах и крупных торгово-

промышленных селах, втягивавшихся в товарно-денеж-

ные отношения, врач был уже привычен, то на пери-

ферии, в селениях, удаленных от городских центров, 

транспортных артерий, отношение к врачу было по-

прежнему настороженным. И.К. Чувашева, сельская 

учительница, работавшая вначале ХХ в. в Туринском 

уезде, описывает несколько случаев сокрытия кресть-

янами больных или недопуска врача к ним во время 

эпидемии. Причем крестьяне сопротивлялись не соб-

ственно лечению, но видели угрозы именно со стороны 

врача: «Не уморил бы, супостат», – передает настроения 

селян учительница. В противовес «чужому» доктору 

медицинскую помощь со стороны «своей» учительницы, 

которая уже некоторое время проживала в деревне, 

эпизодически оказывала врачебную помощь и раньше, 
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они принимали, а в некоторых случаях это восприни-

малось ими как прямая ее обязанность [34. С. 79–92]. 

По наблюдениям современных этнографов, традицион-

ные представления о теле, нормы жизни сохранялись в 

сибирской деревне вплоть до середины ХХ в. [35. С. 24]. 

Таким образом, выстраивание официальной меди-

цины в России было сопряжено в первую очередь  

с формированием корпуса специалистов. Это были 

абсолютно новые персонажи, место которым в картине 

мира российского провинциального общества нашлось 

не сразу. Тобольское медицинское сообщество, начав-

шееся с горстки медиков, слабо связанных между собой, 

в начале своего пути представляло общность с весьма 

призрачными / гипотетическими перспективами. По-

надобилось почти сто лет, чтобы, пройдя длительный 

путь «наращивания мускулов», только ко второй по-

ловине XIX в. оно продемонстрировало способность к 

рефлексии, потребность в самоидентификации и при 

поддержке администрации приступило к реализации 

тех потенциальных возможностей, что заложены в 

специфике профессии и популярной идее служения 

общественному благу. Переход в модальность действи-

тельности регионального медицинского сообщества 

происходит в конце XIX в., после введения участковой 

медицины. Многократно увеличиваются медицинский 

персонал, число больниц, постоянно действующих 

амбулаторных и фельдшерских пунктов, учреждаемых 

в сельской местности, расширяется частная практика. 

Именно с этого времени система медицинского об-

служивания охватывает основную массу гражданского 

населения, медицинский работник постепенно утрачи-

вает черты маргинальности и превращается не только 

в обычного персонажа городской и деревенской жиз-

ни, но и в социального лидера. Врачи принимают уча-

стие в общественно-политической жизни губернии, 

благотворительной, просветительской деятельности.  

В начале ХХ в. самоорганизация медицинских работ-

ников достигает высшей точки – начинают собираться 

профессиональные съезды и совещания регионального 

уровня, умножаются общественные объединения. На 

этом этапе региональное медицинское сообщество уже 

предстает как организм, достаточно крупный и зрелый 

для того, чтобы самоорганизовываться, формулиро-

вать требования, оказывать влияние, организм, свя-

занный множеством коммуникаций, как профессио-

нальных, так и общественных. 
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MEDICAL COMMUNITY OF TOBOLSK GOVERNORATE IN 18th – EARLY 20th CENTURIES: FROM THE MODALITY 
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The article under consideration is meant to represent the process of the development of the regional medical community as being con-

tinuous and dynamic, from the formation of the structure, meant to provide service to people, to the establishment of the professional 

associations that became means of mobility, coordination, publicity and support for the socially-minded people. 

To achieve the above mentioned purpose we will deal with the following objectives: 1) to consider the dynamics of the size and distribu-

tion of the medical staff in Tobolsk Governorate, 2) to describe the evolution of the professional communicative practices and connec-

tions, 3) to explore the disposition of the person of a doctor in the worldview of the provincial community. 

The research has been carried out within the methodological frameworks of the modernization theory. It has applied modern sociologi-

cal definitions of the concept “community” within the semantic field of the antonymous notions “unreal/real”. This approach allows 

avoiding discontinuity of the research discourse and makes it possible to study the regional professional community as an integral social 

cultural entity with several qualitatively different stages-modalities of the development. 

The research relies on a wide range of published and archival documents. The materials of the Medical board, the regional statistics 

data, periodicals and the volunteer associations’ documents have been used.  

As the result of the research, the author has come to the following conclusions. The formation of the medical community presupposes 

three stages of modality: starting with the modality of idea (or hypothetic – “theoretical” community) through the stage of undera-

chieved reflexion (the modality of potential – “imaginary” community), up to the modality of realization and phenomenological comple-

tion (the modality of reality – “real” community). At the stage of idea (i.e. “theoretical” stage) the community is characterized by a small 

number of medical staff, absolute predominance of instrumental relations and significant distance between the doctor and the provincial 

community. At the stage of potential modality (“imaginary” community) the number of medical professionals grows, the network of 

internal communication expands, the first professional associations emerge, the reproduction of health care specialists begins, and the 

doctor becomes a common character of the social urban landscape. At the stage of realization (“real” community) the number of medical 

staff significantly increases, the network of health care facilities develops throughout the Governorate, communication intensifies. Thus, 

the medical community turns into the functioning collective body, comprised of the most active professional forces that are capable  

of self-organization, setting up claims, decision-making and taking measures. The system of private medical practitioners develops. 

Doctors take active part in different social events, they become an integral part of the provincial community. The incorporation of the 

character of a doctor into the provincial community was not an equable process.  
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В начале XX в. российские публицисты, а вместе с 

ними и государственные деятели активно включились 

в обсуждение вопросов, связанных с китайским засиль-

ем на дальневосточных окраинах страны [1–3]. В об-

щественном мнении постепенно вызревал синдром 

«желтой опасности», ставший одним из механизмов 

формирования «образа врага» [4. C. 34–52; 5. С. 23–41]. 

Проблеме «желтой опасности» посвящено немало 

трудов. При этом китайские и российские ученые по-

разному оценивают процессы, происходившие на даль-

невосточных окраинах России в начале XX в. Китай-

ские авторы периода охлаждения советско-китайских 

отношений в основном акцентировали внимание на 

«варварской, бесстыдной» колонизаторской политике 

царизма по угнетению китайского населения в Мань-

чжурии и «геноциде» китайцев на «китайской терри-

тории, оккупированной русским империализмом», т.е. 

на Дальнем Востоке России. В этот период были опуб-

ликованы две «Истории вторжения царской России в 

Китай», содержавшие результаты деятельности шан-

хайской и пекинской научных школ. Оценки этноми-

грационных процессов на Дальнем Востоке, которые 

даются российскими и китайскими специалистами, 

серьезно разнятся: первые используют термин «китай-

ские переселенцы», вторые – «русские колонизаторы и 

империалисты» [6–8]. 

Сегодня китайские ученые в меньшей степени ис-

следуют колониальную политику царизма на Дальнем 

Востоке и в Северо-Восточном Китае. Однако интерес 

к данной проблеме сохраняется – российские историки 

продолжают изучение комплекса вопросов, связанных 

со спецификой русской колонизации Дальнего Восто-

ка на рубеже XIX–XX вв. [9; 10; 11. С. 70–89; 12–14; 

15. С. 99–119; 16. С. 880–897; 17. С. 720–733]. Один из 

них – выработка системы законодательных мер, направ-

ленных на защиту экономики Дальнего Востока от 

наплыва китайских рабочих и использования их труда. 

Привлечение китайцев и корейцев в важнейшие 

отрасли экономики Сибири и Дальнего Востока носи-

ло массовый характер. На этот факт неоднократно ука-

зывали российские историки. В частности, В.П. Зино-

вьев, проследив динамику численности и размещения 

иностранных рабочих на горных промыслах, подчерк-

нул, что сравнительные месячные нормы потребления 

русского и китайского рабочего серьезно отличались: 

китайский труд обходился практически вдвое дешевле 

русского. В конечном итоге именно китайские рабочие 

победили в этой конкурентной борьбе [18, 19]. 

Т.Н. Сорокина, рассматривая «китайскую тему» в 

ряде своих исследований и характеризуя ее как одну 

из ключевых проблем Приамурского генерал-губерна-

торства в начале XX в. [20], отметила в этой связи вы-

сокую информационную ценность материалов Хаба-

ровских съездов приамурских губернаторов. На одном 

из них, созванном в августе 1903 г. по инициативе 

приамурского генерал-губернатора Д.И. Суботича, 

наиболее «жгучим» оказался именно вопрос о китай-

ских рабочих. Мнения выступавших оказались поляр-

ными. В конечном итоге съезд пришел к заключению 

о необходимости постепенного вытеснения из эконо-

мики представителей желтой расы: «все мероприятия 

должны сходиться к этой общей цели». При этом, од-

нако, большинством голосов присутствующие выска-

зались против принятия репрессивных мер в отноше-

нии китайских рабочих [21, С. 286].  

Целесообразность привлечения в экономику края 

труда китайцев и корейцев по-разному виделась в тор-

гово-промышленных кругах Дальнего Востока и в чи-

новничьих кабинетах Санкт-Петербурга. В докладной 

записке городского головы Хабаровска И.И. Еремеева, 

направленной 18 июня 1907 г. генерал-адъютанту  

А.И. Пантелееву и затрагивающей вопрос о порто-

франко для Приамурья, говорилось не только об огром-

ных запасах в регионе золота, железа, каменного угля, 

нефти, пушных и рыбных промыслов, но и о необходи-

мости поддержки местной промышленности. Последняя 

же, по мнению И.И. Еремеева, создавалась «лишь ру-

ками китайцев и вообще иностранцев…» [22. С. 300]. 
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17 октября 1909 г. И.И. Еремеев направил доклад-

ную записку «от торгово-промышленного класса Хаба-

ровска», адресованную министру финансов В.Н. Ко-

ковцову. В ней он сформулировал ряд предложений по 

решению насущных задач края, выделяя необходи-

мость «скорейшего заселения края» русскими людьми, 

поскольку защита дальневосточных окраин от вторже-

ния неприятеля могла, по его мнению, оказаться «не 

вполне возможной» [23. Л. 2об.]. 

Важным шагом на пути усиления экономического 

влияния России на Дальнем Востоке стала отмена пор-

то-франко, осуществленная в соответствии с высочайше 

утвержденным одобренным Государственным Сове-

том и Государственной думой законом от 16 января 

1909 г. [24. С. 18–20]. Правда, одновременно этот шаг 

привел к краху некоторых русских, а также китайских 

предприятий, строивших свои обороты исключительно 

на ввозе иностранных товаров. 

Первые шаги по разработке иммиграционного за-

конодательства в отношении китайцев относятся к 

середине 1880-х гг., когда началось введение «русских 

билетов» и обязательного денежного сбора для китай-

ских подданных. Однако увеличение паспортного сбо-

ра и последовавший запрет на сдачу в аренду китай-

цам и корейцам казенных земель (1908) не решили 

проблему их наплыва на территорию российского 

Дальнего Востока [25. С. 66–69]. 

В правительственных кругах все активнее развора-

чивалась работа по выработке мер, способных огра-

ничить масштабы желтого труда в экономике края.  

22 февраля 1909 г. товарищ министра иностранных 

дел Н.В. Чарыков направил П.А. Столыпину записку 

«по поводу мероприятий, направленных к ограниче-

нию наплыва желтых в Приамурье». В ней предлага-

лось осуществить действия, которые должны были 

позволить постепенно вытеснить китайское население 

с территории Дальнего Востока и заменить его рус-

ским. Для этого планировалось сделать акцент на 

установлении санитарных и гигиенических правил по 

отношению к помещениям, занимаемым китайцами,  

а также потребовать неуклонного их исполнения. В дан-

ной связи возникала необходимость тщательной реги-

страции китайского населения в целях правильного 

взимания городских сборов – больничного и патентного. 

«Ныне по крайней мере половина китайцев, например, 

уклоняется от больничного сбора», – констатировал 

Н.В. Чарыков. «Китаец и на русской земле, – считал 

дипломат, – остается истым китайцем и в своем жиз-

ненном обиходе – одевается, ест, пьет, живет по-

китайски, потребляя все китайское; ничего не привно-

ся с своей стороны в Россию, кроме рабочей силы, он 

уносит с собой в Китай, помимо неприязни к России, 

вследствие отношения к себе русской администрации 

и населения, ежегодно много миллионов русских де-

нег» [26. Л. 8об.–9]. 

Для того, чтобы не допустить подобного положе-

ния вещей, в пунктах отправления китайцев в Россию 

предлагалось вывешивать объявления об условиях их 

жизни на новом месте. При пересмотре в 1911 г. тор-

гового договора 1881 г. с Китаем ввиду закрытия порто-

франко на Дальнем Востоке предметы первой необхо-

димости желтых рабочих (одежда, продукты, табак и 

т.д.) планировалось облагать высокой пошлиной. 

Наконец, правительству, по мнению Н.В. Чарыкова, 

следовало «перенести центр тяжести с переселенче-

ского дела на колонизационное», т.е. главное внима-

ние России в ее дальневосточной политике должно 

было быть обращено «не на разрежение плотно насе-

ленных мест в Центральной России, а на закрепоще-

ние окраин путем насаждения там русской государ-

ственности…» Одновременно с этим предлагалось 

решительное применение закона, по которому китай-

ские подданные, как не имеющие права собственности 

земли в Приамурье, должны были очистить занятые 

самовольно ими земли…» [26. Л. 9об.]. 

Высочайше утвержденное 27 октября 1909 г. поло-

жение Совета министров «О подготовительных к ко-

лонизации района Амурской железной дороги мерах» 

предусматривало создание Комитета по заселению 

Дальнего Востока [24. С. 896–897]. Задачей Комитета 

провозглашалось создание прочного оплота русской 

государственности в дальневосточных областях. Для 

общего руководства колонизационными работами на 

Дальний Восток направлялся особый уполномочен-

ный, назначавшийся с одобрения правительства Глав-

ноуправляющим землеустройством и земледелием. 

Председателем Комитета, действовавшего при Совете 

министров, император назначил П.А. Столыпина, за-

местителем – Главноуправляющего землеустройством 

и земледелием. По мнению П.А. Столыпина, одной из 

насущных проблем региона в тот момент была борьба 

«против наплыва в Приамурье рабочих желтой расы» 

и «привлечение рабочих из Европейской России». Об 

этом он сообщал в письме от 26 ноября 1909 г. В.Н. Ко-

ковцову [23. Л. 10об.]. На заседаниях Комитета вплоть 

до 1916 г. регулярно рассматривались вопросы о вы-

работке мер борьбы с желтой расой и доставке рус-

ских рабочих на Дальний Восток [27. Д. 7, 13, 48]. 

С целью ускорить рабочую колонизацию Дальнего 

Востока 21 июня 1910 г. был Высочайше утвержден 

закон, одобренный Государственным Советом и Госу-

дарственной думой, о введении в пределах Приамур-

ского генерал-губернаторства и Забайкальской обла-

сти Иркутского генерал-губернаторства «некоторых 

ограничений» для лиц, состоящих в иностранном под-

данстве. В пределах указанных территорий закон за-

прещал передачу казенных земель иностранцам и сдачу 

их в аренду, а также наем лиц, состоящих в иностран-

ном подданстве, на работы, производимые для надоб-

ностей казенного управления. Вместе с тем Совет ми-

нистров получал право «допускать в указанных мест-

ностях наем на срочные, для надобностей казенного 

управления, работы, лиц, состоящих в иностранном 

подданстве, в том случае, если окажется невозможным 

произвести сии работы при помощи лиц русского под-

данства» [28. С. 825]. 

Приток русских рабочих на Дальний Восток дол-

жен был создать противовес заполняющим окраину 

рабочим желтой расы, борьба с наплывом которой 

составляла одну из главнейших задач российского 

правительства в регионе. С целью ее реализации Ко-

митет по заселению Дальнего Востока в ходе своего 



80                                                   М.В. Ходяков 

  

заседания 4 февраля 1911 г. установил бесплатный 

проезд по линиям казенных железных дорог и по Ки-

тайско-Восточной железной дороге (КВЖД) для рус-

ских рабочих, мастеров-специалистов и ремесленников, 

законтрактованных правительственными учреждениями 

или лицами на работы в Приамурское генерал-губер-

наторство и в Забайкалье. Те рабочие, которые не име-

ли контрактов, могли следовать к месту назначения по 

льготному переселенческому тарифу [23. Л. 83]. 

Совещание по вопросу о доставке русских рабочих 

на Дальний Восток, проходившее 15 и 16 декабря 1911 г. 

под руководством сенатора Б.Е. Иваницкого, конста-

тировало, что в первый год после принятия закона от 

21 июня 1910 г. и благодаря льготам, введенным Ко-

митетом по заселению Дальнего Востока, удалось вы-

теснить с рынка труда значительную часть китайцев. 

Русские рабочие в Приамурье к тому времени состав-

ляли 58% всей рабочей силы. Это дало основание Со-

вещанию констатировать, что «…“желтое засилье” не 

является тем непреодолимым злом, каким оно еще 

недавно казалось, и что при последовательном и 

неуклонном проведении намеченной Правительством 

покровительственной русскому труду политики ока-

жется возможным в непродолжительном времени со-

вершенно устранить китайский труд в казенных пред-

приятиях и низвести до минимума применение его  

в частных» [29. Л. 127]. 

В действительности подобные заявления не в пол-

ной мере соответствовали повседневной практике ис-

пользования китайского труда в экономике Дальнего 

Востока. Если в Амурской области соотношение меж-

ду русскими и желтыми рабочими признавалось «бла-

гоприятным», то в Приморье ситуация была иной. Из 

представленной Переселенческим управлением справ-

ки явствовало, что в 1911 г. по отношению к Примор-

ской области Советом министров было допущено  

«в изъятие из действия закона 21 июня 1910 г.» поль-

зование желтым трудом со стороны военных казар-

менных комиссий, Уссурийской железной дороги, 

Владивостокского порта, таможенных учреждений и 

т.д. Из 31 566 рабочих, задействованных на казенных 

сооружениях Приморской области, русских было 17 121, 

или 54,2%, а «желтых» –14 472, или 45,8%. Подавля-

ющее большинство из них, 11 769 человек, составляли 

китайцы. Трудность подбора русских рабочих для раз-

личных казенных ведомств не была одинаковой. Так,  

в Инженерном ведомстве оказалось занято 46,4% жел-

тых рабочих, на Уссурийской железной дороге – 55%, 

во Владивостокском торговом порту – 60,8%, в Строи-

тельных комиссиях Военного министерства – 94,2% 

[Там же. Л. 127об.]. 

Таким образом, декларируя законом от 21 июня 

1910 г. борьбу с желтым трудом на дальневосточных 

окраинах, российское правительство оставляло за со-

бой право корректировать «правила игры», допуская 

«изъятия» из действующего закона [30. С. 171], при-

нимая решения о возможности допуска к выполнению 

казенных заказов рабочих желтой расы. 

1 января 1912 г. истекал срок данных Советом ми-

нистров казенным управлениям отсрочек действия 

закона от 21 июня 1910 г. Лишь Уссурийская железная 

дорога, состоявшая в арендном пользовании КВЖД, и 

Забайкальская дорога сохраняли за собой право поль-

зования трудом желтых рабочих «…впредь до приис-

кания мер к замене последних русскими рабочими» 

[29. Л. 128]. 

Вопросами ограничения наплыва китайцев в пре-

делы Дальнего Востока и Сибири были озабочены не 

только в Санкт-Петербурге, но и на окраинах империи. 

Так, известный общественный деятель и предприни-

матель, член Приморской областной комиссии по рабо-

чему вопросу С.Д. Меркулов в декабре 1910 г. направил 

Приамурскому генерал-губернатору Н.Л. Гондатти 

письмо, в котором затронул ряд насущных проблем 

Дальнего Востока. Рассуждая о необходимости «от-

стоять экономическую самостоятельность края как 

русской окраины», С.Д. Меркулов ратовал за то, чтобы 

«остановить быстрый процесс его “окитаения”», по-

скольку во всех своих мельчайших потребностях рус-

ское население зависело от Маньчжурии и китайцев 

[22. С. 341]. 

Заметим, что и сам Приамурский генерал-губернатор 

был решительным сторонником ограничения желтого 

труда на Дальнем Востоке. В своем письме от 28 но-

ября 1911 г., направленном заведующему переселен-

ческим делом в Приморском районе А.А. Татищеву, 

говоря о государственных интересах в деле колониза-

ции края, он просил, чтобы все подведомственные чи-

ны «…попутно с исполнением своих прямых служеб-

ных обязанностей оказывали полиции всевозможное 

содействие по надзору за исполнением китайцами и 

корейцами установленных для них паспортных пра-

вил» [29. Л. 94–94об.]. Спустя несколько дней в письме 

Н.Л. Гондатти заведующему переселенческим делом в 

Приморском районе содержались более категоричные 

требования: «…я категорически запрещаю применение 

желтого труда не только на работах, производимых 

переселенческой организацией за счет казны, но и на 

тех сооружениях и постройках, которые производятся 

с пособием от казны по смете переселенческого ве-

домства». Н.Л. Гондатти требовал при постройке школ, 

волостных правлений и других объектов, возводимых 

за счет государственных субсидий, чтобы все работы 

такого рода выполнялись «исключительно русскими 

людьми» [Там же. Л. 93]. 

Такое положение дел устраивало далеко не всех 

представителей торгово-промышленных кругов. Нака-

нуне Первой мировой войны некоторые из них указы-

вали на существующий в крае финансово-экономический 

кризис. В частности, председатель Владивостокского 

Биржевого комитета 30 января 1913 г. обратился с те-

леграммой в Совет министров, ходатайствуя о приня-

тии мер для устранения сложившегося положения, 

которое могло, по его мнению, «привести дальнево-

сточную окраину к экономической катастрофе». Среди 

причин кризиса называлось «воспрещение применения 

желтого труда в казенных и некоторых частных пред-

приятиях» [22. С. 358]. 

Одновременно с этим председатель Владивосток-

ского Биржевого комитета разослал в правительствен-

ные и общественные учреждения две записки. Одна из 

них была посвящена критическому положению эконо-



 Российское законодательство начала XX века об использовании желтого труда в экономике Дальнего Востока 81 

мики на Дальнем Востоке, а другая – использованию 

желтого труда в промышленности. В записках говори-

лось о пагубности правительственных мер, направлен-

ных на сокращение желтого труда. Коренная причина 

застоя авторам записок виделась именно в «покрови-

тельстве русскому труду» и невозможности обеспечить 

край достаточным количеством «хороших русских 

работников», поскольку «русский рабочий склонен к 

забастовкам, на месте не сидит и наводняет край 

праздношатающимся людом» [22. С. 359–360]. 

12 февраля 1913 г. Владивостокский Биржевой ко-

митет вновь обратился с телеграммой в правительство 

с просьбой направить в Приамурье особую комиссию 

для «выяснения истинного положения дел на месте». 

Эта позиция встретила решительный протест со сторо-

ны созванного с разрешения владивостокских властей 

многолюдного совещания представителей различных 

артелей, ремесленников, торговцев, общественных 

деятелей. Свыше 740 человек высказали свое катего-

рическое несогласие с оценкой экономической ситуа-

ции на Дальнем Востоке, данной Биржевым комите-

том. При этом было отмечено, что «биржевой комитет 

до сих пор всегда шел против всякого русского начи-

нания, направленного к пользе края… С его помощью 

желтые укрепились, и невозможно стало русским лю-

дям самим одолеть их: нужна поддержка правитель-

ства» [31. С. 158–159]. 

11 марта 1913 г. Совет министров по ходатайству 

Владивостокского Биржевого комитета рассмотрел во-

прос о выработке мер «к устранению угнетенного по-

ложения отечественных торговли и промышленности 

на Дальнем Востоке». Специально приглашенный на 

это заседание приамурский генерал-губернатор в ходе 

обсуждения заметил, что «Владивостокский Биржевой 

комитет не может считаться компетентным выразите-

лем экономических нужд и потребностей нашей даль-

невосточной окраины… Представляя собою лишь ин-

тересы богатого владивостокского купечества, при-

надлежащего в значительной своей части… к составу 

местных крупных коммерсантов-евреев, комитет этот, 

естественно, склонен опорочивать правительственные 

меры, принятые в видах поднятия в крае русского труда, 

и желал бы, конечно, восстановить прежнее, действи-

тельно печальное положение этого края, безраздельно 

захваченного несколькими иностранными, китайскими 

и еврейскими предприятиями, обогащавшимися при 

существовании порто-франко торговлею беспошлин-

ными иностранными товарами». В итоге Совет мини-

стров определенно высказался, что никаких изъятий из 

действующих на Дальнем Востоке ограничительных 

мер в отношении применения желтого труда «допуще-

но быть не может», а тем более общего пересмотра 

существующих узаконений [Там же. С. 160]. 

Проект общего иммиграционного закона, не без 

основания именуемый «проектом Н.Л. Гондатти» [25. 

С. 67], был подготовлен к весне 1913 г. и предусмат-

ривал двукратное увеличение сборов с иностранцев. 

Однако его принятие натолкнулось на позицию мини-

стерства иностранных дел. 

С началом Первой мировой войны от амбициозных 

планов, направленных на избавление Дальнего Восто-

ка от желтого труда, российскому правительству при-

шлось отказаться. Паспортные льготы, установленные 

Советом министров для китайских рабочих в 1915–

1916 гг. [32. С. 7–30], открывали широкие возможно-

сти для их массовой миграции по всей территории 

России. 

Автор выражает признательность шанхайскому 

историку Сунь Ичжи за ценные сведения о китайских 

историографических традициях второй половины XX в. 
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At the beginning of the XX century wide circles of the Russian public became actively involved in the discussion of the question of  

the “yellow dominance” in the Far East. These territories quite recently became part of the Russian Empire, were poorly populated and 

experienced an acute shortage of workers. Under these conditions, the peasant and working colonization of the region was directed not 

only at mitigating the land crisis in the central and southern regions of Russia, but also at exploration of new territories. Fixing them for 

Russia comes to be one of the most important tasks of the government. The purpose of the article is to consider the development of  

legislative measures aimed at preventing the increase in the number of Chinese people and the growth of “yellow labour” in the Far 

East. A set of measures with the help of which this task was supposed to be solved is of special interest. Among them there are: registra-

tion and establishing strict sanitary and hygienic standards for foreign workers living in the Far East, levy charges on them, like those 

for hospital and patent, as well as taxes on clothing and food. Based on the documents from the funds of the Russian State Historical 

Archive and the Russian State Historical Archive of the Far East, the author shows that in the government circles there was a clear con-

viction about the need to limit “yellow labour” on the outskirts of the country. This position was held by all key figures in the Council of 

Ministers. However, the position of the trade and industrial circles of the Far East in this issue was not so unambiguous. In particular, 

the Exchange Committee in Vladivostok opposed restrictive government measures that did not allow full use of cheap Chinese labour  

in the region's economy. The law of June 21, 1910, however, introduced such restrictions for persons “who are members of foreign na-

tionality”. One of the reasons for the part of the trade and industrial circles of the Far East tried to “correct” government policy, speaking 

out against the protection of Russian labour, was their desire to keep in their hands a number of industries in the region. Therefore,  

despite the clear position of the government on the use of yellow labour in the Far East of Russia, the regional administration had to use 

the opportunity fixed in the Law and to involve representatives of the yellow race in various types of work. After the outbreak of the 

First World War, the Russian government began to use the “yellow labour” more widely, facilitating the arrival of Chinese workers in 

Russia and organizing their transportation along the Chinese Eastern Railway to the central regions of Russia. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗА ОФИЦЕРА  

В СОЗНАНИИ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России,  

проект № 33.1687.2017/4.6. 
 

Предпринята попытка выявить институты формирования и трансляции образа офицера в сознании российской 

общественности в начале ХХ в. Основное содержание исследования составляет анализ понятия «образ прошлого». 

Авторами обосновывается мысль о том, что категория «образ» в настоящее время используется в качестве ин-

теллектуального исследовательского конструкта. 

Ключевые слова: образ прошлого; офицер российской армии; сознание общественности. 

 

 

В последнее время среди исследователей возрос 

интерес к проблемам, связанным с формированием, 

содержанием и реконструкцией образов прошлого, 

образов исторической реальности. Во многом это было 

обусловлено структурными изменениями, произошед-

шими в сфере гуманитарных наук в конце XX – начале 

XXI в. Поиск новых методологических ориентиров, 

выработка новой парадигмы исторического знания 

привели к тому, что в качестве одного из главных 

предметов исследований становятся не события про-

шлого, а его образы, запечатленные в сознании обще-

ственности. По замечанию О.Б. Леонтьевой, российские 

историки обобщающий термин «образ» относят к са-

мым разнообразным феноменам общественного созна-

ния и культуры [1. С. 8]. Среди исследователей особен-

но вырос интерес к реконструкции представлений  

общественности о событиях, которые ознаменовали 

собой переходную эпоху в жизни общества.  

В начале ХХ в. в России происходит быстрый со-

циальный сдвиг. Под его влиянием стремительно па-

дает авторитет офицеров, которые еще недавно были 

одной из самых статусных социальных групп. Рост 

социально-политической напряженности и политизация 

общества способствовали изменению не только поло-

жения и статуса русского офицера, но и его образа в 

сознании российской общественности. На данном от-

резке исторического процесса не только постоянно 

изменялось отношение общества к военным, но и 

трансформировались представления офицеров об об-

ществе и о своей профессии.  

Актуальность настоящей работы обусловлена не-

сколькими положениями. Во-первых, реконструкция 

образа офицера в сознании российской общественно-

сти открывает возможность воссоздать свойственные 

рассматриваенмой эпохе ценностные установки, ми-

ровоззренческие ориентиры, представления о героях и 

антигероях. Во-вторых, обращение к этим сюжетам 

также позволяет зафиксировать компоненты, отвеча-

ющие за формирование идентичности российского 

общества в период социально-политических потрясе-

ний начала ХХ в. В-третьих, без осмысления данной 

проблемы невозможно в полной мере изучить, как 

складывался диалог между миром военных и миром 

гражданских лиц.  

Изучению истории офицерского корпуса в настоя-

щее время посвящено немало исследований, несмотря 

на то что длительное время история российского офи-

церского корпуса находилась вне поля зрения профес-

сиональных историков и рассматривалась с позиций 

существующих идеологических штампов и установок. 

Со второй половины 1980-х гг. под влиянием новых 

веяний в исторической науке увеличился интерес к 

военно-исторической проблематике. Появился ряд фун-

даментальных работ, посвященных различным аспек-

там жизни офицеров царской армии. Стоит отметить 

работы С.В. Волкова [2], в которых рассмотрен широ-

кий спектр сюжетов, связанных с жизнью император-

ской армии от ее зарождения до краха. Особое внима-

ние автор уделил системе прохождения службы, во-

просам профессиональной подготовки, особенностям 

быта и материального положения офицеров. И.Н. Гре-

бенкин [3] в своих работах обратился к анализу фор-

мирования политических взглядов офицеров в 1905–

1907 гг. и в период от Февраля к Октябрю 1917 г. 

Большое значение имеет монография В.Л. Кожевина [4]. 

Автор рассмотрел ключевые аспекты истории россий-

ского офицерства накануне и в начальный период ре-

волюции 1917 г. Один из разделов историк посвятил 

анализу социального пространства офицерства, им бы-

ли рассмотрены традиции и обычаи военной школы, 

внутрикорпоративные взаимодействия, взаимоотноше-

ния офицерства с другими социальными группами, 

преимущественно с интеллигенцией, а также взаимо-

отношения в армейской семье. В.Л. Кожевин обратил 

внимание на существование феномена гипертрофи-

рованного критицизма по отношению к офицерам. 

В.Н. Суряев свою работу посвятил изучению офицер-

ского корпуса в 1900–1917 гг. [5] Он рассмотрел влия-

ние разных событий на положение и состояние офице-

ров российской армии, а также взаимоотношения ар-

мии и общества. Н.Ю. Бринюк [6], С.А. Поляков [7], 

В.Ю. Закиров [8] обратилась к изучению морально-
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психологического состояния и мировоззренческих 

установок русских офицеров в начале ХХ столетия. 

Авторы проанализировали влияние различных собы-

тий на ухудшение морально-психологического состо-

яния российских офицеров накануне и в период рево-

люционных потрясений 1917 г., рассмотрели кризисные 

явления в корпорации офицеров во взаимосвязи с изме-

нениями социальной структуры общества в целом, а 

также с трансформацией офицерского корпуса в период 

Первой мировой войны как профессиональной группы.  

Несмотря на то, что был накоплен немалый мате-

риал по истории различных аспектов жизни и службы 

российского офицерства, в настоящее время отсут-

ствуют специальные работы, посвященные рекон-

струкции образа офицера в сознании общественности 

в начале ХХ в.  

Цель настоящей работы заключается в выявлении 

институтов формирования и трансляции образов офи-

цера в сознании российской общественности в начале 

ХХ в. Эта проблема является органической частью 

более широкого исследования, предполагающего непо-

средственно реконструкции образа офицера и фикса-

ции этапов его трансформации в общественном созна-

нии. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить несколько методологических проблем. 

При реконструкции образа офицера сразу встает 

вопрос о понятии «образ». В настоящее время изуче-

нию данной категории посвятили свои работы не 

только историки, но и психологи, культурологи, ис-

кусствоведы, литераторы, социологи, философы и др. 

Все это предопределило существование различных 

подходов к понятию «образ». В «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова образ рассматривается 

как «наглядное представление о ком- или о чем-либо» 

[9. С. 435]. В философии утвердилось понимание об-

раза как результата и идеальной формы отражения 

предметов и явлений материального мира в сознании 

человека. В искусстве сложилось понимание образа 

как некоего обобщенного художественного отражения 

действительности. Разнообразие дефиниций в данном 

случае отнюдь не связано с неразработанностью или 

недостаточным исследовательским интересом. Скорее, 

это обусловлено сложностью и многогранностью дан-

ной категории.  

В настоящей работе под образом прошлого мы бу-

дем понимать устойчивую абстрактно-символьную мо-

дель исторической реальности, которая представлена в 

массовом сознании. Данное определение предложила 

Л.Н. Мазур в работе «Образ прошлого: формирование 

исторической памяти» [10. С. 251]. В этой статье она 

также предложила выделить несколько структурных 

элементов образа, таких как знак / имя, форма / описа-

ние, пространство образа [Там же]. Таким образом, 

перед нами разные по своей сложности и уровню про-

явления структурные компоненты. О.Б. Леонтьева под 

образом понимает «вторую реальность», которая су-

ществовала в головах людей ушедших эпох [1. С. 9]. 

Н.Н. Родигина при исследовании образа Сибири под-

черкивала, что «образ многогранен, поскольку разные 

его стороны обращены разным адресатам, и противо-

речив, поскольку в коллективном сознании уживаются 

прямо противоположные представления об одном и 

том же объекте, актуализируемые в зависимости от 

обстоятельств» [11. С. 45–46]. 

В настоящее время, на наш взгляд, уместно гово-

рить об «образе прошлого» как об интеллектуальном 

исследовательском конструкте, с помощью использо-

вания которого вскрываются новые факты при изуче-

нии прошлого. Так, образ офицера в сознании россий-

ской общественности представляет собой некую аб-

страктную реальность, которая состоит из разных 

компонентов. 

Представления об офицерах российской армии в 

общественном сознании, на наш взгляд, находятся в 

тесной взаимосвязи с обыденными знаниями о собы-

тиях прошлого, в том числе и недавнего [12. С. 69]. 

Обыденные знания об офицерах у общественности 

формировались на основе личного опыта и социально-

го знания. В той или иной степени, представителям 

различных социальных групп в повседневной жизни 

приходилось сталкиваться с офицерами российской 

армии. И, действительно, не всегда опыт взаимодей-

ствия представителей мира военных и мира штатских 

был положительным. В отечественной публицистике 

содержится много примеров высокомерного и прене-

брежительного отношения офицеров ко всем, кто не в 

форме [13. С. 207]. Один из главных критиков офицер-

ского корпуса публицист П.М. Пильский указывал, 

что «незримая стена между гражданскими и военными 

была настолько велика, что представители последних 

входили в толпу «обыкновенных людей» лишь в каче-

стве карателей и мстителей для усмирения» [13. С. 213]. 

Негативный опыт взаимодействия различных соци-

альных групп с офицерами российской армии способ-

ствовал формированию их образа как представителей 

«замкнутой, мертвой касты» со своим набором правил 

и привилегий.  

Значительное влияние на формирование образа 

офицера оказывало и социальное знание, которое со-

здавалось на основе получения информации из раз-

личных источников. В начале ХХ в. одним из главных 

источников получения информации являлась периоди-

ческая печать. Об этом свидетельствовало увеличение 

числа периодических изданий, расширение их про-

блематики, появление специализированных изданий 

[14. С. 6]. Первоначально обсуждение вопросов ар-

мейской жизни велось только на страницах военной 

прессы. На рубеже XIX–ХХ вв. в печатных органах 

Военного министерства – «Военном сборнике», «Раз-

ведчике», «Русском инвалиде» – рассматривались, как 

правило, вопросы, связанные со службой и бытом 

офицеров.   

После русско-японской войны и первой русской 

революции стали активно подниматься и обсуждаться 

проблемы, связанные с мировоззрением, ценностными 

установками, традициями, положением офицеров рос-

сийской армии, их взаимоотношениями внутри корпо-

рации и с миром штатских, со спецификой военной 

жизни и быта, не только на страницах военной перио-

дики, но и гражданской. Данный факт позволяет сде-

лать вывод о том, что к началу ХХ столетия отече-

ственная периодическая печать представляла собой 
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самостоятельную силу. Она не только своевременно 

информировала население о событиях современной 

жизни, выражала общественное мнение различных 

социальных групп, но и оказывала влияние на форми-

рование общественного настроения. Таким образом, 

периодическая печать способствовала не только транс-

ляции социального знания о различных компонентах 

жизни и службы офицеров, но и формированию и за-

креплению определенных образов за офицерами рос-

сийской армии в сознании общественности. Материалы 

периодической печати наряду с устными каналами 

передачи информации, системой образования, местами 

памяти начинают играть роль главного механизма 

трансляции существующих общественных представле-

ний об офицерстве. Задача данного механизма заклю-

чалась в распространении различных представлений о 

деятельности и поведении офицеров. 

При обращении к материалам периодической печа-

ти всегда надо помнить о специфике данного истори-

ческого источника. Как правило, они содержат много-

численные заметки о жизни, службе, быте офицеров. 

Отличительной чертой гражданской периодики начала 

ХХ в. являлось то, что так называемому «офицерскому 

вопросу» уделялось значительное внимание, а обсуж-

дение того или иного вопроса сопровождалось оце-

ночными суждениями, которые создавали определен-

ный фон для восприятия информации. Газетные или 

журнальные статьи могли и вовсе не составлять мне-

ния автора в полной мере. Но, к сожалению, зачастую 

сопоставить их с другими источниками мы не можем, 

поскольку многие заметки оставлялись без подписи 

или под псевдонимом. Тем не менее материалы перио-

дической печати в начале ХХ столетия стали той пло-

щадкой, в рамках которой происходило определенное 

преобразование информации в образы прошлого.  

На страницах отечественной периодики бытовали 

различные образы офицеров российской армии, раз-

ные оценки их поступков, связанные как с профессио-

нальной сферой, так и с повседневностью. Стоит под-

черкнуть, что образ офицера не был статичным. Вос-

приятие общественностью офицерского корпуса изме-

нялось под воздействием различных событий. Так, в 

военное время интерес к офицерам и армии возрастал, 

в мирное же время шел по нисходящей линии.  

В 1904 г., с началом войны на Дальнем Востоке, 

увеличился интерес российской общественности к 

событиям на фронте, жизни и службе армии и офицер-

ства. На страницах отечественных периодических из-

даний публицисты рассуждали о целях военной кам-

пании на Дальнем Востоке, выражали свое отношение 

к войне, характеризовали деятельность военачальни-

ков. В одном из номеров «Вестника Европы» за 1904 г. 

при описании общественных настроений указывалось, 

что «известия о ходе военных действий ожидаются  

с лихорадочным нетерпением. Победа вызывает общий 

бурный восторг. Поражение – повергает в уныние» 

[15. С. 472].  

Русско-японская война стала своеобразным экза-

меном на сплоченность российского общества и ар-

мии. Следующие одно за другим поражения в 1904–

1905 гг. привели к поиску причин неудач русского 

оружия, поиску виновных в провале военной кампа-

нии. Многие отечественные публицисты пытались 

найти причины военных неудач именно в действиях 

российских офицеров. Так, на страницах «Военного 

сборника» была опубликована статья публициста  

Д. Баландина, который считал, что главной причиной 

поражения в русско-японской войне являлась слабость 

полководцев. Он утверждал, что «вечные колебания и 

нерешительность действий командующего армией 

подорвали веру в твердость его решений» [16. С. 85]. 

В журнале «Мир божий» публицист Н.П. Азбелев ука-

зывал, что за последние 20 лет в среде морского офи-

церства произошли изменения. Он с горечью отмечал, 

что у них наблюдается не только равнодушие к своему 

делу, но как будто даже полное отсутствие интереса к 

нему [17. С. 40].  

Таким образом, поражение на фронте способство-

вало формированию представлений в общественном 

сознании об офицерах как о слабых, нерешительных, 

бездарных военачальниках. В периодике 1904–1905 гг. 

появляются статьи, содержащие описания случаев не-

компетентного поведения отдельных представителей 

офицерского корпуса. Российская общественность 

воспринимала эту информацию и экстраполировала ее 

на всю офицерскую среду.  

Одним из главных виновников сдачи Порт-Артура 

был объявлен генерал-адъютант, комендант военной 

крепости А.М. Стессель. Про него распространились 

различные слухи, в том числе о том, что он продал 

Порт-Артур японцам за 16 млн руб. [18. Л. 1]. Слухи 

представляли собой один из источников формирова-

ния и распространения общественных представлений. 

По замечанию Б.И. Колоницкого, слухи – в том числе 

и самые фантастические – представляют собой вполне 

реальный фактор исторического процесса, они могли 

организовать важные события, определяя действия 

современников [19. С. 20]. 

На примере ситуации с А.М. Стесселем прослежи-

вается интересный сюжет о необходимости поиска 

виновных в национальной неудаче. Он был обвинен в 

необоснованной сдаче Порт-Артура японским вой-

скам, за что приговорен к расстрелу; позже наказание 

было изменено на десятилетнее заключение в Петро-

павловской крепости. Уже через год, в 1909 г., импе-

ратор Николай II в день своего рождения помиловал 

А.М. Стесселя. Данный правительственный маневр 

был осуществлен для умиротворения общественности, 

для свершения правосудия над виновниками, которых 

так стремительно пыталось найти российское обще-

ство. Об этом напрямую свидетельствуют записи в 

дневнике Николая II. В дневниковой записи Николая 

Александровича от 17 февраля 1905 г. сообщалось: 

«Приехал Стессель – герой Порт-Артура, и завтракал  

с нами. Много говорили с ним про осаду» [20. С. 5].  

В качестве подтверждения также выступает сообще-

ние А.М. Стесселя о том, что в заточении он находил-

ся в достаточно неплохих условиях [18. Л. 4]. 

Об освобождении узников было известно за сутки, 

и уже к моменту освобождения собралось большое 

количество корреспондентов и фотографов, в том чис-

ле и иностранных. Это свидетельствует о том, что это 
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дело имело общественный резонанс. Данное положение 

подтверждает и тот факт, метко подмеченный корре-

спондентом «Петербургского листа», что «к вечеру  

5-го мая весть об освобождении уже облетела весь 

город. Особенно горячо приняли эту весть члены 

кружка порт-артуровцев» [18. Л. 17]. «Ко времени сво-

его освобождения А.М. Стессель получил более двух 

десятков поздравительных телеграмм, главным обра-

зом от офицеров-артуровцев, в том числе и от подпол-

ковника Ясненского и Аноева, поручика Гринцевича. 

Еще большее количество приветственных и поздрави-

тельных телеграмм» [Там же. Л. 3].  

Все эти факты свидетельствуют о том, что в обще-

ственном сознании, главным образом с помощью пе-

риодической печати, были найдены так называемые 

виновники поражения в русско-японской войне.  

При работе с периодической печатью как с одним 

из главных механизмов трансляции образа офицеров, 

наряду с использованием традиционных исторических 

методов, необходимо обращение к дискурс-анализу. 

Под дискурсом мы понимаем особый способ общения 

и понимания социального мира [21. С. 18]. Использо-

вание дискурс-анализа дало возможность выявить  

доминирующую концепты, используемые при харак-

теристике офицерского корпуса на страницах отече-

ственной периодики.   

Так, со страниц гражданской периодической печа-

ти в начале ХХ в. активно транслировался образ офи-

церского корпуса как замкнутой касты с особым набо-

ром привилегий, «входы» и «выходы» в которую строго 

охранялись. Среди бытующих характеристик предста-

вителей офицерского корпуса можно встретить срав-

нение с «гидрой милитаризма». С негативной точки 

зрения публицистами рассматривался концепт чести 

офицера. По мнению публициста П.М. Пильского, «она 

носила ложный, уродливый характер и проявлялась в 

офицерской среде, прежде всего, в гордости за безна-

казанность при оскорблении и избиении штатских, в 

стремлении выслужиться, в дуэлях» [13. С. 221].  

Всеобщее обсуждение проблем военного быта,  

сопровождающееся компрометирующими примерами 

поведения офицеров на службе и в быту, создало 

условия социального дискомфорта для офицеров. Со-

временники событий вслед за завершением русско-

японской войны говорили о феномене бегства офице-

ров из армии. Публицист М.О. Меньшиков описывал 

эту ситуацию следующим образом: «Отодвиньте позор 

войны и верните почет, сделайте так, чтобы офицер не 

краснел в обществе и не чувствовал себя неловко даже 

в своем кругу, – и бегство остановится» [22. С. 33].  

Таким образом, мнения общественности об офице-

рах разделились. Анализ периодических изданий, та-

ких как «Русское богатство», «Русский Вестник», 

«Русская мысль», «Московские ведомости» и др., по-

казал, что в начале XX в. условно можно выделить три 

направления взглядов общественности по отношению 

к представителям офицерского корпуса. К первому 

относится та часть общества, которая стояла на пози-

циях непримиримой критики офицеров, их мировоз-

зрения, ценностей, действий, взаимоотношений офи-

церов как в «армейской семье», так и с гражданскими 

лицами [23. С. 86]. Во втором направлении, напротив, 

преобладали тенденции, направленные на активную 

защиту офицерского корпуса, его традиций и способа 

формирования [24]. Консолидация защитников офи-

церского корпуса произошла вскоре после публикации 

«Поединка» А.И. Куприна в мае 1905 г. В защиту че-

сти офицеров выступили не только военные, но и 

часть публицистов гражданских периодических изда-

ний. Третье направление характеризовала умеренная 

критика некоторых аспектов жизни и службы офицер-

ского корпуса. При этом данные критические замеча-

ния носили конструктивный характер и способствова-

ли установлению диалога между миром военных и 

миром штатских. Установление диалога, в свою оче-

редь, могло помочь разрешить одну из главных про-

блем – систему противоречивых взаимоотношений 

между армией и обществом. Соглашаясь с некоторыми 

критическими высказываниями, представители данно-

го направления пытались предложить ряд мер по их 

устранению [25. С. 691]. О.Б. Леонтьева указывала, 

что наличие в сознании современников зеркально про-

тивоположных образов одних и тех же событий может 

трактоваться как свидетельство соперничества не-

скольких представлений о том, вокруг каких ценно-

стей должно объединиться общество [26. С. 426-427]. 

Сосуществование совершенно противоположных об-

разов офицера российской армии в общественном со-

знании свидетельствовало о соперничестве взглядов 

на дальнейшее развитие Российской империи, по-

скольку армия и офицерский корпус являлись одним 

из столпов императорской России.  

Реконструкция образа офицера ведет не только к 

воссозданию общественных взглядов об офицерстве, 

но и к постановке других дискуссионных вопросов.  

В частности, необходимо определить, каковы причины 

создания именно такого образа офицера, почему 

именно в этот период и для каких целей. Появление 

негативного образа офицера в сознании российской 

общественности было обусловлено комплексом при-

чин. Многие исследователи и современники отмечали, 

что в ХХ столетии изменились традиционная система 

ценностей и морально-психологический климат в об-

ществе. По замечанию В.Н. Суряева, «все больше и 

больше людей считали смыслом жизни максимальное 

обогащение и карьеру... соответственно, такие понятия, 

как служение Отечеству, патриотизм, долг, героизм, 

честь в общественном сознании стали терять преж-

нюю значимость» [5. С. 46]. Не менее важным факто-

ром стало падение престижности военной службы и 

снижение социального статуса офицеров. Серьезным 

ударом по авторитету представителей офицерского 

корпуса стало поражение в русско-японской войне. 

Общественность Российской империи в офицерстве 

видела одних из главных виновников национальной 

неудачи в войне 1904–1905 гг. Свою роль сыграло 

участие армии в подавлении революционных выступ-

лений 1905–1907 гг., способствовавшее конструирова-

нию в сознании общественности представлений об 

офицерах как единственных защитниках самодержавия 

и противниках установления демократических прав и 

свобод. Носители революционной идеологии усматри-
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вали в офицерах русской армии главную опору царизма. 

Также не менее важной причиной трансформации 

представлений общества об офицерстве стала острая 

критическая кампания против представителей офицер-

ского корпуса, развернувшаяся на страницах отече-

ственных периодических изданий.  

Со страниц отечественной периодики транслирова-

лись различные описания действий офицеров как на 

службе, так и в быту, а образы приобретали разнооб-

разные формы. Поражение в русско-японской войне, 

участие офицеров в подавлении революции 1905– 

1907 гг., процессы демократизации – все это характе-

ризовало пространство, в котором формировались и 

существовали образы офицеров. Данный социальный 

контекст предопределил появление негативных пред-

ставлений об офицерах в сознании российской обще-

ственности. 

Таким образом, существует несколько методологи-

ческих проблем при реконструкции образа офицера в 

сознании российской общественности в начале ХХ в. 

Во-первых, образ прошлого представляет собой один 

из самых сложных конструктов, в котором переплете-

но множество свойств и особенностей пространствен-

но-временной организации со своей эмоциональной 

окрашенностью. Во-вторых, вековая страница истории 

нашего государства не позволяет в полной мере воссо-

здать источники формирования того или иного образа. 

И только анализ материалов периодической печати как 

главного механизма трансляции позволяет реконстру-

ировать представления разных социальных групп об 

офицерах российской армии. Так, материалы периоди-

ческой печати, с одной стороны, выступают в качестве 

механизма трансляции образов, а с другой – являются 

одним из источников формирования тех же образов. 

Использование дискурс-анализа позволило выявить 

доминирующие характеристики представителей офи-

церского корпуса. Образ офицера как своеобразный 

интеллектуальный конструкт представляет собой со-

вокупность различных оценок и взглядов российской 

общественности на поведение военачальников на 

службе и в быту. Многослойность и многогранность 

образа офицера способствовали тому, что в различных 

исторических ситуациях актуализировались разные 

компоненты одного и того же образа в сознании рос-

сийского общества. Это открывает перед нами пер-

спективы понимания быстрого процесса закрепления 

за офицерством образа контрреволюционера в пред-

ставлениях общественности в период революционных 

событий 1917 г. Опыт конструирования негативного 

образа офицера в начале столетия вновь будет востре-

бован в обществе после свержения самодержавия в 

1917 г. Это во многом было обусловлено схожими 

чертами пространства, в котором создавался и бытовал 

образ офицера российской армии. 
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The purpose of the article is to identify the institutions for the formation and translation of the officer’s images in the minds of the Rus-

sian public at the beginning of the 20th century. Achievement of the set goal includes the following tasks: to determine the content of 

the category “image”,  to identify the sources of the formation of various images of the officer in the early 20th century,  to determine 

the role of the periodical in the design and translation of a particular image, to characterize the area of the image. This work is of a theo-

retical and methodological character. The methodological base of the presented research is discourse analysis. With that we mean a spe-

cial way of communication and understanding of the social world. The use of discourse analysis gave an opportunity to recreate the 

main characteristics and assessments of the activities of representatives of the officer corps at the beginning of the 20th century. The 

source base of the research consists of the materials of the Russian journalism published on the pages of different periodicals such as: 

“Russian Herald”, “Education”, “The World of God”, etc. 

In the course of the study, the authors came to the conclusion that at present the “image of the past” plays the role of a kind of intellectu-

al construct, which consists of different components. The image of an officer in the minds of the Russian public is a kind of abstract 

symbolic model of historical reality. Its formation was influenced by personal and social knowledge. It was found that the experience of 

personal interaction was not always positive. This contributed to the formation of a negative image of an officer in the minds of the Rus-

sian public. In general, officers were considered as the main opponents of democratic transformations in society.   

The authors believe that the periodical press on the one hand played the role of one of the main mechanisms for the translation of vari-

ous images of military commanders in the early 20th century, and on the other hand it acted as one of the sources of the formation of 

public representations about officers. Analysis of the materials of domestic periodicals showed that at the beginning of the 20th century, 

there were various characteristics and assessments of the behavior of officers in service and in everyday life. Based on this, the authors 

came to the conclusion that there were different images of the officer in the public views at the beginning of the 20th century. 
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Уже достаточно долгое время в рамках существу-

ющей системы международных отношений в контра-

дикции находится несколько концептуальных вариантов 

новых подсистем, представленных ведущими государ-

ствами, которые выступали с инициативами по их со-

зданию. Так, с точки зрения хронологии можно выде-

лить следующие варианты:  

– Индо-Тихоокеанский регион, или ИТР (Япония, 

2007 и 2017 гг., Синдзо Абэ);  

– Новый Шелковый путь (США, 2011 г., Хиллари 

Клинтон);  

– Один пояс, один путь (Китай, 2013 г., Си Цзиньпин); 

– Концепция партнерства в Большой Евразии (Рос-

сия, 2016 г., В. Путин). 

Все они являются в различной степени разработан-

ными, однако демонстрируют трансформацию всей 

системы через изменение ее составляющих. Так или 

иначе, данные проекты охватывают крупные геогра-

фические регионы и призваны описать новую геопо-

литическую и геоэкономическую реальность.   

Как отмечают некоторые авторы, в последние не-

сколько лет наблюдается всплеск интереса к евразий-

ской проблематике [1. С. 33–51]. Морские коммуникации 

и сотрудничество в Мировом океане также являются 

важнейшей темой современных исследований [2. P. 5–

10; 3; 4]. Существуют и проекты, объединяющие услов-

но «сухопутные» и «морские» государства, относящи-

еся в настоящее время к различным регионам. 

Одной из наиболее обширных по масштабу являет-

ся китайская инициатива «Один пояс, один путь», ко-

торая объединяет сухопутный и морской проекты. Она 

оказалась актуальной и для стран, не включенных в 

инициативу, поскольку подтолкнула их к формирова-

нию нового экономико-географического проекта Индо-

Тихоокеанского региона (ИТР) [5. С. 2–9].  

Одной из первых новых общерегиональных иници-

атив, которые бы включали в себя страны как Индий-

ского, так и Тихого океана, была как раз концепция 

ИТР, предложенная японским премьер-министром 

Синдзо Абэ во время выступления в Индийском пар-

ламенте в августе 2007 г. Он обращался к «древней 

азиатской концепции “двух морей”, которые объеди-

няли Тихий и Индийский океан» [6]. Концепция со-

единения двух частей и наполнения смыслом регио-

нальной составляющей была доработана японскими и 

индийскими исследователями и экспертами [7]. Более 

того, часть авторов к создателям самого термина ИТР 

относит индийского аналитика Г. Хурану (Gurpeet S. 

Khurana) [8, P. 19; 9]. Впоследствии к коллегам под-

ключились b исследователи из Австралии, которые 

также внесли существенный вклад в теоретическую 

разработку концепции региона [10–13]. Кроме япон-

ского премьера в 2007–2008 гг. данный термин озву-

чили в своих выступлениях главы Индонезии и Синга-

пура [8].  

Для Индии разработка подобной проблематики 

означала отказ от пассивной роли в Индийском океане, 

а также поиск союзников для обеспечения националь-

ной безопасности. Несмотря на большое количество 

региональных структур, многосторонних соглашений 

и проектов с участием Индии (проект межрегиональ-

ного сотрудничества «Меконг-Ганг», Инициатива 

стран Бенгальского залива по многоотраслевой техни-

ко-экономической кооперации, Ассоциация регио-

нального сотрудничества Южной Азии, Ассоциация 

стран Индийского океана и т.д.), ее роль в региональ-

ных делах оказалась недостаточной, что привело к 

переосмыслению собственного места в регионе, а впо-

следствии к формулированию в 2018 г. новой «Страте-

гии национальной безопасности» [14]. 
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Как отмечают исследователи, к выводам которых 

можно присоединиться, в дальнейшем оформилась 

концепция Индо-Тихоокеанского региона, которая 

заменяла Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) [15. 

C. 32] и несколько смещала акценты по количеству 

включаемых стран и территорий.  

Отмечалось, что необходимость появления нового 

региона обусловлена новым пространством для взаи-

модействия, что связано с геоэкономическим и геопо-

литическим влиянием Китая. Фактически конструиро-

вание ИТР является своеобразным ответом на вызовы 

со стороны КНР, а также попыткой создания новых 

механизмов по обеспечению безопасности и стратеги-

ческой стабильности. В данном случае интересы Ин-

дии и Японии совпадали, а между странами был уста-

новлен формат отношений, который характеризуется 

как «стратегическое партнерство» [16. С. 42]. Япония 

была обеспокоена защитой морских линий коммуни-

каций (Sea Lines of Communication, SLOCs). Для ин-

дийской стороны важным стал поиск решения про-

блемы стратегического присутствия Китая в Индий-

ском океане. Так, уже с конца 2000-х гг., т.е. до офи-

циального старта инициативы «Один пояс, один путь» 

(ОПОП), китайское правительство начало налаживать 

контакты со странами Индийского океана, Северной  

и Восточной Африки, Ближнего Востока. Военно-

стратегическое присутствие Китая в Индийском оке-

ане в практической плоскости следует рассматривать, 

начиная с антипиратской миссии в Аденском заливе в 

декабре 2008 г. [17].  

Китайское правительство начало проводить актив-

ную внешнюю политику по строительству и расшире-

нию имеющихся портов, предоставляя морским госу-

дарствам Азии и Индийского океана кредиты и займы 

на развитие инфраструктуры. Китай реализовывал не 

только геополитические цели, но и геоэкономические, 

расширяя возможности доступа к зарубежным рынкам 

для китайских товаров и поддерживая собственную 

экспорториентированную экономику. В Индии высту-

пали против долгосрочного присутствия Китая в реги-

оне Индийского океана, считая его зоной «стратегиче-

ских интересов Индии» [18. P. 9–36; 19]. 

Важнейшим событием для стран Индийского океа-

на оказались визиты председателя КНР Си Цзиньпина 

на Мальдивы и в Шри-Ланку (2014). В частности, при 

участии государственных и частных компаний были 

подписаны контракты на строительство и развитие 

портового хозяйства в Хамбантоте, Коломбо. В дан-

ном случае Китай решал задачу обеспечения транзита 

в «стратегически важном Индийском океане, через 

который большой процент китайских коммерческих 

судов идет в Европу» [20]. Оба малых государства 

были включены в формат «Одного пояса, одного  

пути», а на их территории при участии Китая развива-

лись транспортные и инфраструктурные проекты, в 

частности строительство и модернизация уже имею-

щихся портов.  

Однако у малых стран региона практически сразу же 

после получения кредитов и займов, предоставленных 

китайской стороной, возникла проблема их своевре-

менного возвращения или выплаты процентов, а также 

общей финансовой зависимости от Китая. Так, вновь 

выбранного в октябре 2018 г. премьер-министром Шри-

Ланки Махиндра Раджапакса (Mahindra Rajapaksa) 

обвиняли в фактическом открытии доступа для китай-

ских судов (в том числе военных) к портам государ-

ства, что вызвало резкую реакцию со стороны Индии 

[21]. Данные соглашения в Индии рассматриваются как 

серьезная угроза национальной безопасности. В част-

ности, специалист по индийско-китайским связям 

Шринакат Кондраппали (Shrikanath Kondrappali), пред-

ставляющий Университет имени Дж. Неру в Нью-

Дели, отмечал, что именно «в таких ситуациях прояв-

ляется региональное соперничество двух азиатских 

гигантов» [21]. В случае с Раджапакса проявились и 

другие противоречия, например тот факт, что Китай 

может вмешиваться и во внутреннюю политику стра-

ны через поддержку тех или иных кандидатов на вы-

борах. После своего избрания М. Раджапакса подписал 

с КНР соглашение о развитии глубоководного порта 

Хамбантота стоимостью 1,5 млрд долл. США [22].  

В итоге по договоренностям о ликвидации долга Шри-

Ланка в 2017 г. отдала порт в аренду Китаю на 99 лет 

[23]. Как и соглашения о предоставлении кредитов, 

данная политика критиковалась в различных странах, 

и в частности в Индии, где она была названа «дипло-

матией долговой ловушки» (debt-trap diplomacy). В ос-

новном критика была связана с проблемой обеспече-

ния национального суверенитета. С другой стороны, 

индийское правительство воздерживалось от резких 

шагов, которые Китай мог оценить как угрозу. Также 

часть индийской элиты высказывалась за определен-

ную «стратегическую автономию», исключающую 

активное противостояние КНР.   

Индия выступала против долгосрочного китайско-

го присутствия в Индийском океане, называя его но-

вым вариантом китайской стратегии «Нить жемчуга» 

(String of Pearls). Потенциально она сводилась к воз-

можности создания военно-морских баз на территории 

стран Индийского океана и стратегического контроля 

морского пространства от Восточной Африки до Юго-

Восточной Азии [24]. С другой стороны, именно ак-

тивные действия Китая подтолкнули индийское пра-

вительство к пониманию собственных национальных 

интересов.  

В Китае заявления индийской стороны вызвали 

следующую реакцию. В декабре 2014 г., т.е. только 

через шесть месяцев после того, как правительство  

Н. Моди пришло к власти в Индии, в китайской 

«Жэньминь жибао» появилась статья про стратегиче-

ские коммуникации. В частности, авторы отмечали, 

что «Моди хочет мирную и стабильную периферию, 

которая позволит ему сконцентрироваться на внутрен-

них экономических и структурных реформах, а также 

инфраструктурном строительстве… Индийское пра-

вительство и исследователи не одобрили Индо-

Тихоокеанскую геостратегию, написанную США и 

Японией для использования Индиии с целью обеспе-

чить баланс сил в регионе и даже сдержать растущее 

влияние Китая в ИТР и зоне Индийского океана» [25]. 

Фактически китайские авторы не отказывались от ис-

пользования термина «Ин-Тай» (Индо-Тихоокеанский) 
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вместо «Я-Тай» (Азиатско-Тихоокеанский), однако 

напрямую связывали появление и эволюцию термина с 

новой стратегией США.  

В середине 2010-х гг. термин «Индо-Тихоокеанский 

регион» начинает появляться и в программных доку-

ментах. Он отражен как минимум в нескольких офи-

циальных документах и фиксирует новую геополити-

ческую реальность. Так, он встречается в австралий-

ской «Белой книге по обороне» 2013 г. [26], «Страте-

гии внешней политики Японии» 2017 г. и «Стратегии 

национальной безопасности Японии» 2017 г., а также в 

«Стратегии по обороне США» 2018 г. Кроме того, 

его использование зафиксировано в большом количе-

стве двусторонних документов [27]. Встречается 

данный термин и в материалах Всестороннего регио-

нального экономического партнерства (ВРЭП), засе-

даний АСЕАН+10, а также Восточноазиатского сам-

мита (ВАС).  

Хотя предыдущие форматы сотрудничества и тер-

мин «АТР» официально не были выведены из оборота, 

потребовалось отдельное конструирование для нового 

региона при участии нескольких стран-лидеров. Так, 

было необходимо институционализировать сотрудни-

чество Нью-Дели со странами Азии. С другой сторо-

ны, в Китае оно воспринималось как продолжение 

практики «окружения Китая».  

Интерес к конструированию нового регионального 

пространства проявился при администрации Б. Обамы, 

при нем было сформулировано «стратегическое во-

влечение США в дела региона», а также «возвращение 

в Азию» (Pivot to Asia), объявленное в 2011 г. как пол-

номасштабная стратегия сращивания двух регионов на 

основе географического и геополитического принципов. 

Даже несмотря на то, что интерес к Азии как таковой 

при Д. Трампе качественно изменился, а его самого 

считают наиболее явным и последовательным против-

ником глобализации, в период его первого визита в 

страны Азии в ноябре 2017 г. была озвучена стратегия 

«Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский реги-

он» (Free and Open Indo-Pacific, FOIP) [28]. С этого 

времени в выступлениях официальных лиц США все 

активнее используются понятие «Индо-Тихоокеанский 

регион» и как синоним «Индо-Тихоокеанская Азия».  

Стратегию и формат взаимодействия поддержали 

союзники США в Азии – Япония и Южная Корея [29, 

30]. «Индо-Тихоокеанский регион» как понятие отра-

жал геополитическую и стратегическую вовлеченность 

США в дела региона. Его важным элементом стал во-

прос о включении в данную стратегию Китая [28]. Так, 

проекты ОПОП и ИТР продолжали существовать па-

раллельно с множественными пересечениями и раз-

личной вовлеченностью стран в представленные ини-

циативы.   

Для США это означало новый вариант планирова-

ния, а также обеспечения национальной безопасности. 

В данной связи характерным стало изменение зоны 

ответственности Тихоокеанского командования США 

(PACOM), которое в 2018 г. было переименовано в Ин-

до-Тихоокеанское командование (INDOPACOM). При 

этом расширение сферы ответственности на Индию и 

Индийский океан произошло под влиянием внешнепо-

литических причин, так как Индия не принадлежала к 

общему пространству АТР, чем и вызвано появление 

нового термина – ИТР. 

Увеличение всех видов контактов между США, 

Японией, Австралией и Индией как основных госу-

дарств региона, организация и усиление связей – стра-

тегических, экономических и торговых – в итоге при-

вели к оформлению так называемого «Четырехсторон-

него диалога по безопасности» (Quadrilateral Security 

Dialogue), который был оформлен в 2007–2008 гг., од-

нако новый импульс получил лишь в 2017 г.  

В своем обращении на Диалоге Шангри-Ла в 2018 г. 

индийский премьер-министр Н. Мори обозначил кон-

цептуализацию Индо-Тихоокеанского региона как «про-

тянувшегося от Африки до Америки» [31]. Также 

вслед за США отмечается активное использование 

таких понятий, как «вовлеченность», «открытость», 

«свобода», что встречается в большинстве программ-

ных документов всех региональных игроков и между-

народных организаций по сотрудничеству. Кроме того, 

Н. Мори отметил, что концепция ИТР «не направлена 

против другой страны» [31]. Однако фактически она 

является стратегией «стратегического сдерживания» 

Китая, которому не предложен иной формат диалога.  

Существует также и условный «третий путь», ко-

торый под руководством Индонезии разрабатывают 

страны АСЕАН. Он включает в себя переосмысление 

позиций как КНР, так и США, а также является связу-

ющим для географической составляющей концепции 

ИТР. На основе предложенного в январе 2017 г. пре-

мьер-министром Японии С. Абэ президенту Индоне-

зии Дж. Видодо «Стратегического предложения по 

ИТР» [31] Индонезия разработала и представила 

«Концепцию Индо-Тихоокеанского сотрудничества», 

которая отличается от стратегии «Свободный и откры-

тый Индо-Тихоокеанский регион» тем, что включает 

всю Восточную Азию, в том числе Китай. Немного 

ранее наметилось и развитие сотрудничества АСЕАН 

и США. Так, на официальном саммите лидеров в Сэнни-

лэндс, Калифорния, 15 февраля 2016 г. Б. Обама озву-

чил идею «Соединения США и АСЕАН» (US-ASEAN 

Connect) [32], которая нашла выражение в четырех 

составляющих (соединение бизнеса, энергетики, инно-

ваций и политической практики) [32]. 

Можно отметить факт принятия большинством 

стран региона концепции ИТР, который был призван 

заменить существующий с конца 1980-х гг. АТР. Его 

конструирование привело к тому, что появились раз-

личные точки зрения и составляющие, а акцент был 

сделан на безопасности, что вступает в противоречие  

с активной внешней политикой Китая в регионе. Как 

КНР, так и США предложили варианты крупных реги-

ональных проектов, однако если Китай пошел по пути 

развития экономического и инвестиционного сотруд-

ничества, то для США единственным вариантом реа-

гирования стало формирование ситуационных блоков 

или переподписание соглашений о сотрудничестве в 

сфере безопасности и опосредованная этим военная, 

техническая и экономическая помощь. Формат «сво-

бодного и открытого ИТР» был поддержан на уровне 

Восточноазиатского саммита, проходившего в 13-й раз 
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в Сингапуре в ноябре 2018 г., на котором присутство-

вали и представители Китая [33]. В данном случае 

идет речь идет о том, что фактически китайская сторо-

на не высказалась против переформатирования регио-

на, а отсутствие итогового документа после последне-

го саммита АТЭС (30-й саммит 2018 г. в Папуа-Новой 

Гвинее) может свидетельствовать о кризисе данной 

организации.  

Для российской внешней политики терминология 

по-прежнему остается конкурентной. Занятие позиции 

перехода от использования ИТР вместо АТР в обще-

ственном и политическом дискурсе незамедлительно 

отразится на двустороннем взаимодействии с Китаем, 

который считает ее откровенно враждебной [8]. Кроме 

того, Россия заинтересована в развитии альтернатив-

ных концепций, в частности «Большой Евразии» и 

«Северного морского пути», которые смещают акцен-

ты в первом случае с морских коммуникаций на сухо-

путные, во втором – с более милитаризированного 

Индийского океана в Арктику.   
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The article is devoted to the main regional (China, India) and global power (USA) visions of the nearest future relations under the newly-

established concept of the Indo-Pacific Region (IPR). One of the goals for such a concept was an anti-Chinese alliance supported by 

small and medium-sized countries of the South Asia and South-East Asia respectively. People’s Republic of China is continuing to use 

the Asia-Pacific concept and respect the current situation in this region through the free-trade area agreements, multilateral dialogues 

and forums, etc. Chinese leaders do not underline India’s role in a process but ambiguous Indo-Pacific Strategy of the US. Current 

sources for such a research were the main documents and speeches of the Chinese (Xi Jinping, Li Keqiang, Wang Yi), Indian (N. Modi) 

and U.S. (D. Trump) politicians. Most of the regional and global actors previously announced new concepts for international agenda, 

such as Indo-Pacific Region (Japanese Prime-minister S.Abe, 2007 and 2017 respectively); New Silk Road (U.S. Secretary of State 

H.Clinton, 2011); One Belt, One Road (Chinese President Xi Jinping, 2013) and The “Big Eurasia” or “Greater Eurasia” project (Rus-

sian President V.Putin, 2016). But since taking his office the U.S. President D.Trump has emphasized the role of the “Free and Open 

Indo-Pacific” and then changed the U.S. regional navy to the Indo-Pacific Command. Through the number of negotiations with allies in 

Asia and Australasia he set up a new, more rational relations with Japan, South Korea and Australia. By interconnection with India he 

started to develop Quadrilateral Security Dialogue (QUAD).   

As Chinese Bridge and Road Initiative has already been adopted by many small and medium-sized countries but not India, the future of 

regional projects both for India and China are in question. Also India takes a lot of attention to the ‘Look East’ policy.  During the last 

APEC Summit (Papua New Guinea, 2018) leaders unable to agree on communique because of China-U.S. trade dispute. In this case 

China was a promoter of the globalization but USA – a protectionism in a form of closed regionalism. So the idea of the “Open and Free 

Indo-Pacific” is an only idea but not a reasonable policy.  

Authors use a comparative analysis to show the main difference of the concepts with respect of the state’s foreign policy.  

As for Russian Federation and its policy in the newly established Indo-Pacific region, is not so clear mostly for policymakers but not to 

independent researchers.  
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ВОСТОК И ЗАПАД В ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ГИТЛЕРА  

«ПОСТМЮНХЕНСКОГО» ПЕРИОДА 
 

Рассматриваются возможные военно-стратегические планы Гитлера начальной фазы «постмюнхенского» периода: 

с октября 1938 по январь 1939 г. Источниками анализа послужили опубликованные материалы из числа посту-

пивших в британский Форин Оффис (МИД), архивные материалы заседаний британского Кабинета министров и 

его комитетов, дипломатические документы из сборников, составленных МИД СССР, переписка бывших цар-

ских дипломатов. Не обнаружив, помимо слухов, фактов в пользу западного направления планируемой герман-

ской агрессии, авторы фиксируют внимание на свидетельствах в пользу того, что после Мюнхенского совеща-

ния 30 сентября 1938 г. Гитлер намеревался начать движение в восточном направлении, не останавливаясь на 

границе СССР. 

Ключевые слова: Гитлер; Комитет по внешней политике Великобритании; Д. Огилви-Форбс; Н. Мейсон-

Макфарлейн; Г.А. Астахов; Ю. Бек. 

 

 

С конца 1980-х гг. часть отечественных авторов – 

вслед за зарубежными – стала отстаивать тезис, со-

гласно которому сразу же после Мюнхенского сговора 

(т.е. после подписания 30 сентября 1938 г. англо-

германо-франко-итальянского соглашения о передаче 

запада Чехословакии Третьему рейху) Гитлер взялся 

за разработку западного варианта будущей войны по 

подчинению Европы [1]. Несмотря на отсутствие вес-

ких доводов в пользу данного тезиса, он в неизменном 

виде или с небольшими вариациями продолжает вос-

производиться – и прежде всего в современной поль-

ской историографии, которая отстаивает взгляд на 

Польшу 1930-х гг. как на невинную жертву агрессив-

ной внешней политики соседей, павшую в сентябре 

1939 г. под одновременными ударами с запада и во-

стока. Возглавлявший одно время Польский институт 

международных дел С. Дембски пишет, что сначала 

Гитлер не планировал начать с завоевания Польши, но 

далее заявляет: Гитлер «готовился прежде всего к 

конфронтации с Францией. Поэтому в первую очередь 

он стремился лишить ее потенциальных союзников… 

Лишь после победы на западе Европы Гитлер намере-

вался двинуться на Россию». [2. С. 51; 3. С. 226]. И хотя 

при этом Дембски справедливо признает, что «в этом 

деле» – движении на Россию – фюрер «не исключал 

возможности взаимодействия с Варшавой», данное 

признание не подрывает фундамента концепции авто-

ра: в 1939 г. Советскому Союзу Гитлер, мол, не угро-

жал, СССР мог спокойно согласиться на отводимую 

ему Западом роль стороннего наблюдателя за развити-

ем событий в Европе, но вместо этого Сталин, меч-

тавший о европейском господстве, пошенл на сговор с 

Гитлером и вместе с ним приступил к дележу Польши. 

Не разделяя эту часть концепции Славомира Демб-

ски, авторитетный отечественный историк М.М. Нарин-

ский место Востока и Запада во внешнеполитическом 

мышлении Гитлера постмюнхенского периода во мно-

гом определяет так же, как и польский историк. «По-

сле Мюнхенского соглашения, – полагает он, – фюрер 

все больше склонялся к войне с западными державами, 

для подготовки к которой требовалось время. При 

нанесении первого удара на западе Польше отводилась 

роль послушного сателлита и надежного тыла Герма-

нии» [4. С. 141]. Из такого рода констатации при же-

лании нетрудно вывести по поводу предвоенной поли-

тики СССР умозаключения, подобные тем, что выво-

дит и Дембски. 

В связи с этим исследователи вновь обращаются к 

вопросу о месте Запада и Востока в военно-стратеги-

ческих планах Гитлера постмюнхенского периода, 

точнее его начальной фазы: с октября 1938 по январь 

1939 г. В качестве основных источников используются 

опубликованные в Великобритании материалы бри-

танского МИДа (Форин Оффис) [5], архивные матери-

алы работы британского Кабинета министров и его 

комитетов [6], дипломатические документы из сбор-

ников МИДа СССР [7–10], а также переписка бывших 

царских дипломатов, объединенных в эмиграции па-

рижским Советом послов [11].  

В единственной своей работе – «Майн кампф» – 

Гитлер, как известно, провозгласил: «Мы, национал-

социалисты… хотим приостановить вечное германское 

стремление на юг и на запад Европы и определенно 

указываем пальцем в сторону территорий, расположен-

ных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной 

и торговой политикой довоенного времени и созна-

тельно переходим к политике завоевания новых зе-

мель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых 

земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в 

первую очередь только Россию и те окраинные госу-

дарства, которые ей подчинены» [12. С. 556]. При этом 

Гитлер считал, что решению этой задачи должно 

предшествовать сведение счетов с «безжалостным, 

смертельным врагом немецкого народа» – с Францией, 

поскольку та «не желает, чтобы вообще существовала 

на свете держава, именуемая Германией» и поскольку 

борьба с ней способна обеспечить «тыл в борьбе за 

увеличение наших территорий в Европе». Как след-
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ствие, «предстоит ещё очень большая и тяжелая борь-

ба с Францией» [12. С. 524, 555].  

К осени 1938 г. с момента написания этих строк 

прошло более 10 лет. За истекшее время ситуация и в 

самой Германии, и в Европе изменилась. И Гитлер не 

мог этого не видеть, ведь он, вопреки распространен-

ным стереотипам, обладал «удивительной способно-

стью оценивать обстановку и людей» [13. С. 12]1. До-

статочно указать на радикальное изменение им со 

временем трактовки вопроса о возможных союзниках 

Германии.  

В «Майн кампф» Гитлер обращал внимание на то, 

что «лишь с победой ноябрьской революции в Герма-

нии Англия могла вполне спокойно вздохнуть и ска-

зать себе, что теперь опасность германской гегемонии 

в мире исчезла надолго». Поэтому, писал он, «нам 

приходится искать сближения только с Англией»; «на 

целый период времени для Германии возможны толь-

ко два союзника в Европе – Англия и Италия»; «если 

мы… спросим себя, где же те государства, с которыми 

мы могли бы вступить в союз, то мы должны будем 

ответить: таких государств только два – Англия и Ита-

лия» и т.п. [12. С. 520, 523, 524, 529].  

Десятилетие спустя, заговорив на секретном сове-

щании 5 ноября 1937 г. о необходимости приступить к 

«решению проблемы пространства для Германии» не 

позднее 1943–1945 гг. (пока не потеряны преимущества 

над потенциальными противниками, позволяющие «до-

биться максимального выигрыша путем минимальных 

усилий»), Гитлер уже относил Англию – вместе с 

Францией – к «двум заклятым врагам… для которых 

мощный германский колосс в самом центре Европы 

является бельмом на глазу» [8. С. 27, 30].  

Тогда, в ноябре 1937 г., начало «решения герман-

ского вопроса» трактовалось Гитлером исключительно 

как «решение чешского и австрийского вопросов» – 

если надо, то уже в 1938 г. Помимо всего прочего, необ-

ходимость «разгрома Чехии и одновременно Австрии» 

объяснялась им и необходимостью «снять угрозу с 

фланга при возможном наступлении на запад» [Там же. 

С. 29, 31, 32]. Но речь шла только о «возможном 

наступлении на запад», о «случае конфликта с Франци-

ей» как главным гарантом Версальской системы [Там 

же. С. 30]. Вообще же, говорил Гитлер, «в наших поли-

тических расчетах следует учитывать следующие фак-

торы силы: Англия, Франция, Россия и соседние мелкие 

государства» или «Франция, Англия, Италия, Польша и 

Россия» [Там же. С. 29, 30]).  

К октябрю 1938 г., с точки зрения фюрера рейха, 

австрийский и частично чешский вопросы были реше-

ны – причем решены хоть и под давлением силы, но 

без открытого использования ее. Что же касается 

дальнейших военно-стратегических планов Гитлера 

периода «после Мюнхена», то они документально ни-

где не зафиксированы. Достоверно известно лишь одно: 

через 3 недели после Мюнхенского сговора, 21 октяб-

ря 1938 г., Гитлер подписал директиву, ставившую 

перед вермахтом задачу «обеспечить возможность в 

любое время разгромить оставшуюся часть Чехии, 

если она, например, начнет проводить политику, враж-

дебную Германии». Последняя часть данной фразы 

была, однако, скорее прикрытием для готовящейся 

неминуемой агрессии против Чехии и Моравии, ибо 

положение «второй» Чехословацкой республики в ка-

честве неформального протектората рейха Гитлера не 

устраивало. Ему нужен был настоящий германский 

протекторат Чехии и Богемии. Помимо цели «быстрой 

оккупации Чехии и изоляции Словакии» этой же ди-

рективой намечались подготовка вермахта к «овладе-

нию Мемельской областью» и проведение мероприя-

тий по укреплению обороны германской границы на 

западе [10. С. 78]2. Через месяц, 24 ноября, появилась 

директива Верховного главнокомандующего вермахта, 

касающаяся подготовки нападения на находящийся 

под управлением Лиги Наций Данциг [14. С. 552]. 

Что же касается дальнейших действий рейха, то 

здесь ясности нет. В октябре-ноябре 1938 г. статс-

секретарь германского МИДа фон Вайцзеккер говорил 

германскому послу в СССР графу Шуленбургу: в рам-

ках «риббентроповской или гитлеровской политики, 

явно нацеленной на войну… пока еще не решили: вы-

ступить ли сначала против Англии, обеспечивая нейтра-

литет Польши, или сперва на востоке ликвидировать 

германо-польские и украинские вопросы, а также ме-

мельскую проблему» (цит. по: [15. С. 62]).  

Чуть ли не дословно такого же рода вывод делал и 

временный поверенный в делах Британии в Германии 

Д. Огилви-Форбс. 6 декабря 1938 г. он сообщал мини-

стру иностранных дел Галифаксу: «Сегодня в Герма-

нии царит общая убежденность, что г-н Гитлер при-

ступает к третьему этапу своей программы, а именно  

к расширению (рейха) за пределы территорий, насе-

ленных немцами. Но как это должно быть достигнуто – 

это предмет многих споров. Одно только можно ска-

зать наверняка: нацистские цели – грандиозных мас-

штабов, и нет предела их конечным амбициям». Отно-

сительно того, в каком направлении будут простирать-

ся эти амбиции, дипломат высказывался так: «Как в 

нацистских, так и в ненацистских кругах, по-видимому, 

существует консенсус мнений по поводу того, что 

следующей целью, достижимой уже в 1939 г., является 

учреждение – при польском сотрудничестве или без 

него – независимой российской Украины под немец-

кой опекой». Однако, писал Огилви-Форбс, «есть лю-

ди, которые считают: г-н Гитлер не пойдет на риск 

войны с русскими, пока не будет совершенно уверен, 

что западную германскую границу не атакуют во вре-

мя его продвижения на восток, а поэтому его первой 

задачей станет ликвидация – до завершения британ-

ского перевооружения – Франции и Англии. К этой 

цели, – продолжал дипломат, – можно подойти двумя 

способами: начать войну выступлением как против 

Франции, так и против Англии, используя в качестве 

предлога итальянские претензии к Франции, либо убе-

дить Францию, что она не будет атакована, и сосредо-

точиться пока что только на Англии» [16. P. 387]. Но в 

целом, заключал временный поверенный, из достовер-

ного источника ему известно, что «г-н Гитлер еще не 

решил; другими словами, тигр в своем логове выжида-

ет, какой к весне выбрать путь» [Ibid. P. 388].  

6 декабря в Париже было подписано франко-

германское соглашение о ненападении, аналогичное 
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англо-германской декларации о ненападении от 30 сен-

тября 1938 г. Это должно было обнадежить Запад, т.е. 

Британию и Францию. Но 9 декабря 1938 г. в соответ-

ствии с англо-германским морским соглашением от  

18 июня 1935 г. последовало заявление правительства 

Гитлера о намерении сравнять тоннаж своих подвод-

ных лодок с тоннажем британского подводного флота3. 

Согласно германской ноте, переданной главе Форин 

Оффиса 13 декабря, «правительство Германии осозна-

ло необходимость повышенного внимания к защите 

своих морских путей на случай военных осложнений. 

Поэтому оно чувствует себя вынужденным в полной 

мере использовать возможности, вытекающие из со-

глашений, заключенных с правительством Его Вели-

чества в Соединенном Королевстве в 1935 и 1937 гг.». 

При этом в ноте специально подчеркивалось, что речь 

идет об увеличении общего тоннажа подводных лодок 

Германии до уровня, равного суммарному тоннажу 

подводных лодок не просто Великобритании, а всех 

членов Британского Содружества [18. P. 422].  

Уже на следующий день Галифакс предложил 

немецкому послу Дирксену двусторонние переговоры 

по взволновавшему англичан вопросу: «Что касается 

подводных лодок, – писал министр послу, – то имею 

честь напомнить, что статья 2 (f) Соглашения 1935 г. 

предусматривает не только уведомление со стороны 

правительства Германии о своем намерении осуще-

ствить какое-либо право, но и дружеское обсуждение 

прежде, чем это право будет реализовано. Поскольку я 

ожидаю, что правительство Его Величества подвергнет 

сомнению причины принятого Германией решения, я 

имею честь предложить провести совещание – с тем, 

чтобы обсудить проблему более подробно» [19. P. 433].  

30 декабря в Берлине состоятся предложенные Га-

лифаксом переговоры, но на них германская сторона 

займет жесткую позицию. В условиях, когда немцы 

явно не желали успеха переговоров, а главное, в усло-

виях нарастания темпов милитаризации Германии ру-

ководство Великобритании с еще большей настойчи-

востью искало ответа на вопрос: с кем же в первую 

очередь рейх собирается воевать?  

15 декабря 1938 г. в Лондон вернулся бывший пер-

вый секретарь британского посольства в рейхе Ивон 

Киркпатрик, получивший новую должность в Форин 

Оффисе. Ссылаясь на надежный источник информа-

ции – на «своего немецкого друга, бывшего высокопо-

ставленного чиновника, связанного с немецкими гене-

ралами и с членами гитлеровского окружения», Кирк-

патрик сразу же сообщил постоянному заместителю 

министра иностранных дел страны Александру Кадо-

гану, что «Гитлер, все еще разъяренный Чемберленом 

и Великобританией в целом4, распорядился в течение 

ближайших трех недель составить планы, дающие ему 

возможность воздушного нападения на Лондон в мар-

те 1939 г.» [20. P. 130]. Кадоган немедленно передал 

эту информацию Галифаксу, а тот – в этот же день, в 

19.00 – главе правительства Н. Чемберлену.  

Результатом явилось заседание утром 16 декабря 

Комитета имперской обороны. Галифакс сообщил Ко-

митету, что разработка «подобного плана соответству-

ет разведывательным сообщениям, согласно которым 

Гитлер неуравновешен… Но я надеюсь, – сказал ми-

нистр, – что данное сообщение необоснованно, хотя 

меры предосторожности были бы важны и срочны» 

(цит. по: [21. P. 65]). 

Вслед за своим министром Чемберлен также под-

черкнул, что «доказательства надвигающейся атаки 

Германию должны восприниматься всерьез». Он, пре-

мьер, «получал сообщения о такой возможности (ата-

ки) и из других источников, но, правда, не сообщения 

о каком-либо определенном плане». Премьер-министр 

также добавил: прибывший в Лондон Я. Шахт, зани-

мавшийся организацией эмиграции немецких евреев, 

сказал ему накануне «в необычайно откровенном раз-

говоре», что «Гитлер планирует какую-то агрессию на 

Востоке в следующем месяце или около того» (цит. 

по: [Ibid. P. 65]). По предположению Чемберлена 

бывший министр экономики рейха Шахт фактически 

сообщил ему: интересы Гитлера лежат на Востоке, но 

в случае любого британского вмешательства в собы-

тия этого региона будет осуществлено внезапное 

нападение на Лондон. Это, по мнению премьера, озна-

чало: Гитлер будет искать предлог для обострения 

отношений с Британией, и этим предлогом могут стать 

попытки сорвать его агрессивные планы на Востоке. 

Чемберлен, однако, «не видел необходимости вмеши-

ваться в какой-либо конфликт на Востоке, а поэтому 

неожиданное нападение (на Англию) считал малове-

роятным» (цит. по: [Ibid. P. 66]).  

Такого рода обобщения опирались на информацию 

не только британских дипломатов и разведчиков.  

Летом 1938 г. два французских посла информиро-

вали свой МИД, «что Гитлер уделяет сейчас особенное 

внимание вопросу об СССР. Он хотел бы “урегулиро-

вать” отношения с Советским Союзом на такой при-

мерно базе: СССР разделяется на ряд более или менее 

независимых частей, лишь слабо связанных между 

собой... Украина должна составлять одну из таких по-

лусамостоятельных частей и попасть под фактический 

протекторат Германии» [11. С. 529].  

С октября 1938 г. Гитлер открыто начал разыгры-

вать свою «украинскую карту». Под его давлением 

неделю спустя после подписания Мюнхенского со-

глашения, 8 октября 1938 г., Подкарпатская Русь (За-

карпатье) получила в рамках «новой» Чехо-Словакии 

автономию (как и Словакия). Но уже 25 октября 

(опять-таки с санкции фюрера) в «республике Карпат-

ская Русь» был произведен государственный переворот: 

премьер-министр автономии русин А. Бродия был аре-

стован, его место занял «украинствующий» А. Волошин, 

а область была переименована в Закарпатскую Украину 

[22. С. 298]. Первый Венский арбитраж, который с мол-

чаливого согласия Англии и Франции осуществили  

2 ноября Германия и Италия, санкционировал польский 

захват бывшего чехословацкого округа Тешин, погло-

щение Венгрией юга Словакии и части Закарпатья, а 

также рекомендовал признать возникшее «марионеточ-

ное государство “Закарпатская Украина”» [15. С. 62].  

Рождение автономии «Закарпатская Украина» по-

родило в Европе устойчивое представление: Гитлер 

намерен превратить ее в «украинский Пьемонт», а по-

этому вот-вот двинет свои войска против СССР. Пред-
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ставление это подкреплялось шумной кампанией, раз-

вернутой германской и эмигрантской украинской  

печатью в пользу присоединения к «Закарпатской 

Украине» Украинской Советской Социалистической 

Республики. Активизировавшийся наряду с ярыми 

украинскими националистами бывший глава «Украин-

ской державы» гетман Скоропадский заговорил в кон-

це 1938 г. в Берлине «о будущей Украине, совершенно 

самостоятельной и независимой» [11. С. 167]. 

14 декабря 1938 г. два корреспондента – британ-

ский и американский – обратили внимание Поверен-

ного в делах СССР в Германии Г.А. Астахова на то, 

что «тема об Украине является сейчас одной из самых 

модных в Берлине» и что никогда ранее «эта проблема 

не обсуждалась в Берлине так оживленно, как сейчас»: 

о ее актуальности «активно говорят как низовые чер-

норубашечники, так и высокопоставленные официаль-

ные лица». Решение же «проблемы», по словам жур-

налистов, «мыслится в плане создания “единой” Укра-

ины из всех частей, включая советскую» [10. С. 144].  

Примерно на это же самое обратил внимание Аста-

хова 15 декабря и французский посол в Германии Р. Ку-

лондр, говоривший об «исключительной активизации 

здесь (в Берлине) вопроса об Украине». Этот вопрос 

являлся, по словам посла, ссылавшегося «на свои бе-

седы с коллегами», «основным, обсуждающимся в 

немецких кругах, и в частности в армии». Кулондру 

также казалось, «что сейчас немцы заняты усиленной 

обработкой поляков, которых пытаются склонить в 

этом вопросе на свою сторону» [Там же. С. 145]. 

В своем донесении в Париж в этот же день, 15 де-

кабря, Р. Кулондр писал: «Стремление третьего рейха 

к экспансии на востоке мне кажется столь же очевид-

ным, как и его отказ, по крайней мере в настоящее 

время, от всяких завоеваний на Западе: одно вытекает 

из другого… все мои собеседники, за исключением 

Гитлера, говорили мне в самых различных формах, 

однако нарочито избегая каких-либо уточнений, о 

необходимости для Германии экспансии в Восточной 

Европе. Для г. Риббентропа это “поиск новых зон вли-

яния на Востоке и Юго-Востоке”; для маршала Герин-

га – “проникновение на Юго-Восток, главным образом 

экономического характера”… мало-помалу из того, 

что пока еще носит неясные, расплывчатые формы, 

начинают проступать контуры великого немецкого 

предприятия. Стать хозяином в Центральной Европе, 

подчинив себе Чехословакию и Венгрию, затем со-

здать Великую Украину под немецкой гегемонией…» 

[Там же. С. 147].  

 «Что касается Украины, – продолжал Кулондр, – 

то вот уже примерно в течение десяти дней весь наци-

онал-социалистский аппарат говорит о ней. Исследо-

вательский центр Розенберга, ведомство д-ра Геб-

бельса, организация “Ост-Европа … тщательно изу-

чают этот вопрос. Пути и средства, кажется, не разра-

ботаны, но сама цель, кажется, представляется уже 

установленной – создать Великую Украину, которая 

стала бы житницей Германии… в военных кругах уже 

поговаривают о походе до Кавказа и Баку». 

Как и в разговоре с Астаховым, посол, правда, вы-

ражал сомнение в маловероятности того, «чтобы Гит-

лер попытался осуществить эти планы относительно 

Украины путем прямого военного вмешательства».  

В окружении Гитлера, сообщал он, «подумывают о 

такой операции, которая повторила бы в более широ-

ких масштабах операцию в Судетах: проведение в 

Польше, Румынии и СССР пропаганды за предостав-

ление независимости Украине, в подходящий момент 

дипломатическая поддержка и акция со стороны мест-

ных добровольческих отрядов. И центром движения 

станет Закарпатская Украина» [Там же. С. 148].  

Месяц спустя в Москву поступит информация од-

ного «германского журналиста»5, полученная от генсе-

ка Германского общества по изучению Восточной Ев-

ропы В. Маркерта. Согласно ей, в ноябре-декабре 1938 г. 

Гитлер «находился почти исключительно под влияни-

ем Риббентропа и Розенберга6, которые оба выступали 

за войну против Советского Союза, используя поста-

новку украинского вопроса. К тем кругам, которые, 

исходя из политических и военных соображений, 

скептически оценивали вероятный исход военного 

столкновения между Германией и Советским Союзом, 

[в Берлине] почти не прислушивались». И эти же два 

месяца, по свидетельству Маркерта, рассматривались 

влиятельными органами рейха в качестве «момента 

для окончательного выяснения германо-польских от-

ношений и для разъяснения польскому правительству, 

что Польша должна в будущем во всех отношениях 

уважать положение Германии как великой державы и 

соответственно с этим подчиняться концепциям гер-

манской внешней политики». Эта «энергичная герман-

ская позиция в отношении Польши, – подчеркивал 

Маркерт, – отражала стремление влиятельных герман-

ских органов при всех обстоятельствах ускорить 

столкновение с Москвой и в этих целях обеспечить в 

лице Польши союзника против Советского Союза» [7. 

С. 161–163].  

С этой информацией перекликаются данные, по-

ступавшие и в Форин Оффис. Особый интерес здесь 

представляет меморандум британского военного ат-

таше в Германии полковника Мейсон-Макфарлейна, 

поскольку у ряда стран в то время военные атташе 

чуть ли не официально возглавляли разведывательную 

сеть своих стран в соответствующем государстве. В сво-

ем меморандуме от 26 декабря 1938 г., полученном 

Галифаксом в виде телеграммы временного британ-

ского поверенного, Мейсон-Макфарлейн привлекал 

внимание к интенсивной подготовке рейха к неминуе-

мым в скором времени военным действиям, диктуе-

мым, по мнению атташе, финансово-экономическими 

трудностями Германии и мнением, что их в состоянии 

сгладить быстрая и удачная «иностранная кампания». 

Атташе поэтому полагал, что германский удар на 

Запад в настоящее время более вероятен, чем в начале 

этого, т.е. 1938 г., и что «при определенных обстоя-

тельствах у него [Гитлера] может возникнуть соблазн 

воспользоваться временно выгодной ситуацией – как в 

воздухе, так и в раскладе держав – и попытаться нане-

сти действительно тяжелый и неожиданный удар на 

Западе против нас» [23. P. 549]. По сообщению Мейсон-

Макфарлейна, в германской прессе «Англия в настоя-

щий момент является публичным врагом номер 
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один...», и до него даже «доходили слухи, что возмож-

ные действия против Англии уже находятся в стадии 

подготовки – слухи, исходящие в том числе и из за-

служивающих внимания источников» [23. P. 549]. Но 

одновременно от «источника, который заслуживает 

самого серьезного внимания», писал военный атташе, 

«посольство недавно получило информацию, что он 

[Гитлер] намерен начать постепенную мобилизацию в 

феврале, чтобы быть готовым к военным действиям в 

начале лета на востоке» [Ibid. P. 546]. 

В подтверждение возможного движения Гитлера 

именно на Восток Мейсон-Макфарлейн приводил ин-

формацию своего литовского коллеги о том, что 

«немцы принуждают поляков к совместным военным 

действиям против Белоруссии этой весной. Если, од-

нако, Польша откажется сотрудничать, немцы намере-

ны в ближайшее время предпринять военные действия 

также и против поляков» [Ibid. P. 548]. Военный атта-

ше Британии напоминал и о том, что «некоторое время 

назад на Украине было много слухов о предполагае-

мой немецкой акции против нее в следующем году и 

циркулировали сообщения о подготовке экономиче-

ского проникновения на Украину и ее эксплуатации. 

Наша недавняя информация о начале постепенной 

мобилизации в феврале, – подытоживал Мейсон-

Макфарлейн, – делает оккупацию Украины одной из 

военных целей» [Ibid]. Считая это логичным шагом со 

стороны Гитлера, соглашаясь, что нападение Гитлера 

на Восток более вероятно, чем военная кампания про-

тив Запада, атташе, правда, добавлял: «…никаких кон-

кретных сведений о том, что фактически начинаются 

военные приготовления против Украины, до меня пока 

не доходило» [Ibid].  

Особенно примечательно окончание меморандума, 

согласно которому, «можно быть почти наверняка 

уверенным, что уже в следующем году со стороны 

Германии будут рассмотрены и подготовлены военные 

действия», хотя до сих пор «нет никаких определен-

ных военных доказательств, указывающих на область 

или сферу охвата того, что может быть атаковано» [Ibid. 

P. 549]. И все же, по мнению Мейсон-Макфарлейна, 

более вероятна ограниченная акция весной на Востоке. 

Гитлер, на его взгляд, был «справедливо убежден, что 

если не будет никакого вмешательства со стороны 

Запада, он достаточно силен для того, чтобы – при 

ограниченности своей цели на Украине – иметь дело с 

Польшей и чтобы сломить любой отпор, возможный 

со стороны России». Конечно же, озабоченный судьбой 

своей страны, Мейсон-Макфарлейн не мог не добавить: 

«Несмотря на все проявления обратного, было бы нера-

зумно предполагать, что ожидаемое “отвлечение” г-на 

Гитлера в 1939 г. неизбежно должно быть восточным». 

Но заканчивался меморандум весьма примечательной 

фразой: «Обсуждая данный вопрос с моим голландским 

коллегой – советником голландской миссии, мы оцени-

ли соотношение шансов действий [Гитлера] на Востоке 

и действий на Западе как примерно 10 к 1» [Ibid. P. 550]. 

Временный поверенный в делах Британии в Герма-

нии поддерживал мнение военного атташе, что особое 

внимание фюрер рейха уделял именно Востоку. «Суще-

ствует только одно направление, на котором г-н Гитлер 

с относительной легкостью мог бы получить многие 

ресурсы, отсутствующие в Германии, – писал Д. Огилви-

Форбс. – Это Восток и, следовательно, сельскохозяй-

ственные и минеральные ресурсы Украины и румын-

ская территория. Именно в этом направлении Герма-

ния, скорее всего, и ринется» [24. P. 562]. 

Родившийся 7 января 1939 г. в стенах военного ве-

домства Великобритании меморандум прямо исходил 

из того, что следующей целью Гитлера станет Украи-

на. Правда, в самое ближайшее время такой поворот 

событий исключался – и из-за закономерного ответа 

России, и из-за риска вмешательства Запада в неиз-

бежно возникшую затяжную войну. Экономическое и 

военное положение Германии в настоящее время не 

такое, говорилось в меморандуме, чтобы «идти на 

риск войны без уверенности в ее быстром окончании и 

без опоры исключительно на собственные ресурсы» 

(цит. по: [21. P. 76]). 

Неуверенность в отношении предполагаемых пла-

нов Гитлера порождала, правда, телеграмма советника 

британского посольства в Москве Джорджа Верекера, 

полученная Форин Оффисом 14 января. Советник счи-

тал, что агрессия Гитлера в отношении Украины сей-

час маловероятна, потому что «она должна включать 

либо распространение националистического движения 

(на УССР), либо завоевательную войну, либо то и дру-

гое вместе. Но поскольку советский политический 

контроль над украинским населением полный, – писал 

Верекер, – не может быть и речи о реализации первого 

курса. Для завоевания [Украины] потребуется также 

принудительное или добровольное сотрудничество  

[с рейхом] Польши или Румынии. Но первая этого не 

будет делать из-за возможных последствий для своего 

украинского населения или перспективы еще одной 

границы с Германией» [25. P. 575–576]. Верекер обра-

щал внимание и на еще один важный момент: «Украи-

на экономически и стратегически жизненно важна для 

Советского Союза. Нападение на нее, несомненно, 

было бы встречено тотальной войной, а Красная Ар-

мия, несмотря на недавние чистки, способна к обо-

роне» [Ibid. P. 577].  

Мнение Верекера, опровергавшее вывод, что Укра-

ина – наиболее вероятная цель военной операции, ко-

торую следует ожидать от Германии буквально в бли-

жайшие недели, базировалось в основном на элемен-

тарной логике. Но с позицией Верекера в Лондоне 

неожиданно согласились постоянный заместитель ми-

нистра иностранных дел А. Кадоган, главный дипло-

матический советник при главе МИДа Р. Ванситтарт, 

помощник заместителя министра иностранных дел  

О. Сарджент, заведующий отделом (департаментом) 

Центральной Европы Форин Оффиса У. Стрэнг [21.  

P. 83]. Лоуренс Кольер – глава Северного отдела МИДа, 

курировавшего также Советский Союз и Польшу – 

говорил, например, что Украина не может быть ото-

рвана от СССР без крупномасштабного конфликта и 

что поляки тоже будут сражаться против вторжения 

Германии на их территорию с пятью миллионами 

проживающими там украинцами [Ibid. P. 82–83].  

Полученная Форин Оффисом 14 января телеграмма 

британского посла в Бельгии Роберта Клайва усиливала 



 Восток и Запад в военно-стратегических планах Гитлера «постмюнхенского» периода 101 

мнение, что Гитлер не может сейчас решиться на по-

ход против СССР. Оказывается, начальник Генераль-

ного штаба Бельгии сообщил британскому послу: из 

очень надежного источника известно, что «немецкий 

генеральный штаб недавно изучал план захвата гол-

ландских портов и береговой линии, хотя этот план и 

не предполагает нарушения бельгийского нейтралите-

та» [21. P. 82–83]. И в этот же день личный секретарь 

британского министра иностранных дел О. Харви пред-

ставил Галифаксу в Женеве голландского корреспон-

дента, работающего в Берлине, который уверял, что 

Гитлер займет Голландию уже весной [Ibid. P. 83].  

В итоге утром 17 января появился доклад Кадогана, 

согласно которому в ближайшем будущем следует 

ожидать нападения Гитлера на Запад [20. P. 139-40].  

О возможности западного варианта гитлеровских дей-

ствий сообщил начальству запиской в этот же день,  

17 января, и Уильям Стрэнг. (Поэтому вернувшийся из 

Женевы во второй половине дня Галифакс немедленно 

был ознакомлен с данными материалами.)  

Стрэнг сообщал о состоявшихся в Берхтесгадене  

5 января переговорах Гитлера с польским министром 

иностранных дел Ю. Беком7. Как явствует из записки 

дипломата, в британском МИДе не знали точно, о чем 

говорили и договорились ли участники этой встречи, 

поскольку Бек уклонялся от вопросов британского 

посла в Польше Г. Кеннарда «и, несомненно, многое 

скрывал» [26. P. 589]. Но накопившиеся мнения и сви-

детельства относительно встречи Гитлера и Бека Стрэнг 

суммировал так: «Все отчеты, которые мы получили, 

сходятся в том, что встреча была дружественной и в 

целом обнадеживающей для Польши» [Ibid]. Судя по 

всему, «было достигнуто согласие, что Данциг должен 

быть освобожден от покровительства Лиги Наций и 

что Верховный комиссар [Лиги Наций] должен поки-

нуть этот город». Согласно одному сообщению, Бек 

согласился также на строительство «автобана» через 

Коридор [Ibid]8.  

Но одновременно, писал Стрэнг, «у нас есть дока-

зательства из секретного, но надежного источника, 

согласно которым г-н Гитлер пытался убедить Ю. Бека, 

что немецкая и итальянская политика теперь направ-

лена скорее на Запад и на колониальные проблемы, и 

есть также таинственная история, просочившаяся из 

польских источников, что они [Бек и Гитлер] обсудили 

будущее Швейцарии». Кроме того, по сообщению 

первого секретаря посольства Франции в Польше от 

16 января, среди варшавян циркулирует слух: Гитлер 

поведал Беку, что он разворачивает свою политику на 

Запад, а также сообщил, что планирует кое-что против 

Британской империи, вследствие чего Польша может 

ожидать от него кое-каких дивидендов» [Ibid. P. 590].  

На состоявшемся 23 января заседании правитель-

ственного Комитета по внешней политике свои сооб-

ражения по поводу возможной гитлеровской агрессии 

в ближайшем будущем высказали сам Галифакс, 

Ванситтарт, Кадоган, Стрэнг, Киркпатрик и личный 

секретарь главы дипломатической службы Джебб. Но 

поскольку доклады, представленные членам Комитета 

(почти все, конечно же, с опорой на «секретные ис-

точники»), содержали практически все возможные 

планы Гитлера, присутствовавшие министры и экспер-

ты-аналитики, по свидетельству Галифакса, сошлись 

лишь на том, что «Гитлер рассматривает вариант 

нанесения удара уже в начале этого года, и опасный 

период начнется в конце февраля» [21. P. 84].  

Поэтому на новом заседании Комитета по внешней 

политике 26 января были достаточно четко обозначе-

ны события, способные привести к вступлению Ан-

глии в европейскую войну. Комитет полагал, что 

«возможная в апреле война с участием Великобрита-

нии будет, скорее всего, результатом прямого нападе-

ния Германии на Францию или на Великобританию» – 

нападения, которое последует вслед за началом итало-

французского конфликта на почве территориальных 

споров либо событий в Испании. «Но если Германия 

не придет на помощь Италии, – говорилось в заключе-

нии Комитета, – итальянское нападение на Францию 

не обязательно приведет к этому. Еще одной, третьей, 

возможностью будет война, связанная с нападением 

Германии на какого-либо своего соседа в Восточной 

или Юго-Восточной Европе. Однако у этого события, – 

подчеркнул Комитет, – очень мало шансов вовлечь 

Великобританию в войну...» [27]. 

Складывается впечатление, что защищать от Гит-

лера в то время Британия твердо намеревалась только 

одну страну Европы – Голландию, важность которой с 

точки зрения национальной обороны Англии другой 

комитет – Комитет имперской обороны – суммирует 

так: «Стратегическое значение для Британской импе-

рии Голландии и ее колоний настолько велико, что 

немецкая атака на Голландию должна, на наш взгляд, 

рассматриваться как нападение на наши собственные 

интересы. В Европе доминирование над Голландией 

стало бы первым шагом Германии к получению боль-

шого начального преимущества в последующей атаке 

на нашу страну. За рубежом уничтожение голландской 

власти в Ост-Индии ослабит нашу позицию на всем 

Востоке» [28]. 25 января Кабинет министров специ-

ально рассматривал вопрос: что делать, если слухи об 

угрозе Голландии реализуются. Чемберлен заявил ми-

нистрам: нападение Германии на Голландию сделает 

вмешательство Британии политически неизбежным.  

В то же время он твердо возразил против необходимо-

сти публично пообещать Голландии сохранение ее 

целостности или публично предупредить Германию от 

нападения на эту страну [29].  

Судя по всему, министерство иностранных дел и 

военное ведомство Британии оказались переполнены 

самыми разнообразными слухами и сообщениями. 

«Наши источники информации, – говорил Кадоган  

2 февраля, – в последнее время стали настолько пло-

довитыми (и ужасающими), что я начинаю относиться 

ко всем им с подозрением» (цит. по: [21. P. 103]). Как 

выяснил 8 февраля Стрэнг из разговора с заместителем 

начальника военной разведки Бомон-Несбиттом, не 

было никаких конкретных данных, указывающих на 

скорые военные действия Германии на Западе, Восто-

ке или Юге, и пока не было никаких планов ее агрес-

сии против Голландии [Ibid]. И это свидетельство од-

ного из руководителей британских разведслужб очень 

примечательно.  



102                                                        Р.В. Богатенко, С.В. Фоменко 

  

Судя по всему, в конце 1938 – начале 1939 г. Гит-

лер был нацелен лишь на те территориальные приоб-

ретения, которые он мог заполучить без применения 

силы. А таковых было еще немало, поскольку 19 но-

ября 1937 г. устами лорда Галифакса британское пра-

вительство выдало фюреру карт-бланш на осуществ-

ление тех «изменений европейского порядка, которые, 

вероятно, рано или поздно произойдут. К этим вопро-

сам, – поведал Галифакс Гитлеру, – относятся: Данциг, 

Австрия и Чехословакия. Англия заинтересована лишь 

в том, чтобы эти изменения были произведены путем 

мирной эволюции…» [8. С. 42]. 

Версию, согласно которой после Мюнхенского со-

вещания очередной свой удар Гитлер стал готовить 

против Запада, подтвердить очень трудно. Находив-

шийся в Риме 28 октября 1938 г. министр иностранных 

дел Германии Й. фон Риббентроп, правда, говорил 

итальянскому коллеге графу Чиано: «…с сентября 

месяца мы можем смотреть в лицо войне с западными 

демократиями». Поскольку на Востоке «Россия слаба 

и будет оставаться таковой много лет, всю нашу энер-

гию можно направить против западных демократий» 

[30. P. 242, 244]. Решающее слово в вопросах внешней 

политики рейха принадлежало, однако, не Риббентро-

пу, а Гитлеру, который именно в силу казавшейся 

неимоверной слабости СССР через какое-то время 

после поглощения остатка Чехословакии, Данцига и 

Мемеля мог двинуть свои войска на советскую терри-

торию. Заслуживает внимания и такое уточнение Риб-

бентропа: «Фюрер убежден, что мы должны неизбеж-

но ввязаться в войну с западными демократиями в те-

чение ближайших лет – возможно, трех или четырех» 

[Ibid. P. 242]. Возникает вопрос: а чем Гитлер собирал-

ся заниматься эти 3–4 года? Ответ на этот вопрос фак-

тически даст после войны глава гитлеровской службы 

внешней разведки Вальтер Шелленберг, убежденный в 

том, что «временный альянс» рейха с СССР «подтолк-

нул Гитлера к военным действиям на Западе, прежде 

чем обратиться против России» [31. С. 38]. 

Данных в пользу того, что после поглощения рей-

хом запада Чехословакии Гитлер намеревался начать 

движение в восточном направлении, не останавлива-

ясь на границе СССР, немало. Особенно ярко об этом 

свидетельствовало начавшееся в октябре 1938 г. и 

продолжавшееся до 26 марта 1939 г. «ухаживание» 

руководства рейха за польскими политиками. В ходе 

этого «ухаживания» неизменно поднимался один и тот 

же вопрос – о «политике, которая должна проводиться 

Польшей и Германией в отношении России, и в этой 

связи также вопрос о Великой Украине» [9. С. 12–13].  

Длительное время нацисты обещали украинским 

националистам помощь в создании «Великой Украи-

ны» из разного рода территорий, на которых прожива-

ли украинцы, включая и те, что были захвачены 

Польшей в 1920 г. Но стремясь угодить Ю. Беку, в бе-

седах с ним – Гитлер 5 января 1939 г., а Риббентроп 6 

января – всячески демонстрировали свою «негативную 

позицию по вопросу о Великой Украине». В разговоре 

с Беком они также старательно избегали ими же изоб-

ретенного понятия «Закарпатская Украина» [Там же. 

С. 13]. «Директивы для беседы Риббентропа с Беком», 

рожденные в недрах германского МИДа, предписыва-

ли говорить: «Опасение Польши, что Германия наме-

рена превратить Прикарпатскую Русь в зародыш вели-

коукраинского государства, не имеет под собой осно-

вания» [10. С. 164]. Более того, не исключено, что, 

отказываясь за спиной украинских националистов от 

создания обещанной им «Великой Украины», Гитлер 

был готов на время передать решение «украинского 

вопроса» в руки Польши. Риббентроп заверял Бека: 

«…мы заинтересованы в советской части Украины 

лишь постольку, поскольку повсюду, где только мож-

но, мы стараемся причинить русским вред…» Мы, 

обещал Риббентроп, «будем исходить из того, чтобы 

рассматривать украинский вопрос как привилегию 

Польши» – при условии, конечно, если «Польша зай-

мет еще более отчетливую антирусскую позицию, так 

как иначе у нас вряд ли могут быть общие интересы» 

[9. С. 13–14]. 

Свое предложение «общего урегулирования спор-

ных проблем» нацистское руководство повторило 

Польше и 25 января 1939 г., когда Риббентроп по при-

глашению Бека посетил Варшаву. Там гитлеровский 

министр, по его словам, условился с Беком о том, что 

«если Лига Наций прекратит выполнение своих функ-

ций в отношении Данцига прежде, чем между Герма-

нией и Польшей будет заключен договор, включаю-

щий и Данциг, мы установим с ним [Беком] контакт, 

чтобы найти решение, позволяющее выйти из этой 

ситуации». И конечно же, Риббентроп «еще раз гово-

рил с Беком о политике Польши и Германии по отно-

шению к Советскому Союзу и в этой связи также по 

вопросу о Великой Украине»: он «снова предложил 

сотрудничество между Польшей и Германией в этой 

области» [Там же. С. 17].  

Гитлер явно делал ставку на превращение Польши 

в своего союзника, чего он вряд ли стал бы добиваться 

в целях совместных действий против Англии, а тем 

более против Франции, с которой Польша формально 

все еще оставалась в союзных отношениях. В случае 

войны с Западом рейху достаточно было польского 

нейтралитета, обеспечиваемого польско-германской 

Декларацией 1934 г. о неприменении силы.  

Не исключено, однако, что на рубеже 1938–1939 гг. 

Гитлер мог задуматься над вариантом своего участия в 

конфликте с Западом – участия в случае начала фран-

ко-итальянского столкновения, которое многим тогда, 

на заключительной стадии гражданской войны в Ис-

пании, казалось весьма вероятным.  

30 ноября 1938 г. итальянская Палата депутатов 

проскандировала: «Тунис», «Джибути», «Корсика», 

«Ницца», – из-за чего в знак протеста против происхо-

дящего французский посол, присутствующий на засе-

дании, был вынужден даже покинуть зал [7. С. 665]. 

После того как в итальянских городах состоялись со-

ответствующие массовые демонстрации, французский 

премьер Даладье 16 декабря заявил: «Франция не 

уступит Италии ни акра своей территории». А дуче 

отреагировал на это 17 декабря денонсацией франко-

итальянского договора 1935 г.9 Не менее важным стал 

и еще один факт: успех итало-франкистского наступ-

ления в Каталонии, начавшегося 23 декабря 1938 г., 
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«побудил французское правительство открыть грани-

цы [с Испанией] – теперь республиканцы смогли по-

лучить оружие и боеприпасы», поступившие из СССР, 

но блокированные ранее в Бордо. Франко всерьез стал 

опасаться вступления в войну Франции. Но итальян-

ский министр иностранных дел Чиано «информировал 

Лондон и Берлин, что в случае таких действий Франции 

Италия будет воевать с Францией на испанской терри-

тории. Угроза возымела эффект, и Франция прекрати-

ла помощь» испанской республике [32. С. 245]. 3 фев-

раля 1939 г. Даладье направит к франкистам «сенатора 

Леона Берара, чтобы подготовить назначение маршала 

Петена чрезвычайным послом при “генералиссимусе” 

и каудильо Франсиско Франко» [33. С. 231].  

На фоне капитуляции Франции в испанском вопросе 

умерил свои аппетиты и Муссолини. Уже 8 января 1939 г. 

Чиано так зафиксировал в дневнике основные положе-

ния своей беседы с дуче: «Требования к Франции. Мы 

не требуем Ниццы и Савойи, ибо они находятся по дру-

гую сторону Альп» [10. С. 177]. Поскольку обострив-

шийся было итало-французский конфликт угас, необхо-

димость в гитлеровской помощи Муссолини отпала. 

(Правда, цитируемые выше сотрудники дипломатиче-

ского и военного ведомств Британии – Огилви-Форбс и 

Мейсон-Макфарлейн – даже мысли не допускали, что 

Гитлер мог отклониться от своих собственных планов 

ради помощи Италии в возможной войне с Францией.) 

В свете всего сказанного в случае польского согласия 

на его условия вопрос о своих дальнейших внешнеполи-

тических шагах после окончательного поглощения Чехо-

Словакии и возвращения рейху Данцига с Мемелем 

Гитлер мог решать только как совместный с Польшей 

«поход на восток». Крупный британский ученый еще  

60 лет назад написал: «Если Гитлер действительно наме-

ревался достичь Украины, он должен был идти через 

Польшу. Осенью 1938 г. это ни в коей степени не явля-

лось политической фантазией… совместная кампания на 

Украине считалась неизбежной» [34. P. 194, 196]. Со-

временный германский историк имеет доступ к огром-

ному количеству немецких источников. Но и он, конста-

тирующий резко возросшую с 1935 г. опасность «герма-

но-польско-японского окружения Советского Союза», 

не сомневается, что в 1938–1939 гг. «Гитлер планировал 

соглашение с Польшей об Украине» [35. С. 80, 83].  

Идея «большого восточного похода» рейха – про-

тив СССР – полностью соответствовала стратегии 

фюрера 1933–1939 гг., благодаря которой он добивал-

ся своих целей в Европе, не доводя дело до военного 

конфликта с индустриально мощными государствами. 

Гитлер прекрасно знал: его агрессии против СССР 

Запад противодействовать не будет, а значит «боль-

шая» война Германии в данном случае не грозит. Не 

случайно ведь британский Комитет по внешней поли-

тике заявил 26 января 1939 г., что «война, связанная с 

нападением Германии на какого-либо своего соседа в 

Восточной или Юго-Восточной Европе», – это собы-

тие, имеющее «очень мало шансов вовлечь Велико-

британию в войну» [27]. О возможности же упорного 

сопротивления его армиям со стороны населения са-

мого СССР Гитлер просто не задумывался, чему во 

многом способствовала и та часть российской эмигра-

ции, что не сомневалась: при первом же известии о 

вторжении неприятеля советские люди отшатнутся от 

«ненавистного», «кровавого», «империалистического» 

сталинского режима. 

Подхватив утверждение, что после Мюнхена Гит-

лер сразу же взялся за разработку западного варианта 

экспансии в Европе, авторы авторитетного отечествен-

ного издания писали: разговоры о планируемой агрес-

сии рейха на Востоке велись по инициативе герман-

ской дипломатии, стремившейся усыпить бдительность 

Запада. Не поняв этого, «часть влиятельных кругов 

Англии и Франции… всерьез восприняла распростра-

нявшиеся нацистской пропагандой осенью-зимой 

1938/1939 г. ложные слухи о том, что очередной це-

лью Германии будет создание под ее протекторатом 

“Великой Украины”» [36. С. 46, 49]. Но, на наш взгляд, 

еще более веские основания имеет прямо противопо-

ложный вывод: слухи конца 1938 – начала 1939 г. по 

поводу гитлеровских планов войны против Запада 

могли быть прикрытием для готовящегося похода на 

Восток: сначала против мелких государств, а затем и 

против СССР. Главное же, эти слухи являлись мощ-

ным средством устрашения Запада. Не исключено, что 

Гитлер специально запугивал тогдашних лидеров Бри-

тании и Франции возможностью войны против их 

стран. И это запугивание позволит ему добиться от 

Запада в первой половине 1939 г. новых уступок в ви-

де раздела между Германией и Британией европейско-

го рынка угля, рождения плана создания с участием 

рейха кондоминиума европейских держав для сов-

местного «освоения» Африки и др. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 По свидетельству современников, политическое чутье стало все чаще изменять фюреру лишь после того, как стал захлебываться победонос-

ный поход его армии по территории СССР.  
2 После Первой мировой войны Мемель, как и Данциг, был выделен из состава Германии в самостоятельный город-государство, управляемый 

комиссаром Лиги наций, но в 1923 г. был захвачен Литвой, которая последовала примеру Польши, аннексировавшей у нее Виленщину. 
3 Одним из пунктов этого соглашения Германия брала на себя обязательство, что тоннаж ее подводных лодок не будет превышать 45% от об-
щего тоннажа подводных лодок членов Британского содружества, «но только если не возникнет ситуация, которая приведет к необходимости, 

по мнению правительства Германии, воспользоваться своим правом на долю, превышающую 45%» [17. P. 169]. 
4 Киркпатрик не уточнял причины этой «ярости фюрера», но считается: ее порождало то, что в Мюнхене Гитлеру пришлось удовлетвориться 
только частью чехословацкой территории.  
5 Не исключено, что этим журналистом мог быть советский разведчик Рудольф Херрнштадт.  
6 Здесь явное преувеличение степени влияния на Гитлера других нацистских иерархов. 
7 Поскольку польско-германские переговоры вплоть до конца марта 1939 г. оставались секретными, в Форин Оффисе тогда не знали, что в ходе 

январского визита в Германию Бек встретился еще и с Й. Риббентропом. 
8 Первое сообщение соответствовало истине, что же касается второго, то готовность разрешить рейху строительство экстерриториальных до-
рог через Польский коридор выражал Ю. Бек, но не все польское руководство. 
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9 Этим соглашением Лаваля–Муссолини французы уступили Италии часть своих африканских колоний, 20% акций одной железной дороги в 
Эфиопии и т.п. [7. С. 658]. 
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EAST AND WEST IN HITLER’S MILITARY STRATEGIC PLANS OF “POST-MUNICH” PERIOD 
Keywords: Hitler; British Foreign Policy Committee; D. Ogilvy-Forbes; N. Mason-MacFarlane; G.A. Astakhov; Y. Beck.  
The authors once again revert to the question of the place of the East and the West in Hitler’s military strategic plans for the post-

Munich period – more precisely, its initial phase, October 1938 – January 1939. The main sources are: published materials of the British 
Foreign Office; archival materials of meetings of the British Cabinet of Ministers and its committees, diplomatic documents from collec-

tions of the Ministry of Foreign Affairs of the USSR, as well as correspondence of former Russian tsarist diplomats. 

Hitler’s military strategic plans for the period “after Munich” have not been officially recorded anywhere. It is only known that on  
October 21, 1938, a directive appeared, setting the Wehrmacht with the task of defeating the remainder of Czechoslovakia, capturing the 

Memel region and strengthening the western German border. November 24 was followed by an order to prepare for an attack on Danzig, 
which was under the control of the League of Nations. After the solution of these problems, with a high probability Hitler could move 

troops into the territory of the USSR, which always remained his more "sworn" enemy, rather than the West. 
Already in the summer of 1938, two French ambassadors informed their Foreign Ministry that “Hitler is now paying particular attention 

to the USSR issue”, planning to “divide it into a number of more or less independent parts ... Ukraine should be one of such semi-
independent parts...”. Under pressure from Hitler on October 8, 1938, Podkarpatskaya Rus (Zakarpate) and Slovakia were granted  

autonomy in the “new” Czechoslovakia. But on October 25, a coup d'état took place in the Republic of Karpatskaya Rus, the prime  
minister – rusyn Brodia – was replaced by the “Ukrainian” Voloshin, and the region became known as the Zakarpatska Ukrainе (Trans-

carpathian Ukraine). The birth of autonomy “Zakarpatska Ukrainе” gave rise to a stable idea in Europe: Hitler intends to turn it into a 
“Ukrainian Piedmont”.  
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The fact that Hitler intended to start the movement not in the western, but in the eastern direction, without stopping at the border of the 

USSR, was confirmed by his persistent “courting” of Polish politicians that continued from October 1938 to March 26, 1939. In the 

course of this "courtship", the question of “policy to be pursued by Poland and Germany towards Russia” has consistently been raised. 

Hitler clearly made a bid to turn Poland into his ally, which he would hardly have done for the purpose of joint actions against England, 

and especially against France, with which Poland formally still remained in co-operation relations. In the event of war with the West 

Reich had enough Polish neutrality provided by the Polish-German Declaration of 1934 on the non-use of force. 

The authors do not consider the reasons why, contrary to the expectations of many, the western not the eastern version of Hitler’s  

aggression will be realized in the autumn of 1939. 
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Рассматривается трансформация наднациональной политики памяти Евросоюза в контексте формирования  

европейской идентичности. Анализируются внешние и внутренние причины изменения политики памяти и ис-

торических нарративов, лежащих в ее основе. В фокусе – деятельность Европейского парламента как ключевого 

актора в данной сфере. Выделено несколько этапов политики памяти, каждый из которых ознаменовал новое 

изменение исторического нарратива, в соответствии с ответом на политические вызовы настоящего. 

Ключевые слова: политика памяти; европейская идентичность; наднациональная политика памяти; историче-

ский нарратив; Европейский союз. 

 

 

Введение 

 

Завершение биполярной конфронтации в конце 

прошлого столетия вызвало ряд системных трансфор-

маций, которые затронули большое количество сооб-

ществ. В связи с этим актуализировалась проблема 

поиска новых форм коллективных идентичностей в 

регионах постсоветского пространства, странах Цен-

тральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Поскольку кол-

лективные идентичности базируются на определенных 

интерпретациях прошлого, в контексте изменений  

социально-политического порядка необходимо пере-

осмысление собственной национальной истории. Дру-

гими словами, исторический опыт определяет выбор 

траектории развития данного сообщества, и также – 

базовые политические ценности, разделяемые всеми, 

кто считает себя частью этого сообщества. Общая ис-

тория и память являются инструментами формирова-

ния идентичности. 

Коллективная идентичность считалась прерогати-

вой национальных государств: способом легитимации 

и мобилизации граждан внутри ограниченного терри-

ториальными и культурными рамками национального 

сообщества. Однако в конце XX в. становится акту-

альным вопрос формирования иного типа идентично-

сти – наднационального – поскольку одним из важ-

нейших акторов на международной арене становится 

Европейский союз (ЕС), в начале 1990-х гг. пережив-

ший внутреннюю трансформацию: переход от эконо-

мической интеграции к построению политического 

сообщества с широкими наднациональными компе-

тенциями. Для нового этапа европейской интеграции 

одной из задач становится формирование у граждан 

ЕС европейской наднациональной идентичности, ко-

торая могла бы обеспечить долгосрочную поддержку 

проекта интеграции европейцами.  

Использование истории и памяти как инструментов 

конструирования идентичности укладывается в поня-

тие «политика памяти». Под политикой памяти совре-

менный российский политолог О.Ю. Малинова пони-

мает «деятельность государства и других акторов, 

направленную на утверждение тех или иных представ-

лений о коллективном прошлом и формирование под-

держивающих их культурной инфраструктуры, обра-

зовательной политики, законодательного регулирова-

ния» [1. С. 33]. Польский исследователь П. Варзянский 

отмечает, что память, которая в обществе представле-

на в виде нарратива о пережитых событиях, является 

политическим ресурсом, поскольку нарративы могут 

влиять на действия граждан, ценности, идентичность и 

представления о будущем. Соответственно, политиче-

ские акторы конкурируют за возможность определять 

доминирующий исторический нарратив [2. P. 296].  

В обществе могут сталкиваться различные взгляды на 

историю, различные нарративы, однако интересы спе-

цифических социальных групп, называемых З. Дужиси-

ном «создателями памяти» (memory makers) и облада-

ющих ресурсами для широкого общественного при-

знания определенной версии исторических событий,  

в итоге определяют, что помнит сообщество и как 

именно помнит [3. P. 555]. 

Таким образом, политика памяти – это деятель-

ность политических акторов (институтов, социальных 

групп) по интерпретации значимых для сообщества 

исторических событий, цель которой – консенсус  

относительно понимания в публичном пространстве 

исторического опыта. Консенсус поддерживает иден-

тичность и коллективное убеждение в правильности 

существующего социально-политического порядка. 

Ценностные ориентиры и лояльность базируются на 

определенном историческом нарративе, который вос-

производят на различных общественных уровнях ак-

торы власти. 

В рамках данной статьи я хочу обратиться к вопро-

су изменения европейской политики памяти, осуществ-

ляемой наднациональными акторами в контексте фор-

мирования европейской идентичности. Анализируя 

документы, принятые наднациональными института-

ми, я прослежу этапы этих изменений. Объектом ана-

лиза здесь выступает исторический нарратив, который 

конструируют институты ЕС. Также я рассмотрю внеш-

ние и внутренние факторы, способствующие транс-

формации исторического нарратива и содержания по-

литики памяти Европейского союза. Моя гипотеза – 

наднациональная политика памяти Евросоюза являет-

ся производной от политических изменений, которые 
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происходили и продолжают происходить как в мас-

штабах всего континента, так и во внутренней полити-

ке стран, входящих в ЕС. Данное положение объясня-

ет, почему исторический нарратив не может являться 

статичной категорией, но, напротив, подвергается ак-

тивному переосмыслению со стороны акторов власти.  

Исследователи, занимающиеся вопросами полити-

ки памяти ЕС, сходятся во мнении, что самая значи-

тельная перемена произошла после расширения Евро-

пейского Союза в 2004 г., когда к сообществу присо-

единились те страны, которые сами пережили этап 

внутренней трансформации. Восточное расширение 

сделало актуальной проблему формирования наррати-

ва, учитывающего исторический опыт граждан из но-

вых стран ЕС [4. P. 1183]. Однако это не значит, что  

до расширения в 2004 г. политика памяти ЕС не под-

вергалась каким-либо изменениям. В литературе не 

встречается конкретная «дата рождения» политики 

памяти, но в целом отмечается, что уже с 1950-х гг. 

наднациональные политические элиты пытаются со-

здать «транснациональную память» [5. P. 331] с целью 

придать европейскому проекту, полностью направлен-

ному в будущее, историческое измерение и способ-

ствовать возникновению европейской идентичности 

на базе общих ценностей [6. P. 344]. 

Первая серьезная трансформация была связана с 

распадом социалистического блока в 1989 г., падением 

«железного занавеса», объединением Германии и за-

вершением эпохи биполярности [7. P. 6]. Она ознаме-

новала переход от политики памяти, основанной на 

общем культурном наследии и в целом положитель-

ных образах Европы, к политике памяти, центральным 

элементом которой становится память о преступлени-

ях, совершенных на континенте в годы Второй миро-

вой войны. Признание за Холокостом статуса «самого 

главного преступления XX века» в 1990-е гг. способ-

ствовало утверждению политического консенсуса, 

который разделялся всеми входящими в ЕС странами: 

недопустимость национализма и ксенофобии, призна-

ние прав человека высшей политической ценностью, 

достигнутой объединенной Европой. Страны, присо-

единившиеся к ЕС в 2004 г., поставили под сомнение 

статус Холокоста как единственного преступления 

против человечности, предложив добавить в этот нар-

ратив на равных преступления коммунистических ре-

жимов, которые прежде не включались в историческое 

повествование, формировавшееся акторами из Запад-

ной Европы.  

Для изучения наднациональной политики памяти я 

обращаюсь к официальным документам, в текстах ко-

торых отразились перемены в видении конкретного 

содержания, целей и задач наднациональной политики 

памяти. Акторами политики памяти являются основ-

ные институты ЕС – Европейский парламент (ЕП), 

Европейский совет и Европейская комиссия (ЕК). Од-

нако в статье я сосредоточу внимание на документах, 

выпущенных Европейским парламентом. Этот надна-

циональный институт, являясь единственным форми-

руемым напрямую гражданами ЕС представительным 

органом, обладает большей репрезентативностью по 

сравнению с другими основными институтами Евро-

союза и, соответственно, бóльшей легитимностью. 

Так, опрос, проведенный службой «Евробарометр» по-

казал, что Европарламент является самым известным 

институтом ЕС (92% респондентов слышали о нем) и 

также тем институтом, которому европейцы наиболее 

склоны доверять (48% из числа опрошенных) по срав-

нению с прочими наднациональными структурами [8. 

P. 84, 87]. 

Одно из важнейших направлений деятельности 

парламента – защита фундаментальных прав и свобод 

человека и поддержка демократии на уровне ЕС [9]. 

Cогласно результатам социологического опроса, ос-

новными ценностями Европейского союза граждане 

называют права человека, уважение к жизни и досто-

инству людей и мир [10]. Эти ценности формируют 

европейскую идентичность, объединяя всех жителей 

ЕС. Как будет показано в тексте статьи на примере 

резолюций, наднациональная политика памяти, фор-

мируемая по большей части парламентом, основной 

своей целью ставит защиту прав человека в Европе. 

Исторический нарратив рассказывает европейцам о 

том, как Европа после этапа «катастроф» и преступле-

ний против человечности в первой половине XX в. 

превратилась в сообщество, базовой ценностью кото-

рого являются права человека. Отстаивая такой взгляд, 

ЕП получает право выступать легитимным источни-

ком в плане оценки исторических событий и трактовок 

прошлого. Документы, подготовленные Европейской 

комиссией не продуцируют независимого от ЕП или 

Евросовета видения политики памяти: фиксируя в ре-

золюции или декларации общее видение проблемы и 

формулируя содержание политики памяти, Европар-

ламент затем делает запрос к комиссии с целью разра-

ботать какой-либо конкретный инструмент, способный 

реализовать на практике предложения парламента. 

Таким образом, Европейские парламент и Совет при-

нимают решения (резолюции и декларации), комиссия 

же отчитывается в практической реализации программ 

(отчеты и тексты рамочных программ). ЕК принимает 

решения о финансировании определенных мероприя-

тий в соответствии с решениями Парламента и Совета, 

например программы «Европа для граждан» [11]. Эта 

программа запущена Европейской комиссией в 2006 г. 

с целью повышения осведомленности граждан о работе 

институтов ЕС, поощрения демократических инициа-

тив, в целом привлечения граждан к участию в поли-

тике на европейском уровне. Одним из трех направле-

ний в рамках этой программы является «Европейская 

память».  

Политика памяти (и, как более широкое понятие, – 

«коллективная память») – предмет активного осмыс-

ления в гуманитарных науках. Исследователи изучают 

национальные кейсы политики памяти, выявляя зако-

номерности, универсальное и особенное в каждом из 

случаев. Долгое время в центре внимания оставалась 

политика памяти в Германии, затем – политика памяти 

в России, в Восточноевропейских странах. В качестве 

методов используется анализ официальных историче-

ских нарративов, политических дискурсов, тем, кото-

рые получают внимание в общественных дебатах, 

практик коммемораций и символов, за которыми стоят 



108                                       М.А. Гетман 

  

определенные интерпретации национального прошло-

го. О.Ю. Малинова предлагает рассматривать полити-

ку памяти в контексте символической политики, кото-

рую она определяет как борьбу за интерпретацию 

смыслов в публичном пространстве с целью получе-

ния политических дивидендов. Исследователь анали-

зирует практики формирования «удобного к использо-

ванию прошлого», к которому политические элиты 

обращаются в качестве аргумента, когда речь заходит 

о принятии каких-либо инициатив [12. P. 86]. 

Наднациональная европейская политика памяти 

рассматривается как один из способов конструирования 

европейской идентичности и как возможность допол-

нительной легитимности для сообщества [4. P. 1183]. 

В целом среди исследователей есть согласие по поводу 

перспектив и ограничений наднациональной мемори-

альной политики [13]. Среди вызовов называют кон-

куренцию двух базовых нарративов европейской исто-

рии [14. P. 184], сопротивление отдельных стран воз-

можной европеизации национального нарратива [15], 

политический конфликт внутри Европейского парла-

мента, поскольку за разными видениями европейской 

истории стоят разные политические силы [16. P. 495]. 

Среди перспектив обозначают создание сходных прак-

тик вспоминания [17. P. 45], примирительный потен-

циал политики памяти, в рамках которой возможен 

диалог разных политических и социальных акторов 

[18. С. 170; 19. P. 610]. Впрочем, не все исследователи 

согласны с подобным взглядом. Например, А.И. Миллер 

считает, что память, скорее, несет больше конфликтов, 

в особенности в связи с восточным расширением ЕС 

[20. С. 118]. Другие исследователи полагают, что ев-

ропейцы в принципе не смогут выработать согласо-

ванный взгляд на свое прошлое [21. P. 105]. Однако я 

считаю подобную позицию несколько необоснован-

ной: несмотря на сложность самой задачи создания 

общей памяти в масштабах всего континента, надна-

циональные институты движутся в сторону все боль-

шего консенсуса и отходят от сугубо национальных 

интерпретаций истории. В этом плане показательным 

является создание по инициативе Европарламента му-

зея «Дом европейской истории», который открылся в 

Брюсселе весной 2017 г. Это – амбициозный проект, 

однако его амбиции заключаются не в масштабе вы-

ставочной экспозиции, но в самой идее отказа от ис-

ключительно национальной перспективы рассмотрения 

исторических событий и попытке выстроить нарратив 

общеевропейской истории [22].  

В настоящий момент ЕС не представил какого-

либо программного документа или стратегии, согласно 

которой осуществляется вся политика памяти, однако 

есть достаточно четко сформулированное направление 

этой политики. Оно зафиксировано в Стокгольмской 

программе «Открытая и безопасная Европа, служащая 

своим гражданам и защищающая их», принятой Евро-

пейским советом в 2009 г.: «Европейский союз – это 

пространство общих ценностей, которые несовместимы 

с преступлениями геноцида, преступлениями против 

человечности и военными преступлениями, включая 

также и преступления, совершенные тоталитарными 

режимами. Каждое государство, входящее в ЕС, имеет 

собственный подход к данной проблеме, но в интере-

сах примирения память об этих злодеяниях должна 

быть коллективной памятью, которую разделяем и 

поддерживаем, где, возможно, все мы. Союз должен 

выступать в роли координатора» [23. P. 8]. В этой ци-

тате заключена главная цель мемориальной политики 

ЕС: сохранить память о преступлениях ради осознан-

ного отношения к тем достижениям в области прав и 

свобод человека, которые защищает Европейский со-

юз как наднациональная организация демократических 

стран. Кроме того, политика памяти Евросоюза наце-

лена на выработку общего понимания европейской 

истории. В этом документе находим и ту позицию, 

которую ЕС отводит сам себе: координатор. Каким 

образом ЕС пришел к подобному пониманию? Про-

следим трансформации наднациональной политики 

памяти с учетом причин изменений.  

 

Память о лучшем в европейской истории  

(1970–1980-е гг.) 

 

В первые послевоенные десятилетия в западноев-

ропейских обществах формируются национальные ис-

торические нарративы, согласно которым в годы войны 

страна была или жертвой нацизма, или, несмотря на 

оккупационный режим, имела влиятельное движение 

Сопротивления [24. P. 111]. Подобные нарративы 

определяли способы коммемораций Второй мировой 

войны, нормы публичных воспоминаний об этих со-

бытиях и также формировали идентичность нации. На 

уровне европейского сообщества, однако, память о 

Второй мировой войне не играла сколь-нибудь суще-

ственной роли в контексте формирования наднацио-

нальной европейской идентичности. Исторические 

предпосылки европейского единства находились в рам-

ках дискурса об историческом и культурном наследии 

Европы. Первоначально политика памяти ЕС делала 

акцент на позитивных сторонах европейской истории, 

преследуя цель сформировать образ прогрессивной 

Европы, устремленной в будущее, государства кото-

рой сближаются ради благополучия своих граждан, 

чье единство определено культурой. При таком подхо-

де события Второй мировой войны не рассматрива-

лись как структурообразующий элемент идентичности. 

По образному выражению итальянской исследователь-

ницы О. Каллигаро, память о событиях Второй мировой 

войны была в тот период неким «ящиком Пандоры», 

открывать который не осмеливался ни один политиче-

ский актор на европейской арене [5. P. 338].  

Европейское сообщество выстраивало свою иден-

тичность, скорее, оставаясь в логике биполярного 

миропорядка, отталкиваясь от противопоставления 

ценностей Европы как ценностей «свободного мира» 

ценностям тоталитарного восточного блока. В декла-

рации о европейской идентичности 1973 г. Вторая ми-

ровая война, оккупация и Холокост вообще не упоми-

наются [25. P. 118]. В документе говорится об общем 

культурном наследии европейцев, сходном образе 

жизни, политических ценностях как базовых элемен-

тах европейской идентичности, среди которых пред-

ставительная демократия, верховенство закона и ува-
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жение прав человека. Однако в декларации не указано, 

какие исторические обстоятельства сделали эти цен-

ности определяющими для Европы. Декларация не 

ссылается на опыт прошлого, за исключением одной 

оговорки: «…европейские страны когда-то сделали 

выбор в пользу разобщенности и защищали ошибоч-

ные интересы. Однако они преодолели свою вражду и 

пришли к мнению, что единство – залог сохранения их 

общей европейской цивилизации» [25. P. 118]. Исто-

рический нарратив того периода можно интерпретиро-

вать следующим образом: национализм европейских 

стран, который определял политику и взаимодействие 

между государствами в течение почти всего XIX и 

первой половины XX в., был трагической ошибкой 

европейской истории. Несмотря на то, что национали-

стические настроения охватили как правителей, так и 

массы, европейское единство имело более глубокие 

корни, нежели европейский национализм. Цивилиза-

ционная и культурная общность Европы существовала 

«всегда», и создание Европейского сообщества в рам-

ках такого нарратива было результатом закономерного 

исторического развития.  

Основная цель наднациональной политики в сфере 

истории в этот период – создание общественного кон-

сенсуса и лояльности к европейской интеграции в 

странах Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) и подготовка условий для более масштабной 

экономической и политической интеграции [26. P. 85]. 

Следует отметить, что критика национализма в кон-

тексте формирования исторического нарратива и ак-

цент на позитивных достижениях единой европейской 

цивилизации соотносились с ситуацией настоящего: 

евроскептические настроения в странах сообщества, 

экономические трудности, которые угрожали единому 

рынку. История же могла подтвердить не просто пра-

вильность выбранного направления, но также недопу-

стимость отката назад, т.е. к дезинтеграции и политике 

национальных интересов.  

Период с 1970-х до 1989 г. можно обозначить как 

этап становления и функционирования «положитель-

ной» политики памяти с ее фокусом на культурное 

наследие. Это не значит, что события Второй мировой 

войны и Холокост были забыты на официальном ев-

ропейском уровне; но память о войне и варварстве 

использовалась как рамка, на фоне которой позитив-

ные достижения Европейского сообщества выглядели 

еще ярче. Негативный опыт не воспринимался как 

часть европейской идентичности, но, напротив, опи-

сывался в качестве абсолютной противоположности 

того, чем «Европа» является сегодня. Политические 

элиты ЕС создавали дистанцию между памятью о тра-

гедиях войны и причастностью этого опыта к интегра-

ционному проекту.  

 

Как история становится  

«хорошо выученным» уроком (1989–2004) 

 

В 1989 г. произошло несколько событий, которые 

определили ход европейской истории: 9 ноября падение 

Берлинской стены ознаменовало завершение периода 

биполярной конфронтации в Европе и объединение 

Германии, а в странах Восточной и Центральной Ев-

ропы в результате «бархатных революций» последова-

тельно пали коммунистические режимы. Для наднаци-

онального Европейского экономического сообщества 

это значило поиск своей роли в новых условиях, когда 

противопоставление, на котором строилась идентич-

ность «свободной» Западной Европы, утратило свою 

актуальность: значимый «другой» (коммунистическая 

Восточная Европа) прекратил свое существование. На 

смену ему пришла Европа, полная решимости стать 

демократической и желавшая также присоединиться к 

наднациональному сообществу.  

События 1989 г. вызвали в европейских странах 

явление, получившие впоследствии название «бум па-

мяти». Трансформации, случившиеся на континенте в 

период 1989–1991 гг., привели к общественным дис-

куссиям, главной темой которых была официальная 

память о Второй мировой войне, которая не всегда со-

ответствовала исторической действительности. В от-

ношении к истории войны существовала следующая 

позиция: «подведение черты» (под прошлым). В Гер-

мании прошла денацификация, главные военные пре-

ступники наказаны, а для успеха интеграции не стоит 

лишний раз говорить о событиях «тех лет». Однако 

данный официальный подход снимал ответственность 

за соучастие простых людей в преступлениях периода 

немецкой оккупации [27. P. 85]. И если статус-кво 

(разделение Европы на Восток и Запад) изменился и 

история дала новый виток, значит «черта» под про-

шлым была подведена преждевременно. Нарратив 

«все мы [страны Западной Европы] были жертвами 

нацистов» [27. P. 86] пересматривается в ходе обще-

ственных обсуждений.  

Так, в 1995 г. президент Франции Жак Ширак офи-

циально признал Францию ответственной за соучастие 

в Холокосте и виновной в гибели французских евреев 

[28. С. 102]. В Германии в том же году проходит мас-

штабная выставка, посвященная преступлениям вер-

махта, своей целью ставившая разрушить миф о «хо-

рошем вермахте», который якобы, в отличие от частей 

СС, не был виновен в геноциде и военных преступле-

ниях [29. С. 423].  

Следует иметь в виду эти национальные контексты, 

связанные с изменением трактовок событий Второй 

мировой войны. На первый план выходит осознание 

того, что самое главное событие войны, которое и 

должно формировать память о ней, – это Холокост. 

Безусловно, дискуссии в странах Европейского союза 

повлияли на европейскую политику памяти, однако 

институты ЕС также переосмысливали прошлое. В этом 

плане показательны две резолюции Европейского пар-

ламента. Одна из них – «О защите нацистских концен-

трационных лагерей как исторических памятников на 

европейском и международном уровне» (1993), вторая – 

«Установление дня памяти жертв Холокоста» (1995), 

изданная в годовщину 50-летнего окончания Второй 

мировой войны.  

Активность ЕП в этой сфере объясняется междуна-

родным контекстом того времени: впервые с 1945 г. на 

континент вернулся вооруженный конфликт, сопро-

вождавшийся к тому же этническими чистками и 
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вспышками национальной и религиозной нетерпимо-

сти. Речь идет о войне на Балканах 1992–1995 гг. как 

следствии распада Югославии. Чтобы делегитимизи-

ровать радикальные взгляды и зафиксировать свою 

позицию по отношению к проявлениям национализма, 

ЕП обращается к Холокосту как к убедительному ис-

торическому аргументу, примеру уникального по сво-

им масштабам и последствиям преступления против 

человечности [30]. Происходящее на Балканах Евро-

парламент квалифицировал в терминах нарушения прав 

человека. Война в Югославии к тому же угрожала са-

мому главному достижению европейской интеграции – 

миру на европейском континенте. Пусть конфликт и 

не происходил в политических границах Евросоюза, 

символически наднациональные акторы помещали 

Балканы в зону своей ответственности. Тому свиде-

тельствует следующий тезис: «Евросоюз готов защи-

щать мир и демократию как внутри сообщества, так и 

за его пределами» [31]. Полагаю, здесь также отрази-

лось стремление ЕС найти свою роль в контексте 

пост-биполярного мира: Европейское сообщество 

претендовало на ведущую позицию в западном мире, 

и активность в сфере защиты прав человека могла 

укрепить положение ЕС. 

Исторический нарратив трансформируется под вли-

янием изменений национальных историй и под влияни-

ем позиции наднациональных акторов. ЕС принимает 

на себя ответственность за преступления, а память о них 

становится моральным долгом и залогом сохранения 

демократии и обеспечения соблюдения прав человека. 

Тогда именно Холокост становится «точкой отсчета» 

для европейской идентичности, «мифом основания» 

европейской интеграции [16. P. 489; 32]. В 2000 г.  

Европейский союз сыграл одну из ключевых ролей в 

институционализации памяти о Холокосте уже на 

международном уровне: по решению шведского пре-

мьер-министра Й. Перссона создана «Международная 

организация по увековечиванию памяти Холокоста», в 

состав которой сразу же вошли несколько крупных 

европейских стран (Германия, Франция, Италия). За-

дачей новой структуры являлось сохранение памяти 

об этой трагедии в международном масштабе. Иссле-

дователи в этой связи даже писали о формировании 

«глобальной памяти», где центральным звеном явля-

ется Холокост [33. P. 88].  

С точки зрения политических ценностей в Европе 

окончательно складывается консенсус: любой актор 

власти, претендующий на участие в публичной поли-

тике, не должен подвергать сомнению значение Холо-

коста и также не может высказывать публично ради-

кальных антисемитских и националистических взгля-

дов. Подобные националистические нарративы не яв-

ляются легитимными. В этом смысле память о Холо-

косте не может вызывать разногласий у различных 

политических сил в ЕС.  

Таким образом, в период с 1989 по 2004 г. форми-

руется и утверждается самокритичная парадигма ев-

ропейской истории. Холокост как уникальный пример 

«исторического зла» становится предупреждением и 

способом предотвратить даже сами предпосылки не-

терпимости. Нарратив, конструируемый наднациональ-

ными акторами, выглядит следующим образом: наци-

онализм и радикальные взгляды привели к трагедии 

геноцида, преступлению, совершенному государством 

против своих граждан и также граждан других стран. 

Европейское сообщество стало ответом на масштабное 

насилие и преступления против человечности. Гаран-

тии соблюдения прав человека, защита достоинства и 

соблюдение прав меньшинств – это достижения ЕС. 

Память о трагедии Холокоста объединяет европейцев. 

Меняется фокус восприятия европейской истории: не 

культурные предпосылки, а общая трагедия и реши-

мость не допустить ее повторения стали триггерами 

интеграции.  

 

Восток и Запад в поисках общего знаменателя:  

политика памяти после расширения  

Европейского союза в 2004 г. 

 

В странах Центральной и Восточной Европы с 1989 г. 

проводилась декоммунизация как часть демократиче-

ского транзита. Суть декоммунизации в полном отказе 

от всех общественных и политических практик перио-

да социализма. Одной из форм этого процесса стано-

вится изменение национальных исторических нарра-

тивов в государствах ЦВЕ, выраженное в пересмотре 

значения событий, которые последовали после 1945 г. 

Прежде нарративы о Второй мировой войне определя-

лись официальной историографией: освобождение от 

фашизма в страны Восточной Европы принесла Со-

ветская Армия, и в благодарность за это народы ЦВЕ, 

в контексте начавшегося блокового противостояния, 

после ряда «демократических» революций выбрали 

«правильную» сторону. Иначе говоря: присоединились 

к социалистическому блоку. Иные трактовки войны 

находились вне официального дискурса.  

Декоммунизация общественной жизни и «возвра-

щение» национальной памяти в странах ЦВЕ суще-

ственным образом повлияли на наднациональную по-

литику памяти. После 2004 г. европейские акторы 

проводят декоммунизацию уже на уровне всего сооб-

щества. Большую роль здесь сыграла активность поли-

тиков из стран ЦВЕ, которые стали депутатами Евро-

парламента, например таких, как Сандра Калниете 

(Латвия), Туне Келамм (Эстония) [34. P. 348].  

Второе изменение политики памяти – иная трак-

товка значения даты «8 мая 1945». В западноевропей-

ском нарративе за этой датой был закреплен одно-

значный смысл: завершение ужасов войны и геноцида, 

начало новой эпохи мира и процветания. Для народов 

Восточной Европы «8 мая 1945» значило замену одно-

го тоталитаризма (нацистского) другим (сталинским). 

Для ЦВЕ большое символическое значение имело 

признание со стороны наднациональных институтов 

этой позиции: «8 мая 1945» принесло освобождение не 

всему континенту.  

Евросоюз поддерживал память о Холокосте как 

определяющую для всей системы европейских поли-

тических ценностей. Но с точки зрения Восточной 

Европы сталинизм и коммунизм были точно таким же 

преступлением, как и Холокост, имевшим неменьшее 

значение для ценностей Европы. Поэтому когда ис-
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следователи говорят о дихотомии, или конкуренции 

памятей Востока и Запада, правильнее было бы пони-

мать это не собственно как «соревнование» между 

памятью жертв, а как проблему определения: какое 

историческое событие более значимо для складывания 

европейской идентичности? Вопрос памяти остается 

также вопросом распределения властных и финансовых 

ресурсов, поскольку Европейская комиссия поддержи-

вает проекты в сфере памяти в рамках программы 

«Европа для граждан». Некоммерческие просвети-

тельские проекты, подготовленные неправительствен-

ными акторами, могут получить грант на реализацию, 

если их содержание поддерживает развитие «толе-

рантности, взаимопонимания, межкультурного диало-

га и примирения» [11]. Но когда эксперты Комиссии 

будут выбирать между проектом коммеморации ста-

линских преступлений и проектом коммеморации Хо-

локоста, при прочих равных условиях у кого больше 

шансов на финансовую поддержку для реализации? 

Некоторые критикуют акторов из Восточной Евро-

пы за попытки «прикрыться» национальными жерт-

венными нарративами, в то время как проработка соб-

ственного прошлого и память о соучастии местного 

населения в геноциде евреев в период оккупации 

(Польша, Венгрия) или открытый коллаборационизм в 

годы войны (Латвия, Литва, Эстония) остаются «в те-

ни» [35. P. 357]. С другой стороны, продвижение своей 

памяти является способом добиться равного статуса  

в европейской политике [36. P. 656].  

Для институтов ЕС важной задачей становится при-

ведение памяти «к общему знаменателю». Как я покажу 

на примере двух резолюций и декларации Европарла-

мента, ответом на данный вызов стало формирование 

«антитоталитарной» парадигмы европейской истории.  

В принятой 12 мая 2005 г. резолюции «Будущее 

Европы 60 лет спустя после Второй мировой войны», 

по сути, предлагается иная интерпретация результатов 

войны. Авторы текста отмечают, что 8 мая 1945 г. мир 

и свобода воцарились только в западной части Евро-

пы, ведь «для некоторых народов окончание Второй 

мировой войны означало возобновление тирании, 

навязанной сталинским Советским Союзом» [37]. 

Главная мысль этого документа: по-настоящему война 

в Европе завершилась только в 1989 г., когда рухнул 

«железный занавес», а полностью последствия войны 

были преодолены только 1 мая 2004 г., когда к Евро-

союзу присоединились страны бывшего восточного 

блока. Резолюция уделяет много внимания историче-

скому опыту Восточной Европы, ее трагедии и пути к 

европейскому единству, однако это все еще оценка 

опыта «другого» с точки зрения Западной Европы, 

которая находится на положение «старшего партнера». 

В резолюции трагедия Холокоста, которая является 

отправной точкой для конструирования идентичности 

и памяти, упоминается один раз и вне какого-либо 

контекста с политическими ценностями Европы [37]. 

Фокус смещен даже не в сторону страданий, пережи-

тых в коммунистических странах, но в сторону Евро-

пейского союза как модели мира и его достижений. 

Следует подчеркнуть, что резолюция – пробный шаг  

в попытке найти компромисс между различными силами, 

выстраивая «подлинно общую европейскую память»; 

акцент на роли ЕС, скорее всего, является рациональ-

ной и сбалансированной тактикой, тем самым «общим 

знаменателем» двух парадигм памяти.  

В 2008 г. Европарламент принимает декларацию о 

провозглашении 23 августа Европейским днем памяти 

жертв сталинизма и нацизма. Это сделано в преддверии 

70-летней годовщины подписания пакта Молотова–

Риббентропа, или же советско-германского пакта о 

ненападении, секретные протоколы которого касались 

раздела сфер влияния в Европе между двумя диктато-

рами. Документ стал вехой на пути формирования  

антитоталитарной парадигмы, в рамках которой и 

нацизм, и сталинизм сводятся к одной категории – 

преступления против человечности [38]. Тем самым 

авторы текста попытались снять напряжение между 

двумя историческими нарративами. 

В апреле 2009 г. Европейский парламент издает ре-

золюцию «Европейская совесть и тоталитаризм», ко-

торая закрепляет концептуальные рамки наднацио-

нальной политики памяти и является квинтэссенцией 

предыдущих документов в этой области. Авторы резо-

люции признают, что для стран Западной Европы 

ключевым историческим опытом стал нацизм, а наро-

ды Восточной и Центральной Европы столкнулись как 

со сталинизмом, так и с нацизмом [39]. В тексте, впро-

чем, оговаривается, что при всей жестокости автори-

тарных и тоталитарных режимов в Европе XX в. «уни-

кальность Холокоста не должна подвергаться сомне-

нию» [Ibid.]. Резолюция содержит следующий вывод: 

«Европа не будет едина до тех пор, пока не выработает 

общий взгляд на свою историю и не признает нацизм, 

сталинизм, фашистские и коммунистические режимы 

в качестве общего наследия». Показательно это внут-

реннее разграничение антидемократических режимов: 

так, с целью включения в исторический нарратив дей-

ствительно всех проблемных точек истории акторы ЕС 

делают видимыми в публичном пространстве фран-

кистский режим в Испании, очерчивают хронологиче-

скую границу между сталинизмом в Восточной Европе 

и диктатурой коммунистических партий боле позднего 

периода. Европейский парламент формирует своего рода 

максиму политики памяти ЕС: «…с точки зрения жертв, 

не имеет значения, какая идеология лежала в основе 

политического режима и с какой целью людей угнета-

ли» [Ibid.]. Тем самым ЕС отвечает на критику по пово-

ду приравнивания преступлений нацизма и сталинизма; 

якобы это невозможно по причине разницы идеологи-

ческих целей, лежащих в основе политических практик. 

У Европейского союза – особая ответственность за со-

хранение демократии (на основе памяти), причем «как 

внутри ЕС, так и за его пределами». Европейская инте-

грация является ответом на трагедии прошлого, и ее 

основное историческое достижение – в сохранении ми-

ра и демократии на основе уважения к правам человека.  

Таким образом, институты ЕС попытались найти 

«общий знаменатель» двух нарративов памяти, пред-

ложив вписать их на равных правах под зонтичную 

конструкцию антитоталитарной парадигмы, фокус 

которой – на историческом опыте в качестве преду-

преждения и важности сохранения демократии и прав 
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граждан. Европейский союз получает «дополнитель-

ную легитимность», подтвержденную самой историей.  

 

Заключение 

 

История в виде определенного нарратива (т.е. по-

следовательного рассказа о событиях) обосновывает 

коллективную идентичность, определяет ценностные 

ориентиры сообщества и вектор(ы) его развития. По-

литика памяти является способом направить коллек-

тивные представления о прошлом (и будущем) в нуж-

ное, с точки зрения акторов власти, русло.  

Институты ЕС своей задачей ставят выход за рамки 

национальных историй и конструирование общеевро-

пейского исторического, наднационального по своей 

сути нарратива. Политика памяти Евросоюза прошла в 

своем развитии несколько этапов, и каждый из них 

характеризовался определенным изменением наррати-

ва. Как я показала в своем исследовании, политика 

памяти и лежащие в ее основе нарративы меняются не 

просто по усмотрению какого-либо института ЕС, но 

только в контексте ответа на определенный вызов, в 

качестве реакции на социально-политические транс-

формации. Ключевым наднациональным актором, от-

ветственным за содержание политики памяти, являет-

ся Европейский парламент – репрезентативный орган 

Европейского союза, поэтому в статье я обратилась к 

его деятельности, проведя анализ позиций ЕП, зафик-

сированных в официальных документах. 

Две самые глубокие по своим масштабам транс-

формации наднациональной политики памяти про-

изошли после 1989 и 2004 гг. и явились ответом на 

внешние и внутренние вызовы, связанные, во-первых, 

с распадом прежней структуры международных отно-

шений, который актуализировал проблему поиска 

идентичностей в переживших трансформации сообще-

ствах, в число которых входила и Западная Европа, во-

вторых, с интеграцией в уже сформированное полити-

ческое пространство новых стран, в свою очередь, 

проводивших ряд системных реформ.  

Акторы власти меняют нарратив, когда прежняя 

картина прошлого утрачивает актуальность в качестве 

средства обоснования коллективной идентичности. 

Активная политика памяти закрепляет новые формы 

прочтения истории, становясь, таким образом, ин-

струментом, с помощью которого возможно объяснить 

произошедшие перемены.  

На современном этапе Европейский союз предла-

гает антитоталитарную парадигму европейской исто-

рии, в рамках которой два тоталитаризма XX в. (и два 

исторических опыта) интерпретируются в одинаковой 

категории «преступления против человечности». Тем 

самым наднациональные акторы стремятся закрепить 

«примирительный» консенсус, где примирение дости-

гается за счет фокуса на достижениях ЕС в области 

прав человека. Такое понимание европейской истории 

XX в. по большей части возникает из современных 

политических задач, тем не менее оно способно стать 

своего рода «общим знаменателем» для коллективных 

памятей граждан Западной и Восточной Европы, кото-

рые понимают защиту прав человека как самую глав-

ную ценность объединенной Европы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти : сб. науч. 

тр. / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. М.–СПб. : Нестор-История, 2018. С. 27–54. 
2. Wawrzynsky P. The Government’s Remembrance Policy. Five Theoretical Hypothesis // Polish Political Science Yearbook. 2017. Vol. 46 (1). P. 294–312. 

3. Dujisin Z. Post-Communists Europe: On the Path to a Regional Regime of Remembrance? // Thinking Through Transition. Liberal Democracy,  

Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe after 1989 / ed. by M. Kopecek and P. Wcislik. Budapest : Central European 
University Press, 2015. P. 553–587. 

4. Littoz-Monnet A. The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember Together? // West European Politics. 2012. Vol. 35, № 5. P. 1182–1202. 

5. Calligaro O. Legitimation Through Remembrance? The Changing Regimes of Historicity of European Integration // Journal of Contemporary European 
Studies. 2015. Vol. 23, № 3. P. 330–343. 

6. Neumayer L. Integrating the Central European Past into a Common Narrative: The Mobilizations Around the “Crimes of Communism” in the European 

Parliament // Journal of Contemporary European Studies. 2015. Vol. 23, № 3. P. 344–363. 
7. Wæhrens A. Shared Memories? Politics of Memory and Holocaust Remembrance in the European Parliament1989-2009 // DIIS Working Paper. 2011. 

Vol. 06. 24 p. 

8. Standard Eurobarometer 90. Autumn 2018 : Report. Public Opinion in the European Union. European Union, 2018. 214 p. 
9. About Parliament. Democracy and Human rights // European Parliament. URL: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-

human-rights (accessed: 21.05.2019). 

10. Standard Eurobarometer 77. Spring 2012 : Report. The values of Europeans. European Commission. Public Opinion. URL: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm (accessed: 21.05.2019). 

11. Europe for Citizens. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency // European Commission. URL: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en (accessed: 21.05.2019). 
12. Malinova O. Constructing the “Usable Past”: the Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet Russia // Cultural and Political Imagi-

naries in Putin’s Russia. Eurasian Studies Library. 2019. Vol. II. P. 85–105. 

13. Sierp A. Drawing Lessons from the Past: Mapping Change in Central and South-Eastern Europe // East European Politics and Societies and Cultures. 
2016. Vol. 30, № 1. P. 3–9. 

14. Lagrou P. Memories of totalitarianism. Asymmetry of memory, East & West and the Holocaust // Memory and Responsibility. The legacy of Jan 

Karski / E. Smolar (dir.). Warsaw : Semper Scientific Publishers, 2015. P. 182–192. 
15. Neumayer L. Advocating for the cause of the “victims of Communism” in the European political space: memory entrepreneurs in interstitial fields // 

Nationalities Papers. 2017. Vol. 45, № 6. P. 992–1012. 

16. Littoz-Monnet A. Explaining Policy Conflict across Institutional Venues: European Union-Level Struggles over the Memory of the Holocaust // 
Journal of Common Market Studies. 2013. Vol. 51, № 3. P. 489–504. 

17. Prutsch J. Markus.European Remembrance Policy // Observing Memories. 2018. Is. 2. P. 42–48. 

18. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое лит. обозрение, 2014. 328 с. 
19. Rigney A. Transforming Memory and European Project // New Literary History. 2012. Vol. 43. P. 607–628. 



 Изменения в политике памяти Европейского союза (1970–2009) 113 

20. Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // Полития. 2016.  

№ 1 (80). С. 111–121. 

21. Bult J. Why a Common European Culture of Remembrance Shall not Emerge // Lithuanian Foreign Policy Review. 2010. № 24. P. 100–106. 

22. Mission & vision // House of European history. URL: https://historia-europa.ep.eu/en/mission-vision (accessed: 22.05.2019). 

23. The Stockholm Programme – An Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens // Official Journal of the European Union. 2010. 4 May. 38 p.  

24. Droit E. The Gulag and the Holocaust in Opposition: Official Memories and Memory Cultures in Enlarged Europe // Vingtieme Siecle. Revue 

d’histoire. 2007. № 94 (2). P. 101–120. 

25. Document on The European Identity published by the Nine Foreign Ministers on 14 December 1973, in Copenhagen. Bulletin of the European Com-

munities. December 1973, No 12. Luxembourg : Office for official publications of the European Communities. «Declaration on European Identity», URL: 

http://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_december_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html (ac-

cessed: 21.03.2019). 

26. Calligaro O. Negotiating Europe. The EU promotion of Europeanness since the 1950s. Palgrave Macmillan, 2013. 252 p. 

27. Judt T. The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe // Daedalus. 1992. Vol. 121, № 4. Р. 83–118.  

28. Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et contra. 2009. № 3-4 (46). C. 89–109. 

29. Кауганов Е.Л. Выставка «Преступления Вермахта» 1995–1999 и ее вклад в немецкую культуру памяти о нацистском прошлом // Журнал 

исследований социальной политики. 2015. № 3 (13). С. 421–436.  

30. Resolution on European and international protection for Nazi concentration camps as historical monuments // Official Journal of the European Com-

munities C 72. 1993. Vol. 36, 15 March. P. 118–119.  

31. Resolution on a day to commemorate the Holocaust // Official Journal of the European Communities C 166. 1995. Vol. 38, 3 July. P. 132.  

32. Leggewie C. Seven circles of European Memory. Eurozine, December 2010. URL: https://www.eurozine.com/seven-circles-of-european-memory/ 

(accessed: 22.03.2019). 

33. Levy D., Schnaider N. Memory Unbound. The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory // European Journal of Social Theory. 2002. 

№ 5 (1). P. 87–106. 

34. Neumayer L. Integrating the Central European Past into a Common Narrative: The Mobilizations Around the “Crimes of Communism” in the Euro-

pean Parliament // Journal of Contemporary European Studies. 2015. Vol. 23, № 3. P. 344–363. 

35. Radonic L. “Europeanization of the Holocaust” and Victim Hierarchies in Post-Communist Memorial Museums // Entangled Memories. Remembering 

the Holocaust in a Global Age / ed. by M. Henderson and J. Lange. Heidelberg : Universitatsverlag Winter GmbH, 2017. Р. 353–387. (American 

Studies – A Monograph Series, Vol. 275). 

36. Mälksoo M. The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // European Journal 

of International Relations. 2009. Vol. 15 (4). P. 653–680. 

37. The future of Europe sixty years after the Second World War. European Parliament resolution on the sixtieth anniversary of the end of the Second 

World War in Europe on 8 May 1945 / Thursday, 12 May 2005 – Strasbourg. European Parliament.  

38. European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. Declaration of the European Parliament on the proclamation of 23 August as 

European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism // Official Journal of the European Union. C. 8. E/57. 2010. 14 Jan. 

39. European conscience and totalitarianism. European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism / Thursday,  

2 April 2009 – Brussels. European Parliament.  

 

Getman Margarita A. Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: margarita.getman2015@yandex.ru 

TRANSFORMATIONS ON EUROPEAN UNION REMEMBRANCE POLICY (1970–2009) 

Keywords: remembrance policy; European identity; supranational memory politics; historical narrative; European Union. 

This article examines how the supranational remembrance policy provided by European Union (EU) institutions as a part of European 

identity formation has changed since 1970’s till 2009. The object of study is historical narrative constructed by actors of power. Purpose 

of this research is to underline external and internal conditions behind any European remembrance policy transformation.  

Key promoter of memory policy is European Parliament (EP), the only European institution which is formed by citizens voting. I fo-

cused on official documents (resolution) proposed by EP to understand choosing directions of memory politics and transformation of 

historical narrative. 

As I suppose, remembrance policy changed under impact of external and internal factors, and I distinguish three stages of supranational 

memory policy. First one – from mid-1970 until 1989. Here actors create positive image of Europe through “European heritage” and 

success of economic integration process. 

After the end of Cold war Europe need to find its new role and identity. Official narratives of war began to revise in all European states. 

Since 1990s Holocaust remembrance and this tragedy itself is foundation historical event for European identity and for understanding of 

political values such as human rights and tolerance. Main factor for signification of Holocaust memory is Bosnian war (1992-1995). 

Since East Enlargement (2004) new states contribute to European historical narrative with their experience of Stalinism and com-

munism. After 2005 (with EP Resolution on 60 Anniversary of WWII), one could observe massive turn in supranational remembrance 

policy: from paradigm where crime of Holocaust interpret as “unique evil” to paradigm “Nazism and Stalinism as both equally crimes 

against humanity”. Such anti- totalitarian narrative could bring consensus to shared understanding of modern European history. European 

Parliament issued two resolutions (2008, 2009) to fasten Eastern memory on communism crime as significance to Europe. But problem 

is interpretation of European identity: which historical event (Holocaust or Stalinism) contribute more to creation of nowadays Europe 

and its values? 

Author concludes that focus on EU’s achievement in human rights defense is a way to create supranational historical narrative: European 

history interpret as a path from nationalism and anti-democratic regimes crimes to the space of freedom and rights of European citizens. 
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ КНР И США ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА  

С ПОЗИЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 

Дается краткая характеристика внешнеполитического курса администрации Д. Трампа. Выделяются основные 

причины проведения нынешней политики США в отношении КНР. Приводятся и кратко описываются наиболее 

важные выступления представителей администрации США, касающиеся отношений США и Китая. Основываясь 

на приведенных источниках, выделяются и характеризуются главные инструменты, используемые КНР для веде-

ния «нечестной» экономической деятельности. Анализируются статистические результаты опросов, проведенных 

среди разных слоев населения Соединенных Штатов и касающихся вопроса отношений между двумя странами. 
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Политика США в отношении Китайской Народной 

Республики существенно изменилась после начала пер-

вого президентского срока Дональда Трампа в 2017 г. 

Политика Б. Обамы, которая сочетала в себе в разное 

время как партнерство с КНР, так и впоследствии воен-

ное сдерживание страны, сменилась ярко выраженной 

протекционистской политикой новой администрации 

под лозунгом «Америка прежде всего» (America First). 

После того как данный лозунг прозвучал в инаугураци-

онной речи, «Америка прежде всего» фактически стала 

доктриной внешней политики США при новой респуб-

ликанской администрации. При этом, согласно принятой 

Д. Трампом 18 декабря 2017 г. Стратегии национальной 

безопасности, смена курса не означала, что Америка 

станет замкнутой и будет действовать в одиночку; 

напротив, новый президент США поставил целью борь-

бу за национальные интересы страны при взаимодей-

ствии со своими союзниками и партнерами [1. C. 95].  

Принципиальные отличия политики Трампа и Оба-

мы на базовом уровне исходят от разности их лично-

стей – Д. Трамп, в отличие от его предшественника, 

является успешным американским бизнесменом «ста-

рой закалки», вследствие чего для него характерно 

расценивать каждый международный договор как 

сделку, а для человека с предпринимательским скла-

дом ума важно заключать наиболее выгодные для себя 

сделки. Такой простой, но практичный подход нашел 

отражение в предвыборных выступлениях нынешнего 

президента США. Помимо стремления к наибольшей 

выгоде, Д. Трамп также неоднократно обращал внима-

ние избирателей на падение темпов роста экономики, 

уменьшение количества рабочих мест, перевод произ-

водственных мощностей государства за рубеж: «Я из-

бираюсь в президенты, чтобы вернуть долг своей 

стране, которая была так благосклонна ко мне…  

Когда я вижу разрушающиеся мосты и дороги, полу-

заброшенные аэропорты или фабрики, которые пере-

возят в Мексику или другие страны, я знаю, что все 

эти проблемы можно решить…» [2]. Несмотря на из-

лишнюю резкость и грубость многих выражений, идеи 

Трампа были оценены положительно большим коли-

чеством американских граждан.  

Что касается конкретно внешней политики и эко-

номики, в данном аспекте Д. Трамп также рассматри-

вает каждый отдельно взятый диалог с иностранным 

государством как сделку, итог которой всегда обязан 

быть максимально выгодным для США [3. C. 7]. 

Рассматривая американо-китайские отношения, необ-

ходимо отметить, что симбиоз этих двух крупнейших 

экономик мира стал одним из наиболее важных фак-

торов международной политики и привел к появлению 

отдельного термина для обозначения тесной связи 

двух стран – «Кимерика» (сочетание названий двух 

государств – Китай и Америка). Взаимодействие этих 

стран уже долгое время является ключевым и опреде-

ляющим для всего мира. Тем не менее их взаимодей-

ствие включает не только партнерство, но и серьезную 

конкуренцию как в экономическом, так и в геополити-

ческом плане.  

Что касается экономической угрозы, то Дональд 

Трамп убежден, что рост Китая происходит в значи-

тельной мере за счет нанесения ущерба американским 

производственным интересам вследствие «неэквива-

лентности в товарообмене, который превышает пол-

триллиона долларов США». [4. C. 63]. Именно стрем-

ление сделать отношения с Китаем более справедли-

выми стало одним из главных лейтмотивов политики 

администрации Трампа. 

Позиция нынешнего президента США по Китаю 

четко прослеживается в выступлениях представителей 

его администрации. Так, в июле 2018 г. Соединенные 

Штаты обвинили власти Китая в проведении политики 

«экономической агрессии», которая угрожает всему 

миру. Данное утверждение содержалось в опублико-

ванном 65-страничном докладе Белого дома «Как эко-

номическая агрессия Китая угрожает технологиям и 

интеллектуальной собственности Соединенных Шта-

тов и всего мира». Автором документа выступил глава 

Национального совета по торговле при Белом доме 

Питер Наварро [5]. В своем заявлении он вновь напом-

нил о стремлении США создать свободную, честную и 

сбалансированную систему международной торговли, 

чему препятствует деятельность Китая: «В мире, где 

торговля свободная, справедливая, взаимная и сбалан-



116                                                         Н.А. Лукинский, Е.В. Савкович 

  

сированная, мы бы установили нулевые тарифы. Мы 

бы не устанавливали барьеры, препятствующие тор-

говле… Однако мы живем не в таком мире. Поэтому 

ежегодно США фактически отправляет полтриллиона 

долларов за рубеж в форме торгового дефицита. По-

добное не должно происходить» [6]. Далее П. Наварро 

приводит результаты собственных исследований, ка-

сающихся инструментов, которые используются КНР 

в их «нечестной экономической деятельности». Он 

перечисляет следующие их виды: 

1. Неблагоприятные процессы административной 

поддержки и лицензирования: «…китайцы будут ис-

пользовать возможность получить вашу лицензию или 

ваше административное одобрение в качестве инстру-

мента для извлечения каких-то уступок, обычно по 

технологии. И это очень мощный инструмент. Это 

очень трудно обнаружить… как несправедливую торго-

вую практику, но это системно в китайской экономике, 

если попытаться изучить этот вопрос глубже» [Ibid.]. 

2. «Вымогательство» на основе антимонопольного 

законодательства. П. Наварро вновь подчеркивает тот 

факт, что в большинстве случаев несправедливой тор-

говой деятельности со стороны Китая главным инте-

ресом китайской стороны становится трансфер техно-

логий: «Этот закон был применен против Qualcomm,  

и была извлечена очень большая сумма денег, но так-

же и некоторые обещания, опять же, связанные с пе-

редачей технологий. Речь всегда идет о передаче тех-

нологий. И результатом расследования 301 стало по-

нимание того, что, когда Китай ставит целью заполу-

чить нашу технологию и нашу интеллектуальную соб-

ственность, они крадут ее, принуждают к передаче, 

уклоняются от экспортного контроля, который у нас 

есть, и покупают ее. И когда вы каждый год испыты-

ваете дефицит в 1/3 триллиона долларов с Китаем, они 

накапливают много денег, чтобы делать это» [Ibid.]. 

3. Навязчивый и обременительный процесс тести-

рования продуктов: «У вас есть медицинское устрой-

ство, или автомобиль, или какой-то продукт, который 

вы хотите продать на китайский рынок. Так что гово-

рят китайцы? “Ну, нам необходимо вскрыть данный 

продукт. Что в нём?” – Значит, они могут заглянуть 

внутрь вашего продукта…» [Ibid]. Это также является 

эффективным способом получения информации, по-

хищения технологий и интеллектуальной собственно-

сти американцев.  

4. Вхождение представителей КПК в состав кор-

поративного управления. Увеличение числа предста-

вителей Коммунистической партии Китая в советах 

директоров крупных компаний приводит к тому, что 

курс их деятельности так или иначе направляется в 

сторону выполнения стратегических целей КНР [Ibid.]. 

5. Требование суверенного иммунитета китайских 

компаний на территории США: «Они хотят получить 

доступ к нашему рынку и вести здесь бизнес. Но они 

также хотят заявить, что их государственные предпри-

ятия не подчиняются нашим законам». Впоследствии 

компании, получающие подобный суверенитет в дру-

гих странах, становятся причастными к экономиче-

скому шпионажу и похищению интеллектуальной соб-

ственности [Ibid.].  

Перечисленные инструменты, используемые ки-

тайской стороной, подкрепляются непрозрачностью и 

неоднозначностью китайской системы одобрения ино-

странных инвестиций, в которой большое значение 

имеют личная коммуникация с чиновниками, а также 

неформальное административное давление на зару-

бежные компании с целью захвата технологий. [7. Р. 22]. 

В июле 2018 г. Американская торговая палата в Шан-

хае (AmCham Shanghai) предоставила отчет, в котором 

говорилось, что иностранные компании сохраняют 

обеспокоенность существующим режимом передачи 

технологий в КНР. Так, 21% компаний испытывали 

давление по вопросу передачи технологий в обмен на 

доступ к китайскому рынку. Подобное давление 

наблюдается прежде всего в высокотехнологичных 

сферах (44% и 41% компаний в аэрокосмической и 

химической отраслях соответственно испытали «за-

метное» давление с китайской стороны по передаче 

технологий) [ibid.]. В сентябре 2018 г. Американо-

китайский деловой совет также опубликовал опрос 

членов организации, согласно которому были опреде-

лены следующие главные признаки протекционист-

ской политики в Китае: 58% опрошенных назвали 

«процессы лицензирования и одобрения», 34% – «со-

здание барьеров для иностранных инвестиций», 27% – 

«административное давление в пользу китайских ком-

паний» [Ibid.].  

Одним из наиболее резких выпадов администрации 

Д. Трампа в сторону КНР стала речь вице-президента 

США М. Пенса 4 октября 2018 г. Вице-президент 

напомнил, насколько велика была роль США в разви-

тии КНР и вновь обратил внимание на нечестные, по 

мнению администрации США, методы, используемые 

китайской стороной: «В настоящее время Пекин тре-

бует, чтобы многие американские компании передавали 

свои торговые секреты в качестве платы за возмож-

ность ведения бизнеса в Китае. Он также координирует 

и спонсирует приобретение американских фирм, чтобы 

получить право собственности на их творения. Хуже 

всего то, что китайские агентства безопасности орга-

низовали кражу американских технологий, в том числе 

передовых военных проектов» [8]. Помимо нечестных 

методов ведения торговли, М. Пенс также неодно-

кратно указал на «двуликость» и агрессивность прово-

димой Китаем политики: «Китайские корабли регу-

лярно патрулируют территорию вокруг островов Сен-

каку, которые находятся под контролем Японии. И в 

то время, как лидер Китая стоял в Розовом саду в Бе-

лом доме в 2015 г. и говорил, что его страна… “не 

намерена милитаризировать” Южно-Китайское море, 

сегодня Пекин развернул передовые противокора-

бельные и противовоздушные ракетные комплексы на 

архипелаге военных баз, построенных на искусствен-

ных островах» [Ibid.]. По словам вице-президента, 

агрессивная экономика Китая «ободрила и растущие 

вооруженные силы», в то время как «Америка надея-

лась, что экономическая либерализация приведет к 

укреплению связей Китая с нашей страной и всем ми-

ром» [Ibid]. Более того, по мнению американской сто-

роны, Китай не только принимает решения, не соот-

ветствующие видению США, а прямо поддерживает 
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открытых противников Соединенных Штатов, в том 

числе используя свою тактику «долговой диплома-

тии». В качестве конкретных примеров приводятся 

Шри-Ланка и Венесуэла, которые, попав в «долговую 

ловушку» Китая, вынуждены фактически напрямую 

подчиняться требованиям китайского правительства.  

Что касается видения населения США, оно в целом 

совпадает с мнением официальных представителей ад-

министрации США. Используя статистические данные, 

проводимые агентством Pew Research Center (внепар-

тийный экспертно-аналитический центр, предоставля-

ющий общественности информацию по широкому кругу 

вопросов, определяющих развитие США и всего мира  

в целом), можно проследить следующую динамику раз-

вития причин обеспокоенности по поводу Китая.  

1. Опрос, проведенный в сентябре 2012 г. [9], пока-

зал, что следующие причины обеспокоенности явля-

лись наиболее распространенными:  

– 78% – большой размер государственного долга 

США, удерживаемого КНР; 

– 71% – потеря американских рабочих мест в поль-

зу КНР; 

– 61% – торговый дефицит США и КНР; 

– 50% – кибер-атаки со стороны КНР; 

– 50% – влияние КНР на глобальную окружающую 

среду; 

– 49% – растущая военная угроза со стороны КНР; 

– 48% – политика КНР в сфере прав человека; 

– 27% – столкновения КНР и Тайваня.  

Таким образом, американское общество (стоит от-

метить, что для проведения данных опросов пригла-

шаются представители различных групп – чиновники, 

военные в отставке, предприниматели, ученые, пред-

ставители СМИ) в 2012 г., несмотря на в целом пози-

тивную оценку отношений США и Китая (65% ре-

спондентов расценили отношения двух стран как «хо-

рошие»), видело в Китае соперника, причем в первую 

очередь в экономическом плане, в то время как воен-

ная угроза отошла на второй план. 

2. Опросы, проведенные в 2015 и 2017 гг., показали 

следующую динамику обеспокоенности граждан США: 

– большой размер государственного долга США, 

удерживаемого КНР – 67%/60% опрошенных (2015/ 

2017 гг. соответственно); 

– потеря американских рабочих мест в пользу КНР – 

60%/53% опрошенных (2015/2017 гг. соответственно); 

– торговый дефицит США и КНР – 60%/53% 

опрошенных (2015/2017 гг. соответственно); 

– кибер-атаки со стороны КНР – 54%/55% опро-

шенных (2015/2017 гг. соответственно). 

При этом 44% опрошенных заявили, что имеют в 

целом позитивное отношение к КНР [10]. Из приве-

денных результатов опросов можно сделать вывод о 

том, что американское общество все еще расценивало 

Китай как соперника, прежде всего в экономическом 

плане, однако обеспокоенность по большинству пунк-

тов значительно снизилась. Исключением стала только 

угроза кибербезопасности США со стороны КНР (дан-

ный параметр вырос на 5% по сравнению с 2012 г).  

3. Наконец, опрос, проведенный в ноябре 2018 г., 

[11] показал следующие результаты (проценты пока-

зывают долю опрошенных, назвавших ту или иную 

проблему очень серьезной): 

– 62% – большой размер государственного долга 

США, удерживаемого КНР; 

– 58% – кибер-атаки со стороны КНР; 

– 51% – влияние КНР на глобальную окружающую 

среду; 

– 51% – потеря американских рабочих мест в поль-

зу КНР; 

– 48% – торговый дефицит США и КНР. 

Более того, только около 38% опрошенных заяви-

ли, что имеют в целом позитивное отношение к КНР 

[Ibid.]. Данный опрос продемонстрировал, что населе-

ние США все еще обеспокоено экономической угро-

зой со стороны Китая, однако наиболее значительным 

ростом отличилась такая причина тревоги, как кибер-

угроза (с 50% в 2012 г. до 55% в 2017 г. и 58% в 2018 г.).  

Исходя из результатов данных опросов, можно 

сделать вывод о том, что позиция населения США в 

целом совпадает с позицией администрации президен-

та. В первую очередь американская сторона обеспоко-

ена политикой Китая в экономической сфере. Также в 

число вызывающих наибольшую тревогу попадает и 

угроза кибербезопасности Соединенных Штатов. Аме-

риканцы выделяют и другие причины, однако они не 

являются определяющими.   

Подводя итог, следует вновь отметить, что опасе-

ния рядовых граждан и официальных представителей 

администрации президента по поводу КНР совпадают. 

В число основных причин обеспокоенности входит 

прежде всего экономическая угроза, что включает в 

себя проблему как торгового дефицита, так и удержи-

ваемого государственного долга, а также сокращение 

количества рабочих мест в США. В проблему эконо-

мической угрозы входят и «нечестные» торговые 

практики, используемые китайской стороной, такие 

как похищение американских технологий, шпионаж, 

административное давление на американские компа-

нии, ведущие бизнес в КНР, и прочие, перечисленные 

ранее. В своих официальных документах и выступле-

ниях представители американской администрации 

неоднократно указывали на эти проблемы и заявляли о 

необходимости принять соответствующие меры. Од-

ной из таких мер стала разворачиваемая на данный 

момент «торговая война» между США и КНР, начав-

шаяся с подачи президента Д. Трампа. 

К настоящему моменту стороны уже сделали доста-

точно большое количество шагов к эскалации конфлик-

та, прежде всего в экономической сфере, а договорен-

ностей по итогам переговорного процесса достигнуто 

не было. Президент США Д. Трамп отмечал, что аме-

рикано-китайские отношения остаются «очень слож-

ными» [12]. Так как базового соглашения не было до-

стигнуто, в начале мая 2019 г. американская админи-

страция объявила о том, что США повышают тарифы 

на 25% китайских товаров. Однако при зеркальном 

ответе китайских контрагентов не только потребители 

в США столкнутся с увеличением стоимости китай-

ской продукции на внутреннем рынке, но и экспортеры 

будут вынуждены повысить цены и снизить конкурен-

тоспособность своих товаров. О повышении тарифов 
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на американский импорт практически сразу же заяви-

ло и китайское Министерство коммерции [12]. 

Тем не менее, несмотря на достаточно резкие заяв-

ления американской стороны, на данный момент не 

представляется реальным вариант с полным разрывом 

отношений. Две страны в настоящее время слишком 

взаимозависимы, однако существующий ныне кон-

фликт является принципиальным для обеих сторон, и в 

обозримом будущем он будет продолжаться. С другой 

стороны, и Китай, и США вынуждены искать вариан-

ты для развития торгово-экономических связей и ком-

пенсации потери рынков. Для американской админи-

страции вопрос лежит не только в экономической, но 

и в политической плоскости – так, давление на КНР 

вполне укладывается в доктрину «Америка прежде 

всего» и является возможностью для республиканской 

администрации показать активную внешнюю полити-

ку с отстаиванием национальных интересов, а лично 

для Д. Трампа – возможностью переизбраться на вто-

рой срок. Для Китая, который долгое время «мирно 

развивался», вариант конфликтного поведения вполне 

допустим, однако в данном случае именно Китай  

олицетворяет собой глобализацию, а также свободу 

торговли. 
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The policy of the United States of America regarding the People’s Republic of China has changed most drastically since the beginning 

of Donald Trump’s presidential term in 2017. His foreign policy course, the slogan of which is “America first” has taken on a rather 
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same time, it is important to highlight the fact that the two states are in close connection with each other and are actually interdependent, 

as a result of which a special term “Chimerica” (the combination of the names of two states - China and America) has occured. This 

means that the conflict does not threaten a complete rupture of relations, but it will have serious consequences for both parties. The  

purpose of this work is to study and characterize the position of the United States of America in relation to the People’s Republic  

of China during the presidential term of Donald Trump. To achieve the goal, an analysis of speeches by official representatives of the 

Presidential Administration, as well as published documents has been made. As a result of studying these materials, it was possible  

to identify and describe the main methods of "dishonest economic activity" of China. Moreover, to understand the general picture, it is 

necessary to analyze not only the position of the authorities, but also the attitude of ordinary US citizens to China. Surveys conducted in 

the United States by Pew Research ascertained the main reasons for the concern of the American population regarding the PRC. These 

include primarily the economic threat and the increasing threat of cybersecurity. The analysis of the results of surveys conducted in  

different years (2012, 2015, 2017, 2018) helped to establish the dynamics of changes in attitudes towards China.  
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«Арабская весна» – масштабные протестные движе-

ния в странах Ближнего Востока и Северной Африки – 

открыла период внутриполитической турбулентности 

и социальных кризисов и имела для региона далеко 

идущие последствия. Волнения привели к смене ряда 

политических режимов, причем тех, которые, казалось, 

обладали наибольшей степенью устойчивости (в Туни-

се, Ливии, Египте, Йемене), вызвали внутриполитиче-

скую и региональную нестабильность, переросшую в 

некоторых странах в гражданскую войну [1]. 

На Арабском Востоке сложилась крайне взрыво-

опасная ситуация, характеризуемая высоким уровнем 

динамики и в то же время неопределенности и порою 

непредсказуемости. Конфликтный потенциал Ближнего 

Востока кране высок: здесь происходит интернациона-

лизация практически любого конфликта, постоянно 

растут военные расходы государств региона, подпиты-

вающие все новые витки гонки вооружений, активизи-

ровались исламистские движения, в том числе фунда-

менталистские, усилилось вмешательство внерегио-

нальных игроков, способное как ускорять наметивши-

еся перемены, так и создавать новые – внутриарабские 

и международные противоречия.  

Все эти факторы свидетельствуют о хронической 

нестабильности в регионе в целом и в отдельных стра-

нах, об отсутствии механизмов и гарантий поддержания 

здесь мира и стабильности, что приводит к масштабной 

миграции населения с территорий, охваченных воен-

ными действиями. В наибольшей степени от этих со-

бытий пострадала Сирия, охваченная длительным, 

более чем семилетним гражданским конфликтом. Как 

следствие этих процессов, она вошла, по данным 

ООН, в число стран, дающих наибольшее число ми-

грантов. Так, в 2015 г. на нее пришлось 24% от обще-

мирового числа беженцев, за нею следовали охвачен-

ные внутренним противоборством Афганистан и Ирак 

(таблица) [2]. 

Доля отдельных стран в общемировом числе беженцев, % 

Страны 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сирия 9 16 24 

Афганистан 6 7 16 

Ирак 7 9 12 

Остальные регионы 78 68 39 

В 2016 г. Сирия оставалась в лидерах по числу ми-

грантов, хотя в абсолютном значении показатель суще-

ственно снизился. В начале 2017 г. увеличилось число 

сирийцев, зарегистрированных в Турции (2,9 млн чел. 

против 2,5 млн в 2016 г. [3]. В 2016 г., согласно стати-

стике международной неправительственной организа-

ции Amnesty International, в соседнем Ливане насчиты-

валось около 1,1 млн беженцев из Сирии, примерно 

каждый пятый [4] или каждый четвертый, проживаю-

щий в стране, по другим источникам [5]. 

Согласно данным Countrymeters, содержащим ста-

тистику текущего состояния населения любого госу-

дарства, миграционный прирост населения в Ливане  

в 2016 г. составил 298 013 чел., в 2017 г. – 315 721 чел., 

а в текущем 2018 г. население страны увеличивается 

на 916 чел. в день за счет мигрантов. Эксперты пола-

гают, что если уровень иммиграции останется на та-

ком же уровне, то количество въезжающих в страну 

людей с целью долгосрочного пребывания превысит 

число покидающих страну [6].  

Поток иммигрантов в Ливан постоянно рос в тече-

ние последних лет, причем Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по де-

лам беженцев (УВКБ) в среднем регистрировало по 

47 000 беженцев в месяц [7]. Сирийские беженцы из 

высших и средних социальных слоев селятся обычно  

в столице страны Бейруте и его пригородах, тогда как 

большинство городских и сельских бедных переселен-

цев оседают в городах и деревнях у сирийско-

ливанской границы.  

Поток бегущих от войны сирийцев, в рядах кото-

рых растворились и исламистские боевики, хлынул в 

Ливан через северную и восточную границы. С 2012 г. 

в восточном и северном Ливане стали появляться ла-

геря сирийских беженцев, которые порой оказывались 

вне зоны контроля со стороны ливанских властей. [8]. 

Пожалуй, главным очагом напряженности оказался 

город Арсаль с прилегающими деревнями, располо-

женный вблизи ливано-сирийской границы. Жители 

этих населенных пунктов с тревогой обнаружили, что 

оказались практически в меньшинстве – так, на 40 тыс. 

коренных жителей Арсаля пришлось приблизительно 

120 тыс. сирийцев [9]. 
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Здесь до лета 2017 г. достаточно сильны были по-

зиции радикальной исламистской группировки «Джаб-

хат ан-Нусра» («Фронт победы»), возникшей на терри-

тории САР в 2011 г. и связанной с террористической 

сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В августе про-

шлого года ливанская армия попыталась поставить 

под контроль ситуацию в Арсале, что вылилось в 

столкновения с исламистскими радикалами, в рядах 

которых насчитывалось до 700 человек. Обе стороны 

понесли потери, были жертвы и среди местного насе-

ления (42 человека убиты, 400 ранены) [10]. Но глав-

ный результат состоял в том, что боевики покинули 

этот район и перебрались в сирийский Идлиб. 

В северной части Ливана беженцы устремились в 

районы преимущественно с суннитским населением, 

где к ним отнеслись достаточно лояльно и благо-

склонно. Близкая ситуация сложилась и в западных, 

также преимущественно суннитских, районах мухафазы 

(провинции) Бекаа. Другие ливанские конфессии – 

мусульмане-шииты, друзы и христиане –оказались не 

столь радушно настроены по отношению к сирийским 

беженцам.  

Поток сирийцев в Ливан привел к экономической, 

политической, социальной и религиозной напряжен-

ности в стране. Среди местных жителей, терявших 

свой и без того незначительный рынок труда, выросла 

безработица. Без энтузиазма ливанцы встретили и уве-

личение нагрузки на социальные объекты – школы и 

больницы, сети электро- и водоснабжения, в целом на 

слабую инфраструктуру страны [11]. 

Совершенные выходцами из мигрантской среды 

террористические акты – взрывы в южных пригородах 

Бейрута и Хермеля – добавили отчужденности в от-

ношении мигрантов, большинство которых влачат 

жалкое существование, а следовательно, являются пи-

тательной почвой для радикализма и экстремизма.  

В конце июня 2016 г., после террористических  

актов в городе Эль-Каа, который находится на границе 

с Сирией, в Ливане был введен комендантский час в 

лагерях для беженцев для поддержания общественной 

безопасности [12]. Многие жители «страны кедров» 

опасаются, что гражданская война в соседней стране 

может оказать крайне негативное воздействие на Ли-

ван и вызвать в нем очередное гражданское противо-

стояние. Таким образом, кризис беженцев породил 

крайне опасную ситуацию в стране, которая грозит 

нарушить хрупкий конфессиональный мир в Ливане и 

вновь разделить общество на противоборствующие 

лагеря. 

Ливанские власти, учитывая растущие угрозы 

внутриполитической стабильности в связи с присут-

ствием столь большого количества мигрантов, прини-

мали необходимые меры, нацеленные на то, чтобы 

остановить поток беженцев в страну. Они объявили об 

ограничении въезда сирийцев, за исключением тех 

лиц, которые остро нуждаются в неотложной помощи, 

а также детей, ставших сиротами, одиноких женщин, 

спасавшихся от войны со своими детьми. Ужесточался 

контроль на границе, в частности не допускались к 

въезду палестинцы, в свое время осевшие в САР, бо-

лее строгими стали требования для проживания в Ли-

ване для тех людей, кто уже находится в стране [13]. 

За прошедший период, согласно информации Красно-

го Креста, Ливан отказал почти 60% желающих пере-

сечь сирийско-ливанскую границу [14].  

Помимо этого, в начале 2015 г. Главным управле-

нием общей безопасности Ливана были введены новые 

правила, касающиеся въезда и выезда сирийцев из 

страны. Так, сирийским беженцам запрещалось по-

вторно въезжать в Ливан, если они возвращались на 

родину [15]. Также предусматривались разные сроки 

пребывания мигрантов в стране, требовалась различ-

ная подтверждающая документация в зависимости от 

цели пребывания (туризм, посещение школы, получе-

ние медицинской помощи и т.д.). Чтобы продлить свое 

пребывание в Ливане, беженцам необходимо было 

заплатить 200 долларов за каждого члена семьи стар-

ше 15 лет. Такая плата за продление срока проживания 

была отменена в феврале 2017 г. [7]. В мае 2015 г. Ли-

ванское правительство обратилось с просьбой к УВКБ 

приостановить регистрацию сирийских беженцев в 

стране в целом.  

Ливанские власти до сих пор отказывают в офици-

альном разрешении создавать на своей территории 

лагеря для беженцев, что связано с далеко не безосно-

вательными опасениями, что такие лагеря-анклавы 

могут превратиться в постоянные поселения, в кото-

рых будут созданы благоприятные условия для оппо-

зиционной и повстанческой деятельности. Как отме-

чают эксперты, зачастую экстерриториальность лагерей 

увеличивает риск их превращения в опорные пункты 

для экстремистских и террористических сил [16. С. 343]. 

Это, в частности, подтверждают события в многочис-

ленных палестинских лагерях беженцев, которые Бей-

рут размещал на своей территории с 1948 г., т.е. со 

времен первой арабо-израильской войны.  

Слабость позиции ливанского государства в дан-

ном вопросе проявляется и в том, что оно фактически 

не в состоянии обеспечить такое положение вещей, при 

котором население созданных лагерей не становилось 

бы жертвой оппозиционных группировок сирийцев-

суннитов [17]. Кроме того, с точки зрения междуна-

родного сообщества, отсутствие официальных лагерей 

создает немало проблем для обеспечения защиты бе-

женцев и координирования предоставления им помощи 

по всей стране. Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам бежен-

цев предоставляет материальную помощь и продо-

вольствие беженцам, которые зарегистрировались. Как 

и в других странах, многие сирийские беженцы при-

няли решение не регистрироваться в УВКБ из-за бояз-

ни, что правительство передаст их имена и место жи-

тельства властям Сирии. 

Проведенные в Ливане социологические опросы 

показывают, что 40% опрошенных не доверяют сирий-

цам. Трое из пяти, независимо от религиозных убеж-

дений, не хотят видеть сирийцев близкими соседями. 

Однако наиболее показательным является низкий уро-

вень интеграции сирийцев в ливанское общество: 

например, 82% ливанцев не хотели бы вступить в брак 

с сирийцем. Палестинские беженцы в Ливане уже дав-

но считаются гражданами второго сорта. Теперь си-
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рийские беженцы становятся новой категорией из это-

го ряда.  

Проблема пребывания сирийских мигрантов в Ли-

ване осложняла двусторонние отношения и ранее. Бо-

лее того, тема нелегальной трудовой миграции стала 

одной из самых щепетильных в ливано-сирийских от-

ношениях [18]. 

Когда Сирия и Ливан в середине 1940-х гг. получили 

независимость, граница между двумя странами была 

открыта для сирийских трудовых мигрантов со стороны 

обоих государств. Налоги, разрешения на работу, визы 

и вид на жительство были дешевыми, легко доступ-

ными для любого сирийца, пытающегося получить 

работу на территории Ливана. При этом количество 

людей, прибывших и покинувших страну, не реги-

стрировалось, по крайней мере в 1990-х и 2000-х гг., 

даже в рамках общей безопасности [19].  

С середины 1960-х по 2005 г. произошла значи-

тельная миграция в страну низкоквалифицированных 

сирийских рабочих в результате различных факторов. 

В 1960-е гг. экономический бум в Ливане привел к 

массовому наплыву сирийских рабочих. Во время 

гражданской войны в Ливане (1975–1989) многие 

местные жители эмигрировали, что привело к нехват-

ке рабочей силы. Более того, нахождение на ливанской 

земле сирийских вооруженных формирований, вве-

денных сюда в июне 1976 г., в начале гражданской 

войны, и их контроль над ливанской границей облег-

чили сирийским рабочим въезд и выезд из страны [20].  

До начала сирийского военно-политического кри-

зиса сирийские трудовые мигранты обычно зарабаты-

вали намного меньше, чем ливанцы, из-за сравнительно 

дешевой стоимости жизни в Сирии. Незарегистриро-

ванные беженцы не имеют права на материальную 

помощь и поэтому постоянно ищут любую работу, 

соглашаясь на самую низкооплачиваемую. В свою 

очередь, ливанцы теряют рабочие места из-за более 

дешевого сирийского труда и получают доход значи-

тельно ниже, что не позволяет им поддерживать свой 

обычный уровень жизни. 

По информации ливанской газеты «Ан-Нахар», 

число въехавших в страну сирийцев в 1993–1995 гг. 

превышало показатель убывших на более чем 1,4 млн 

человек [21]. В условиях трехкратного превышения 

уровня жизни в Ливане такое положение дел было не-

удивительным, равно как и то, что львиная доля си-

рийских мигрантов представляла собой неквалифици-

рованную рабочую силу (92%), занятую в строитель-

стве, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Си-

рийцы строили дома и дороги, выращивали овощи, 

ремонтировали автомобили, а также работали убор-

щиками, вахтерами, носильщиками, мусорщиками, 

розничными торговцами [22]. Такой приток рабочей си-

лы из Сирии имел неоднозначные последствия: с одной 

стороны, сирийцы вносили неоценимый вклад в вос-

становление экономики Ливана, разрушенной в ходе 

длительной гражданской войны, с другой – представ-

ляли собой значительную социальную нагрузку, хотя и 

были фактически бесправными.  

Несмотря на демонстрацию официальным Дамаском 

силы и устойчивости режима, сирийцы не восприни-

мали Ливан как безопасную зону. Усиленная конкурен-

ция за скудные ресурсы и рабочие места, религиозный 

дисбаланс между суннитами и шиитами, а также угро-

зы и реальная действительность насилия повлияли на 

их социальный опыт. Сирийское военное присутствие 

в Ливане в течение 29 лет (с 1976 по 2005 г.) и сопут-

ствующие нарушения прав человека привели к тому, 

что у многих ливанцев сложились предрассудки про-

тив сирийцев. В частности, в период после окончания 

гражданской войны усилилось недовольство со сторо-

ны ливанцев контролем над страной со стороны си-

рийского режима.  

Поляризация, наблюдаемая между суннитами и ши-

итами в Ливане с 2005 г., напрямую связана с убий-

ством бывшего премьер-министра Ливана Рафика Хари-

ри, что произошло уже на заключительной стадии 

многолетнего контроля Сирии над Ливаном. Дамас-

ское руководство попало под мощное международное 

давление, и сирийские войска вынуждены были вес-

ной 2005 г. покинуть Ливан (во исполнение резолюции 

№ 1559 Совета Безопасности ООН) [23]. Тогда сирий-

ские рабочие испытали всю тяжесть своего положения 

в связи с всплеском антисирийских настроений в 

стране.  

В 2012–2013 гг., согласно официальным данным 

Департамента сирийских рабочих в Министерстве 

труда Ливана, в стране были официально зарегистри-

рованы всего лишь 650 сирийцев [24]. Однако в дей-

ствительности в Ливане работают сотни тысяч сирийцев, 

и их число с каждым годом растет. Сегодня отсут-

ствуют официальные данные относительно точного 

числа сирийских рабочих в Ливане. Возможно, как мы 

уже отмечали, многие не хотят регистрироваться из-за 

страха перед сирийскими властями. 

Вместе с тем некоторые сирийские беженцы откры-

вают свои собственные малые предприятия в стране, 

такие как продуктовые магазины, пекарни, мастерские 

по ремонту различных изделий. Новый источник де-

шевой рабочей силы в лице сирийцев резко повлиял на 

уровень безработицы. Так, министр труда Ливанской 

Республики приводил такую статистику: 36% ливанской 

молодежи являются безработными, 47% выпускников 

университетов не находят подходящей работы на рын-

ке труда, где предоставляется примерно 4 тыс. вакан-

сий ежегодно (что ничтожно мало по сравнению с  

32 тыс. окончивших университеты), около 170 тыс. ли-

ванцев живут за чертой бедности [25]. 

Данные опросов показывают, что подавляющее 

большинство респондентов из Ливана (98%) считают, 

что сирийцы занимают рабочие места ливанцев и сни-

жают их заработную плату, а 63% полагают, что си-

рийцы получают финансовую поддержку несправед-

ливо. Более половины опрошенных хотели бы запре-

тить въезд сирийцев в страну. Более 2/3 считают, что 

ООН должна создать лагеря для сирийцев, а междуна-

родное сообщество – нести экономические издержки 

на содержание беженцев. Общая точка зрения, распро-

страненная среди населения республики, – границу с 

Сирией следует лучше контролировать. 

Таким образом, как показывает ситуация с сирий-

скими мигрантами в Ливане, проблема вынужденных 
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переселенцев несет в себе большой конфликтный по-

тенциал, так как связана с возможностью нарушения 

этно-конфессионального баланса в стране, а это, в 

свою очередь, может стать серьезным дестабилизиру-

ющим фактором для социально-политической и эко-

номической ситуации. Значительный демографический 

дисбаланс может повлечь за собой множество нега-

тивных последствий.  

В настоящее время Ливан сталкивается со многими 

проблемами, такими как религиозная разобщенность 

по отношению к иммигрантам. Например, шииты, хри-

стиане и друзы проявили большую твердость в отно-

шении мигрантов. Последние считают, что лучшие 

условия для их пребывания представляет суннитская 

среда, и «мигрируют» в районы проживания суннитов. 

В целом же решение проблемы вынужденных мигран-

тов, их положение в стране проживания зависят от 

многих факторов внешней и внутренней политической 

конъюнктуры, в том числе и от того, как будут разре-

шаться конфликты и кризисы на Ближнем Востоке. 
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The Lebanese Republic is a state that combines both the role of a donor-country of refugees and at the same time a recipient country that 

provides shelter for forced migrants. Immigration to Lebanon, including migration from neighboring Syria, has increased significantly in 

recent years due to political and ethno-religious conflicts and armed clashes in the Middle East. The relevance of this issue is determined 

by the fact that this process, in addition to a significant change in the life of a migrant, has a complex and diverse influence on the de-

velopment of the host society, as well as on the situation in the region as a whole. 

The purpose of this study is to reveal features of Syrian migration to Lebanon, determine the internal and external factors that influence 

on it and trace the impact of this process on the Lebanese society. Based on the documentary sources (documents of the UN, the Organi-

zation for Economic Cooperation and Development (OECD), the documents of the Lebanese government, official statistics), as well as 
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“Arab Spring” till nowadays is presented. As a result of the research they concluded that the refugee problem is one of the key problems 

in the region. It has an impact on the development of the host society and on the socio-economic and demographic changes in the society 

from which the migration flows. It raises the need for local authorities to solve the problems related to resettlement and accommodation 

of refugees, their integration into the society, and also requires the co-ordination of the social institutions activities, the ability of the 

state to guarantee the implementation of laws and ensure the security of both - its own and foreign citizens. Effective management of 

migration processes will create the necessary conditions for observance of human rights and freedoms, the removal of social and political 

tensions. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ С КИТАЙСКИМ КАПИТАЛОМ  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-е гг. В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

 
Функционирование дальневосточной экономики в 1990-е гг. в значительной мере было связано с оживлением 

инвестиционного процесса, без чего были невозможны переход к экономическому росту и выход из кризиса. 

Целью статьи является исследование особенностей создания и деятельности предприятий с китайским капита-

лом на территории Амурской области в сложных социально-экономических условиях на Дальнем Востоке России в 

1990-е гг. Автором рассмотрены основные тенденции и проблемы привлечения и использования иностранных 

инвестиций; освещена экономическая обстановка в Амурской области 1990-х гг.; проанализирована специфика 

создания и функционирования предприятий с китайским капиталом в новых экономических условиях. 

Ключевые слова: предприятия с китайским капиталом; Амурская область; Дальний Восток России; Китай; 
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Рубеж 1980–1990-х гг. во внешней политике харак-

теризуется нормализацией отношений России и Китая. 

В обеих странах это был период реформ; связанные с 

ними внутриполитические цели в значительной степени 

определили и позиции держав во внешней политике.  

Несмотря на напряженные отношения между стра-

нами, торгово-экономические связи между СССР и 

КНР уже в начале 1980-х гг. стали улучшаться. Товаро-

оборот между ними с 176,8 млн руб. в 1981 г. увели-

чился до 1,8 млрд руб. в 1986 г. В I985 г. СССР зани-

мал шестое место во внешней торговле Китая, являясь 

вместе с Японией, Гонконгом, США, ФРГ и Сингапу-

ром важным торговым партнером КНР [1. С. 114]. 

1989 г. (год визита М.С. Горбачева в КНР) принято 

считать началом урегулирования отношений между 

Китаем и СССР. Встреча Дэн Сяопина и Горбачева 

дала толчок развитию связей двух стран на принципи-

ально новом уровне. В ходе визита были достигнуты 

важные соглашения, в том числе о расширении дву-

сторонней торговли, научно-технического сотрудни-

чества, а также о сокращении сил на протяженной со-

ветско-китайской границе, значительную часть которой 

составляла граница Дальнего Востока России с Северо-

Восточным Китаем. Об улучшении отношений свиде-

тельствует и рост советско-китайской приграничной 

торговли: в 1988 г. она увеличилась в объеме в 5,7 раз 

по сравнению с предыдущим годом и достигла 196 млн 

швейцарских франков (около 123 млн долл. США).  

В целом в 1988–1990-е гг. объем приграничной тор-

говли провинции Хэйлунцзян с советским Дальним 

Востоком оценивался в 1,5 млрд швейцарских фран-

ков, или в 27,2% общего объема торговли провинции 

[2. С. 4]. 

Трансформация экономических отношений проис-

ходила на фоне резких изменений в общественно-

политической ситуации в Советском Союзе. Сложная 

внутриполитическая обстановка, ухудшавшееся поло-

жение дел в народном хозяйстве обусловили снижение 

темпов экономического роста. Страна претерпевала 

продовольственный кризис, в свободной продаже от-

сутствовали мясо, колбасы, фрукты и другие продук-

ты. Показательны данные Амурстата за 1987 г.: во 

всех отраслях народного хозяйства Амурской области 

были выявлены факты неэффективной работы пред-

приятий. Так, план по снижению себестоимости про-

мышленной продукции за 1987 г. не был выполнен. 

Завышение плановой себестоимости допустили пред-

приятия лесопромышленного комплекса. Не был вы-

полнен план прибыли предприятиями, работающими в 

условиях самофинансирования и самоокупаемости, в том 

числе Благовещенской швейной (0,7 млн руб.), Райчи-

хинской обувной (1,9 млн руб.), хлопкопрядильной 

(0,5 млн руб.) фабриками. Это было связано в основ-

ном с высокой себестоимостью, а также значительными 

суммами штрафов, пени и неустоек за недопоставку 

продукции, уплаченных предприятиями. «Не обеспе-

чили запланированных темпов производства продук-

ции 127 предприятий, в том числе предприятия маши-

ностроительного и лесопромышленного комплексов. 

Проведенный на 1 октября 1987 г. учет неходовых и 

залежалых товаров в торговле области показал, что 

при недостатке товарных ресурсов в торговле продол-

жают накапливаться товары, не пользующиеся спро-

сом населения по качеству и ассортименту. Учетом 

выявлено таких товаров на 7,2 млн руб., из них 74% 

составили товары легкой и текстильной промышлен-

ности» [3. Л. 56–59, 85]. 

Для дотационного региона, каковым оставался пред-

перестроечный Дальний Восток, эта ситуация выгля-

дит типичной. В период реформ правительство Горбаче-

ва пыталось переломить ситуацию: регион был объявлен 

приоритетным, в сентябре 1987 г. ЦК КПСС и Сове-

том Министров СССР была принята «Долговременная 

государственная программа экономического и соци-

ального развития Дальневосточного экономического 

района и Забайкалья на период до 2000 г.». Пытаясь 

найти выход из кризиса, руководство страны было 

вынуждено более активно использовать экономиче-
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ские стимулы. 14 августа 1986 г. Совмин СССР своим 

постановлением разрешил организацию кооперативов 

по сбору и переработке вторичного сырья при мест-

ных советах. По другому постановлению, принятому 

19 августа того же года, 20 министерств и около  

60 предприятий получили право самостоятельно вы-

ходить на внешний рынок. В январе 1987 г. было при-

нято постановление о создании и деятельности на тер-

ритории СССР совместных предприятий. Как отмечает 

Л.А. Моисеева, уже в 1989 г. в регионе сложилась по-

литика ограничения капитальных вложений: «Мини-

стерства и ведомства, которые оставались реальными 

распределителями ресурсов, ссылаясь на переход к 

рыночным отношениям и провозглашенную “хозрас-

четную самостоятельность” предприятий, фактически 

устранились от выполнения программы» [4. С. 81]. 

В условиях стагнирующей экономики оставалось 

немного способов выйти из кризисной ситуации – ин-

тенсивное развитие внешнеэкономических связей бы-

ло одним из них. Сложившаяся ситуация представала 

обоюдовыгодной, но если российской стороне в этом 

виделся выход из кризиса, то китайской – новые пер-

спективы в контексте долгосрочного экономического 

плана: «И Хэйхэ, и Амурская область – в экономиче-

ском плане отсталые регионы, технологии и денежные 

потоки сюда поступают слабо. Усиление сотрудниче-

ства может привести к какому-либо положительному 

результату в их экономическом развитии. В целом 

исторический опыт сотрудничества, накопленный с 

90-х гг., свидетельствует, что для Хэйхэ, да и для всей 

провинции Хэйлунцзян, это – уникальный историче-

ский шанс» [5. С. 14]. 

В 1989 г. расположенные на территории области 

предприятия и организации экспортировали продук-

цию во внешнеторговых ценах на 100 млн руб., на 

свободно конвертируемую валюту – на 1,8 млн руб.  

И хотя договорные обязательства по экспортным по-

ставкам по всем видам товаров не выполнялись, разви-

тие внешнеэкономических связей было признано значи-

мым резервом повышения экономического потенциала 

области: поставки в 1989 г. в целом по области были 

выполнены на 81%. «Не обеспечено выполнение обя-

зательств управлением охотничье-промыслового хо-

зяйства (49,7%), территориально-производственным 

лесозаготовительным объединением “Амурлеспром” 

(70,6%), территориально-производственным коопера-

тивно-государственным объединением “Амурагро-

промсоюз” (91%), производственным объединением 

“Тындалес” (95%). По линии прибрежной и пригра-

ничной торговли договорные обязательства выполне-

ны на 81%. Объем недопоставленной продукции со-

ставил 344,1 тыс. руб. ... В 1989 г. эффективность экс-

порта составила 60–80%. Значительное влияние на 

объем экспортных поставок оказало снижение темпов 

роста промышленного производства. Серьезными не-

достатками страдает структура экспорта. В общем его 

объеме 97% приходится на сырьевые ресурсы» [6. Л. 4].  

Так или иначе, для Дальнего Востока с его уни-

кальным геополитическим положением расширение 

внешнеэкономических связей стало особым фактором 

развития. Возрастала значимость приграничной тор-

говли. С 1988 г. советско-китайская приграничная тор-

говля вступила в этап быстрого развития и трансфор-

мации, превратившись из приграничной в межрегио-

нальную (децентрализованную) торговлю [1. С. 114]. 

Одним из перспективных направлений экономическо-

го сотрудничества с зарубежными фирмами было, по 

мнению региональных властей, привлечение ино-

странных инвестиций и развитие на этой базе сов-

местных и иностранных предприятий, которые начали 

создаваться с 1989 г. После нормализации отношений 

в 1989 г. между СССР и КНР стали активно развиваться 

экономические связи. Начиная с 1990 г. по количе-

ственным показателям объемов торговли и инвестициям 

наблюдались постоянный рост и расширение сотрудни-

чества. Уровень товарооборота составил 5,4 млрд долл., 

доля СССР в товарообороте КНР – 4,7% [7. С. 136]. 

Все это происходило на фоне фактического перехода 

страны к рыночной экономике.  

В 1991 г., после распада СССР, Российская Феде-

рация объявила себя правопреемником Советского 

Союза, и в истории отношений КНР и России начался 

новый этап. Одним из важнейших направлений поли-

тики двух стран стала предпринимательская деятель-

ность, в том числе торговля. Российская экономика с 

ее падением объемов промышленного производства, 

нарастанием инфляции, нарушением финансовой сба-

лансированности, падением курса рубля, переходом к 

натуральному обмену и тому подобным вынуждена 

была перейти на новые, рыночные, рельсы. Кроме того, 

в этот период правительство практически отказалось 

от централизованного снабжения дальневосточного ре-

гиона продовольствием и материальными ресурсами. 

Так глубокий экономический кризис, в котором нахо-

дилась страна, стал толчком для действий инициатив-

ных слоев населения приграничных регионов.  

Начинается активный выход дальневосточных пред-

принимателей на внешний рынок. Правовой предпо-

сылкой этого процесса стало постановление правитель-

ства Российской Федерации «О регистрации предпри-

ятий с иностранными инвестициями» от 28 ноября 

1991 г.: оно предоставило администрациям регионов 

право осуществлять непосредственную государствен-

ную регистрацию совместных предприятий с ино-

странным капиталом. Однако у российских компаний 

отсутствовал как опыт организации предприятий по 

законам рынка, так и средства для значительных инве-

стиций. Поэтому создание предприятий с иностран-

ным капиталом для российских регионов было выгод-

но не только экономически, но и для получения недо-

стающих знаний, интеллектуальных ресурсов. 

Сотрудничество КНР и СССР в Амурской области 

началось в 1989 г. с создания нескольких совместных 

предприятий, таких как совместное предприятие (СП) 

«Дружба» (экспорт, импорт, услуги гостиниц, ресто-

ранов), и общественной организации «Центр между-

народного обмена» (работа за рубежом, обучение за 

рубежом). По данным Амурского областного управле-

ния статистики, в 1991 г. в Амурской области было 

зарегистрировано 7 совместных предприятий, из них 

советско-китайских – 4 (АМХЭ, «Дружба», «Фанза», 

«Амуртофу») [8. Л. 75]. Данные за 1993 г. свидетель-
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ствуют о существовании уже 65 советско-китайских 

предприятий, зарегистрированных с 1989 по 1993 г. Их 

совокупный уставный фонд составил около 24 млн руб. 

[9. С. 65]. Доля участия китайского капитала составля-

ла 60% лишь в двух предприятиях – СП «Эйша-Ченс» 

и СП «Хэйпин». В 15 предприятиях было зарегистри-

ровано 50% китайского капитала, в остальных – менее 

50%. По оценке китайских специалистов, динамика 

торговых отношений во второй половине 1980-х – пер-

вой половине 1990-х гг. такова: в 1986 г. товарооборот 

перевалил рубеж в 2 млрд долл., в 1989 г. превысил  

3 млрд долл. В 1992 г. достигнут рубеж в 5,86 млрд долл., 

что составило 8% общего товарооборота России и 3,6% 

товарооборота КНР, за первые десять месяцев 1993 г. 

товарооборот России и КНР достиг 4 млрд долл. Таким 

образом, Китай стал вторым по величине торговым 

партнером России после Германии [10. С. 18].  

Активно шло создание совместных предприятий.  

К 1 июля 1993 г. в России было зарегистрировано 

9 125 СП, из них наибольшее количество с американ-

ским капиталом – 1 433, с германским – 1 141, англий-

ским – 557, итальянским – 511, австрийским – 475, 

польским – 438, финским – 429. КНР занимал 8-е ме-

сто – 347 совместных предприятий с китайским капита-

лом. Китайские инвесторы в основном создавали пред-

приятия сферы услуг, и размеры их инвестиций были 

небольшими. В лидерах оказались инвесторы провин-

ции Хэйлунцзян, из 347 совместных предприятий с уча-

стием их капитала были созданы 167 [Там же. С. 19]. 

Типичным примером международного сотрудниче-

ства начала 1990-х гг. было совместное советско-

китайское предприятие «АмИТ», созданное в 1990 г., 

генеральным директором которого в 1990 г. стал  

С.И. Колотий, в 1991 г. – А.А. Агарков. АмИТ зани-

мался международной перевозкой грузов из КНР и 

обратно на автомобилях КамАЗ, при этом грузы до-

ставлялись не только на Дальний Восток. При пред-

приятии в 1991 г. открылся магазин для реализации 

населению товаров народного потребления. Работни-

кам предприятия регулярно выплачивались премии, 

материальная помощь, а также повышались оклады «в 

связи с повышением розничных цен» [11. Л. 1–8]. 

Деятельность совместных предприятий в большей 

мере была направлена на перепродажу товаров, а не на 

развитие собственного производства. По данным 

Амурстата, «доля производства промышленной про-

дукции совместных и иностранных предприятий в 

объеме промышленного производства области соста-

вила только 0,3%» [12. С. 8]. По состоянию на 1 янва-

ря 1997 г. в области было зарегистрировано 167 сов-

местных и иностранных предприятий, из которых 70% 

создано при участии инвесторов из Китая (в 1996 г. 

действовало только 59 предприятий, что на 13% боль-

ше, чем в 1995 г.). Из числа действующих совместных 

и иностранных предприятий 73% приходилось на пред-

приятия торговли и общественного питания, 15% – 

промышленности. Динамика зарегистрированных сов-

местных и иностранных предприятий была такова:  

в 1991 г. – 4, в 1992 г. – 30, в 1993 г. – 69, в 1994 г. – 

82, в 1995 г. – 110, 1996 г. – 126, в 1997 г. – 145 пред-

приятий [8. Л. 121; 12. С. 32; 13. Л. 123].  

В целом в общем объеме внешнеторгового оборота 

РФ доля Китая составила в 1994 г. – 44%, 1995 г. – 

39%, 1996 г. – 60%, 1997 г. – 57%. Из России в Китай 

экспортировалась техника – автомобили грузовые и 

легковые, бульдозеры, скреперы, тележки, моторные 

яхты и другие плавательные средства, транспортные 

средства, деррик-краны, двигатели судовые, части для 

машин; изделия из металла – гвозди, кнопки, скобы, 

уголки фасонные, раковины из нержавеющей стали, 

клапаны, вентили, а также стекло литое, рельсы, шпа-

лы, прокат, тара – баки емкостью более 300 л, емкости 

для сжатого газа, в меньшей степени – товары широ-

кого потребления – одежда, обувь. Из КНР импорти-

ровались товары широкого потребления (текстиль, 

одежда и обувь), мебель, оборудование и материалы 

для ремонтно-строительных работ, бытовая и элек-

тронная техника: телевизоры, микрофоны, продукты 

питания. До середины 1990-х гг. росло количество 

предприятий с инвестициями из КНР на территории 

Амурской области (динамика регистрации таких пред-

приятий представлена в таблице). 

Динамика регистрации предприятий с инвестициями из КНР  

на территории Амурской области 

Годы Предприятия 

Зарегистрировано Ликвидировано 

1989 1 – 

1990 2 – 

1991 5 – 

1992 25 – 

1993 37 1 

1994 30 10 

1995 19 7 

1996 17 2 

1997 12 9 

1998 1 22 

1999 8 12 

2000 11 12 

Итого 168 75 

Сост. по: Амурская область и провинция Хэйлунцзян: показатели 
развития. Благовещенск, 2001. С. 16. 

 

С 1995 г. начала вырисовываться картина «заморо-

женных» совместных предприятий. Некоторые созда-

вались на непродолжительное время – для проведения 

одной или нескольких сделок. Отмечалось увеличение 

налоговых преступлений на канале внешнеэкономиче-

ских связей, где наиболее распространенными видами 

нарушений были сокрытие выручки при выполнении 

контрактов с иностранными партнерами, ведение 

двойной документации, одностороннее выполнение 

взятых на себя обязательств, а также валютные нару-

шения. Отрицательно сказывалось на поступлении 

налогов в бюджет увеличение количества компаний со 

100% китайских инвестиций, которые создавались для 

совершения разовых крупных сделок по вывозу с тер-

ритории РФ сои, лома черных и цветных металлов. 

Доля таких предприятий в Амурской области посто-

янно росла. По данным областной налоговой инспек-

ции, отчетность представляли 40% указанных фирм, 

показывали минимальную прибыль – 14%, остальные 

были убыточны.  

Большинство создаваемых предприятий со стопро-

центным китайским капиталом изначально было ори-

ентировано на экспорт из Амурской области лома 
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цветных и черных металлов, сои, зерновых культур, 

часть таких предприятий создавалась для совершения 

одной или нескольких сделок. Манипуляции с количе-

ством, качеством и, как следствие, стоимостью выво-

зимых стратегически важных сырьевых ресурсов (лом 

отходов, а также изделий из цветных и черных метал-

лов, деловая древесина и др.) позволяла экспортерам 

образовывать до 30–40% неучтенной валютной выруч-

ки. Предприниматели вывозили ресурсы, используя под-

ложные документы, включая и лжерегистрацию инди-

видуального предпринимателя для проведения экс-

портно-импортных операций по разовому контракту.  

На этом фоне инвестиционная привлекательность 

Приамурья выглядела неоднозначной. Китайских биз-

несменов, скорее, интересовали финансовые схемы, 

позволяющие получить экономическую выгоду в крат-

чайшие сроки [14. С. 64]. К 1 октября 1995 г. в Амур-

ской области было зарегистрировано 135 предприятий 

с иностранными инвестициями, среди них 70% – 

предприятия с участием китайского капитала, при 

этом к началу 1996 г. из всех зарегистрированных 

предприятий с иностранными инвестициями фактиче-

ски функционировали только чуть более 40, и их дея-

тельность была связана прежде всего с торговлей и 

общепитом (торговые точки, китайские кафе). Эконо-

мическая ситуация середины 1990-х гг. была такова, 

что предприятия работали даже себе в убыток. На се-

минарах и встречах, посвященных деятельности сов-

местных предприятий, постоянно отмечались одни и 

те же причины, влияющие на создание любого произ-

водства в России: слишком высокие налоги, отсут-

ствие каких-либо гарантий и льгот для бизнеса. Таким 

образом, импорт любых товаров из Китая был более 

выгоден, чем их производство в России.  

В целом деятельность предприятий с китайским 

капиталом стала неотъемлемой частью экономической 

жизни многих предприятий, организаций и структур 

Амурской области. За счет установления прямых связей 

между предприятиями и организациями-партнерами 

область смогла смягчить проблемы снабжения населе-

ния потребительскими товарами. Совместные предпри-

ятия, действовавшие на Дальнем Востоке, являлись 

важным звеном формирования рыночных отношений, 

фактически они были «пионерами» свободной эконо-

мики, опередив кооперативы, малые частные предприя-

тия. Совместные предприятия способствовали разру-

шению государственной монополии в сфере экономики 

и внешней торговли. Они внесли определенный вклад в 

привлечение управленческого опыта из-за рубежа. 

Однако соотнося это положение дел с соответ-

ствующей ситуацией в Китае, становится очевидно, 

что позиции стран были очень неравными. В экономи-

ке КНР привлечение иностранных инвестиций сыгра-

ло куда более значительную роль: механизм привле-

чения иностранного капитала охватывал практически 

весь арсенал современного международного инвести-

ционного производственного сотрудничества: и ком-

пенсационные соглашения, и совместную разработку 

нефтяных ресурсов на континентальном шельфе, и 

инвестирование за рубежом, и подрядное строитель-

ство, и экспорт рабочей силы, и иностранный туризм 

[15. С. 33]. По оценкам китайских экономистов, благо-

даря привлечению инвестиций и содействию других 

стран в Китае удалось создать совершенно новые от-

расли, такие как производство компьютеров и цветных 

телевизоров, реконструировать авиационную про-

мышленность, черную металлургию, транспорт, энер-

гетику [16. С. 26-28]. 

Для российской экономики усиление финансовых 

связей скорее носило вынужденный характер, нежели 

свидетельствовало о формировании нового типа от-

крытой экономики (тем более – о создании долгосроч-

ной экономической программы). Отдельные позитив-

ные начинания по развитию двусторонних связей не 

получили полномасштабного воплощения. Прежде 

всего, не было четких принципов приграничной поли-

тики российского государства [17. С. 110]. Очевидно, 

что в процессе совместного предпринимательства в 

первую очередь возникает вопрос регулирования его 

деятельности. Однако в сфере регулирования пригра-

ничного взаимодействия российскому руководству в 

1990-е гг. были свойственны резкие колебания.  

Необходимо отметить, что совместные предприя-

тия, действовавшие в Амурской области, стали важ-

ным звеном рыночных отношений, они способствова-

ли разрушению государственной монополии в сфере 

экономики и внешней торговли. Однако в целом эко-

номический опыт Дальнего Востока России 1990-х гг. 

противоречив. На первый взгляд, дальневосточный 

регион имел набор преимуществ, которые теоретиче-

ски должны были благоприятствовать притоку ино-

странных капиталов: географическое положение, ре-

сурсная база, взаимная заинтересованность двух 

стран. Фактически же, став для Китая выгодным объ-

ектом капитализации, российский Дальний Восток 

оказался в слабой позиции неуверенного игрока, упу-

стив возможности экономического роста в стратеги-

ческой перспективе. 
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THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES WITH CHINESE CAPITAL IN THE AMUR REGION IN THE 1990s IN  

THE CONTEXT OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN THE RUSSIAN FAR EAST  

Keywords: enterprises with Chinese capital; Amur region; Russian Far East; China; economic crisis. 

In the early 1990s, the transformation of the Russian economy from the state centralized model to the market model had required new 

forms of interaction with foreign partners. In this matter, the experience of Russian-Chinese cooperation was particularly interesting and 

gave us the opportunity to describe the economic positions of the two countries, their interests, strategies that have developed within the 

framework of the unique socio-economic situation. The new system of relations was a challenge for the Russian economy, which was 

experiencing a crisis at that time. All these facts determined the relevance of this study. 

The purpose of the article is to reveal the complex problems of formation and activity of enterprises with Chinese capital in the Amur 

region in the 1990s. 

The sources of the article are the materials from the funds of regional archives. In the article the problem-chronological approach was 

used, which allowed to consider the features of the socio-economic situation in the Far East of the Russian Federation in the 1990s, to 

identify the prerequisites for the creation of enterprises with Chinese capital and the features of the Chinese entrepreneurs activity. 

After analyzing the socio-economic circumstances prevailing during this studied historical period, the author has discovered that the 

substance of relations between the USSR and China was rapidly changed. It was happened on the background of sharp changes in the 

socio-political situation in the Soviet Union. The difficult domestic political situation had led to a slowdown in economic growth. One 

of the ways out of the crisis situation was the intensive development of foreign economic relations. For the Far East, with its unique 

geopolitical position, the development of foreign economic relations was a special factor in development. Cross-border trade had in-

creased significantly: since the early 1990s, it had developed and transformed very quickly, transforming from cross-border trade to 

regional model. Attraction of foreign investments and development of joint and foreign enterprises on this basis was considered as  

a promising economic solution. At that time, Far East entrepreneurs were actively seeking to enter the foreign market, acquiring a com-

pletely new economic experience, obtaining previously lacking knowledge and intellectual resources. 

The activity of joint ventures was directed to resell the goods more than to develop of its own production, and the shadow sector of this 

activity was rather big. In this situation, Chinese businessmen were rather interested in financial schemes that allowed them to obtain 

economic benefits in the shortest possible time. 

In the course of the study, the author came to the conclusion that enterprises with Chinese capital were the integral part of the economic 

life of the Amur region. However, in spite of the undoubted advantages - a favorable geographical position, resource base, mutual interest of 

the Russian Federation and China in cooperation - the Russian Far East had not fully realized its economic potential. In the region, its 

advantages were not used, but were offered “in exchange” for economic survival. 
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Для народов Восточного Кавказа сочинения на 

арабском языке являются источниками знаний в обла-

сти социально-культурной и политико-экономической 

истории. Фрагментарность извлечений из арабских ис-

точников и скудость источниковой базы не дают воз-

можности исследователям обстоятельно изучить сред-

невековую историю народов Дагестана. Цель статьи – 

освещение сведений по истории Дагестана в VII–X вв. 

на основе перевода, комментирования и сравнительного 

анализа выдержек из сочинения Ибн ал-Факиха, отно-

сящихся к истории народов Восточного Кавказа. 

Географические сочинения были вызваны к жизни 

завоеваниями и необходимостью административного 

устройства Халифата, так как централизованная си-

стема управления, стягивавшая все нити управления в 

Дамаск, а затем в Багдад, требовала хороших путей 

сообщения и точных сведений о них, с перечислением 

маршрутов, почтовых станций, с указанием расстоя-

ний и условий передвижения.  

Развитию описательной арабской географии спо-

собствовала также торговля, пользовавшаяся с одина-

ковой легкостью и сухопутными, и морскими маршру-

тами, которая не только объединяла отдельные обла-

сти Халифата, но и выходила далеко за его пределы, 

вовлекая в орбиту своего влияния и центр Африки, и 

северо-восток Европы, и юго-восток Азии. В своем тру-

де «Арабская географическая литература» И.Ю. Крач-

ковский уделил большое внимание зачаткам геогра-

фических знаний мусульман в более ранний период. 

Очень подробно описано развитие арабской географи-

ческой литературы [1. С. 15–63]. 

Один из ранних географических трудов энцикло-

педического характера, в котором содержатся сведе-

ния о Восточном Кавказе (Дагестане) – это сочинение 

Ибн ал-Факиха.  

Абу ‘Абдулла Ахмад б. Мухаммад б. Исхак б. Иб-

рахим ал-Ахбари, а по нисбе (происхождению) ал-

Хамадани, прозванный Ибн ал-Факих, составил книгу 

Китаб ал-булдан («Книга стран») около 290/903 г., и о 

некоторых аспектах из его жизни и деятельности из-

вестно из его сочинений и биографического словаря 

Ибн Надима [2. С. 157]. По-видимому, он был уро-

женцем города Хамадана в Персии и сыном знатока 

преданий и правовой литературы, на что указывает его 

прозвище – Ибн ал-Факих, т.е. «сын законоведа». Он 

получил известность в Багдаде в период правления 

Аббасидского халифа Му’тадида (892–902). Время 

жизни и деятельности Ибн ал-Факиха установлено 

только приблизительно (869–942 или 952), по тем дан-

ным, которые можно извлечь из его сочинения Китаб 

ал-булдан или Китаб ахбар ал-булдан («Книга расска-

зов о странах»), которое дошло до нас в сокращенной 

редакции, составленной приблизительно через сто лет, 

около 413/1022 г. неким 'Али ал-Шайзари [3. С. 156].  

В этой редакции оно и было издано М. де Гуе в серии 

«Bibliotheca geographorum arabicorum», составив пятый 

том указанного издания [4]. Сообщается также, что 

помимо Китаб ал-булдан, Ибн ал-Факиху принадле-

жало еще два сочинения, которые до нас не дошли: 

Китаб ал-‘Аджаиб и Китаб зикр ал-шу’ара ал-

Махдийун, последнее сочинение посвящено жизни и 

деятельности арабских поэтов [5]. 

Сочинение Ибн ал-Факиха, насколько можно су-

дить по компендиуму, не является строго географиче-

ским трудом, но имеет своей целью дать заниматель-

ный материал для чтения по географии, т.е. служит 

своего рода географической хрестоматией. Этот труд –

большой энциклопедический справочник по Халифату 

вообще, со значительным количеством стихов, легенд, 

курьезных рассказов и т.д. Очень большое внимание 
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он обращает на такие темы, как завоевание мусульма-

нами разных областей мира, размер поземельных 

налогов (харадж) Халифата, возникновение городов. 

Особенно подробно описаны Багдад и родина автора 

Хамадан. В начале сочинения Ибн ал-Факих рассказы-

вает о достоинстве и значении городов, их истории, 

приводит некоторые связанные с ними известия, по-

вествующие о преимуществах одних городов перед 

другими. Среди известных исторических личностей, о 

которых приводятся подробные сведения в его труде, – 

прежде всего Пророк Мухаммад (10/632) и его спо-

движники ‘Умар ибн ал-Хаттаб (23/644) и ‘Али ибн 

Аби Талиб (41/661), омейядский наместник Ирака 

Хаджадж ибн Йусуф (95/714), аббасидские халифы 

Абу Джафар ‘Абдуллах ибн Мухаммад ал-Мансур 

(158/775), Харун ар-Рашид (193/809) и Абу ал-Аббас 

‘Абдуллах ибн Харун ал-Мамун (218/833).  

Рассматривая вопрос об источниках Китаб ал-

булдан, необходимо отметить, что Ибн ал-Факих ис-

пользовал труды своих предшественников и современ-

ников, на которых он ссылается, таких как ал-Джахиз, 

ал-Балазури, ал-Йа'куби, Ибн Хордадбех и др. Часть 

сведений, которые сообщает Ибн ал-Факих, основана 

на устной традиции, и мы встречаем некоторые имена 

источников этих сведений, например Абу Аббас ал-

Туси. Следует подчеркнуть, что писателем, оказав-

шим, несомненно, большое влияние на географиче-

скую работу Ибн ал-Факиха, был ал-Абу Усман ал-

Джахиз (ум. 869). Другой мусульманский ученый ис-

торик-географ ал-Мукаддаси относится к сочинению 

нашего автора сдержанно: «Я видел книгу, которую 

составил Ибн ал-Факих ал-Хамадани в пяти томах. Он 

пошел по другому пути [чем Абу Зайд ал-Балхи] и 

упоминает только большие города. Он включил в кни-

гу разные отрасли наук». ал-Мукаддаси не одобряет 

присутствие в книге большого количества незначи-

тельных деталей [3. С. 156]. Кроме ал-Мукаддаси про-

изведение Ибн ал-Факиха было широко использовано 

более поздними авторами: Ахмадом Туси, Йакутом ал-

Хамави и др. 

В начале XX в. в библиотеке мечети имама Али  

ар-Риза в Мешхеде была найдена рукопись объемом 

212 страниц большого формата. Весной 1923 г. А.З. Ва-

лиди имел возможность просмотреть рукопись и вско-

ре опубликовал ее описание [6. С. 237–248]. Как ока-

залось, Мешхедская рукопись представляла собой ранее 

неизвестную редакцию книги Ибн ал-Факиха, значи-

тельно отличавшуюся от редакции ал-Шайзари, из-

данной М. де Гуе. Однако и она, по-видимому, также 

является сокращением оригинала, поскольку в ней 

отсутствуют две пространные главы об Азербайджане 

и Армении, имеющиеся в издании М. де Гуе. Вместе с 

тем это более полная редакция, в ней содержатся до-

полнительно 11 глав, отсутствующих в сокращенной 

редакции ал-Шайзари.  

На сегодняшний день неосуществленными оста-

лись планы подготовки и издания сводного текста  

Ибн ал-Факиха на основе издания М. де Гуе и Меш-

хедской рукописи. Отрывок, охватывающий рассказ 

Тамима ибн Бахра ал-Мутавви'и, был опубликован с 

английским переводом и комментариями В.Ф. Минор-

ским [7. С. 279–283]. Кроме того, глава сочинения Ибн 

ал-Факиха, посвященная тюркам, под заглавием «Рассказ 

о гуззах и “дождевом камне”», подготовлена к изданию 

С.Л. Волиным по мешхедской рукописи с переводом и 

привлечением сокращенного текста М. де Гуе. Прак-

тически все ранее неизвестные главы мешхедской ру-

кописи, содержащей сведения об областях, располо-

женных к югу от Сахары, а также к востоку от Ирака, – 

Иране, Хорасане, Мавераннахре и тюркских владени-

ях, усилиями А.С. Жамкочяна [8–10] и О.В. Цкити-

швили [11–12], Л.Е. Куббеля и В.В. Матвеева [13], 

Ф.М. Асадова [14] были изданы и переведены. 

Сочинение Китаб ал-булдан отличается последова-

тельностью систематизации материала. Для подтвер-

ждения достаточно просто перечислить заглавия и 

темы в тексте: «О сотворении земли, моря, чудеса в них»; 

«Отличие между Китаем и Индией»; «Слово о Мекке и 

Ка’бе»; «Город Таиф»; «Слово о Медине и мечети 

Пророка»; «Отличие между Тихамой и Недждом»; 

«Слово о Йемаме»; «Слово о Бахрейне»… «Слово о 

Египте и Ниле»; «Страны к югу (Нубия, Абиссиния, 

Беджа); «Слово о Магрибе»; «Слово о Шаме, Иеруса-

лиме, Дамаске, Месопотамии»; «Слово о Румах (ви-

зантийцы)»; «Слово об Ираке, Куфе и замке Хаварнак» 

(с рядом исторических замечаний и цитат), а также 

главы Басре, Багдаде и т.д. 

Известно, что данные, приведенные в сочинении 

Ибн ал-Факиха о Дагестане, есть и в труде Ибн Хордад-

беха. В связи с этим в статье выполнено сопоставление 

сведений сочинения Ибн ал-Факиха Китаб ал-Булдан  

и сочинения Ибн Хордадбеха Китаб ал-масалик  

ва-л-мамалик – избранных отрывков, сообщающих о 

Дагестане. Это сопоставление выполнялось с целью 

установить происхождение сведений о Восточном 

Кавказе в первом из двух сочинений. При этом следу-

ет отметить, что сведения о Дагестане из сочинения 

Ибн ал-Факиха еще не были переведены и опублико-

ваны в трудах российских востоковедов. 

В сочинении Ибн ал-Факиха при описании событий, 

происходивших в середине VII в., упомянут один из 

первых мусульманских военачальников, совершивших 

поход на Кавказ, – сподвижник Пророка Салман ибн 

Раби'а, которому приписывают завоевание ряда горо-

дов и политических образований в Дагестане: 

«…Ширван, Маскат [Мушкюр], Шабиран [центр од-

ноименной исторической области, развалины которого 

находятся в 25 км к юго-востоку от г. Кубы], город 

Баб [Дербент], и [земли] других владетелей гор были 

завоеваны Салманом. И встретил его в бою хакан 

[правитель хазар] со своей конницей на реке Балан-

джар [Возможно, это река Улучай, протекающая по 

территории Дахадаевского, Кайтагского и Дербентско-

го районов Республики Дагестан], где Салман, да по-

милует его Аллах, и 4 000 мусульман [вместе с ним] 

погибли…» [15. С. 590].  

В сочинении Халифы ибн Хаййата также упоми-

наются Ширван, Маскат, Шабиран, город Баб, но он 

расписывает подробно весь маршрут сподвижника 

Пророка на Восточном Кавказе с указанием даты по-

ражения мусульманских войск и гибели Салмана. 

Сначала Салман был утвержден халифом 'Умаром в 
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звании судьи в Куфе, после чего он не раз участвовал в 

военных походах на Кавказе, но был убит в одном из 

сражений с хазарами в г. Баланджар около 650 г. [16. 

С. 22–27]. Однако, судя по сообщениям ат-Табари, 

вместо Салмана был убит его брат 'Абдурахман б. Ра-

би'а в 32/653 г.   

Далее Ибн ал-Факих со слов Ахмада б. Вадиха ал-

Исбахани, который провел значительное время своей 

жизни на Восточном Кавказе, в Армении, пишет: 

«...число политических образований мамалик, распо-

ложенных в ней [на территории Восточного Кавказа] 

равно 113 государствам. Среди них государство Сахиб 

ас-Сарир [был по масштабам Кавказа крупным владе-

нием, объединявшим целый ряд дагестано-нахских 

народов, с политическим центром в Хунзахе], распо-

ложенный между [землями] Алан и Баб ал-Абвабом. 

Оттуда тянутся два [почтовых] пути: один в страну 

хазар, а другой в страну Арминийа [это не современ-

ная Армения, а область, включавшая в рассматривае-

мый период часть территорий Армении, Грузии, во-

сточного Азербайджана и южного Дагестана]. В этой 

стране [ас-Сарир] 18 000 сел, [для сравнения] в госу-

дарстве Арран [на севере достигло до области Шир-

ван, на северо-западе Шеки и Кахетии в восточной 

Грузии, на юге ограничивалось Арменией и Азербай-

джаном, на юго-востоке – прикаспийской Муганью] 

находится 4 000 сел. [Из всех государств на террито-

рии Восточного Кавказа] правитель Сарира имеет са-

мое большое количество сел [населенных пунктов]» 

[15. С. 586]. 

Ибн ал-Факих отметил, что в горах Кавказа множе-

ство защищенных укреплений (хусун) таких как «Баб 

Сул (в тексте Баб улب؟ ول) [(арм.Чор, Чога), в настоя-

щее время отождествляется с Топрах-кала, развалины 

которого сохранились близ Дербента], Баб Алан (ن  (باب اللّا

[Дарьяльское ущелье], Баб Шабиран, Баб Лазика (بابلّذقة) 

[местность, населенная лазами, занимающей значи-

тельную территорию от устья р. Чорох до Черномор-

ского побережья современных западной Грузии и 

Турции], Баб Барика (باب بارقة), Баб Самсахи (باب سمسخى) 

[теперь развалины крепости Дзамисцихе на правом 

берегу р. Куры против Сурама, лежала на р. Куре от 

Ахалциха до Сурама], Баб Сахиб Сарир (باب صاحب السرير), 

Баб Филан-шах (باب فيلّن شاه) [сведения о локализации 

Филана противоречивы], Баб Карунан (باب كارونان), Баб 

Табарсаран-шах (باب طبرسرانشاه) [историческая область 

в юго-восточной части Дагестана, территория по до-

лине р. Рубас], Баб Лайзан-шах (в тексте Баб Иран-

шах) [совр. пос. Лагич в Азербайджане]» [15. С. 586]; 

тот же список и у Ибн Хордадбеха [17. Т. 1. С. 124]. 

Всего таких фортификационных сооружений, постро-

енных Сасанидами, в горах Кавказа было 360. Из них 

«…сто замков [расположены в горных ущельях] до 

Баб Алан [Дарьяльского ущелья], еще десять замков 

контролируются мусульманами до земель Табариста-

на, а все остальные замки находятся на землях Филан, 

Сахиб ас-Сарир до Баб Алан» [15. С. 583].  

У ал-Йагкуби этих данных нет. Интересные для 

нашего исследования сведения об экспедиции во главе 

Салламом ат-Тарджуман (по данным Ибн Хордадбеха, 

Саллам владел тридцатью языками) через Дагестан в 

сторону земель Гог и Магог встречаются у Ибн ал-

Факиха: «Рассказал Саллам ат-Тарджуман: что ал-

Васик [Абу Джафар Харун ал-Васик ибн Мутасим – 

аббасидский халиф, который правил с 842 по 847 гг.], 

после того как увидел во сне, что стена, воздвигнутая 

Зулькарнайном [Зулькарнайн в переводе с арабского 

означает «обладающий двумя рогами» – праведник, 

имя которого упоминается в Коране [18]] между [нами] 

и Йаджудж и Маджудж [Гог и Могог] открылась, об-

ратился ко мне и сказал: "Осмотри ее воочию и до-

ставь мне сведения о ней!.. И отправились мы [в путь] 

из г. Самарры (в тексте  سرمن رأىСурра-ман-ра) с пись-

мом ал-Васика к Исхаку ибн Исмаилу [правитель Ти-

флиса, который был женат на дочери царя Сарира; был 

разбит войсками халифатского полководца Буги и каз-

нен в 853 г.], правителю Арминийи находящемуся в 

Тифлисе, чтобы он оказал нам необходимую помощь 

[для дальнейшего маршрута]. И написал о нас Исхак 

[письмо] к правителю Сарир, а правитель Сарира напи-

сал о нас царю Алан, а он написал о нас Филан-шаху, а 

тот написал о нас правителю Хазар...» [15. С. 583]. 

Эти сведения относятся к 846 г. Очень легко уло-

вить происхождение сведений о Дагестане в Китаб ал-

булдан. Ибн ал-Факих использовал сведения Ибн Хор-

дадбеха [17. Т. 1. С. 163]. 

Важное упоминание о Дагестане есть в главе «Ар-

минийа», где автор, перечисляя граничащие с Арми-

нией политические образования, указывает на Сарир, 

Лакз [современная территория южного Дагестана и 

северо-западного Азербайджана, занимаемая лезгинами, 

агулами, цахурами, рутулами, отчасти также аварцами] 

и Баб ал-Абваб: «...граница Арминийи простирается от 

[города] Барза’и [столица Аррана, стала центром ха-

лифатской администрации на Кавказе], который был 

основан Кубадом Старшим [Кавад I – царь царей (ша-

хиншах) Ирана из династии Сасанидов, правил в 488–

496 и 499–531 гг.], до Баб ал-Абваба, а оттуда до гра-

ниц Рума [Грузии], Кавказского хребта, [земель] вла-

детелей ас-Сарира и ал-Лакза» [15. С. 583]. 

Далее в следующей главе наш автор пишет, что: 

«за пределами [территории] Баб ал-Абваба находятся 

[земли] правителя малик Сувар [объединение кочев-

ников, изгнанных из Западной Сибири, которые обос-

новались вдоль Каспийского моря и Кавказских гор до 

Дербента] и [правителя] Лакз, правителя Алан, прави-

теля Филан, правителя Маскат, Сахиб ас-Сарир, а так-

же [правителя] города Семендер» [Там же. С. 593]. 

Ибн Хордадбеха точно так же приводит эти данные 

[17. Т. 1. С. 124]. Термин малик означает «царь», но в 

первые века Ислама он применялся преимущественно 

к немусульманским правителям [18. С. 68]. Ат-Табари 

также употребляет термин малики гор, подразумевая 

всех дагестанских правителей, а когда речь идет о пра-

вителе Сарира, то применяется термин сахиб. 

«На [берегу] Хазарского [Каспийского] моря распо-

ложен Баб аб-Абваб [город и земли, прилегающие к 

нему], которого называют там Кабк [ввиду того, что 

территория Баба тянется вдоль хребта Кавказских гор]. 

Там существует семьдесят языков, носители которых  

не понимают [друг друга] без переводчика» [15. С. 82]. 

Ни у Ибн Хордадбеха, ни у ал-Йа'куби этих данных нет. 
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Далее следует небольшое описание Каспийского 

моря: «...Третье море – Хорасанское, Хазарское. [Оно 

называется так] по причине близости к нему Хазар. 

Оно простирается до Мукана, Табаристана, Хорезма, 

Баб ал-Абваба. От моря Джурджана [Гурган – область 

в Иране на юго-восточном побережье Каспийского 

моря] до залива Хазар [хазарской столицы Итиль / 

Астрахань] – десять дней пути. Когда же ветер благо-

приятствует [путникам] – то восемь дней морем и два 

дня по суше. Это море называется Хорасанским кру-

гом. Диаметр его сто фарсахов, а длина окружности 

тысяча пятьсот фарсахов» [15. С. 63]. 

Мы сравнили сведения, приведенные Ибн ал-

Факихом в фарсахах, с реальными расстояниями на 

местности. По сведениям Ибн ал-Факиха ширина Кас-

пийского моря составляет до 554,9 км (100 фарсахов), 

а его длина равна 1 662 км (1 500 фарсахов), тогда как 

по данным Росгидромета на местности ширина моря 

доходит до 435 км, а протяженность его по меридиану 

равна 1 200 км [20].  

Таким образом, для изучения средневековой исто-

рии Восточного Кавказа сведения арабских авторов 

представляют особую ценность, в частности сочине-

ния Китаб ал-булдан заслуживают дальнейшего 

углубленного изучения. Сведения о Дагестане, приве-

денные Ибн ал-Факихом, в большей степени схожи со 

сведениями Ибн Хордадбеха. Сочинение Ибн ал-

Факиха начинает ряд подобных же географических 

хрестоматий и в большей или меньшей степени было 

использовано в сочинениях позднейших авторов, та-

ких как, например, Йакут ал-Хамави. Изложение исто-

рико-географических данных о Дагестане у Ибн ал-

Факиха сжато, с явным интересом к описательной гео-

графии. Сочинения Китаб ал-булдан Ибн Факиха име-

ет важное значение для изучения истории и географии 

Восточного Кавказа VII–X вв. 
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ARABIC SOURCE FOR THE MEDIEVAL HISTORY OF EAST CAUCASUS: KITAB AL-BULDAN BY IBN AL-FAQIH 
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Ibn Khordadbeh; Kitab al-masalik wa-l-mamalik. 

The central objective of this paper is to find out the different aspects of Dagestani polities in 7th -10th centuries: the territorial, the ethnic, 

and the political, thus to enhance and further develop our understanding of the historical geography of Eastern Caucasus. Here in the 

Middle Ages were located Sarir, Lakz, Filan, Shandan, Masqat, Khayzan, Bab al-Abvab, Khazaria, etc. This paper represents the first 

attempt at a thorough study of the excerpts from Arabic geographical source Kitab al-Buldan by Ibn al-Faqih on medieval history of 

Eastern Caucasus through translation, commentary and comparative analysis. This work gives a brief description of different polities: 

indicating trade routes, distances between towns etc. sort of the administrative directory, and thus considered as the geographical  

descriptive work, which contains brief information on Dagestan. The paper discusses the main aspects of life and scholarly activities of 

Ibn al-Faqih, who was an expert in Islamic history and Arabic geography. He mainly outlines the history of Muslims; describes the  

administrative structure and tax system in the Caliphate; gives detailed the list of routes and distance between polities existed in Eastern 

Caucasus. In the given research paper the author conducted comparison of the information on Dagestan within the works of Ibn  

al-Faqih’s Kitab al-Buldan and Ibn Khordadbeh’s Kitab al-masalik wa-l-mamalik in order to find out whether the origin of the material 

is the same for both authors. More broadly, a major emphasis of the study is placed on interpretation of the place names cited by both 

Arab medieval authors, and comparison and critical analysis of the accounts widely used by non-Arabic-speaking authors on Dagestani 

medieval toponymy. The author’s main argument is that the value of corpus of Arabic sources is that it contains important historical 
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information for the studying of medieval Eastern Caucasus (Dagestan) social, political and economic history. The results of the research 

will greatly enrich researchers’ understanding of the peculiarities of the early medieval historical geography of Dagestan. Until now, no 

significant attention has been given to the study of historical geography of Dagestan in Arabic source Kitab al-Buldan of Ibn al-Faqih. 
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На материалах рукописного сборника историко-догматического и полемического характера рассматриваются 

подходы старообрядческого историка к представлению и оценке достоверности исторического материала. Позднее 

старообрядческое историописание анализируется в контексте процессов модификации конфессиональной куль-

туры и влияния светской исторической мысли и интерпретируется как способ конструирования коммеморативных 

стратегий, необходимых таежной скитской общине для сохранения внутригруппового единства и коммуникаций 

с мирским окружением. 
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Становление староверия как оппозиционной кон-

фессии шло параллельно с осмыслением истории  

христианской церкви. С помощью включения в такие 

построения размышлений о судьбах русского право-

славия «до» и «после» реформ патриарха Никона ре-

шался широкий спектр задач: от разработки догматики 

до регламентации повседневности. Вместе с тем разви-

тие старообрядческой историографии никогда не было 

изолированным, и на протяжении второй половины 

XVII–ХХ в. она испытывала разнообразное политиче-

ское, интеллектуальное и культурное влияние. И если 

утрата эсхатологического видения исторического про-

цесса для нее исключалась в принципе, то формы из-

ложения могли существенно варьировать [1–4]. Эти 

наблюдения актуализируют идеи программной статьи 

Н.Н. Покровского, в которой говорилось о важности 

детализированного описания не только этапов старо-

обрядческой исторической мысли в целом, но и целе-

вых установок ее локальных вариантов [5]. 

Обращение к этим вопросам стало возможным бла-

годаря знакомству с рукописным сборником, состав-

ленным и хранящимся сейчас в одном из старообряд-

ческих таежных скитов Томской области1. Сложный 

характер повествования, получившегося в результате 

соединения догматических и полемических текстов с 

рассуждениями о мировой, российской и местной ста-

рообрядческой истории, делает его уникальным ис-

точником для определения подходов к представлению 

исторического материала и способов оценки его до-

стоверности, выработанных на пересечении религи-

озной и светской традиций историописания.  

Рукопись представляет собой конволют из 555 ли-

стов размером 4° (204 мм × 165 мм), имеет устоявшееся 

для старообрядческих компиляций название «Цветник» 

и маргиналию – «Сию книгу собственноручно написал 

Федосей Минович, умер в 1987 г. Белобородовская 

тайга» (л. 555об.). Запись была сделана одним из скит-

ников в присутствии автора статьи, но последующее 

изучение кодекса выявило присутствие в нем текстов, 

созданных разными людьми и в разное время. Только 

его самую объемную часть (л. 1–31, 82–129, 254–544) 

можно с уверенностью отнести к 1960–1980-м гг., тогда 

как остальные разделы появились не позднее 1940-х гг. 

Об этом свидетельствовали сходство почерков на л. 34–

81, 131–253, 545–555 с корпусом скитских рукописей 

второй четверти ХХ в.2 и маркировочные знаки бумаги – 

штемпель фабрики И.Е. Яткеса (1908) и изображения 

серпа и молота на фирменном знаке национализиро-

ванной в 1918 г. Каменской фабрики купцов Кувши-

новых [6. С. 104, 110. № 85, 86, 215]. 

Отсюда следовало, что скитник с монашеским име-

нем Федосей Минович, объединивший собственные 

тексты с более ранними записями, имел в распоряже-

нии часть архива нелегальной общины староверов-

странников3, существующей с 1830-х гг. в томско-

чулымской (местный топоним – «белобородовской») 

тайге [7. С. 8; 8–10]. Анализ содержания конволюта 

позволил уточнить хронологический охват привлечен-

ных материалов – 1890–1940-е гг. 

Это период, когда в окрепшем при поддержке си-

бирского и поволжского купечества таежном мона-

стыре сформировалась полемическая школа и вошли в 

обыкновение цитирование трудов светских и церков-

ных историков и письменная фиксация свидетельств 

авторитетных единоверцев. Все же до конца 1940-х гг. 

исторические экскурсы в сочинениях скитских авто-

ров скорее подчинялись задачам обличения «чужих» и 

поучения «своих», чем отражали понимание самостоя-

тельной ценности знания о прошлом [11]. 

Ситуация изменилась во второй половине ХХ в. 

Во-первых, ушло из жизни поколение скитских идео-

логов, воспитанных в русле интеллектуальной тради-

ции староверия, владеющих приемами составления 

вероучительных трактатов и умеющих совмещать эс-

хатологические оценки происходящего с коррекцией 

системы религиозных запретов. Во-вторых, в 1947–

1949 гг. в непосредственной близости от таежного мо-

настыря началось строительство Сибирского химиче-

ского комбината. Нежелательное соседство дало повод 

для тотальной проверки территории, в ходе которой 

большинство скитников были выброшены в «никони-

анский мир»: взрослые получили тюремные сроки, 

подростки отправлены к родственникам. Их возвра-

щение уже людьми зрелого возраста с усвоенными 
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новыми привычками и знаниями ставило под угрозу 

целостность общины, уже лишенной известных за ее 

пределами руководителей. Найденные этим поколени-

ем скитников способы нивелирования собственного 

«светского багажа» в парадигме memory studies можно 

квалифицировать как использование стабилизирующе-

го потенциала разных типов групповой памяти [12]. 

Коммуникативный проявил себя в биографическом нар-

ративе, превратившем детский опыт таежных насель-

ников в «хранилище» паттернов: «Братец мне говорил: 

“Держись, сестрица, учения Ляксандра Ивановича”, 

вот я и стараюсь делать так, как мы жили при нем» 

[13. Л. 25]; культурный – оформился в потребность 

упорядочить индивидуальные воспоминания и создать 

письменный свод значимых имен, событий и фактов.  

«Пересборка» вероучения и была проведена исто-

риком-самоучкой Федосеем Миновичем. Его судьба 

типична для сибирского пустынножительства – помо-

гая семье свояченицы, он постепенно включился в ритм 

жизни и круг чтения таежного монастыря, освоил 

письмо церковно-славянской кириллицей и переплет-

ное дело. После выхода на пенсию в конце 1950-х гг. 

он переселился в скит, принял крещение-постриг и до 

своей кончины в 1987 г. оставался собирателем, хра-

нителем и копиистом общинного архива. К слову ска-

зать, подборки текстов «старика Миныча» выглядят 

одинаково и узнаваемы по переплету, обтянутому 

шерстяной тканью сиреневого цвета, с кожаным ко-

решком и искусно выполненной медной застежкой4. 

К составлению своего последнего Цветника он 

приступил на рубеже 1970–1980-х гг. Предыстория его 

появления такова. В 1979 г. уполномоченный по делам 

религии5 Г.Н. Добрынин начинает разработку тоже, 

видимо, главного проекта своей жизни – плана по 

уничтожению таежного монастыря – «гнезда религи-

озного мракобесия, позорящего область и район» [14. 

Д. 222. Л. 79−82, 100; Д. 295. Л. 1−2; Д. 449. Л. 148−149; 

Д. 451. Л. 35−36, 105]. 

Вводимый «строгий милицейский надзор», как ни 

парадоксально, не стал для скитской общины главной 

опасностью. Прямые меры, такие как перепись и уста-

новление имен постоянных и временных жителей, 

принудительное привлечение трудоспособных в народ-

ное хозяйство, переселение престарелых по месту 

прописки, слом освободившихся келий и пр., хотя и 

вызвали эсхатологические настроения, но не расцени-

вались как нечто экстраординарное. Ожидание «гоне-

ний на христиан» – это элемент поведенческой страте-

гии староверов-странников, и таежный монастырь 

давно выработал систему оповещения и сокрытия (ко-

довые фразы охотников, чьими знаниями местности 

пользовались власти, устройство временных землянок 

и тайников для лыж и пр.).  

Несопоставимо большие риски несла в себе про-

грамма по дискредитации вероучения и образа жизни 

таежных насельников в глазах жителей окрестных де-

ревень, помогавших таежному скиту. Например, орга-

низация кинолекториев с циклом занятий «религия и 

современность» и лишение «мирян-благодетелей» ро-

ли посредника между скитниками и заготконторами по 

сбору дикоросов [14. Д. 368. Л. 17−18; Д. 436. Л. 227]. 

Следствием стало разрушение отношений с сельской 

округой: на закате советской эпохи деревенская моло-

дежь все чаще воспринимает скитские иконы и книги 

как источник дополнительного дохода, а одинокие 

пожилые скитники расплачиваются за мирскую по-

мощь брагой.  

В этих условиях – роста апокалипсических страхов 

и коррозии этико-религиозных принципов взаимодей-

ствий скитов и окрестных деревень – Федосей Мино-

вич берется за труд, который объяснил бы единовер-

цам, монахам и мирянам, кто они такие и в чем заклю-

чается их миссия.  

Представление исторического материала. На пер-

вый взгляд, он пользуется тем же приемом, что боль-

шинство староверов-историков XVIII – первой полови-

ны ХХ в.: минимизирует свое присутствие на страницах 

конволюта, отказывается от иерархической композиции 

и деления сочинений на «главные» и «дополняющие», 

очерчивает круг авторов, чьи мнения и оценки должны 

быть приняты a priori. В результате ему удается вос-

произвести полифоническую структуру старообрядче-

ского сборника, известную со времен Выгореции.  

Однако в Цветнике есть по меньшей мере две дета-

ли, выдающие в нем эпоху и «лабораторию» неофита-

составителя, который осваивает принципы организации 

компилятивного христианского сочинения в отсут-

ствии наставника-собеседника. Это построение текста 

по аналитико-синтетической модели6 и приметы лите-

ратурной стратегии fictio – писательства «ради удо-

влетворения творческих потребностей человеческого 

воображения» [17. C. 4].  

Мыслительная привычка рассматривать создание 

целого как процесс механического присоединения 

очередного элемента отразилось в 11 (!) оглавлениях-

«каталогах», предваряющих последующее деление 

каждой из частей на «главы», «разделы», «статьи», 

«вопросы» и «свидетельства». Ощущение дробного, 

распадающегося текста усиливают прерывающаяся 

нумерация листов, стилистический контраст цитат 

светского и церковного происхождения, чередование 

развернутых повествований с записями типа «Ефрема 

Сирина, сл. 105», «Щапов, с. 305, указ 1714 г.».  

Эти «текстуальные осколки» соединены в первом, 

открывающем Цветник, оглавлении-«каталоге»7. Он 

довольно громоздкий, и в его 43 позициях есть как 

традиционные для старообрядческих сочинений словес-

ные обороты, отсылающие к христианской дидактике 

(«О разумении Божественного Писания») и событийной 

истории («Петр I – глава церкви»), так и формулировки, 

которыми отражены самостоятельный поиск и пере-

писка важных для составителя сведений («О Вискова-

том»). В сгруппированном виде они все же дают пред-

ставление о догматических положениях, нуждающих-

ся в подтверждении историческим материалом:  

– воплощения Антихриста и церковно-государст-

венные реформы в России (№ 1–11);  

– каноничность совершения обряда без священника 

(№ 12–14);  

– древние книги и иконы (№ 15–21); 

– христианские ереси и контакты с еретиками  

(№ 22–25);  
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– крещение и причащение – истинные и ложные  

(№ 26–29);  

– троичность Бога и храмовые иконостасы (№ 30–32);  

– «мудрования» староверов (№ 33–41);  

– «последнее время», падение Иерусалима и неиз-

бежность принятия монашеских обетов (№ 42–43). 

В этом списке следует особо отметить таблицу 

«Описание имен писателей и толкователей книг, нахо-

дящихся в греческой и русской истории» (№ 21, л. 332–

337), составление которой может быть оценено как 

способ освоения историком-самоучкой христианского 

текстуального наследия. За основу он берет алфавитно-

хронологический принцип и дает информацию о 77 ка-

нонизированных авторах, датах поминовения их по 

церковному календарю, количестве написанных каж-

дым книг и монархах-современниках. Видимо, дидак-

тические задачи заставили включить в таблицу под 

буквой «С» упоминания о семи вселенских соборах, 

принявших Символ веры и осудивших первые ереси 

(I и II Никейские, I–III Константинопольские, Эфес-

ский и Халкидонский). 

Получившийся в результате справочник удобен, 

однако точность его сведений сомнительна: неверно 

переведены в славянский буквенный счет даты, иска-

жены некоторые имена. Например, византийский импе-

ратор Константин IV Погонат («Бородатый»), считаю-

щийся инициатором созыва III Константинопольского 

собора, вполне предсказуемо превращается в «Кон-

стантина Поганого». Несмотря на невольные или со-

знательные ошибки, таблица показывает не только 

перечень значимых для скитского историка раннехри-

стианских и древнерусских писателей. Она позволяет 

обратить внимание на объемы цитирований их сочи-

нений в других разделах конволюта и сопоставить эти 

данные с размерами цитат из сочинений местных ста-

рообрядческих писателей и трудов профессиональных 

историков.  

В контексте идеи Р. Козеллека о трех типах тек-

стов, характеризующих разные темпоральные структу-

ры8, размеры этих цитат – от фразы до копирования 

целиком – открывают важную особенность поздней 

старообрядческой историографии. Так, творения отцов 

церкви с очевидным вневременным значением даны 

скитским историком предельно кратко или, еще чаще, 

«зашифрованы» библиографической маргиналией, вы-

держки из работ синодальных и светских историков – 

в более или менее развернутом виде, зато полемиче-

ские послания единоверцев воспроизведены полностью, 

с максимально возможной атрибуцией входящих в их 

состав документов. Например, за посланием бийского 

мещанина Д.М. Пыхтунова с предложением «испытать 

в беседе» учение об иконах старовера-поморца Г.Е. То-

карева, следует указание на дату составления «10 ок-

тября 7420 г.»9 и уверение, что копия сделана с «пых-

туновской собственной руки» (л. 521об.). 

Включение в состав Цветника того, что на профес-

сиональном языке называется «историческим источ-

ником», является обычной практикой старообрядче-

ских историков. Уже во второй половине XVII в. 

идеологи конфессии, разрабатывая систему защиты 

«древнего благочестия», делали тематические выписки, 

систематизировали имеющиеся документы, вели записи 

устных преданий и воспоминаний [5. С. 7–8]. В даль-

нейшем пополнение индивидуальных и общинных 

архивов стало нормой и привело к появлению особых 

рукописных сводов – сборников подготовительных 

материалов [19]. 

Однако кодекс Федосея Миновича – не заготовка,  

а завершенный труд. К такому заключению приводят 

беседы с хорошо знавшими его единоверцами, наслед-

никами кельи, книг и черновиков инока. Авторитет 

Цветника остается неизменно высоким во многом по-

тому, что использованные им приемы экспертизы ис-

торической информации («испытание пишущих и 

написанного») считаются общиной образцовыми.  

Оценка достоверности исторического материала. 
Сведения о прошлом привлекаются Федосеем Мино-

вичем для решения задач двух уровней – обоснование 

догматики и показ случившегося когда-то «правильно-

го» и «неправильного». Причем в первом случае со-

ставитель кодекса считает необходимым представить 

«испытание» авторов, во втором – текстов.  

Такой синкретичный подход, в котором объединены 

установки религиозного историописания со светским 

пониманием его задач, как показано Н.С. Гурьяновой, 

был изначально присущ старообрядческой историогра-

фии [1. С. 24–34]. «Выговский» метод работы с «исто-

рическими свидетельствами», построенный на образцах 

риторического искусства конца XVII–XVIII в., вряд ли 

мог быть воспринят в полном объеме сибирским кре-

стьянским пустынножительством, но его базовые 

принципы все же находят отголосок в аналитических 

практиках скитского историка последней трети ХХ в. 

Например, происхождение канонических сочинений 

им рассматривается в духе христианского историзма, 

стремящегося прежде всего дать оценку людям, при-

частным к созданию и кодификации церковной нормы. 

Приемы критики источников при работе со всеми про-

чими текстами (вероучительными в широком смысле и 

специализированными историческими) подчинены дру-

гой цели – отсечь подлинные факты и документы от 

сознательно фальсифицированных и случайно иска-

женных.  

Использование методов анализа, восходящих к ис-

торическим культурам Средневековья и Нового време-

ни [20. С. 157–173], не только отражает мировоззренче-

ские особенности современных защитников «старины», 

но и говорит о практическом смысле исторических 

изысканий для старообрядческой общины, вынужден-

ной перестраивать привычную систему внутренних и 

внешних коммуникаций. 

Так, постановка вопроса об авторах канонических 

сочинений – тех, кто учредил те или иные нормы, 

должна была продемонстрировать соответствие веро-

учения староверов-странников фундаментальным поло-

жениям православной веры. Возведение авторитетного 

имени (неважно, индивидуального или коллективного, 

соборного) в ранг культурного маркера выразилось в 

дифференциации «оригиналов» (правил святых отцов) 

и «руководств по времени» (их канонических измене-

ний). Способ доказательства легитимности последних 

представлен в комментариях к «Правилам Иппонского 
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собора». Этот, как установлено М.В. Корогодиной, 

псевдоканонический памятник был создан в начале 

ХIХ в. староверами Русского Севера для обоснования 

права мирян и монахов в отсутствие рукоположенного 

священства самим крестить, венчать и исповедовать 

[21]. Видимо, отказ ряда старообрядческих деномина-

ций признавать его подлинность сделал необходимым 

дать примечание «Ничто из положенного на Иппон-

ском соборе не требует исправления» и отсылку к ре-

шению Карфагенского собора 411 г. по Кормчей и ее 

адаптированному синодальному изданию 1839 г. – 

«Книге правил святых апостол, святых соборов все-

ленских и поместных и святых отец» (л. 203–203об.).  

На уровне событийной, фактической истории скит-

скому историку важно показать, что «испытание тек-

стов» проведено им со всей тщательностью, с учетом 

времени появления сочинений и точности передачи 

исходных смыслов. В числе записей 1930–1940-х гг., 

введенных в конволют, есть анонимное полемическое 

сочинение в защиту православных икон с явным «ме-

тодическим акцентом» (л. 232–253об.). В нем в ходе 

грамматического разбора фрагмента «Огласительных 

слов» Кирилла Иерусалимского доказывается, что 

«книга гражданской печати» [22], без изменения пере-

дающая мысль церковного автора, заслуживает бóль-

шего доверия, чем исказивший ее сборник поучений 

«Альфа и Омега», издаваемый в 1780-е гг. старообряд-

ческими типографиями Вильно и Супрасля [23. С. 123, 

№ 228; С. 137, № 336].  

Привлечение «никонианских» изданий в состав до-

казательной базы – факт, заслуживающий внимания, 

особенно на фоне ограничений, принятых томско-

чулымскими странниками по отношению к продукции 

старообрядческих типографий. На рубеже XIX−ХХ вв. 

они отказались от хранения таких книг в кельях, и 

столетие спустя недоверчивое отношение к ним со-

храняется. Например, инокиня Ирина отдала Следо-

ванную псалтырь, переизданную в 1781 г. в Почаеве 

[23. С. 134, № 313], со словами: «Забери, может, тебе 

она для занятий со студентами пригодится, мне мо-

литься по ней нельзя – она слишком новая». Столь 

неординарное отношение к источникам информации 

позволяет рассматривать томско-чулымский вариант 

исторического нарратива как результат сочетания 

принципов светского и религиозного историописания. 

С одной стороны, скитским конволютом зафикси-

рована перестройка системы интеллектуальных авто-

ритетов, начавшаяся в староверии по меньшей мере во 

второй половине XIX в. Наряду с трудами раннехри-

стианских, древнерусских и старообрядческих писателей 

теперь полноправное место в ней занимают словари и 

справочники как носители объективного экспертного 

знания. Об использовании такого рода книжной про-

дукции еще предшественниками Федосея Миновича 

говорит включение в Цветник фрагмента текста 1920–

1930-х гг. с пересказом статьи «Монета» из «Полного 

церковно-славянского словаря» протоиерея Г. Дьячен-

ко [24. С. 1047] с указанием на его местонахождение – 

«Сей словарь у Алексея Заева в Томской тайге» (л. 75). 

С другой стороны, обращение с исследовательской 

информацией остается в рамках конфессиональной 

культуры мышления. Так, труды дореволюционных ис-

ториков раскола П.С. Смирнова, А.П. Щапова, Н.И. Ива-

новского, И.К. Пятницкого используются составителем 

Цветника для подтверждения устных свидетельств 

единоверцев и призваны придать вес формулировкам 

«люди видели», «признавали», «считали». Заметим 

также, что цитаты в этом случае не являются «прямы-

ми», а даются в изложении старообрядческих писате-

лей конца XIX – первой половины XX в. (На полях 

кодекса есть указания на Цветники Василия Гаврило-

вича, Александра Ивановича и Василия Васильевича 

[11. C. 169–177].) 

Еще одним примером того, что историчность 

мышления и внешние атрибуты исторического иссле-

дования, не делают суждения и методы скитского ис-

торика похожими на научное познание прошлого, яв-

ляется экклезиологический характер заголовков, пред-

варяющих сочинения «своих» и «чужих» авторов. Для 

скитского историка тексты оппонентов всегда «мудро-

вания» (здесь: ухищрения) в отличие от «разумений», 

исполненных разумом и знаниями, суждений едино-

верцев.  

Сохранение в томско-чулымском конволюте оце-

ночных категорий показывает полное соответствие 

логике конфессионального исторического нарратива. 

Вместе с тем его явные отличия от хронологически 

выстроенного рассказа о христианской церкви «по-

следних времен» допускают возможность предвари-

тельных выводов относительно вектора развития ста-

рообрядческой историографии эпохи modernity.  

Во-первых, ее томско-чулымский вариант показы-

вает, каким образом в условиях интеллектуального 

разрыва с традицией может быть реализована основ-

ная цель старообрядческой историографии – доказа-

тельство идейной межпоколенной связи хранителей 

«древнего благочестия». При отсутствии практики 

составления «родословий» и агиографических сводов 

[3, 25] способами конструирования конфессиональ-

ной генеалогии становятся либо краткие послетек-

стовые комментарии, как в случае с «Правилами Ип-

понского собора», либо расширенные, развивающие 

сюжетную линию заголовки, например «Разумения 

Андрея Никитьевича. О Троичной иконе по Авраамо-

ву явлению. Пишу с его сочинения. Присовокупляю  

к сей выписи сочинения Токарева к листу 49 и 50»  

(л. 529).  

Во-вторых, ее характеризует сужение географии и 

масштабов повествования. В томско-чулымском Цвет-

нике это выражается не только в стремлении дать опи-

сание событий мирового и национального уровней  

в трактовке местных богословов и полемистов, но и в 

пристальном внимании к «неправильным понятиям» 

живущих рядом староверов. Причем переписка и 

включение последних в состав конволюта определены 

исключительно религиозными мотивами – раскрыть 

эсхатологический смысл появления «мудрований» в 

непосредственной близости от таежного монастыря и 

его мирских ктиторов. Это становится основой для 

формирования уверенности скитской общины в своей 

избранности и мессианском предназначении; не слу-

чайно активно позиционируемая ею сегодня формула 
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спасения – «мир будет стоять до тех пор, пока жив 

хоть один странник, пусть даже самый немощный» – 

возникла как раз в последней трети ХХ в. 

И наконец, томско-чулымский конволют отразил 

складывание особого типа старообрядческого истори-

ка и писателя, отличающегося от «апостольства»  

или «мастерства» – метафор-образов, предложенных  

А.М. Панченко [26. С. 191–193] и на материалах  

старообрядческой литературы интерпретированных 

Н.В. Понырко и О.А. Журавель [27; 28. С. 14–85]. Пи-

сатель, подобный Федосею Миновичу, – не «апостол», 

проповедующий истину, потому что ощущает себя 

слишком мирским и грешным, но и не «мастер», по-

тому что еще слишком неучен. Скорее его, самостоя-

тельно осваивающего историю христианской церкви, 

вслед за единоверцами («Миныч был грамотный ста-

ричок, все время что-то переписывал» [13. Л. 10]) 

можно назвать «скриптором»10, для которого перепи-

сывание есть одновременно средство самовыражения 

и инструмент преодоления уже вполне ощутимых раз-

рывов с традицией.  

Это наблюдение дает основание для предположе-

ния о том, что старообрядческая историография – ро-

весница российской «светской» исторической науки – 

имеет шанс сохранить самобытность при двух услови-

ях: если она «удержит» выработанные предшествую-

щими поколениями правила контаминации религиоз-

ных и светских текстов и сможет подчинить их задаче 

получения важных с точки зрения христианской эсха-

тологии реминисценций и аллюзий. В ситуации рас-

тущего влияния процессов культурной диффузии 

именно такие навыки способны обеспечить трансля-

цию базовых представлений староверия о иерархии 

«старых» и «новых», «правильных» и «испорченных» 

книг и создать адекватные современным реалиям ком-

меморативные стратегии. 
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The article discusses the approaches to the presentation and assessment of the reliability of historical material used by the monk  

Fedosey, a custodian of the archive of the taiga old believer’s monastery, when compiling the hand-written collected sammelband. Along 

with his own historical writings, the code includes dogmatic and polemical treatises of the leaders of the Skete community of the 

1920s and 1940s, letters from Siberian Old Believers, extracts of different years from the works of historians and encyclopedias, etc. 

The circumstances of the appeal of the monk Fedosey to the history of the Christian church were reconstructed on the basis of clerical 

documentation and interview materials from residents of the taiga hermitage. The need to revise the provisions of the dogma and test 

them with historical evidence and facts provoked the actions of local authorities in the 1970s – 1980s, aimed at breaking the ties of the 

taiga monastery with the rural district. 

The study found that the late Old Believer historiography preserves the eschatological vision of the historical process, actively uses 

ecclesiological vocabulary to evaluate historical information and sees its purpose in constructing confessional genealogy and proof of 

ideological continuity between different generations of adherents of “ancient piety”. At the same time, the characteristics of secular 

scientific ideas about the correct methods of historical research that it learns are the construction of a text based on an analytical-synthetic 

model, the desire to indicate the origin of the sources of information used and the criteria for checking the information contained. 

The author concludes that among the features of the Old Believer historiography of the period of modernity, it is necessary to attribute, 

firstly, the narrowing of the scale and geography of historical narration, and secondly, the equating of local Old Believers to the early 

Christian and ancient Russian writers. Reorientation to local events has a practical meaning, it helps the Old Believer communities to 

consider themselves as a part of the world history of the Christian church and create commemorative strategies that are adequate to 

contemporary realities. 
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Идея о том, что помимо индивидуальной биологи-

ческой памяти существует еще и коллективная, уже не 

является новаторской. Основная особенность последней 

в том, что ее носители – не просто общество в глобаль-

ном понимании этого слова, а отдельные коллективы. 

В этом плане каждый человек, в свою очередь, испы-

тывает воздействие со стороны социальной общности, 

членом которой он является. Это уже не просто пря-

мая передача личных воспоминаний. Это восприятие 

прошлого, даже того, свидетелем которого человек не 

был, как чего-то близкого в рамках того сообщества, 

причастность к которому он явно ощущает. Память 

противоположна истории. История может быть все-

общей, это универсальное научное знание. Память же 

заключена в рамки конкретного образа, группы, про-

странства [1. С. 27–29]. 

Понятие коллективной памяти ввел социолог Мо-

рис Хальбвакс в 20-е гг. прошлого века, и с тех пор его 

теория получила распространение в гуманитарных 

науках, расширив исследовательское поле. Так, данная 

теория повлияла на подходы к пониманию одной из 

актуальных и дискуссионных тем – вопроса возникно-

вения наций и характера национализма. 

Джон Хатчинсон, британский теоретик национализ-

ма, придает большое значение культурным компонен-

там националистических идей или, иначе говоря, куль-

турному национализму. Их он считает более важными, 

чем политические установки. В исследовании национа-

лизма Хатчинсон обращает особое внимание на важ-

ность коллективной памяти в процессе образования 

наций и культурных символов, связующих элементов в 

определении коллективной идентичности [2. С. 324–326].  

Уточним, что под национализмом в данной статье 

мы подразумеваем идеологию, в основе которой лежит 

верховенство национальных ценностей и интересов в 

общественной и политической жизни, а не крайние 

правые взгляды о главенстве и мировом превосходстве 

собственной нации над всеми остальными.  

Коллективные воспоминания нуждаются в особом 

отношении, закреплении, репрезентации, чтобы оста-

ваться не только незабытыми, но и актуальными. Ис-

следователь Ян Ассман развил теорию культурной па-

мяти, которая зачастую закреплена в материальных 

носителях. При этом представления о прошлом пере-

даются не только в том виде, в котором были получены 

от свидетелей. Культурная память, скорее, является 

сконструированным продуктом, результатом деятель-

ности художников, писателей, мыслителей. В этом 

плане важно не то, что вспоминают и насколько соот-

ветствуют воспоминания былой действительности, а то, 

каким образом оформляются представления о про-

шлом [3. С. 54–55]. 

Одной из форм закрепления культурной памяти яв-

ляются священные религиозные книги, а одним из спо-

собов передачи и сохранения таких воспоминаний вы-

ступают постоянные комментарии текстов. По сути, 

интерпретации дают памяти новую жизнь, благодаря им 

она продолжается в последующих поколениях, а также 

вписывается в актуальную для интерпретатора обще-

ственную и культурную реальность. 

Одним из известных письменных памятников кол-

лективной памяти национального и религиозного сооб-

щества является Тора. В условиях утраты национального 

государства еврейский народ, опираясь на свою религи-

озную традицию, на протяжении тысячелетий смог со-

хранить чувство единства нации. Благодаря трепетному 

отношению к своей памяти, в том числе и к сакральной 

истории, изложенной в текстах Писания, евреи не рас-

творились в культурах других стран, где были вынуж-

дены жить больше тысячи лет с момента изгнания в 

начале нашей эры до момента образования государства 

Израиль в 40-х гг. прошлого столетия [4. С. 10–12]. 

Ниже рассматриваются две модели проявления 

культурной памяти, которые опираются на интерпре-

тацию текста Торы, но приходят к диаметрально про-

тивоположным выводам. 
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После распада СССР еврейская диаспора в России 

претерпела значительные изменения. Ее представите-

ли избрали для себя разные способы существования: 

одни эмигрировали на историческую родину, другие 

остались в нашей стране, третьи, живя в Израиле, ста-

ли поддерживать тесную связь с Россией. Одними из 

представителей последней группы являются Пинхас 

Полонский [5] и Михаэль Лайтман. Оба выходцы из 

Советского Союза, ныне живут в Государстве Израиль 

и занимаются изучением и популяризацией духовной 

еврейской культуры. 

Труд П. Полонского «Библейская динамика» пред-

ставляет собой новое осмысление известных библей-

ских сюжетов, и в этом осмыслении заметны идеи ев-

рейского культурного национализма. Интерпретируя 

библейский сюжет о жизни праотца Яакова-Израиля, 

от сыновей которого произошли 12 колен [6. С. 334–

337], Полонский определяет его как важного носителя 

национальной памяти, легитимизирующего Государ-

ство Израиль. 

В плане культурной национальной памяти данная 

работа Полонского – это интерпретация и актуализа-

ция священного хранилища. Причем последнее прояв-

ляется уже в самом названии книги. Динамичные про-

цессы современности могут казаться очень далекими 

от архаичного уклада ветхозаветной эпохи, однако 

Пинхас Полонский считает наоборот. Динамика харак-

терна, по его мнению, даже неизменным, сакральным 

в сознании верующего человека библейским персона-

жам. Комментируя таким образом знакомые сюжеты, 

философ соединяет закристаллизованное далекое про-

шлое с живым и подвижным настоящим, тем самым 

усиливая межпоколенную вневременную связь, кото-

рая закладывается в основу любой коллективной памя-

ти и которую так ценят сторонники национализма.  

Прожив большую часть жизни в галуте, т.е. за пре-

делами исторической родины, Полонский проявляет 

себя в «Библейской динамике» и как националист, сто-

ронник восстановления Израиля, и в то же время как 

еврей диаспоры, обосновывающий значение периода 

жизни в изгнании. Судьбу Яакова-Израиля он анализи-

рует через противопоставление изгнания и националь-

ного государства. 

Полонский рассматривает по отдельности две сущ-

ности одного и того же праотца. Яаков в данном слу-

чае – человек галута, а Израиль – гражданин своей 

родной страны. Причем начинается это противопо-

ставление уже на уровне интерпретации значения имен. 

Яаков происходит от слова «экев», что означает «не-

прямой, кривой». Это, по мнению Полонского, указы-

вает на извилистость еврейского народа в изгнании. 

Прямым (Израилем) же можно стать только по воз-

вращении в Эрец-Исраэль, как заповедовал Бог [7.  

С. 401–402].    

Израилем Яаков становится лишь после возвращения 

на родину. И им он снова прекращает быть, переехав в 

Египет с сыновьями. Даже отцовское благословение 

Яаков произносит, будучи Израилем, вернувшись домой 

с целью сохранения межпоколенной национальной 

связи, т.е. для смерти и захоронения в пещере, где лежат 

останки его предков, которая в итоге стала важным 

местом памяти еврейского народа. Благословляя фара-

она, он произносит речь, в которой говорит о чувстве 

собственной ущербности, и это Полонский объясняет 

тем, что вне Израильского государства еврей не может 

чувствовать себя полноценным, несмотря ни на что. 

Государство Израиль образовалось более 70 лет 

назад, оно признано мировым сообществом, хоть и 

конфликты с палестинским населением о статусе от-

дельных частей земли до сих пор не прекращаются [8]. 

Комментарий Полонского привносит свою систему 

аргументов в пользу необходимости евреям жить 

именно на той территории, которую они официально 

занимают сейчас.  

При этом в диаспоре Пинхас Полонский не видит 

катастрофы или большой проблемы. Период галута, по 

его мнению, был необходим для формирования народа. 

В этом философ видит отличительную еврейскую осо-

бенность: «…все народы формируются у себя, на сво-

ей территории, но евреи именно в изгнании» [7. С. 446]. 

Причина в том, что для Бога важен зрелый народ, го-

товый к построению государства.  

Говоря о том, что для Бога важен «взрослый» и са-

мостоятельный народ, Полонский приводит типоло-

гию трех типов отношений между Богом и человеком 

(народом): 

– отношение господина и раба, когда человек вы-

полняет приказы Бога; 

– отношение отца и сына, при котором Бог (отец) 

подсказывает народу (сыну) как жить; 

– отношение мужа и жены, при котором Бог и 

народ являются равными партнерами. 

Если для первого типа отношений ключевой чертой 

народа / человека являются трепет перед Всевышним 

и отсутствие самостоятельности, то для двух других – 

разная степень самостоятельности и ответственности 

народа / человека за свое состояние в настоящем вре-

мени и своем дальнейшем развитии. В ситуации от-

ношения отца и сына народ отвечает лишь за себя,  

а Бог – за все мироздание. В этом случае они не явля-

ются равноправными партнерами: народ всегда вы-

ступает ведомым. Лишь при отношении мужа и жены 

народ / человек имеет равную степень ответственности 

за общий дом и общее дело. Однако третий уровень 

предполагает высокую степень осознанности народом / 

человеком своей миссии, что, в свою очередь, достига-

ется в процессе преодоления им различных испытаний 

и кризисов. В этом плане галут предстает в качестве 

периода взросления народа и развития в нем большей 

степени осознанности и ответственности [9].  

Такой взгляд на галут наталкивает на мысль, что 

Полонский своей работой пытается обратиться к евре-

ям, продолжающим жить за пределами Израиля. Не-

сколько десятков лет назад он сам был на их месте и 

прекрасно понимает, с какими трудностями приходит-

ся сталкиваться, стараясь сохранять в таких условиях 

свою национальную идентичность. 

Он акцентирует внимание на важности ее сохране-

ния, опираясь на библейский сюжет, в котором описы-

вается праотец Яаков, требующий от своего арамей-

ского тестя Лавана пятнистый скот [6. С. 150–151]. 

Действия Яакова трактуются Полонским как средства, 
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помогающие еврейской специфичности вырваться из 

чуждого окружения (арамейского общества) и обрести 

в дальнейшем богатство и процветание для будущего 

государства [7. С. 484–485]. 

Философ проводит через всю работу идею о том, 

что библейские персонажи, в том числе и Яаков-

Израиль, не являются статичными. Праотец меняется, 

переосмысливает свое прошлое, оттачивает новые 

черты характера на протяжении всего повествования. 

Именно это Пинхас Полонский имеет в виду, говоря о 

библейской динамике.   

Переход из одной сущности в другую – это не толь-

ко личностный путь конкретного библейского персо-

нажа – Яакова-Израиля, это, в рамках интерпретации 

Полонского, процесс формирования и поддержания 

еврейского национального самосознания, которое так-

же динамично. Причем данный процесс Полонский не 

заключает в строгие временные рамки. Он был во вре-

мена праотцов, был в период изгнания, он продолжа-

ется и сейчас. Философ обращается к своему народу 

из диаспоры с идеями об их коллективной уникально-

сти и о том, что, живя за пределами Израиля, можно 

принести не меньше пользы своей родной стране, чем 

приносят непосредственно израильтяне. 

Михаэль Лайтман, как и Пинхас Полонский, апел-

лирует в своих суждениях к сюжетам Священного Пи-

сания, однако он иначе интерпретирует и актуализирует 

библейский текст. Воспринимая Тору как каббалисти-

ческий трактат, который скорее содержит рассказ о 

духовных мирах и духовной работе, нежели об исто-

рических реалиях [10. С. 16–17], мыслитель интерпре-

тирует его сюжеты в каббалистическом ключе. 

Как и Полонский, Лайтман выделяет два способа 

существования еврейского народа и проявления его 

идентичности, однако в своих работах он использует 

противопоставление не по схеме «Яаков–Израиль»,  

а «Израиль / каббалисты», с одной стороны, и «евреи / 

иудеи» – с другой. 

Опираясь на подход рабби Йегуды Ашлага и ссы-

лаясь на библейский текст, Лайтман указывает, что 

слово «евреи» используется для обозначение еврейского 

народа чужестранцами и имеет пренебрежительную 

коннотацию (например, еврей-раб в Египте) [11. С. 401]. 

При этом сам древнееврейский народ воспринимается 

Лайтманом как группа последователей каббалы [10.  

С. 14–16], одним из названий которой является «Изра-

иль» (или «Бней Исраэль»). 

При этом слово «Израиль» имеет важное смысловое 

значение. Согласно Лайтману, это особая стадия ду-

ховного развития, которую с помощью каббалистиче-

ской методики может достичь как отдельный человек, 

так и еврейский народ в целом.  

В описании судьбы еврейского народа для Лайтма-

на также характерно противопоставление изгнания и 

национального государства, но если Полонский связы-

вает процветание и полноценное развитие евреев с их 

пребыванием на исторической родине, то Лайтман 

видит такое развитие в следовании каббалистической 

методике. При этом, лишь будучи каббалистами, по 

мнению мыслителя, евреи обретают право жить в 

Эрец-Исраэль [12]. 

В этой связи представление о «прямом» и «кривом» 

пути еврейского народа приобретает в трактовке 

Лайтмана иное содержание. «Прямой» путь – это жизнь 

согласно каббале, и примером такого пути, по мнению 

Лайтмана, является древнееврейская история Первого 

Храма, когда народ создал сильное национальное  

государство [10. С. 61]. «Кривой» путь характерен для 

народа в период отхода евреев от каббалы в сторону 

нарушения или внешнего исполнения религиозных 

заповедей. Заметим, что в логике мыслителя иудаизм 

воспринимается как производная форма каббалы, от-

сюда противопоставление «Израиль / каббалисты – 

иудеи». Историческим примером «кривого» пути явля-

ется период Вавилонского плена и галута. Однако, 

находясь в изгнании, евреи, согласно Лайтману, в со-

стоянии восстановить свое единство и национальную 

самостоятельность, если они возвращаются к каббале, 

и история восстановления Второго Храма является 

подтверждением этого [Там же. С. 63–64]. 

Современная ситуация, когда евреи возвращаются 

на историческую родину, также интерпретируется 

Лайтманом в связи с каббалой. Рассуждая о будущем 

евреев, он идет в своем противопоставлении «Израиль / 

каббалисты – иудеи / евреи» дальше, кардинально пе-

реосмысливая вопрос национальной идентичности. 

Согласно мыслителю, все человечество можно раз-

делить на две большие группы по принципу концен-

трических кругов (внутренний круг и внешний круг). 

В основе деления – соответствие поступков людей 

Божественному Замыслу и законам Всевышнего. Чем 

точнее исполнение людьми божественных предписа-

ний и реализация возложенной на них задачи, тем они 

ближе к Богу, а в делении народов они соответствуют 

внутреннему кругу. К внутреннему кругу Лайтман 

относит народ Израиль, а к внешнему – все остальные 

народы мира. При этом обе социальные группы также 

состоят из внутренних и внешних кругов. 

Внутренний круг народов мира включает в себя  

так называемых «праведников народа мира», которые, 

в частности, испытывают симпатию к Израилю и по-

могают ему. Внешний круг народов мира – это «разру-

шители мира», и им свойственна антипатия к Израилю. 

Внутренний круг Израиля составляют религиозные 

евреи, а внешний круг – светские евреи. Внутренняя 

часть светских евреев – это те, кто уважают еврейскую 

традицию, а внешняя – те, кто презирают ее. Внутрен-

няя часть религиозных евреев – это те, кто понимает 

внутренний смысл Торы, т.е., в трактовке Лайтмана, 

каббалисты. Внешняя часть религиозных евреев – это 

те, кто лишь исполняют заповеди и все предписания 

иудаизма, не понимая глубинного смысла.  

Согласно Лайтману, внутренняя и внешняя части 

взаимосвязаны. Усиление одной части приводит к 

ослаблению другой. Так, усиление внешней части 

приводит к отходу от следования замыслу Творца, 

ухудшению отношений в обществе, росту антисеми-

тизма, еврейским гонениям и т.п. В этой логике суще-

ствует тесная связь между отходом Израиля от кабба-

лы и галутом: перестав заниматься каббалой, Израиль 

превратился в обычный народ (евреев) и был рассеян 

среди народов мира. Внешний круг (народы мира) 
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усилился над внутренним (Израилем). В этом смысле 

галут является периодом упадка, так как он является 

проявлением усиления внешнего круга [13. С. 99–114]. 

Однако галут в рассуждениях Лайтмана не описы-

вается исключительно в отрицательном ключе. Как и в 

рамках размышлений Полонского, это необходимый 

период в еврейской истории. Однако в отличие от По-

лонского, связывающего галутный период с периодом 

взросления народа, Лайтман видит в нем важный этап 

в развитии всего человечества при одновременной 

деградации самого еврейского народа. Он пишет: 

«Сказано в Торе, что Израиль выходит в изгнание, 

чтобы присоединить к себе души не евреев. В этом 

заключается наше многовековое блуждание по миру. 

Мы должны были связаться со всеми народами, пере-

дать им зачатки наших знаний и снова собраться в 

Израиле, чтобы объединиться между собой или доб-

рой связью, или под большим давлением снаружи, о 

чем сказано у Пророков в книге о Машиахе» [14]. 

Преодолеть галут, по мнению Лайтмана, необхо-

димо через усиление внутреннего круга человечества, 

а это, согласно мыслителю, возможно лишь на базе 

каббалы. Он пишет, что в силу искажения самого ев-

рейского народа (светские евреи не интересуются своей 

религиозной традицией, а религиозные евреи исполня-

ют лишь галаху, а каббалу игнорируют) усиление внут-

ренней части Израиля необходимо осуществить путем 

широкого распространения каббалистической методики 

среди народов мира [13. С. 99–100, 107–109, 115–116, 

124]. Ключевую роль в этом процессе он отводит своей 

каббалистической группе «Бней Барух» [15]. В логике 

Лайтмана еврейский народ должен быть подвергнут 

внутреннему (граждане Государства Израиль занима-

ются каббалой в группе Лайтмана) и внешнему воз-

действию (народы мира начинают интересоваться и 

изучать каббалу по методике Лайтмана). 

В связи со сказанным любопытна ремарка Михаэля 

Лайтмана по поводу группы «Бней Барух» и своей 

методики каббалы. Он пишет, что, помимо внешнего 

разделения на «Израиль» и остальные народы мира, 

существует внутренне разделение свойств внутри 

каждого человека. Любого человека, у которого по-

явилась тяга к духовному постижению (и интерес к 

каббале как единственной в логике Лайтмана верной 

методике), можно отнести к «Израилю» [16]. Следова-

тельно, не только еврейский народ представляет собой 

двуединую сущность, но и все человечество. 

Во время одного из своих уроков Лайтман напол-

нил данную идею конкретным содержанием. Он заявил: 

«Таким образом, сегодня к категории “Исраэль” отно-

сятся три вида людей: внутри – Бней Барух (ББ); вокруг 

них – наши товарищи со всего мира (заметим, что сре-

ди последователей Лайтмана есть и не евреи. – Авт.);  

а снаружи – те, кто называется “евреи” и подразделя-

ются на две части: религиозную и светскую» [17]. 

В приведенной цитате мы видим, что Лайтман не 

только разделяет еврейский народ на группы, в разной 

степени соответствующие «истинному» званию «Из-

раиля», но и включает в понятие «Израиль» предста-

вителей других народов. Таким образом, для Лайтмана 

характерны не столько националистические идеи, 

сколько идея верховенства группы последователей 

каббалы, чья история искусственно создается мысли-

телем на базе еврейской истории. 

Помимо этого, мы видим, что иначе, чем у Полон-

ского, звучит послание Лайтмана к евреям диаспоры и 

Государства Израиль. По сути, все они, и более того – 

все человечество, должны обратиться к каббале, кото-

рая в логике его изложения является определяющей 

категорией идентичности еврейского народа (точнее – 

«Израиля») и условие развитие всего человечества. 

Таким образом на примере Лайтмана и Полонского 

мы видим два принципиально отличных способа про-

явления и функционирования культурной памяти. Оба 

мыслителя обращаются в своих националистических 

взглядах к феномену памяти. Оба пытаются опреде-

лить категорию идентичности еврейского народа и 

закрепить связь евреев диаспоры с евреями Государ-

ства Израиль. Полонский опирается на существующую 

религиозную традицию и действует в рамках общей 

коллективной памяти народа. Националистические 

идеи Полонского акцентируют внимание на важности 

сохранения при любых условиях уникальной культуры 

своей нации, а также на том, что хоть национальное 

государство важно, но для него сам народ должен 

быть готовым. Все его комментарии проникнуты па-

мятью и религиозным историзмом. Он соотносит сво-

их современников с библейскими персонажами, а сво-

ей интерпретацией заново переживает и собственный 

личный опыт жизни в галуте, тем самым создавая осо-

бое коммуникационное поле, в котором еврейский 

народ всех веков и тысячелетий объединяется воеди-

но, что, собственно говоря, и составляет коллективную 

культурную память.  

Лайтман формирует новую модель коллективной 

памяти, что приводит его к кардинальному пересмотру 

вопроса национальной идентичности и провозглаше-

нию новых ценностей и идеалов. При этом еврейская 

каббала предстает в качестве важного фактора под-

держания национальной идентичности. 
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NATIONALISTIC IDEAS AND RELIGIOUS HISTORICISM: ISRAEL-YAAKOV IN IN THE WORKS OF PINCHAS 
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In our dynamic, modern world the role of traditional religions leaves on a background. Archaic era in which they were formed, so far 

that some people consider updating of its moral ideals and rules difficult. Religious figures of the present try to show and prove that 
ancient moral installations did not become outdated and that bible characters are closer to us, than it seems.  

In this article one of the aspects affected by the modern Judaic theologians - Pinchas Polonsky and Michael Lightman in their comments 
on the Torah is analyzed. The authors wish to reveal how in this interpretation of antiquated plots the Jewish cultural nationalism of the 

philosophers is shown. 
The main source of a research is the Torah, to be exact its first book - Bereshit. Besides, work of Pinchas Polonsky, his interview to the 

journal “Moscow-Erushalim acts as a source. Bridges of culture” and also some works by M. Lightman. 
Identification of features of demonstration of the nationalist ideas in comments on sacred texts, is carried from positions of cultural 

memory. We not only consider perception of the past by Pinchas Polonsky and Michael Lightman through Maurice Halbvaks’s theory 
about existence of collective reminiscences and also Jan Assman who considered how collective memory exists in material objects and 

becomes cultural. We address to question of a research of cultural nationalism which main feature is the idea about importance of col-
lective memory in the process of unification of the nation 

The authors consider how Jewish national consciousness and aspiration to construction and preservation of the national state is capable 
to be shown in interpretation of one of the main storages of national and religious memory of Jews. After destruction of the Second  

temple Jews were forced to live in exile more than one thousand years. Pinchas Polonsky lived long time outside Israel too and this  
experience reflected in comments to the Torah. He perceives Israel-Yaakova as close compatriot as an image of all Jewish nation which 

managed to pass from the belittled condition of diaspora into the sure and strong national state. 

It was revealed that Lightman and Polonsky, despite belonging to the same national group, manifest and actualize cultural memory in 
different ways. For both philosophers, nationalistic ideas are leading, and the diaspora is contrasted with the Jews of Israel. However, if 

Polonsky relies on the existing religious tradition and acts within the framework of the common collective memory of the people, 
Lightman forms a new model of collective memory, which leads him to a cardinal review of the issue of national identity and the proc-

lamation of new values and ideals. At the same time, the Jewish Kabbalah is an important factor in maintaining national identity. 
 

REFERENCES 
 

1. Halbwachs, M. (2007) Sotsial'nye ramki pamyati [Social memory framework]. Translated from French by S.N. Zenkin. Moscow: Novoe izdatel'stvo. 
2. Smith, E-D. (2004) Natsionalizm i modernizm: kriticheskiy obzor sovremennykh teoriy natsiy i natsionalizma [Nationalism and modernism. A critical 

survey of recent theories of nations and nationalism]. Translated from English by A.V. Smirnov, Yu.V. Filippov, E.S. Zagashvili, I. Okuneva. Mos-
cow: Praksis.  

3. Assman, J. (2004) Kul'turnaya pamyat'. Pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti [Cultural memory. 
Letter, memory of the past and political identity in the high cultures of antiquity]. Translated from German by M.M. Sokolskaya. Moscow: Yazyki 
slavyanskoy kul'tury.   

4. Yerushalmi, Y-Kh. (2004) Zakhor. Evreyskaya istoriya i evreyskaya pamyat' [Zahor Jewish history and Jewish memory]. Moscow: Mosty kul'tury. 

5. Polonsky, P. (2018) Ya ne khozhu k ravvinam za ukazaniyami o tom, kak mne zhit' [I do not go to the rabbis for instructions on how I should live]. 
Moskva-Erushalim. Mosty kul'tury. 47. pp. 8–12. 

6. Torah. (2017) Moscow: Knizhniki.  
7. Polonsky, P. (2016) Bibleyskaya dinamika [Biblical dynamics]. Vol.1. Moscow: Stolichnaya pressa.  
8. Kolesnikov, R.A. (2018) A status of Jerusalem: the position of the Russian Federation and the United States]. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo 

universiteta – The Bryansk State University Herald. 2. pp. 62–70. (In Russian). DOI: 10.22281/2413-9912-2018-02-02-62-70 
9. Polonsky, P. (2010) Iudaizm v sovremennom mire [Judaism in the modern world]. Audio course Moscow: Makhanaim. 1 CD-ROM.  
10. Lightman, M. (2010) Kabbala dlya nachinayushchikh [Kabbalah for beginners]. Vol. 2. Moscow: AST, Astrel'. 
11. Lightman, M. (2008) Dukhovnoe vozrozhdenie [Spiritual Revival]. Kabbalah.info. 
12. Lightman, M. & Laszlo, E. (n.d.) Vavilonskaya bashnya – posledniy yarus [The Tower of Babel – the last tier]. [Online] Available from: 

http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/46877?/rus/content/view/full/46877&main. (Accessed: 18th June 2019). 
13. Lightman, M. (2006) Vremya deystvovat'. Ierusalim [Time to act. Jerusalem]. [Online] Available from: 

http://files.kabbalahmedia.info/download/mekorot/rus_o_ml-sefer-vremya-deistvovat.pdf. (Accessed: 20th June 2015). 
14. Lightman, M. (n.d.) Missiya vypolnima [Mission complete]. [Online] Available from: http://www.laitman.ru/spreading-of-kabbalah/163431.html. 

(Accessed: 28th July 2015). 
15. Lightman, M. (n.d.) Vse narody v odnom beskonechnom kruge [All nations in one infinite circle]. [Online] Available from: 

http://www.laitman.ru/spreading-of-kabbalah/137217.html. (Accessed: 28th July 2015). 
16. Lightman, M. (n.d.) Israel' v dushe [Israel at heart]. [Online] Available from: http://www.laitman.ru/israel-and-nations-of-world/12372.html. (Ac-

cessed: 10th August 2015). 
17. Lightman, M. (n.d.) Ot vnutrennego k vneshnemu [From internal to external]. [Online] Available from: http://www.laitman.ru/israel-and-nations-of-

world/86080.html. (Accessed: 28th July 2015). 
  



148                                                    И.А. Кокарева, О.В. Хазанов, А.С. Черепанов 

  

Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 60 

 
УДК 94(47 + 57) 

DOI: 10.17223/19988613/60/22 

 

Г.Н. Мокшин 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДНИЧЕСТВА  

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ». 2008–2017 гг. 

 
Cтатья посвящена анализу публикаций на страницах «Вестника Российского университета дружбы народов. Се-

рия: История России» за последние десять лет и установлению связи их проблематики с общими тенденциями 

развития отечественного народниковедения. Прежде всего речь идет о разработке общей парадигмы народниче-

ства как идеологии самобытной модернизации России в рамках научной школы профессора В.Ф. Антонова. 

Ключевые слова: историография; народничество; интеллигенция; реформаторский демократизм; свобода  

личности. 

 

 
Отечественным исследователям русского народни-

чества хорошо известна сложившаяся на кафедре ис-

тории России Российского университета дружбы наро-

дов (РУДН) научная школа профессора В.Ф. Антонова, 

100-летие которого будет отмечаться в следующем 

году. Представители научной школы (доктора истори-

ческих наук Р.А. Арсланов, В.В. Блохин, В.В. Зверев, 

В.А. Исаков, Н.А. Тюкачев и др.) внесли существенный 

вклад в становление современного народниковедения 

[1]. Во многом благодаря их усилиям издаваемый с 

2002 г. в Российском университете дружбы народов 

профильный журнал превратился в один из ведущих 

центров изучения истории и историографии русского 

народничества. 

Несмотря на очевидные успехи современного по-

коления народниковедов, связанные с утверждением к 

середине 2000-х гг. нового подхода к интерпретации 

явления русского народничества [2], проблема кон-

цептуализации его истории по-прежнему сохраняет 

свою актуальность. Большинство историков по понят-

ным причинам заняты изучением отдельных течений 

народничества и их представителей, оставляя авторам 

обобщающих исследований вопросы общей типологии 

и периодизации истории народничества, а также раз-

работку нового понятийного аппарата. Только, к со-

жалению, такие исследования можно пересчитать по 

пальцам.  

Одна из особенностей новейшего периода изучения 

народничества – повышенный интерес исследователей 

к историографии проблемы. В «Вестнике Российского 

университета дружбы народов. Серия: История Рос-

сии» за прошедшее десятилетие опубликован ряд ста-

тей, посвященных проблемам изучения революцион-

ного и легально-реформаторского народничества и их 

последователей в начале ХХ в. 

Дореволюционная консервативная историография 

революционного народничества анализируется в статье 

Н.А. Тюкачева (Брянск) – одного из ведущих совре-

менных историографов левого крыла народничества 

1860–1880-х гг. [3]. Долгое время считалась, что труды 

консерваторов не имеют значения из-за своей крайней 

тенденциозности. Тюкачев оспаривает эту точку зрения, 

доказывая, что дать объективное толкование народни-

ческого движения возможно только при внимательном 

непредвзятом изучении всех его трактовок и концеп-

ций. Ведь и среди «охранителей» были люди, хорошо 

знающие радикальную русскую интеллигенцию, как, 

например, бывший народоволец Лев Тихомиров. Кро-

ме того, труды работников охранных структур содер-

жат огромный фактических материал по истории рус-

ского освободительного движения [4. С. 87].  

В целом мы согласны с выводами Н.А. Тюкачева. 

Только стоит заметить, что упомянутые выше матери-

алы предназначались для дискредитации революцио-

неров и не всегда их можно рассматривать в качестве 

«ценных источников». Например, следствие по делу 

Дм. Каракозова установило, что он, будучи больным 

туберкулезом, употреблял наркотики. Понятно, какие 

далеко идущие выводы можно сделать из этого факта. 

Но приблизит ли это нас к пониманию природы рус-

ского терроризма? 

Историография правого (реформаторского) народ-

ничества – еще одна актуальная тема современного 

народниковедения. До конца 1980-х гг. «мирные» народ-

ники находилось в тени революционного народниче-

ства, так как олицетворяли процесс его перерождения 

в либеральных мелкобуржуазных «реакционеров». Изу-

чению историографического феномена «либеральное 

народничество» от его возникновения и до наших дней 

посвящены две статьи В.В. Зверева.  

По мнению Зверева, деление народников на «сла-

вянофилов» и «либералов» (западников) зародилось 

еще в конце 1870-х гг. Но теоретическое обоснование 

концепта «либеральные народники» дали русские 

марксисты в рамках так называемого классового под-

хода. Подробно проанализировав концепции народни-

чества Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, автор приходит 

к выводу, что они носили «оценочный» (не исследова-

тельский) характер, так как были подчинены логике 

политического противостояния марксистов с народни-

ками. Правда, в начале ХХ в. в трудах А.Н. Потресова 

и Ю.О. Мартова народничество уже трактовалось как 
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феномен группового самосознания интеллигенции. Но 

и у них, как у всех марксистов, отсутствовал анализ 

мировоззренческих установок народничества, что, по 

убеждению автора, является ключом к пониманию 

сущности этого феномена пореформенной обществен-

ной жизни России [5. С. 66, 68–69]. 

Историографию советской эпохи Зверев анализиру-

ет сквозь призму накопления знаний о типологии те-

чений правонародничестой мысли в трудах Б.П. Козь-

мина, Е.Е. Колосова, В.Г. Хороса, В.И. Харламова, 

Б.П. Балуева и др. К началу 1980-х гг. это приведет 

исследователей к пониманию того, что факты проти-

воречат господствовавшей тогда ленинской концепции 

народничества как идеологии, отражавшей интересы и 

настроения крестьянства. Сам автор в монографии 

«Реформаторское народничество и проблема модерни-

зации России» (1997) будет доказывать, что народники 

как представители радикальной отечественной интел-

лигенции выражали собственное (субъективное) виде-

ние происходящих в стране модернизационных про-

цессов и пытались оказать на них влияние [6. С. 22, 24]. 

В конечном итоге Зверев, в пику историкам-марк-

систам, формулирует тезис о противоположности док-

трин либерализма и народничества. «Либерализм, – 

пишет исследователь, – ориентирован на свободу лич-

ности, народничество на первое место ставит коллектив 

личностей. Либерализм главным условием развития 

социума считает конкуренцию и столкновение интере-

сов в различных областях жизни, народничество – 

обеспечение достойных условий существования всем 

членам общества» [7. С. 17].  

Данный подход, безусловно, способствует утвер-

ждению нового понимания народничества как идеоло-

гии некапиталистической (антибуржуазной) модерни-

зации страны. Однако тезис о полной несовместимости 

народничества и либерализма, на наш взгляд, звучит 

слишком категорично. Разве противоположность иде-

алов не исключает общих тактических задач – борьбы 

за расширение политических прав и свобод? Сам же 

автор отмечает гибкость (пластичность) народниче-

ства, которое в борьбе за общественное влияние суме-

ло ассимилировать различные, в том числе противопо-

ложные, идеи и методы. 

История становления современной историографии 

правого народничества стала предметом изучения  

Г.Н. Мокшина (Воронеж). За точку отсчета автор бе-

рет труды московского историка В.И. Харламова, ко-

торый еще в конце 70-х гг. ХХ в. разработал первую 

научно обоснованную периодизацию «либерального 

народничества». Вопреки сложившейся традиции, она 

начиналась не с 1881 г., а с рубежа 1850/1860-х гг. – от 

А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского [8. С. 47]. Кстати, 

обоснование тезиса о том, что основоположники народ-

ничества считали более предпочтительным мирный 

путь общественных преобразований России, принад-

лежит В.Ф. Антонову. 

В статье анализируются попытки Харламова рас-

смотреть процесс становления и эволюции идеологии 

позднего народничества исходя из особенностей ми-

ровосприятия его идеологов, поскольку, по справедли-

вому утверждению историка, внутренние факторы раз-

вития народнической мысли довлели над внешними. 

Еще одна заслуга Харламова – разработка истории так 

называемого «культурнического народничества», рас-

ширяющая представления исследователей о типологии 

течений классического русского народничества. Прав-

да, развитие идеологии культурно-народнического 

направления Харламов связывал с деятельностью пуб-

лицистов «Недели» И.И. Каблица и Я.В. Абрамова 

(отсюда ее второе название – «неделизм»). Поэтому 

эволюция этого течения ограничивалась второй поло-

виной 1880-х гг. [Там же. С. 48].  

Историографии неонародничества, точнее, его пра-

вого крыла – партии народных социалистов, посвяще-

на статья М.Н. Мосейкиной. Автор отмечает значи-

тельный интерес к идеологии трудовой народно-

социалистической партии со стороны современных ис-

следователей (Н.Д. Ерофеев, А.В. Сыпченко, О.Л. Про-

тасова и др.). В советской историографии преобладала 

точка зрения, что партия энесов возникла в результате 

отделения от эсеров и ее главное отличие – умерен-

ность в вопросе тактики общественных преобразова-

ний. Новое поколение народниковедов, по сути, опро-

вергает этот подход. Энесы – идейные наследники 

левого крыла легально-реформаторского народниче-

ства, возглавляемого Н.К. Михайловским (наверное, 

не случайно их главный теоретик – А.В. Пешехонов – 

похоронен рядом с ним). В статье Мосейкиной рас-

сматриваются выявленные исследователями теорети-

ческие положения программы энесов (этатизм, нацио-

нализация, критическое отношение к марксизму и др.), 

позволяющие по-новому оценить вклад народных со-

циалистов в развитие идеологии неонародничества [9]. 

В 2014–2015 гг. в журнале опубликованы две ста-

тьи молодой исследовательницы Н.А. Жуковой о за-

падногерманской историографии М.А. Бакунина – одно-

го из самых ярких идеологов анархизма. По замечанию 

Н.М. Пирумовой, зарубежное бакуниноведение пре-

восходит отечественное, поскольку значительная часть 

революционной деятельности главного русского анар-

хиста была связана с Европой [10. С. 12]. Поэтому ин-

терес к немецкой историографии данной темы вполне 

оправдан. 

Автор отслеживает процесс становления и разви-

тия западногерманской историографии анархизма 

М.А. Бакунина от начала до 80-х гг. ХХ в. Установле-

но, что до революции 1918 г. он интересовал авторов 

прежде всего как революционер, после – как критик 

марксизма за его централизм и склонность к идее дик-

татуры. Не случайно большинство авторов (П. Вебер, 

Я. Каттепоэль, Ф. Витткоп и др.) принадлежат к либе-

ральному течению. Интересно, что наряду с критикой 

анархизма многие немецкие исследователи отмечают 

гуманизм М.А. Бакунина и его соратника П.А. Кро-

поткина, что, по мнению Жуковой, является одной из 

главных причин популярности анархических идей в 

Германии [11; 12. С. 54]. 

Большинство наших авторов обратились к исто-

риографии народничества, будучи зрелыми исследова-

телями, хорошо знакомыми не только с литературой, 

но и с «первоисточниками». И так уж сложилось, что 

сфера их научных интересов связана с историей пра-
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вого (нереволюционного) крыла народничества, ак-

тивно и плодотворно разрабатываемой новым поколе-

нием народниковедов с середины 1990-х до начала 

2010-х гг. Именно на этот период приходится 

наибольшее количество докторских диссертаций по 

данной проблематике [13–15]. 

Отличительная особенность правого народниче-

ства – отсутствие у него партийных организаций, по-

добных тем, что были у революционных народников, 

и, соответственно, программ совместной деятельности. 

Это обстоятельство повлияло на преобладание в изу-

чении его идеологии и практики так называемого пер-

сонифицированного подхода. В «Вестнике Российского 

университета дружбы народов. Серия: История Рос-

сии» в рассматриваемый период были опубликованы 

отдельные статьи о Н.К. Михайловском и В.Г. Коро-

ленко (В.В. Блохина), Н.Ф. Даниельсоне и Г.П. Сазо-

нове (В.В. Зверева). И еще в трех статьях (Г.Н. Мок-

шина, А.М. Пашкова, Р.А. Арсланова и А.Л. Клима-

шина) освещались взгляды и деятельность некоторых 

видных народников-культурников 1880–1890-х гг.  

Самым крупным теоретиком легально-реформатор-

ского народничества по праву считается Н.К. Михай-

ловский. В 2010 г. В.В. Блохин – один из лучших зна-

токов идейного наследия «властителя дум» несколь-

ких поколений демократической интеллигенции – 

опубликовал обстоятельное исследование, посвящен-

ное проблеме становления его мировоззрения. Боль-

шинство предшественников Блохина настаивали на 

том, что взгляды Михайловского (как и всех народни-

ков) страдали эклектизмом. Автор, напротив, доказы-

вает его целостный характер. Он подробно анализирует 

влияние на формирование мировоззрения Михайлов-

ского идей Д.И. Писарева, Н.Д. Ножина, Г.З. Елисеева 

и выявляет его отличительные черты: рационализм, 

сциентизм, социальный реформизм, политицизм, со-

циализм и, наконец, веру в «идейное предводитель-

ство интеллигенции над народом» [16. С. 104]. Только 

странно, что в этом обстоятельном перечне не нашлось 

места главной доминанте самосознания народниче-

ской интеллигенции – демократизму. Впрочем, по 

мнению автора, Михайловский был единственным из 

народников, кто не верил в созидательные возможно-

сти народа [Там же. С. 105].  

В другой своей статье В.В. Блохин рассматривает 

биографию и взгляды одного из соратников Н.К. Ми-

хайловского, известного народнического писателя  

В.Г. Короленко. Он также считал высшей ценностью 

борьбу за права человека и был далек от идеализации 

народа. Но, в отличие от Михайловского, Короленко 

верил в то, что русский народ обязательно рано или 

поздно станет сознательным творцом своей историче-

ской судьбы [17. С. 35]. 

В.В. Зверев в статье об известном народническом 

экономисте Н.Ф. Даниельсоне исследует особенности 

его восприятия марксизма (в свете позитивизма) и 

устанавливает причины, по которым народнические 

позиции переводчика «Капитала» и друга К. Маркса и 

Ф. Энгельса остались непоколебимыми [18]. Еще одна 

статья исследователя народничества посвящена Г.П. Са-

зонову – одному из идеологов «малых дел» 1890-х гг. 

В начале ХХ в., будучи попечителем Петропавловской 

больницы Санкт-Петербурга, он наконец получил воз-

можность практического применения популярной 

народнической теории. Проанализировав отчет Сазонова 

о его работе, Зверев на этом конкретном примере пришел 

к неутешительному для народников-культурников выво-

ду, что предлагаемая ими программа мер могла улуч-

шить ситуацию с народным здравоохранением, но не 

изменить. Для этого, по мнению историка, требовалась 

новая государственная политика, и прежде всего по-

становка вопроса о бесплатном медицинском обслу-

живании населения [19. С. 37].  

Теоретическая и практическая деятельность глав-

ных теоретиков культурничества И.И. Каблица,  

Я.В. Абрамова и С.Н. Кривенко анализировалась в 

статье Г.Н. Мокшина. В отличие от В.В. Зверева, он 

доказывает особую роль культурнических идей в эво-

люции народничества 1880–1890-х гг. Именно теоре-

тики «малых дел», по его мнению, сумели раздвинуть 

узкие рамки интеллигентности, заданные идеологами 

революционного народничества, создав положитель-

ный образ нового типа интеллигента – «культурного» 

или «социального» работника (врача, учителя, техно-

лога, агронома, статистика). Тем самым они способ-

ствовали превращению вчерашних бунтарей и рево-

люционных пропагандистов в созидательную обще-

ственную силу [20. С. 23–24].  

Краеведческая деятельность ссыльного народника-

расколоведа А.С. Пругавина и исследователя Русского 

Севера С.А. Приклонского в 70–80-е гг. ХIХ в. рас-

смотрена в статье историка из Петрозаводска А.М. Паш-

кова. Автор находит у этих народников ряд общих черт, 

прежде всего это оппозиционный характер их научных 

изысканий. Данное обстоятельство позволило Пашкову 

отметить их весомый вклад не только в развитие крае-

ведения в Архангельской и Олонецкой губерниях, но и 

в становление местной интеллигенции [21. С. 117–120].  

Взгляды народников 1890-х гг. на положение рус-

ских крестьян-переселенцев в Среднюю Азию затра-

гиваются в статье Р.А. Арсланова и А.Л. Климашина. 

На примере публикаций народника-экономиста К.Р. Ка-

чоровского и ведущего статистика Туркестанского края 

И.И. Гейера исследователи выделяют особенности 

народнического подхода к решению проблемы адап-

тации русских мигрантов (необходимость укрепления 

среди них общинных порядков и культурная помощь 

со стороны местной русской интеллигенции) [22.  

С. 351–353]. 

Изучение политических биографий и взглядов ве-

дущих теоретиков правого народничества, безусловно, 

способствует выявлению общих тенденций в развитии 

его идеологии и практики. Но вопрос о разработке 

общей типология течений и периодизации истории 

данного направления русского народничества пока 

остается открытым. Рассмотрим основные разногласия 

в этой области между исследователями на примере 

статей Р.А. Арсланова, В.В. Блохина, В.В. Зверева и 

Г.Н. Мокшина. 

Все упомянутые исследователи согласны с тем, что 

правое народничество нельзя называть «либеральным», 

так как это искажает смысл его доктрины обществен-
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ных преобразований, направленной на построение 

социально однородного общества. (Конечная цель 

всех народников и главный мотив их деятельности – 

торжество «социальной справедливости», а «свобода» – 

одно из условий ее достижения.) Однако на полной 

противоположности «либерализма» и «народничества» 

настаивает только В.В. Зверев. Его коллеги Р.А. Ар-

сланов и В.В. Блохин, напротив, доказывают возмож-

ность их синтеза. Об этом, в частности, свидетельству-

ет разработка тем же Н.К. Михайловским доктрины 

«либерального социализма» – результат напряженных 

поисков им путей скорейшей демократизации страны 

[23. С. 29]. 

На наш взгляд, ключ к разрешению этих разногла-

сий – в признании существования в правом народни-

честве двух противоположных флангов: правого, кон-

сервативного, делающего ставку на социальные пре-

образования по формуле «для народа и через народ», и 

левого, либерального, который ставит на первое место 

борьбу за политические свободы «для народа, но без 

народа» (т.е. посредством интеллигенции). На воз-

можности существования «консервативного народни-

чества» (И.И. Каблица и Ко) больше всех настаивает 

В.В. Зверев [24], «либерального» (Н.К. Михайловско-

го) – В.В. Блохин [25. С. 131]. Разумеется, речь идет не 

о доктрине, а о тактике ее осуществления. 

Еще одним камнем преткновения является перио-

дизация истории легально-реформаторского народни-

чества. Эта проблема рассмотрена в одной из статей 

Г.Н. Мокшина в контексте истории так называемого 

«культурного» (умеренно правого) народничества. 

Современные историки обычно используют периоди-

зацию правого народничества, предложенную В.И. Хар-

ламовым. Она включает четыре этапа: зарождение, 

становление, эволюцию и кризис, которым соответ-

ствуют 60-е, 70-е, 80-е и 90-е гг. ХIХ в. [20. С. 21].  

Собственно, проблема заключается не в уточнении 

дат, а в различной интерпретации сути «культурной ра-

боты» и ее места в эволюции идеологии позднего народ-

ничества. Например, В.В. Зверев вслед за В.И. Харламо-

вым доказывает, что увлечение «культурничеством» и 

теорией «малых дел» вело народников к отказу от со-

циалистических идеалов и примирению с действи-

тельностью, что в середине 1890-х гг. спровоцировало 

кризис и раскол народнического движения [5. С. 57]. 

Г.Н. Мокшин с такой оценкой культурничества катего-

рически не согласен и настаивает на том, что у народ-

ников был шанс реформировать народничество в духе 

теории «органической культурной работы» С.Н. Кри-

венко. Однако возможность объединить «культурников» 

и «политиков» во имя общей цели была упущена из-за 

неуступчивости Н.К. Михайловского [20. С. 24–25]. 

Очевидно, что исследователи истории правого 

народничества находятся внутри народнического дис-

курса, включая автора этих строк, что мешает им вы-

работать консолидированную позицию. С другой сто-

роны, наличие противоположных подходов позволяет 

рассматривать данную проблематику с разных сторон, 

что способствует более объективному ее освещению.  

Идея синтеза либерализма и народничества как 

условия выработки национальной модели модерниза-

ции страны, высказанная Р.А. Арслановым и В.В. Бло-

хиным в спорах о феномене «либерального народни-

чества», получила развитие в исследовательском про-

екте кафедры истории России РУДН «Эволюция ре-

форматорской демократической мысли России во вто-

рой половине ХIХ – начале ХХ вв.: модели развития, 

историография и методы исследования» (грант РГНФ) 

[26]. Цель проекта заключалась в том, чтобы, опираясь 

на анализ особенностей отечественного либерализма 

(антибуржуазность, признание необходимости сохра-

нения крестьянской общины, отстаивание идеи силь-

ного социального государства и др.), обосновать его 

идеологическую совместимость с демократизмом,  

а также выявить круг общественных деятелей, зани-

мавшихся теоретической и практической разработкой 

общей программы действий [26. С. 96–97]. В основном 

речь идет о публицистах «Русской мысли», «Вестника 

Европы» и «Русского богатства» двух последних деся-

тилетий ХIХ – начала ХХ в. (К.Д. Кавелин, В.А. Голь-

цев, К.К. Арсеньев, А.Д. Градовский, Н.К. Михайлов-

ский, В.Г. Короленко, А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин 

и др.). 

Эвристическая значимость либерально-демократи-

ческого синтеза: поиск механизма, позволяющего пред-

ложить национальный проект «демократизации без 

революции» или «реформаторской демократии». По 

точному замечанию Р.А. Арсланова, к началу 1880-х гг. 

определенная часть народников разочаровывается не 

только в идее насилия как движущей силы прогресса, 

но в народе как носителе начал демократии и социа-

лизма, и осознает, что главным субъектом модерниза-

ции страны является либерально-демократическая ин-

теллигенция, действующая на легальной почве. С другой 

стороны, многие русские либералы после воцарения 

Александра III утрачивают веру в реформаторский 

потенциал самодержавия и признают необходимость 

адаптации своих западных идеалов к реалиям русской 

жизни для обретения более прочной социальной базы. 

Все это предопределило их сближение в 80-е гг. ХIХ в. 

[27. С. 10, 16; 28. С. 52].  

Описывая взаимоотношения народников и либера-

лов, Р.А. Арсланов не скрывает наличия между ними 

непримиримых разногласий, прежде всего по вопросу 

об особом пути развития России. Именно на этой ос-

нове он выделяет две модели реформаторского демо-

кратизма: либерально-демократическую – западный 

путь к свободе через создание «социального государ-

ства», и реформаторски-народническую – самостоя-

тельный путь к социальной справедливости в союзе  

с народом [29. С. 55]. Но были и важные точки сопри-

косновения, вокруг которых кристаллизовались основ-

ные компоненты идеологии реформаторского демокра-

тизма. Это особое отношение к народу (признание 

ответственности интеллигенции за его «бедственное» 

положение), совместная деятельность в земстве как 

базовом институте национальной демократической 

системы и лучшей школе подготовки населения стра-

ны к политической свободе и демократии и, наконец, 

убеждение в необходимости мирной эволюции страны 

путем постепенного преодоления социальных издер-

жек Великих реформ [27. С. 9, 10].   
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Главное условие дальнейшего развития реформ – 

преодоление раскола между властью, обществом и 

народом. Эту миссию представители реформаторско-

демократического направления отводили так называемой 

«передовой» русской интеллигенции. В совместной 

статье Р.А. Арсланова и В.В. Блохина анализируется 

позиция по этому вопросу либералов К.Д. Кавелина и 

А.Д. Градовского на рубеже 1870–1880-х гг. и последо-

вателей Н.К. Михайловского начала ХХ в. – А.В. Пе-

шехонова и В.А. Мякотина. Несмотря на то, что их 

концепции интеллигенции возникли в разные истори-

ческие периоды, авторы статьи находят в саморефлек-

сии либералов и неонародников ряд общих черт. Это 

признание внесословной природы русской интелли-

генции и, соответственно, наличие у нее общенарод-

ной задачи продолжения легальной борьбы с суще-

ствующим в стране политическим режимом во имя 

свободы и демократии [23. С. 33]. 

Практическое развитие идеи либерально-демокра-

тического синтеза в годы первой русской революции 

рассматривается в статье М.Н. Мосейкиной на приме-

ре Партии демократических реформ (М.М. Ковалев-

ский, И.И. Иванюков, К.К. Арсеньев и др.). Автор 

оценивает ее деятельность как первую попытку созда-

ния в стране либеральной партии «почвенного» типа, 

допускающей сохранение монархии при условии ее 

«решающего» участия в разрешении социальных про-

блем общества [30. С. 37]. Здесь уместно было бы вспом-

нить, что концепцию «народной монархии» отстаивали 

не только либеральные демократы, но и некоторые 

бывшие народники вроде Л.А. Тихомирова. Однако 

из-за взаимного недоверия между властью и обще-

ством, посеянного цареубийством 1 марта 1881 г., эта 

и многие другие инициативы представителей рефор-

маторской демократии оказались нежизнеспособными. 

Подводя итог обзору публикаций в «Вестнике Рос-

сийского университета дружбы народов. Серия: Исто-

рия России», мы можем констатировать, что перед 

нами, пожалуй, единственное периодическое издание, 

в котором продолжается традиция изучения истории 

«классического» русского народничества. Общее ко-

личество выявленных нами авторов и публикаций от-

носительно невелико. Но сила данного авторского 

коллектива не в числе, а в наличии у него устойчивого 

ядра из трех ведущих отечественных историков ре-

форматорско-демократической мысли – Р.А. Арслано-

ва, В.В. Блохина и В.В. Зверева. Во многом именно их 

усилиями в современном народниковедении утвердил-

ся и продолжает развиваться новый, более объектив-

ный подход к пониманию явления народничества как 

типу сознания, идеологии и движения в среде русской 

демократической интеллигенции, отстаивавшей док-

трину самобытной модернизации страны.  

Еще одна важная заслуга авторов рассмотренных 

публикаций – смещение акцента в изучении народни-

чества с революционного на легально-реформаторское 

крыло, благодаря чему народники начинают воспри-

ниматься не как «лишние люди» и «отщепенцы», а как 

созидательная общественная сила, нацеленная на пре-

одоление социокультурного раскола между образо-

ванным обществом и народом. 

Среди конкретных проблем, поставленных на стра-

ницах журнала за последние десять лет, прежде всего 

следует выделить анализ специфики реформаторского 

демократизма народников и его влияния на другие 

модели общественного переустройства России (т.е. на 

либералов, марксистов и др.). В серии статей на эту 

тему авторы последовательно и доказательно проводят 

мысль, что в 80–90-е гг. ХIХ в. народничество посте-

пенно освобождается от идеализации народа и эволю-

ционирует по пути признания невозможности постро-

ения в стране подлинно демократического общества 

без предварительного обеспечения свободы личности. 

И это действительно важнейший показатель зрелости 

народнической мысли. 

Общность исследовательских задач и подходов к 

их решению позволяет утверждать, что вокруг журна-

ла «Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия: История России» уже давно сложился се-

рьезный научный коллектив, не только отражающий, 

но и во многом определяющий новые направления в 

изучении русского народничества. 
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CURRENT PROBLEMS OF STUDYING HISTORY OF RUSSIAN POPULISM IN “RUDN JOURNAL OF RUSSIAN  

HISTORY" IN 2008-2017 
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The researchers of Russian populism know V.F. Antonov’s school very well. Its representatives (doctors of historical sciences  

R.A. Arslanov, V.V. Blokhin, V.V. Zverev, V.A. Isakov, N.A. Tyukachev, etc.) made a significant contribution to the establishment of 

the modern populism studies. Thanks to their efforts, the journal, which has been published since 2002 at the Department of Russian 

History of the Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), has become one of the leading centres for studying history 

and historiography of Russian populism. 

The purpose of the article is to highlight the contribution of RUDN University historians and their colleagues from Bryansk, Voronezh 

and Petrozavodsk to the research of the topical problems of the modern populism studies. The author has analyzed twenty articles pub-

lished in the “RUDN Journal of Russian History” in 2008-2017. In addition, there are considered the generalizing works on the history 

of Russian populism, which characterize the present state of its historiography. 

All the publications are divided according to three topics: domestic and foreign historiography of populism; history of the right wing of 

populism and the ideological evolution of late populism. 

The articles of N.A. Tyukachev, V.V. Zverev, G.N. Mokshin, N.A. Zhukova and M.N. Moseykina are devoted to populism historiography. 

There is emphasized the modern authors’ special interest in the pre-revolutionary studies of populism, which previously received little 

attention, as well as interest in the phenomenon of Marxist historiography - the so-called "liberal populism". 

The ideology and practice of the right (non-revolutionary) populism was considered in the articles of V.V. Zverev, V.V. Blokhin, G.N. Mok-

shin, A.M. Pashkov, R.A. Arslanov and A.L. Klimashin. Most authors are focused on the controversy between the populists-politicians 

and the populists-culturalists over the tactics of transforming the country, as the disagreements on this issue are the key to the typology 

of the trends and the periodization of the history of the right populism. 

Another important topic studied in the journal is the analysis of the specifics of the populists’ reform democracy and its influence on 

other models of the social reorganization of Russia (liberals, Marxists, etc.). In the articles on this topic written by R.A. Arslanov,  

V.V. Blokhin and M.N. Moseykina, there is highlighted the idea that in the 1880-1890s populism was gradually being freed from the 

idealization of the people and was evolving along the path of recognizing the impossibility of building a genuinely democratic society in 

the country without ensuring personal freedom. 

In conclusion, there is given an overall assessment of the efforts of the authors of the “RUDN Journal of Russian History” to develop  

a new approach to the understanding of Russian populism as the ideology of Russia's original modernization. Particular attention is paid 

to shifting the emphasis in the study of populism from the revolutionary wing to the legally reformatory wing, thanks to which populists 

were perceived not as "superfluous people" and "renegades", but as a creative social force aimed at overcoming the socio-cultural split 

between the educated society and the people.   

Another important topic studied in the journal is the analysis of the specifics of the populists’ reform democracy and its influence  

on other models of the social reorganization of Russia (liberals, Marxists, etc.). In the articles on this topic written by R.A. Arslanov, 

V.V. Blokhin and M.N. Moseykina, there is highlighted the idea that in the 1880-1890s populism was gradually being freed from the 
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idealization of the people and was evolving along the path of recognizing the impossibility of building a genuinely democratic society in 

the country without ensuring personal freedom. 

In conclusion, there is given an overall assessment of the efforts of the authors of the “RUDN Journal of Russian History” to develop  

a new approach to the understanding of Russian populism as the ideology of Russia's original modernization. Particular attention is paid 

to shifting the emphasis in the study of populism from the revolutionary wing to the legally reformatory wing, thanks to which populists 

were perceived not as "superfluous people" and "renegades", but as a creative social force aimed at overcoming the socio-cultural split 

between the educated society and the people.   
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Introduction 

 

The topicality of one of the most famous and, at the same 

time, controversial historical figures of Russia’s history, 

the first officially crowned ruler, Tsar Ivan IV Vasilyevich 

the Terrible (Grozny) (1533–1584), is connected with dif-

ferent aspects, and is still under investigation in our times. 

First, the topicality may be explained, both in a narrow 

sense (Ivan’s IV Reforms, in fact, Central government – 

the Tsar – the reign of Ivan the Terrible), and in a broad 

one (their consequences in the Time of Troubles and for 

Russian reforms of other eras), because of its great past  

in Russian history after his reign. Second, as is the case, 

the topical issues of the problem under discussion are con-

sidered to be an integral part of the Concept of a new edu-

cational complex on Russian history, where one can find 

out texts of various studies and controversial opinions on 

the above problem, since the years of the XVIII century [1]. 

Third, to tell the truth, the topical issues are still under 

discussion, still considered to be controversial, mostly, 

among historians and educators of our time. Fourth, these 

Concepts are based mostly on the ratio of oprichnina, and 

some other reforms of Ivan IV (i.e. reforms of the «Elected 

Rada»). Fifth, in recent decades, the topicality of Ivan’s 

reforms has arisen again in Russian historiographical studies. 

And not only there, because of many factors, among which, 

the image of the notorious Tsar, Ivan IV the Terrible is 

presented in different spheres of Russian culture, theater, 

cinematography, literature, paintings, and elsewhere. Almost 

everywhere, and in different situations, Ivan the Terrible, 

is depicted far from being a positive character / hero of his 

time! [2–4]. 

By the same token, of particular interest, it has become 

one of the topical issues in Russian society, when there in 

the educational space, the problem of Subject Concepts in 

Liberal Education, both in History and in Literature, has 

also arisen in the list of ‘difficult questions’ of Russia’s 

History, and when the Concept of a new Educational 

Complex on Russia’s history, the holistic Concept itself, 

started to be approved by the State. As is the case, according 

to Russian historians and publicists, there existed several 

Concepts where the authors have a try to explain the pecu-

liarities of both the character and the reign/management of 

Ivan IV. Into the bargain, there is, this factfile as still contro-

versial, and not of a helping hand for secondary teachers 

of the Humanities, particularly, for History and Literature 

teachers, who have to give grounds for students’ objective 

thinking, while working with students of different ages [2–4]. 

Thus, the mentioned topical questions, in a way, cover 

the problematic space for the authors’ research, and as is 

the case, the aim of the study is seen in the trial to problema-

tize the solution of one of the difficult issues of Russia’s 

history, identified in the Concept of a new educational and 

methodical complex on Russia’s history (the Concept), 

developed and approved both by the Ministry of Education 

and the Ministry of Science of Russian Federation, in col-

laboration with the Russian Historical Society. The state 

document caused a wide interest and hot discussions on 

the part of the historical and pedagogical community. After its 

publication in 2013 [1, 5–7] there appeared some manuals 

and articles dedicated to the importance and guide-lines of 

the Concept in the educational space of Russian schools [5]. 

 

Methodology and programme of the research 

 

As is the case, the value sphere of an individual, as 

practical activities show, has become of special interest / 

importance due to the fact, that the world system of values 

of the past centuries, based on stability and ratio of socio-

economic formation, has survived its time: the gap with 

the cultural traditions turns onto ideological disorientation 

of people / members of the society, the destruction of the 

value sphere of their mentality. And there, in the situation 

like that, the information and educational environment 

started to be changed; the role of the effectiveness of peda-

gogical education, the significance of system training and 

retraining / upgrading of specialists in the space of recurrent 

education associated with the periods of «teaching» and 

«non-learning», is increasing [8]. These and some other 

questions also made up the problem essence for the article 

in the aspect of axiological approach. One of the most 

important tasks of the research is to study the processes  

of educational value-developing professional environment, 

providing the support and sustainable development of inno-
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vations in education in the aspect of the concept of an indi-

vidual language of a modern teacher of the Humanities. The 

programme of the research covers several stages – the study 

of historiographical sources, state documents of educational 

essence, and literary resources of the 19–20th centuries. 

In the framework of the above theses and stages of the 

research programme, if we do try to observe the subject of 

the reform of the XVI century and their role in Russia’s 

history, then, in Russian historiography, we’ll come across 

and find out the analysis and discussion of the following 

reforms of Ivan IV: 

– Written (prikaznaya) reform. 

The creation of central government – orders (until the 

midsixties – 1660s they were called huts). Petition Hut, the 

Ambassadorial Order (Departmens / Ministry of Foreign 

Affairs), Local Order (distribution of estates), the Discharge 

Order (Armed Forces Headquarters), Criminal Order (De-

partment for struggle with criminal elements), Provincial 

Order (Department for installation of order in Moscow). 

– Reform of the Central administration. The essence 

lies in the limitation for local works / actions. 

– Military reform which determined what amount of land 

should permit for an armed warrior to go out on a horse; if 

the estate or estates of the feudal lords were large enough, 

the warrior should take along his armed slaves. 

– Tax reform determines the cancellation of feeding. 

– Judicial reform. In 1550 a new code of laws was 

adopted. The adoption of a new version of the «Tsar’s 

Sudebnick» was associated with the adoption of a new 

status for Ivan IV – the first officially crowned ruler. 

– Church reform. Domestic political reforms have led 

to major military and foreign policy successes. 

– Oprichnina as a reform was established from 1565 to 

1572 in the Moscow government. 

Thus, in Russian historical science, these and some other 

reforms have been actively discussed since the XVIII cen-

tury. Historians and publicists have proposed at least three 

concepts in which the peculiarities of the character and reign 

of the first Russian Tzar are under investigation. At the heart 

of all these concepts there is the ratio of oprichnina and 

other reforms of Ivan IV (reforms of the «Elected Rada») 

[9–11]. 

1. The Concept of «Two Ivans». 

This historiographical concept began to take shape in 

the late XVI – early XVII century. More distinctly it was 

described in the XVIII century in the historical work of 

M.M. Shcherbatov [11]. But it gained popularity after the 

publication of N. M. Karamzin’s «History of the Russian 

state» in the early XIX century. 

«The great historian» pointed out the following con-

cept about the beginning of the oprichnina reform elo-

quently, «We start to describe the terrible change in the 

heart of the Tsar and in the destiny of the Tsardom». And 

further on: «Is it likely that the beloved sovereign, adored, 

could have fallen into the abyss of the horrors of tyranny 

from such a height of all his good works, happiness, and 

glory? But the evidence of the good and the evil is equally 

convincing, irrefutable; it remains only to imagine and 

notice this amazing phenomenon in its gradual changes. 

History is not able to solve the question of moral freedom 

of man; but assuming it in its judgment about the works 

and temperaments of characters, history explains them 

both, first, by natural properties of people, and second, by 

circumstances or impressions of the things that influence 

the soul. Ivan was born with ardent passions, with a strong 

imagination, with a mind even more acute than firm or 

thorough. His poor upbringing, having spoiled his natural 

inclinations, left him room for correction in one Faith: for 

the most daring libertines of Tsars did not dare then to 

touch this Holy feeling. Friends of the Fatherland and the 

good works in the circumstances of emergency were able 

to touch it and influence upon it by saving horrors and 

striking his heart; they outwitted the young man from the nets 

of the bliss, and with the help of the pious, meek Anastasia, 

carried out him on the path of the virtue. The unfortunate 

consequences of Ivan's disease upset this great union, 

weakened the power of friendship, made up a change». 

And then «Moscow froze in fear. Blood poured;  

in prisons, in monasteries the victims groaned; but... the 

tyranny yet matured: the present was terrifying the future! 

There is no correction for the tormentor, always more and 

more suspicious, more and more ferocious; blood-drinking 

does not quench, but increases the thirst for blood: it  

becomes one of the most terrible passions, inexplicable for 

the mind, because it is madness/paranoia, in light of the 

execution for people and for the tyrant himself. – It is a 

curious thing to see how this Tsar, until the end of his life 

being hard venerated by the Christian Law, wanted to ac-

cept his Divine teaching along with his unprecedented 

ferocity: that to justify the judges in the form of justice, 

claiming that all the martyrs were traitors, sorcerers, the 

enemies of Christ and of Russia; being humble before God 

and people, he called himself a vile murderer of the inno-

cent, ordered to pray for them in Holy temples, but was 

comforted with the hope that his sincere repentance would 

become for him  a salvation, and after getting rid of earthly 

greatness, in the peaceful space of the Monastery of Saint 

Kyril Belozerskii, someday he will live a peaceful life of a 

Monk!» [9. P. 1–5; 12–13]. 

Purposefully, we gave a lengthy extract from the «His-

tory of the Russian State» to make clear the idea why in 

1862 the official authorities of the Russian Empire refused 

to place the image of the figure of Ivan IV on the monu-

ment of «Millennium of Russia», which was opened in the 

Kremlin of Novgorod the Great. 

There appeared the development of the above ideas in 

the Kljuchevsky’s work named «The Course of Russia’s 

history», brightly and vividly emotional expressed. He wrote: 

«The oprichnics were put into not instead of the boyars, 

but against the boyars; their mission could be of not rulers, 

but only executioners of the earth. This was the political 

futility of the oprichnina: caused by the collision, the reason 

of which was the order, not man, it was directed against 

individuals, but for order. As is the case, we can say  

that the oprichnina did not answer the question of priority. 

It could have been instilled in the mind of the Tsar by  

a wrong understanding of the status of both the boyars and 

his own position / status / mission. The idea was largely 

the product of the Tsar's over timid and scared imagina-

tion. Ivan directed it against the terrible sedition, as if it was 

in the boyars’ environment threatening to the existence  

of all members of the tsar’s family, and, thus, whether  
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the danger was real and so terrible. By the same token, 

along with the oprichnina, the political power of the boyars 

was undermined by the conditions directly or indirectly 

created by the Moscow’s gathering of Rus» [10. P. 172–173]. 

If we step aside from the great speech of historians, 

you can see that according to the historiographical concept 

of «Two Ivans» the reign of Ivan the Terrible can be  

divided into two periods. The first half of his reign concerns 

prudent activities of the Tsar, Ivan IV, the wise manage-

ment of foreign and domestic policy, thanks to the reforms 

of the Elected Rada. The second half of it may be qualified 

as the folly and even madness / paranoia of the Tsar,  

the rejection of the reforms of the Elected Rada, holding 

the oprichnina reforms, unjustified mass torture and execu-

tions, the defeat of Novgorod, the Great. 

As is the case, one can find out the second concept 

which discovers the correlation/ratio of the oprichnina and 

Ivan’s other reforms. 

2. The Concept of «accelerated centralization». 

This concept is most thoroughly described in  

S.M. Solovyov’s «History of Russia since ancient times». 

The historian wrote: «The Nature, the method of Ivan's 

actions historically are explained by the struggle between 

the old and the new, by the events that took place in the 

infancy of the Tsar, during his illness and afterwards; but can 

they be morally justified by this struggle, by these events?» 

And further on: «Some people would like to justify and 

connect his cruel actions and deeds with the severe moral 

state of the time; indeed, the moral state of the society  

in the times of Ivan IV seems to us not at all attractive;  

we have seen that the struggle between the old and the 

new has been going on for a long time and it has adopted  

a character that could not contribute to the softening of the 

morals long before, could not lead to a careful treatment of 

life and honor of man; indeed, the rigidity of the morals is 

expressed in written monuments of that time: among the 

measures and devices for the establishment of attire, the 

cessation of abuse, one can find out cruel means as the 

only ones which can stop the evil...» [11. P. 688–689]. 

The meaning of this concept is that the oprichnina is  

a logical continuation of the previous reforms of Ivan IV. 

This Russian state is not a random game of fate, but the 

end of a long process of a struggle between the tribal / 

feudal landholders and central government (the Tsar), i.e. 

state relations in Russia and the victory of the state system 

along with the approval of the Russian centralized state. 

According to S.M. Soloviev ideas in his dissertation 

«The History of relations between the Russian princes of the 

Rurik house», the period «from Ivan III to the suppression 

of the Rurik dynasty will present the final triumph of state 

relations over the tribal ones, for the celebration they pay by 

terrible, bloody struggle with the dying order of things» [12]. 

This concept, the second Concept of oprichnina, was 

especially popular among Soviet historians of the twenti-

eth century. It is quite understandable. I.V. Stalin consid-

ered Ivan IV to be a great hero of Russia’s history. Histo-

rians picked up the thesis of the leader and teacher of all 

the times and developed it in their scientific texts. 

3. «The End of the World» Concept. 

The third concept of the reforms of Ivan IV in the Rus-

sian historical science is associated with the reign of Ivan IV 

as a whole, and the oprichnina reform, in particular. For 

example, the developed by I.N. Danilevsky’s concept of 

the reign of Ivan IV can be called «The End of the World». 

According to the concept, «all Ivan’s the Terrible actions 

are motivated by his considerations on faith and common 

sense. From other cruel tsars, he was different in terms of 

what and how he tried to explain his right deeds in personal 

messages where he contradicted with those who were out 

of his power» [13]. Ivan IV, the first officially crowned 

«Tsar of all the Russians», thought of himself as Chosen 

by God and prepared the entrusted to him by God people – 

the people of the Muscovite state, Muscovy for the Second 

Coming, which the theologians of the XVI century was 

scheduled for 7077 year from the Creation. It is the year of 

1569 from the birth of the Christ. The date fits in the chro-

nology of the Oprichnina reform: the years of 1565–1572 

from the birth of the Christ, or years of 7073–7080 from 

the Creation. Mass torture and executions of the Musco-

vites was an attempt to cleanse the souls of the body suf-

fered men, and to prepare them for the Last Judgment. 

By the same token, in the framework of the research 

programme, we address the readers’ attention to the literary 

myth about Ivan the Terrible to unfold the information-

educational space of literary sources, that can depict the 

picture of Russia’s history since the XVIII century till 

nowadays, to some extent. There we can see that the myth 

and the discussion of it does not end in our times in the 

literary works of an epic nature (M.Yu. Lermontov), and 

drama (N.K. Tolstoy, V.I. Kostylev), historical novels by 

еd. Radzinsky (2011), O. N. Fomina (2014), A.A. Bushko-

va (2012) and some other authors of our time who also 

attempted to investigate the life of the first ruler of «all the 

Russians», who has himself formally called Tsar. 

From literary sources we do know, that Vasily III’d son, 

Ivan IV, the first officially proclaimed Russian Tsar, took 

the throne in 1533 at the age of 3, with his mother as regent. 

After 13 years of court intrigues he had himself crowned 

«Tsar of all the Russians». The word «tsar», form the Latin 

caesar, had previously been used only for a Great Khan or 

for the Emperor of Constantinople [3, 4, 14, 15]. 

Ivan IV’s marriage to Anastasia, who was from the  

boyar Romanov family, was a happy one – unlike the five 

ones who followed her death in 1560, which was a turning 

point in Ivan’s IV happy life with Anastasia. Believing her 

to have been poisoned, he instituted a reign of terror that 

earned him the sobriquet, nick-name «The Terrible» 

(Grozny), literally «formidable») and nearly destroyed all 

his earlier good works. In a fit of rage he even killed his 

eldest son and heir, Ivan [4, 15]. 

His subsequent career was indeed terrible, though he 

was admired for upholding Russian interests and tradition. 

During his active reign (1547–1584) Russia defeated the 

Tatar khanates of Kazan and Astrakhan, thus acquiring the 

whole Volga region and a chunk of the Caspian Sea coast 

and opening the way to Siberia. His campaign against the 

Crimean Tatars, however, nearly ended with the loss of 

Moscow. 

Ivan’s interest in the West and his obsession with 

reaching the Baltic Sea foreshadowed Peter the Great, but he 

failed to break through and only antagonized the Lithuanians, 

Poles and Swedes, setting the stage for the Time of Troubles. 
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His growing interest led to a cruel attack on Novgorod, 

finally snuffing out that city’s golden age. These facts are 

depicted in the trilogy / novel by Valentin I. Kostylev, 

named «Ivan the Terrible», that cover three parts, 

«Моscow on the move» (1942), «Sea» (1945), and  

«The Neva Frontline» (1947). The novelist [2, 14] speaks 

of the Tsar as a wise, far-sighted, not only looking  

forward to the future of Russia, but also the future [14.  

P. 215–216]. 

In some literary works the Tsar is depicted as a great 

man who expanded the limits of Romanov family, Russia, 

a man who laid the foundations of the state system, who 

created a real state of the loose mass of semi-independent 

feudal estates. The person who carried out the most serious 

reforms in many areas of life – reforms which, again without 

exaggeration, just also turned old obsolete Russia into the 

present state. Most often, however, he was portrayed as  

a repulsive executioner, shedding blood left and right – 

just for fun and fun for the sake of his natural sadism,  

for the love of executions and torture. The figure of Ivan 

the Terrible is too majestic and complex to approach  

it with primitive judgments and abstract, drooling intel-

lectual humanism, which has never brought to good in 

our history [3, 4]. 

Let us refer to M.Y. Lermontov’s «Song about Tsar 

Ivan Vasilyevich, young guardsman and merchant Kalash-

nikov» [15] where the poet depicts Ivan the Terrible as  

a person, both cruel, and merciful, giving and laughing, 

even having a smile on his face, a person who does care 

about his guardsmen / servants’ life and health. We read: 

The red sun does not shine in the sky, the blue clouds do 

not admire them: then at the table in a Golden crown, 

grozny (terrible) Tsar Ivan Vasilyevich sits... And laughing, 

Ivan said: «Well, my faithful servant! Take the necklace of 

pearls. Before the marriage send the precious gifts to your 

Alyena Dmitrievna: As you love – celebrate the wedding, – 

do not be angry... Smiling, the Tsar commanded to bring 

some sweet wine from overseas to his guardsmen. And all 

drank Glory to the Tsar»! And all of a sudden, when the 

Tsar sees that one of  the brave fighters does not, we read, 

«…a violent fellow lowered his head to his broad chest, 

here the Tsar frowned his black eyebrows, And brought 

upon him the keen eyes like a hawk, looked down from 

heaven, upon the young, the gray-winged dove,… Here on 

the ground, the Tsar turned with a stick like an iron struck 

...Here said the Tsar a groznoe / terrible word» [Ibid.]. 

Thus, as we see Ivan the Terrible is perhaps one of  

the most ambiguous and odious personalities in Russia’s 

history. A talented statesman, a wise reformer, and a bloody 

tyrant, a man who plunged his people into chaos of mon-

strous repression. What was he, Ivan the Terrible, the founder 

of the Moscow Tsardom, the sovereign, who had a great 

and very ambiguous influence on the course of historical 

events? What role did he play in the formation and decline 

of a grand power [3, 4]? 

The stream of his thoughts and desires were unpredict-

able. He combined a cruel tyrant and a naive child, and his 

entourage was called the servants of the devil. He gave 

orders for executions, and then spent long nights in peni-

tential prayer, he wore a monastic robe and changed seven 

wives... the Day of his death were predicted by Lapland 

witches... the Great sovereign of a great country – who is 

he really [Ibid.]? 

 

Discussion of the results 

 

Now let’s address our attention to the Concept of  

a new educational and methodical complex on Russia’s 

history (hereinafter – the Concept), developed by the Ministry 

of Education, the Ministry of Science, and the Russian 

historical society. After its publication in 2013 [1, 6, 7] 

there appeared several manuals and articles explaining the 

importance and timeliness of the Concept [5. 16–18], 

where problem questions and discussions concerned  

the substantive aspect of the Concept, the «internal» charac-

teristics of the document, the elements of «internal criti-

cism» in the terminology of source studies. In particular,  

a lot of controversy is found out in the Historical and  

Cultural Standard. The authors define it as a section of the 

Concept where subjective assessments of historical epochs, 

events, parties and personalia dominate over the statement 

of facts. Actually, it is a working program for teaching 

Russia’s history from ancient times to the present day with 

a conceptual apparatus, a chronological table and a list of 

the most important historical events and personalia. 

But we come to the conclusion about the criteria and 

principles of selection of «historical events and per-

sonalia», which are not quite obvious and vivid. First, who 

determined their «value» and «importance» for history? 

Second, whether what does seem valuable and important 

today, tomorrow, will be of little value or unimportance? 

And was it valuable and important yesterday? The above 

questions for the «historian» are often inconvenient for the 

«contemporaries», but they are inevitable and predictably 

provocative questions. Most of the discussion points are 

neutralised by the explanatory note of the Concept of the 

new educational and methodical complex on national history 

but not all of them. The first part of the Concept сovers 

theoretical and methodological approaches to the teaching 

of history in general school at the present stage of develop-

ment of pedagogy, psychology, methodology, historiography, 

philosophy. Actually, this is the «Concept» of teaching 

history. The authors of the Concept propose a certain 

convention, a kind of a treaty that fixes the level of to-

day's ideas about the historical process. In addition, such 

a «contract» gives balanced assessments, which are 

shared by the majority of the historical, scientific and 

pedagogical community [10. P. 4]. The Historical and 

Cultural Standard is the second part of the Concept. The 

third one is a list of «difficult questions» on Russia’s 

history. This is the smallest part of the Concept, which is 

of an applied nature. The authors correctly point out that 

the new Concept is aimed at improving the quality of 

historical education, and educational aspect of the history 

of citizenship and patriotism. The competence approach 

is the main requirement for the Federal state educational 

standard for primary, general and secondary (complete) 

education that is the basis for history as integrative and 

significant part of Russia’s culture. 

Returning to the historiographical assessments of  

Ivan IV, one should bear in mind the fact that this «difficult 

question» of Russia’s history is formulated as «The role of 
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Ivan IV the Terrible, in Russian history: reforms and their 

price». In the Standard the fact is put forward into section II 

of «Russia in the XVI–XVII centuries from the Tsar of all 

the Russians». Now, we’ll quote the explanatory note: 

«The inconsistency of this period of history was reflected 

in the years of the first Russian Tsar, Ivan the Terrible, 

when the Tsarist reign was of a despotic character. The 

strengthening of the monarchy and state centralization of 

the country contributed to the creation of a system of  

departments of the centralized management of orders, de-

pending on the power of the Tsar. However, the monarchy 

co-existed with the caste institutions while periodically, 

since the middle of XVI century, convened the district 

councils and elected local authorities». Further on: «the 

complexity of solving domestic political problems was 

aggravated by the difficult geopolitical situation in which 

the Russian state existed in the XVI century. Having  

a success in the Eastern direction (the annexation of the 

Middle and Lower Volga region, Western Siberia), 

throughout this period the country was forced to keep most 

of its troops on the southern borders. At the same time, the 

country faced the combined opposition of its Western 

neighbors». At long last: «…the social and economic crisis 

generated by the long and unsuccessful Livonian war for 

the Baltic Sea became the reason for the beginning of  

enslavement of peasantry» [7. P. 23–24]. 

As for the work programme for teaching history it  

covers different aspects of «Russia in the XVI century, 

from the facts of Ivan’s IV personality and his reforms  

of mid XVI century to Russia at the end of XVI century 

with the problem of oprichnina, its reasons and nature, 

oprichnina terror and the defeat of Novgorod and Pskov, 

Moscow executions of 1570, results and consequences  

of oprichnina. The price of Ivan’s reforms» [Ibid. P. 25–

26]. And there we see that, by the same token, the Concept 

contrasts oprichnina with all other reforms carried out  

in the reign of Ivan IV. It seems that its authors adhere  

to the briefly described concepts that explain the peculiari-

ties of the rule of the first Russian Tsar, i.e. namely, the 

concept of «Two Ivans». But in the light of the Concept 

the latter fits in both the second concept («accelerated 

centralization»), and the third one («End of the World»). 

However, we should not forget that, first, in modern Rus-

sian historical science there are other historiographical 

concepts of the reign of Ivan IV in general sense, and its 

basic reform in particular. Second, it undoubtedly takes 

into account literary and artistic myths of Ivan IV the 

Terrible [19]. 

Conclusion 

 

At the turning point of the 1990s–2000s, a socially sig-

nificant conceptual innovation was a significant expansion 

of the concept of «education». Today, education is under-

stood as everything that is aimed at changing attitudes and 

behaviors, as well as actions of people through the for-

mation and development of new skills, abilities, algo-

rithms for continuous personal development and self-

improvement. Over the past twenty-five years in Novosi-

birsk region there has fundamentally changed the status of 

the social institute of the system of training and retraining 

of teachers in the modern socio-cultural space. The changes 

also affected the approach to the formation, development 

and implementation of additional professional educational 

programs. Personality-activity, communicative-discursive 

and reflective approaches have become the basic metho-

dology of the system for cultural self-realization of a mod-

ern teacher. Along with educational services in the system 

of traditional «formal education», followed by a system of 

monitoring of educational results and obtaining a special 

document, a certificate of second higher education or  

a document on professional development or retraining, 

there are many ongoing changes in the organizational  

order within the «non-formal education», prevailing in the 

global humanitarian universe [20]. 

The adoption of Subject Concepts, educational programs 

and standards by the State is becoming a new milestone  

in the history of Russian education. The aim of further  

research is to actualize the problem of solving one of the 

difficult issues in Russia’s history, identified in the Con-

cept of a new educational and methodical complex on 

Russian history, developed in the Ministry of Education of 

the Russian Federation together with the Russian historical 

society, which caused a wide resonance of the historical 

and pedagogical community. The presentation of the  

authors' materials on the prospects of effective mastery of 

humanitarian knowledge, in particular, in the historical 

context, which concerns «difficult questions» of Russia’s 

history also served for some conclusions of critical origin 

about the need for further research in the sphere of profes-

sional growth of teachers of the Humanities. It concerned, 

firstly, the aspect of cultural self-determination of the  

individual in the space of upgrading history teachers. The 

purpose of such research is further development of the 

subject component of professional training and the for-

mation of a system of professional skills of teachers in the 

aspect of modern educational values. 
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К.Б. Умбрашко, Н.Е. Буланкина  

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИФ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ  

СТАНДАРТЕ 

Ключевые слова: историография; литературный миф; Иван IV; российские реформы; предметные концепции; Историко-

культурный стандарт (ИКС). 

Целью данного исследования является историографическая и литературоведческая актуализация одного из «трудных вопро-

сов» русской истории, обозначенных в Историко-культурном стандарте (ИКС), который является частью Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. Этот вопрос звучит так: «Роль Ивана IV Грозного в Российской 

истории: реформы и их цена». Источниковая база, на которую опирается данное авторское исследование, представлена историо-

графическими и литературно-художественными источниками. Это сочинения М.М. Щербатова («История Российская от древ-

нейших времен»), Н.М. Карамзина («История государства Российского»), С.М. Соловьева («История России с древнейших 

времен», «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома»), В.О. Ключевского («Курс русской истории», 

«Афоризмы и мысли об истории»), М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого, А.Н. Толстого, В.И. Костылева. Кроме того, использова-

ны учебные и методические источники. В ходе исследования были выделены следующие позиционные линии. В последние 

десятилетия в отечественной историографии особенно популярной стала тема реформ эпохи Ивана IV как в узком смысле (ре-

формирование в период правления самого Ивана IV), так и в широком смысле (связь реформ Ивана IV с российскими реформами 

других эпох). В отечественной исторической науке реформы Ивана IV активно обсуждались с XVIII в. Историки и публицисты 

предложили несколько концепций, объясняющих особенности характера и правления первого русского царя. В их основе ле-

жит соотношение оценки опричнины и других реформ Ивана IV (реформы «Избранной Рады»): «два Ивана», «ускоренная цен-

трализация», «Конец Света». Эти концепции должны были повлиять на текст ИКС. В данной статье авторы приходят к выводу, 

что ИКС противопоставляет опричнину всем остальным реформам, проводимым в эпоху Ивана IV. Авторы  

Историко-культурного стандарта в объяснении особенностей правления первого русского царя и его реформаторской деятель-

ности придерживаются в основном концепции «двух Иванов». Но в его логику вписываются и концепция «ускоренной центра-

лизации», и концепция «Конца Света». В современной отечественной исторической науке существуют и иные историографи-

ческие концепции правления Ивана IV в целом, его опричной реформы и реформ «Избранной Рады» в частности. Кроме того, 

ИКС, несомненно, учитывает литературно-художественные мифы об Иване IV Грозном. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. URL: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-

uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html (дата обращения: 04.06.2019). 

2. Костылев В.И. Иван Грозный : роман : в 2 т. М. : Пресса, 1992. Т. 2, кн. 2. 640 с. 
3. Толстой А.Н. Собрание сочинений : в 10 т. М. : Худож. лит., 1960. Т. 10: Пьесы. Иван Грозный. 790 с. 

4. Толстой А.К. Собрание сочинений : в 2 т. М. : Худож. лит., 1981. Т. 2: Драматические произведения. Смерть Иоанна Грозного : трагедия  

в пяти действиях. Статьи. 790 с.  
5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого учебника по истории : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М. : Просвещение, 2015. 78 с. 

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. URL: http://gefter.ru/archive/10162 (дата обращения: 
04.06.2019). 

7. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. URL: http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (дата 

обращения: 04.06.2019). 
8. Kallen D., Bengtsson J. Recurrent Education: Strategy for Lifelong Learning. Oganisation for Economic Cooperation and Development. Paris : Center 

for Education Research and Innovation, 1973. 88 p.  

http://gefter.ru/archive/10162
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


 Ivan IV the Terrible: historiographical and literary myth in historical and cultural standard 161 

9. Карамзин Н.М. История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 гг. : в 3 кн. с прилож. М. : Книга, 1989. 

Кн. III, т. 9–12. 
10. Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. / послесл. и коммент. сост. В.А. Александров, В.Г. Зимина. М. : Мысль, 1987. Т. 2: Курс русской исто-

рии, ч. 2. 447 с. 

11. Соловьев С.М. Сочинения : в 18 кн. / отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. М. : Мысль, 1989. Кн. III: История России с древнейших 
времен, т. 5–6 783 с. 

12. Соловьев С.М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. URL: http://dugward.ru/library/solovyev_s_m/ 

solovyev_s_m_istoria_otnosheniy.html (дата обращения: 04.06.2019). 
13. Данилевский И.Н. Лекция 22: Иван Грозный. URL: https://statehistory.ru/1207/Lektsiya-22---Ivan-Groznyy--lektor---I-N--Danilevskiy-(дата 

обращения: 04.06.2019). 

14. Костылев В.И. Иван Грозный : роман : в 2 т. М. : Пресса, 1992. Т. 2, кн. 1. М. : Пресса, 1992. 640 с. 
15. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. М. : Экономика, 1975. 335 с. 

16. Умбрашко К.Б., Федина Н.Г. «Трудные вопросы» отечественной истории и варианты их решений : учеб.-метод. пособие. Новосибирск : 

Изд-во НИПКиПРО, 2017. 108 с. 
17. Олейников И.В., Умбрашко К.Б., Федина Н.Г. «Трудные вопросы» истории России первой половины XX века / под ред. А.В. Запорожченко : 

учеб.-метод. пособие. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2018. 184 с. 

18. Олейников И.В., Соловьева Е.А., Умбрашко К.Б., Федина Н.Г. Решение «трудных вопросов» Историко-культурного стандарта как меха-
низм модернизации содержания предмета в рамках реализации Концепции нового УМК по отечественной истории : учеб. пособие. Ново-

сибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2018. 156 с. 

19. Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен : в 7 т. СПб. : При Императорской Академии наук, 1770–1791. 
20. Bulankina N.E., Umbrashko K.B. Regional history in the formation and development of the personality of students [Региональная история в ста-

новлении и развитии личности обучающихся] // Сибирский учитель : науч.-метод. журнал. 2018. № 1 (116). С. 69–74.  

 

 

 

 

 

 

 
  

https://statehistory.ru/1207/Lektsiya-22---Ivan-Groznyy--lektor---I-N--Danilevskiy-/


162                                                   K.B. Umbrashko, N.E. Bulankina 

  

Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 60 

 
УДК 930/94(47).08 

DOI: 10.17223/19988613/60/24 

 

А.Н. Худолеев 
 

ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ Д.И. ИЛОВАЙСКОГО  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ 
 

Рассматриваются оценки научной теории Д.И. Иловайского в отечественной дореволюционной исторической 

периодике. Выделяется несколько ключевых моментов в подходах к историческим взглядам Д.И. Иловайского  

в указанный период. Анализируются объективность и аргументированность позиций авторов. Делаются выводы 

о признании исторической концепции Д.И. Иловайского научным сообществом, несмотря на критику отдельных 

ее положений, и о значении данного историка в деле развития отечественной исторической мысли. 

Ключевые слова: Дмитрий Иванович Иловайский; историческая мысль; антинорманизм; дореволюционная ис-

ториография. 

 

 

Д.И. Иловайский является знаковой фигурой для 

отечественной исторической мысли, оставившей в ней 

глубокий след. Будучи убежденным противником нор-

маннской теории, Дмитрий Иванович на протяжении 

всей своей научной деятельности доказывал ее анти-

научность и несостоятельность. Яркая, образная, острая 

полемическая манера московского историка вызывала 

неоднозначное отношение к нему. Ни одна из крупных 

работ Д.И. Иловайского не осталась без внимания 

коллег по ремеслу: как сторонников, так и противни-

ков его точки зрения. Рецензии на выходившие труды 

Д.И. Иловайского неоднократно публиковались в ве-

дущих дореволюционных исторических журналах – 

«Русском архиве», «Русской старине», «Историческом 

вестнике», «Киевской старине». 

Старшим из них был «Русский архив», образован-

ный в 1863 г. при публичной Чертковской библиотеке. 

С этим изданием Д.И. Иловайский долгие годы тесно 

и плодотворно сотрудничал. В начале 1870-х гг. состо-

ялся краткий, но во многом символичный обмен мне-

ниями между Д.И. Иловайским и столпом норманизма 

М.П. Погодиным. Поводом стала небольшая заметка 

М.П. Погодина, напечатанная в «Русском архиве»,  

в которой один из корифеев отечественной историче-

ской науки XIX в. сетовал, что нынешнее поколение 

историков легко и не всегда оправданно отказывается 

от устоявшихся традиций. В особенности это касается 

русской древности. Михаил Петрович считал, что не 

стоит в данном вопросе заниматься «сизифовым тру-

дом», так как «все наши древние до управления, до 

гражданского устройства относящиеся слова, суть нор-

маннские, в чем я вижу и одно из крепких доказа-

тельств норманнского происхождения вярягов-руси…» 

[1. С. 439].  

Замечание М.П. Погодина не было оставлено  

Д.И. Иловайским без внимания, тем более что в заметке 

указывалась его фамилия. Дмитрий Иванович не огра-

ничился только лишь риторическим вопросом: «Неуже-

ли скандинавская теория Байеров и Шлецеров так до-

рога нашему сердцу, что мы не можем относиться 

спокойно к ее отрицанию?» [2. С. 440]. Он выдвинул 

ряд положений, суть которых сводилась к следующему: 

1) русь и варяги – два разных народа; 2) русь – тузем-

ное, славянское племя; 3) русь исконно обитала в юж-

ной России; 4) русь была известна у античных писате-

лей под именем роксалан; 5) призвание Рюрика с бра-

тьями – это легенда [3. С. 0432]. Последний пункт был 

для Д.И. Иловайского особенно принципиальным, по-

скольку «никакая бродячая шайка – все равно домаш-

няя или пришедшая из-за моря – не могла объединить 

(да еще притом в короткое время) и крепко сплотить  

в одно политическое тело многочисленные племена, 

расселившиеся на равнинах Восточной Европы, дать 

им единство не только политическое, но и националь-

ное. Это не в порядке вещей» [4. С. 664–665]. 

М.П. Погодин ответил Д.И. Иловайскому. Правда, 

в журнале М.Н. Каткова «Русский вестник», который 

не являлся историческим. Тем не менее, думается, не-

безынтересно будет ознакомиться с его контраргумен-

тами. М.П. Погодин последовательно разбирал каждый 

из пунктов, приведенных Д.И. Иловайским. Михаил 

Петрович считал, что варяги и русь являлись родствен-

ными племенами; следовательно, русь не могла быть 

славянским племенем; русь – народ северный и на юге 

никогда не живший. Первые три тезиса Д.И. Иловай-

ского М.П. Погодин опровергал с помощью выдержек 

из «Повести временных лет» [5. С. 8, 10, 16, 149, 336]. 

Однако для Д.И. Иловайского такие доказательства не 

могли быть серьезными, потому что он относился к 

«Повести…» как к сказанию, полному мифов, выду-

мок и домыслов. Тезис Д.И. Иловайского о роксаланах 

М.П. Погодин особо разбирать не стал, заметив, что 

«об этом рассуждать, ей Богу, и стыдно и совестно» [6. 

С. 427]. По мнению Михаила Петровича, рассуждая о 

роксаланах, Д.И. Иловайский всего лишь возрождает 

забытую концепцию хазарского происхождения Руси 

И.Ф.Г. фон Эверса, давно разбитую как им самим [7], 

так и чешским славистом П.Й. Шафариком [8]. Отно-

сительно пятого пункта М.П. Погодин назвал мнение 

Д.И. Иловайского бездоказательным и попросил предо-

ставить аргументы в пользу отрицания призвания ва-

рягов. К сожалению, М.П. Погодин скончался в декаб-

ре 1875 г., незадолго до выхода в свет обширного ис-

следования Д.И. Иловайского «Рассуждения о начале 
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Руси. Вместо введения в русскую историю», где дока-

зательств было предостаточно. В заключение Михаил 

Петрович призвал Д.И. Иловайского и будущее поко-

ление историков оставить набившую оскомину тему 

«варяжских задов» и заняться «чем-нибудь пополез-

нее» [6. С. 428].  

Позицию Д.И. Иловайского по норманнскому вопро-

су полностью поддерживало руководство «Русского 

архива» в лице основателя, издателя и редактора жур-

нала П.И. Бартенева и его сына, выпускника историко-

филологического факультета Московского универси-

тета Ю.П. Бартенева. На наш взгляд, во многом это 

обусловливалось схожестью их политического кредо. 

Как и Д.И. Иловайский, отец и сын Бартеневы были 

убежденными монархистами, членами монархической 

организации «Союз русских людей». Безапелляционная 

национал-патриотическая парадигма «Истории России» 

импонировала им. Ю.П. Бартенев (печатался под псев-

донимом «Ю.Б.») подчеркивал, что Д.И. Иловайский 

успешно противостоит либеральной историографии, 

несмотря на критику или замалчивание его трудов. 

Рецензент отметил также любовь Д.И. Иловайского к 

обширным и информативным примечаниям, в которых 

содержатся не только указания на первоисточники и 

новейшие исследования, но и критика их значения. 

Примечания настолько тщательно проработаны, что 

«иные из них могли бы обратиться в отдельные само-

стоятельные исторические исследования» [9. С. 528]. 

С сыном был солидарен и П.И. Бартенев (печатался 

под псевдонимом «П.Б.»), констатировавший, что «по 

этим указаниям желающий может писать отдельные 

исследования о лицах и событиях», например в цар-

ствование Алексея Михайловича» [10. С. 481]. 

Еще одним историческим изданием, с которым 

Д.И. Иловайский долгие годы тесно сотрудничал, был 

журнал М.И. Семевского «Русская старина». В его 

состав входил специальный библиографический раз-

дел, где публиковались рецензии на новинки русской 

исторической литературы. Продолжительное время 

библиографический раздел вел профессор, декан исто-

рико-филологического факультета Императорского 

университета Св. Владимира, председатель Киевского 

общества летописца Нестора, автор фундаментального 

труда «Опыт русской историографии» В.С. Иконников 

(печатался под псевдонимом «В.И.»). В.С. Иконников 

не оставлял без внимания труды Д.И. Иловайского,  

в особенности выпуски «Истории России». Антинор-

манская позиция автора ему нравилась. Владимир 

Степанович поддержал точку зрения Д.И. Иловайско-

го, что легенда о призвании варягов появилась не ра-

нее XI–XII вв. «под влиянием позднейших сношений с 

ними (при Владимире, Ярославе и др.) и родственных 

связей русских князей норманнскими государями» [11. 

Об. 9 вып.]. По мнению рецензента, удачное сочетание 

простоты изложения, художественности образов и 

научно-исследовательского стержня обеспечивают 

популярность работам Д.И. Иловайского среди чита-

ющей аудитории. В.С. Иконников был солидарен с 

Дмитрием Ивановичем в оценке «татищевских изве-

стий» (речь идет об имевшейся у В.Н. Татищева копии 

Иоакимовской летописи, затем утерянной, вызвавшей 

неоднозначное отношение среди историков разных 

поколений как Василию Никитичу, так и к его труду 

[12]), считая их объективными [13. Об. 7 вып.]. Как и 

отец и сын Бартеневы, В.С. Иконников отметил  

фундаментальный характер примечаний, которые, 

«кроме ссылок и указаний на литературу, представ-

ляют и исследование некоторых частных вопросов» 

[14. Об. 1 вып.].  

Вместе с тем, отзываясь на третий том «Истории 

России», В.С. Иконников высказал и ряд замечаний. 

На его взгляд, «почтенный автор» переоценил силу 

Московского государства времени Ивана IV, считая, что 

тогда был реальный шанс легко захватить не только 

Ливонию, но и Крым, неверно трактовал обширную 

переписку Ивана IV простой страстью к сочинитель-

ству и графоманству, тогда как некоторые из посланий 

царя стоят вровень с лучшими западноевропейскими 

образцами, однобоко описал историю смерти в Угличе 

царевича Дмитрия, не привлекая найденные и обнаро-

дованные в последнее время материалы, особенно из-

вестия современников событий [15. Об. 1 вып.]. 

Труды Д.И. Иловайского вывали интерес со сторо-

ны Н.И. Костомарова. Несмотря на перенесенную в 

1875 г. тяжелую болезнь (сыпной тиф) и частичную 

потерю зрения, Николай Иванович внимательно от-

несся к исследованиям более молодого коллеги и со-

юзника по антинорманскому лагерю. Поддерживая 

Д.И. Иловайского, Н.И. Костомаров как бы вновь воз-

вращался к перипетиям достопамятной дискуссии с 

М.П. Погодиным 19 марта 1860 г. [16]. Он отметил 

несомненную правоту Д.И. Иловайского в вопросах 

мифичности существования Рюрика, легендарности 

сказаний о киевском князе Олеге и крещении в Визан-

тии княгини Ольги, благодаря чему «становится яснее 

и правильнее великое событие крещения Руси, которое 

в прежних “историях” затемнялось принятием на веру 

сказок, занесенных в нашу первоначальную летопись» 

[17. С. 162–163]. К мнению московского историка Ни-

колай Иванович добавил несколько своих соображе-

ний. Летописные известия о присутствии варягов на 

Руси ранее правления Владимира Святого он считал 

путаными народными преданиями в силу отсутствия 

письменных доказательств данного факта. Относи-

тельно легенды о призвании Рюрика Н.И. Костомаров 

не соглашался с Д.И. Иловайским, считавшим, что она 

появилась из-за поисков князей своей родословной.  

На его взгляд, в легенде ключевую роль играл образ 

призванного князя, а «призвание князей было в боль-

шом распространении на Руси с конца XI в. и особен-

но в Новгороде; оно могло свидетельствовать скорее 

об умалении княжеской власти, зависевшей от народа, 

чем о ее высоте, и едва ли высокомерие какого бы ни 

было князя могло повести к измышлению этой сказки» 

[Там же. С. 164].  

В отличие от «Русского архива» и «Русской стари-

ны», журнал А.С. Суворина и С.Н. Шубинского «Исто-

рический вестник» Д.И. Иловайский своим вниманием 

не жаловал, рассматривая его более как литературный, 

чем научный. За весь период существования издания 

(с 1880 по 1917 г.) Дмитрий Иванович опубликовал в 

нем только две статьи. Тем не менее рецензии на его 
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работы печатались в «Историческом вестнике» регу-

лярно. В частности, один из отзывов написал К.Н. Бес-

тужев-Рюмин. По мнению Константина Николаевича, 

труды Д.И. Иловайского помогают восполнить «недо-

статок художественного, общедоступного изложения 

русской истории, согласно требованиям современной 

исторической науки» [18. С. 399]. Работая над маги-

стерской диссертацией по истории Рязанского княже-

ства, Д.И. Иловайский пешком прошел всю Рязанскую 

губернию для того, чтобы своими глазами увидеть 

описываемую территорию и памятники старины. Не 

отошел он от этой традиции и при подготовке матери-

алов ко второй части первого тома «Истории России». 

Дмитрий Иванович осмотрел многие архитектурные 

памятники Владимиро-Суздальского княжества, считая 

древнерусскую культуру знаковыми образами прошло-

го. В результате «еще никогда в общих сочинениях 

русское искусство не занимало такого почтенного ме-

ста» [Там же. С. 400]. К.Н. Бестужев-Рюмин неслучай-

но отметил данный момент, поскольку сам активно 

проповедовал историко-культурный подход. Рецен-

зент попенял Д.И. Иловайскому только за то, что тот, 

будучи уверенным в правдивости «известий Татище-

ва», некритически их воспроизводил.  

Значительное внимание научным взглядам Д.И. Ило-

вайского уделил историк и писатель Е.П. Карнович 

(печатался под псевдонимом «К.Н.В.»). Кроме несо-

мненной заслуги в новаторской разработке вопроса о 

варягах, Е.П. Карнович отмечал также литературный 

талант Д.И. Иловайского, изложение которого, «не 

страдая ни сухостью, ни растянутостью, отличается, 

напротив, достаточной живостью…» [19. С. 455]. Да-

лее рецензент перешел к замечаниям, которые в целом 

сводились к следующим пунктам: 1) термин «Мало-

россия» нельзя применять к XIV в., так как он появил-

ся не ранее XVII в.; 2) великорусский народ не тяготел 

к Москве, государственному единству и дисциплине. 

Наоборот, по мнению Е.П. Карновича, данные принци-

пы вводились насильственным путем по образу монго-

ло-татар, а Москва – главный «проводник татарщины 

и в государственную и в народную нашу жизнь» [Там 

же. С. 460]; 3) вопреки утверждению Д.И. Иловайско-

го, он не является пионером в деле изучения истории 

литовской Руси в контексте русской истории. Еще в 

1838 г. это попытался сделать предшественник Дмит-

рия Ивановича в монополии на школьные учебники 

Н.Г. Устрялов [20]. 

Наряду с известными специалистами редакция «Ис-

торического вестника» считала уместным привлекать 

к рецензированию научных трудов студентов. Так, 

третий том «Истории России» оценил студент историко-

филологического факультета Санкт-Петербургского 

университета В.Ф. Боцяновский (печатался под псевдо-

нимом «В.Б»). Он строго и критично отнесся к работе 

доктора русской истории. На взгляд В.Ф. Боцяновско-

го, очередной труд Д.И. Иловайского хотя и «обработан 

автором так тщательно, написан так живо, что в этом 

отношении нельзя желать ничего лучшего», однако  

отстал от требований современной науки и не может 

служить примером достижения научных знаний [21.  

С. 252]. Данное мнение подкреплялось рядом претензий: 

1) Д.И. Иловайский необоснованно назвал период прав-

ления Ивана IV «татарщиной»; 2) в оценке Б.Ф. Году-

нова московский историк повторяет Н.М. Карамзина, 

не привносит в оценку этой личности ничего нового, 

только несколько сглаживает остроту и резкость обви-

нений; 3) говоря об истоках смутного времени, Дмит-

рий Иванович проигнорировал исследование С.Ф. Пла-

тонова [22]. Необращение внимания на публикацию 

магистерской диссертации молодого С.Ф. Платонова 

особенно задело В.Ф. Боцяновского, было воспринято 

как оскорбление представителя петербургской истори-

ческой школы, потому что «г. Иловайский» посмел 

пройти мимо фундаментального труда «г. Платонова, 

как будто бы его даже не существовало» [Там же. С. 253]. 

Не остался в стороне от оценок научной концепции 

Д.И. Иловайского и специфичный историко-этногра-

фический журнал «Киевская старина». Украинские 

историки сочувственно относились к антинорманской 

теории Дмитрия Ивановича и в целом ее поддержива-

ли. Не случайно еще в 1865 г. Д.И. Иловайского звали 

на кафедру русской истории Киевского университета 

св. Владимира [23. С. 102]. На страницах «Киевский 

старины» было опубликовано несколько рецензий, как 

правило, носивших положительный характер. Так, док-

тор богословия, профессор Киевской духовной акаде-

мии Н.И. Петров (печатался под псевдонимом «Н.П.») 

отмечал правоту Д.И. Иловайского в его споре с нор-

манистами о названиях днепровских порогов, которые 

встречаются в трактате византийского императора 

Константина VII Багрянородного «Об управлении им-

перией». Н.И. Петров встал на сторону Дмитрия Ива-

новича в объяснении этих названий славянским, а не 

скандинавским языком, сетуя только на то, что мос-

ковский ученый для подтверждения своей позиции «не 

хочет воспользоваться и археологическими доказа-

тельствами исконного существования русских славян 

на нынешнем юге России» [24. С. 557].  

Будущий профессор Киевского университета, а в мо-

мент написания рецензии его приват-доцент П.В. Голу-

бовский поддержал точку зрения Д.И. Иловайского о 

несостоятельности летописного повествования о при-

звании варягов, поскольку «…если об этом говорит 

лишь летопись и надо еще доказать, что ее известия не 

легендарные, то историк не имеет права утверждать, 

что призвание есть действительный факт» [25. С. 346]. 

П.В. Голубовский считал, что продуктивным в поле-

мике между норманистами и антинорманистами было 

бы решение вопроса о том, как образовалась легенда о 

призвании варягов и почему в нее попали скандинав-

ские имена. Кроме того, П.В. Голубовский согласился 

с мнением Д.И. Иловайского о неверности теории обра-

зования русского государства, предложенной В.О. Клю-

чевским, о гадательном характере точки зрения пере-

селения славян с Карпат к Днепру и несостоятельно-

сти концепции происхождения боярства, предложен-

ной преподавателем истории Императорского Алек-

сандровского лицея Е.А. Беловым [26].  

В свою очередь, выпускник исторического отде-

ления Киевского университета, а затем начальник 

канцелярии генерал-губернатора Юго-Западного края 

Н.В. Молчановский (печатался под псевдонимом 
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«Н.М.») отметил большую начитанность Д.И. Иловай-

ского, его трудолюбие, способность к глубокому ана-

лизу, ясность изложения. По его мнению, в полемике с 

оппонентами Д.И. Иловайский «ставит пункт разно-

гласия резко, не щадит противников, но всегда готов 

согласиться с разумными возражениями; тон его по-

лемики резок, но без грубости, упорен, но без упрям-

ства, и, за редкими исключениями, приличен и направ-

лен на существо дела, а не на побочные и личные  

обстоятельства» [27. С. 109]. 

Подводя итог оценкам научной концепции Д.И. Ило-

вайского в дореволюционных отечественных истори-

ческих журналах, можно сделать следующие выводы. 

Основными темами при рассмотрении работ ученого 

были его убежденный антинорманизм, фундаменталь-

ность исследований, литературный талант, своевре-

менность появления многотомной «Истории России». 

Критические замечания, как правило, носили частный, 

дискуссионный характер, за исключением принципи-

альной позиции по норманнскому вопросу М.П. Пого-

дина. Труды Д.И. Иловайского постоянно находились 

в центре внимания научной общественности. След-

ствием интереса являлись отзывы в исторической пе-

риодике, изучение которых позволяет внести лепту в 

проблему осмысления значения и роли Д.И. Иловай-

ского в отечественной исторической науке. 
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THE ESTIMATES OF THE SCIENTIFIC CONCEPT OF D.I. ILOVAISKY IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN  

HISTORICAL JOURNALS 

Keywords: Dmitry Ivanovich Ilovaisky; historical thought; antinormanism; pre-revolutionary historiography. 

Dmitry Ivanovich Ilovaisky was a famous scholar, historian and educationalist of Pre-Revolutionary Russia. A bright and profound  

polemist, a talented scholar, an anti-Normanist, a committed royalist, an author of many textbooks in Russian and world history for high 

schools. Surely, such an extraordinary person attracted attention of other historians. D.I. Ilovaisky’s scientific outlooks were often  

evaluated and discussed. This was particularly evident in the reviews of his historical works, especially of the issues of “The History of 
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Russia” published in the second half of the XIX – early XX centuries. The aim of the present paper is to analyze the assessments given 

to the historical outlooks of D.I. Ilovaisky in Pre-Revolutionary Russian historical periodicals, and show D.I. Ilovaisky’s contribution  

to the Russian historical thought of the second half of the XIX - early XX centuries. The author studied the reviews of D.I. Ilovaisky’s 

works written by such prominent scholars as M.P. Pogodin, V.I. Ikonnikov, N.I. Kostomarov, K.N. Bestuzhev-Ryumin, P.V. Golubov-

sky, E.V. Karnovich and others. The reviews were published in all the leading historical periodicals of those days (“The Russian  

Archive”, “The Russian Antiquity”, “The Historical Journal”, “The Kievan Antiquity”). Quite symbolic was a brief dispute between the 

two scholars of the opposite views – a Normanist M.P. Pogodin and an anti-Normanist D.I. Ilovaisky. The dispute revealed the historical 

implacability of these diametrically opposed points of view. The reviewers repeatedly pointed one particular feature of D.I. Ilovaisky’s 

works and of “The History of Russia” in particular, that is the abundance of notes consisting of links to literature cited, and of funda-

mental historiographic analysis. Another interesting feature of D.I. Ilovaisky’s methodology pointed out in the reviews is the desire  

to see with his own eyes the historic area and the monuments of the past described. This, according to D.I. Ilovaisky, helped better  

understanding of the material and the studied period of Russian history. The author makes a conclusion that main attention was paid  

to D.I. Ilovaisky’s anti-Normanist views, his views on various events in Russian history, representativeness of his reference sources, 

argumentativeness and fundamentality of conclusions made. The reviews were mainly positive, with some private criticism. On the 

whole, these reviews clearly outline the role and place of D.I. Ilovaisky in Russian historical studies of the second half of the XIX – 

early XX centuries. 
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Введение 

 

До недавнего времени памятники черной метал-

лургии, выявленные на территории Российского Алтая, 

исследователи относили преимущественно к тюркско-

му времени и рассматривали в пределах второй поло-

вины I – начала II тыс. н.э. [1. С. 4, 52; 2. С. 54]. Надо 

сказать, что в изучении алтайского металлургического 

производства в целом сложилась парадоксальная ситу-

ация. Она заключается в том, что, с одной стороны, на 

основании исследования вещевого комплекса из ар-

хеологических памятников и сведений из китайских, 

византийских, арабских и других произведений сло-

жилось представление о развитом железоделательном 

и кузнечном производствах тюрков. Это мнение авто-

матически экстраполируется медиевистами на терри-

торию Российского Алтая и переходит из одной исто-

рической работы в другую без анализа сведений и их 

верификации археологическими источниками региона. 

С другой стороны, чрезвычайно редки конкретные 

исследования, посвященные как металлургии, так и 

металлообработке железа на Алтае. На сегодняшний 

день из специальных исследований мы имеем только 

детальные разведки и раскопки Н.М. Зинякова на трех 

десятках памятников, вылившиеся в книгу и серию 

статей [1, 3–6], посвященных описанию объектов, ре-

конструкции технологии получения железа, а также 

основным операциям и приемам, находившимся на во-

оружении алтайских кузнецов-металлургов. Это доб-

ротное научное исследование, проведенное во второй 

половине 1970-х – начале 1980-х гг., даже сегодня не 

потеряло своей актуальности. Однако после выхода 

итоговой монографии Н.М. Зинякова прошло 30 лет,  

и никаких новых специальных исследований в этом 

направлении придпринято не было, между тем за эти 

три десятилетия мировые научные технологии продви-

нулись далеко вперед, появились новые технические 

возможности по изучению, реконструкции металлур-

гии и металлообработки железа с привлечением со-

временных методов.  

Кроме работ указанного исследователя можно от-

метить всего несколько публикаций, где зафиксирова-

ны результаты полевого обследования памятников 

черной металлургии в Российском Алтае, а также вве-

дены в оборот данные о некоторых анализах и сдела-

ны выводы о хронологической принадлежности объ-

ектов, технологии обработки железа и т.д. Например, 

С.В. Киселев обследовал в Курайской котловине остат-

ки железоделательного производства, определил способ 

добычи металла и основные технические приемы куз-

нечной обработки железа [7. С. 515–522]. В.Д. Кубарев 

и Ф.Б. Бакшт в Юго-Восточном Алтае зафиксировали 

места с выходами сыродутных шлаков и сделали спек-

тральные анализы на некоторые химические элементы 

[8. С. 85, 87, 89; 9. С. 94–98]. В.А. Могильников обследо-

вал и описал сыродутные домницы на правом берегу Чуи, 

около устья руч. Куйактанар [2. С. 52–55]. А.В. Эбель 

осмотрел практически все известные алтайские памят-

ники черной металлургии и выявил новые объекты,  

а также установил ряд мест добычи железной руды  

в южной части Чуйской котловины [10. С. 105–109]. 

Геологи Я.М. Гутак и Г.Г. Русанов обследовали пла-

вильные печи около устья руч. Куйактанар. По пробам 

шлака, отобранным в отвалах раскопа Н.М. Зинякова, 

они определили, что железо было выплавлено из Fe2O3 – 

спекулярита (гематита чешуйчатой разновидности). 

По образцу древесного угля, включенного в шлак, гео-

логам удалось получить первую радиоуглеродную дату 

для алтайских железоплавильных печей СОАН-5040, 

которая оказалась выходящей за пределы тюркского 
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времени, относясь к более раннему периоду, т.е. гунно-

сарматскому времени (1775 ± 35) [11. С. 18–20]. (Ка-

либровка данной радиоуглеродной даты, осуществлен-

ная нами программой OxCal v4.3.2, установила интер-

вал времени 134–344 cal.AD при вероятности 95,4%.) 

В контексте вышеизложенной ситуации для даль-

нейшего изучения истории черной металлургии на 

Алтае, несомненно, имеет важное значение введение в 

научный оборот первых результатов наших исследо-

ваний в 2017 г. В настоящей работе содержатся крат-

кие сведения о полевых работах по обследованию ряда 

памятников и отбору проб, а также публикуются и 

интерпретируются новые радиоуглеродные AMS-даты 

по образцам древесного угля, полученные в Институте 

ускорительного анализа (г. Кавасаки, Япония).  

 

Описание и результаты 

 

В сентябре 2017 г. совместная российско-японская 

экспедиция в составе сотрудников Научно-исследова-

тельского центра истории и культуры тюркских наро-

дов Горно-Алтайского государственного университета, 

Института археологии и этнографии СО РАН и Иссле-

довательского центра культуры древнего железа Во-

сточной Азии университета Эхиме (Research Center of 

Ancient East Asian Iron Culture, Ehime University) осу-

ществляла изучение памятников черной металлургии 

на территории Онгудайского, Кош-Агачского и Улаган-

ского районов Республики Алтай.  

В ходе работ осуществлись визуальный поиск и иден-

тификация мест с остатками железоделательного произ-

водства, после чего составлялось краткое описание объ-

ектов, производились фотофиксация и отбор образцов 

шлака, определялись их координаты GPS–приемником 

Garmin. Методика отбора образцов для радиоуглеродно-

го анализа выбрана с таким расчетом, чтобы быть уве-

ренными в их принадлежности к конкретному процессу 

выплавки: отбирались куски шлака с включениями угля. 

Это гарантирует наиболее точное определение времени 

плавки, нежели отдельные куски угля, которые встре-

чаются на участках с памятниками довольно часто.  

Всего ходе работ было обследовано девять мест с 

остатками железоделательного производства (рис. 1), 

перечень которых дается ниже в порядке обследования. 

 

Рис. 1. Расположение обследованных алтайских памятников черной металлургии 

1. Местонахождение шлаков Нижнее Соору. Поиск 

велся по сведениям местного жителя Даниила Мамы-

ева. Расположено в окрестностях с. Кулады Онгудай-

ского района, на правом берегу руч. Нижнее Соору – 

правого притока р. Каракол, на склоне горы. На участ-

ке зафиксировано значительное количество шлаков от 

плавки железа рядом с разновременными каменными 

курганами и выкладками.  

2. Печи Большой Ильгумень. Найдены А.В. Эбелем 

по сведениям местных жителей. Находятся в Онгудай-

ском районе, под перевалом Чике-Таман, на второй 

правобережной террасе речки Большой Ильгумень. 

Представляют собой разрушенные при строительстве 

опоры ЛЭП-110 остатки железоплавильных сооруже-

ний. На склоне террасы зафиксированы шлаки, а также 

камни, являвшиеся деталями печей.  
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3. Печи Золотаревка. Найдены А.В. Эбелем по 

сведениям местных жителей. Расположены ниже устья 

р. Тадила в Кош-Агачском районе, на склоне горы, у 

полотна Чуйского тракта. Наблюдаются остатки печей 

на склоне со скальными выходами, скопления шлаков 

на косогоре и осыпях.  

4. Печи Куйактанар–1. Открыты Б.Х. Кадиковым, 

исследовались В.А. Могильниковым и Н.М. Зиняко-

вым. Находятся в Кош-Агачском районе, на откосе 

правого берега р. Чуя, выше устья руч. Куйактанар.  

В обрыве сохранилась часть раскопанной печи с ка-

менной обкладкой.   

5. Печи Куйактанар–2. Исследовались Н.М. Зиня-

ковым. Расположены в Кош-Агачском районе, в лесу 

на правом берегу руч. Куйактанар. Раскоп зарос де-

ревьями, но отвалы со шлаками еще прослеживаются 

четко. 

6. Печи Юстыд (левый берег). Открыты В.Д. Ку-

баревым, раскапывались Н.М. Зиняковым. Расположе-

ны в Кош-Агачском районе, на краю второй левобе-

режной террасы р. Юстыд. Нами осуществлен отбор 

образцов шлака и угля, а также собраны небольшие 

фрагменты неорнаментированной керамики. 

7. Печи Юстыд (правый берег). Открыты В.Д. Ку-

баревым. Находятся в Кош-Агачском районе, на за-

падном берегу пересохшего озера, напротив объекта 

«Юстыдские керамические печи». На современной 

поверхности заметны остатки конструкций и мелкие 

фрагменты шлаков.  

8. Местонахождение шлаков Кара-Суу. Обнару-

жено по сведениям местного жителя Рашида Матыева. 

Расположено у с. Чаган-Узун в Кош-Агачском районе, 

на правом берегу руч. Кара-Суу – левого притока  

р. Талду-Дюргун. 

9. Печи Балыктуюл. Исследовались Н.М. Зиняко-

вым. Находятся на южной окраине с. Балыктуюл Ула-

ганского района, на левобережной террасе р. Балык-

туюл. В осыпи склона собраны фрагменты небольших 

глиняных конусовидных сопел и мелкие неорнаменти-

рованные фрагменты керамических сосудов.  
В ноябре–декабре 2017 г. в лаборатории Института 

ускорительного анализа (Institute of Accelerator Analysis 

Limited, Kawasaki, Japan) по шести из отобранных об-

разцов древесного угля получены AMS-даты, которые 

приведены в табл. 1. Калибровка радиоуглеродных дат 

программой OxCal v4.3.2 дала следующие результаты 

при вероятности 68,2%: Балыктуюл – 395–425 cal.AD, 

394–421 cal.AD; Юстыд – 540–585 cal.AD, 434– 

564 cal.AD; Куйактанар–2 – 434–560 cal.AD; Золота-

ревка – 404–530 cal.AD (рис. 2–7). 
 

Радиоуглеродные даты по образцам древесного угля из памятников Алтая 

 
 

 
Рис. 2. Результаты калибровки даты IAAA–171072. Балыктуюл 

 
Рис. 3. Результаты калибровки даты IAAA–171073. Балыктуюл 
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Рис. 4. Результаты калибровки даты IAAA–171074. Юстыд 

 

 
Рис. 5. Результаты калибровки даты IAAA–171075. Юстыд 

 
Рис. 6. Результаты калибровки даты IAAA–171076. Куйактанар–2 

 
Рис. 7. Результаты калибровки даты IAAA–171077. Золотаревка 

 

Таким образом, полученные даты свидетельствуют 

о том, что указанные объекты функционировали в 

промежутке времени от конца IV – до второй полови-

ны VI вв. н.э. включительно. 

 

Обсуждение 

 

Начало использования железа, приведшего челове-

чество к одной из великих технологических революций, 

относится к древнейшим временам. Впервые люди 

познакомились с этим металлом еще в каменном веке, 

но это было метеоритное железо. Оно не получило 

тогда широкого применения из-за того, что редко 

встречалось в природе и первобытные люди еще не 

умели обрабатывать металлы. Использование метео-

ритного железа стало возможным тогда, когда человек 

уже освоил технологию производства металлических 

изделий из меди и его сплавов, т.е. в период энеолита – 

ранней бронзы [12. Р. 47–53].  

Судя по имеющимся археологическим данным, 

древние обитатели Алтая начали применять метеорит-

ное железо, как и население других регионов, в период 

ранней бронзы. Изделия из него обнаружены в памят-

никах алтайского варианта афанасьевской культуры, 

датируемого сегодня АМS-способом радиоуглеродного 

метода XXXIII–XXVI вв. до н.э. [13. Р. 70]. Из метео-

ритного железа были изготовлены: браслет, найденный 

в Усть-Куюмском могильнике [14. Рис. 57, 4]; желез-

ная пластинка из могильника Урускин Лог–1 [15. С. 38], 

пронизи и пряжки-застежки (?) из могильника Кор-

Кобы [16. С. 22. Рис. V, 4; 17. С. 40]. Зафиксированных 

примеров использования рудного железа населением 

Алтая в эпоху бронзы нет, хотя его уже начали добы-

вать и плавить в III тыс. до н.э. независимо друг от 

друга в разных регионах Евразии: в Египте, на Ближ-

нем Востоке, в Китае.  

На Алтае железный век начался только с I тыс. до 

н.э., когда повсеместно, как в целом в Европе и боль-

шей части Азии, распространяется производство пред-

метов вооружения, деталей снаряжения коня и орудий 

труда из железа. Причем еще в бийкенское время (ко-

нец IX – первая половина VI в. до н.э.) почти все ал-

тайские металлические вещи представлены бронзовы-

ми изделиями [18. С. 63–86], и только в пазырыкское 

время (вторая половина VI–III в. до н.э.) железные 

предметы представлены уже достаточно широко [19–

24; и др.]. Но вопрос о производстве железа на Алтае 

даже в пазырыкский период остается открытым, пока 

не будут обнаружены и исследованы соответствующие 

памятники черной металлургии. В связи с этим мы пока 

не исключаем, что первоначально железные предметы 

могли поставляться пазырыкцам из-за пределов региона. 

Остатки железоделательного производства сюн-

нуского и сяньбийского периодов, т.е. II в. до н.э. – 

первой половины III в. н.э. пока на Алтае не удалось 

идентифицировать, хотя в сопредельных регионах сы-

родутные печи этой поры известны хорошо: В Туве, 

Хакасии и Монголии раскопан целый ряд объектов, 

датированных I в. до н.э. – II в. н.э. [25. С. 126; 26. С. 61–

100; 27. С. 21–24; 28. С. 95–106; 29. С. 107–116 и др.]. 
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Исходя из наших наблюдений и приведенных выше 

результатов радиоуглеродного датирования, среди 

обследованных памятников наиболее ранними явля-

ются печи Балыктуюля, которые датируются в рамках 

394–425 гг. н.э., что соответствует периоду жужанско-

го господства в Центральной Азии. В ту пору на Алтае 

развитие местной булан-кобинской археологической 

культуры гунно-сарматского времени переходит к 

позднему этапу, который завершается с приходом 

тюрков Ашина на Алтай и формированием «тюркской 

археологической культуры» в конце V – начале VI в. н.э. 

Во время раскопок на Балыктуюле в 1977 г. Н.М. Зи-

няковым датирующих вещей не обнаружено, но по 

небольшому объему сыродутных печей, архаичности 

конструкции и процесса плавки он совершенно спра-

ведливо предположил раннюю дату памятника [4.  

С. 231]. Вероятно, поэтому исследователь не стал 

включать печи Балыктуюля в свою итоговую моно-

графию, посвященную тюркской, т.е. раннесредневе-

ковой, черной металлургии [1]. Всего у с. Балыктуюл 

Н.М. Зиняковым обнаружено четыре сыродутные печи. 

Раскопанные шахты печей, сооруженные из глины, 

имели форму усеченного конуса. Нижний диаметр 

составлял 0,5–0,7 м, верхний диаметр у колошника – 

0,35–0,55 м. Высота сыродутных печей была 0,7–1 м, 

толщина стенок – 1,5–2 см. Для увеличения прочности 

стенки засыпались землей. Искусственное дутье ве-

лось через конусообразные сопла. Длина воздуходув-

ных сопел составлял 9–17 см, диаметр дутьевого кана-

ла – 2–3 см. В ходе сыродутного процесса железный 

шлак из печей не выпускался, а, постепенно переме-

щаясь, заполнял всю нижнюю часть шахты. Поэтому 

печи такой конструкции пригодны лишь для одной 

плавки. В ходе расчистки печей исследователем заме-

чена интересная деталь, характеризующая процесс 

выплавки железа древними металлургами: в качестве 

топлива использовался не древесный уголь, а дрова, 

остатки которых зафиксированы в нижней части неко-

торых печей, где процесс горения был невозможен из-

за отсутствия кислорода [4. С. 231]. 

Остальные датированные печи (Куйактанар–2, Юс-

тыд, Золотаревка) относятся к чуть более позднему 

времени, но даты довольно компактны в пределах V–

VI вв. На наш взгляд, это обстоятельство подтверждает 

неслучайность печей, исследованных в Балыктыюле,  

а также демонстрирует наличие железоделательного 

производства на территории Российского Алтая на 

постоянной основе не позднее рубежа IV–V вв. н.э.  

Производство железа в регионе имеет тенденцию к 

развитию с V в. н.э., на что указывают зафиксирован-

ный рост количества плавильных печей, расширение их 

географии и увеличение размеров сооружений. В отли-

чие от ранних печей Балыктуюля, объекты на Куйак-

танаре, Юстыде, Тюргуне, Бугузуне и других местно-

стях, по заключению автора их раскопок Н.М. Зиняко-

ва, «…представляют собой однотипные сооружения, 

возведенные в ямах глубиной 120–150 см. Общие их 

размеры в среднем варьируют в пределах: длина – 

105–150 см, ширина – 35–65 см, высота (реконструи-

руемая) – до 200 см. В плане описанные печи овальной 

формы. При изготовлении стенок печей широко ис-

пользованы камень и каменные плиты…» [1. С. 31–49]. 

Интересно то, что часть домниц (Куйактанар, Юстыд), 

употреблялась повторно или же служила длительно. 

Об этом свидетельствуют следы подновления их гли-

няной футировки, замеченные при раскопках. 

Считается, что тюрки на Алтае славились как ме-

таллурги и платили дань жужанам изделиями из ме-

талла. «…Тюрки из поколения в поколение жили на 

южной стороне Алтая (?) и добывали железо для жу-

жаньского хана…» [30. С. 75]. Сохранились даже при-

мечательные и заносчивые слова, обращенные прави-

телем жужан к тюркскому владетелю Тумыню, кото-

рый «полагаясь на свою силу и многочисленность», 

просил в жены его дочь: «Ты – мой плавильщик. Как 

же осмеливаешься делать такое предложение?» [Там 

же. С. 75; 31. С. 228]. Мы не знаем, на чем специали-

зировались тюрки Ашина до переселения в 460 г. на 

Монгольский Алтай, но они стали искусными литей-

щиками, возможно, именно в Алтайских горах, поза-

имствовав навыки горнорудного и металлургического 

производств у местного телесского населения, по-

скольку оно имело уже развитые умения и знания для 

поиска руд и плавки металлов.  

После победы над алтайскими теле, тюрки включи-

ли их в свой состав. Но теле, несмотря на поражение, 

составляли основу тюркского каганата и представляли 

большую военную силу, и тюркские каганы, как ска-

зано в Танской летописи, «их силами геройствовали в 

пустынях севера» [32. С. 233]. Конечно, летописные 

сведения относятся в большей степени к территории 

современного Монгольского Алтая, и отмеченный в 

тексте крупный центр производства и обработки железа 

находился, скорее всего, в современной монгольской 

части гор. Но население Российского Алтая являлось 

составной частью большого телесского социума и, бо-

лее того, именно в этом месте, а не в Монгольском Ал-

тае начала формироваться культура раннесредневеко-

вых тюрков [33. С. 174–180]. Это подтверждается тем, 

что в Российском Алтае обнаружены наиболее ранние 

памятники тюркской археологической культуры.  

 

Заключение 

 

На сегодняшний день из специальных работ по ме-

таллургии и металлообработке железа на Алтае мы 

имеем только небольшую серию публикаций, посвя-

щенных описанию объектов, реконструкции техноло-

гии получения железа, а также основным операциям  

и приемам, находившимся на вооружении кузнецов-

металлургов. Однако сейчас имеются новые техниче-

ские возможности по изучению и датировке памятников 

черной металлургии, которые ранее исследователями 

относились преимущественно к тюркскому времени  

и рассматривались в пределах второй половины I – 

начала II тыс. н.э. Для дальнейшего изучения истории 

черной металлургии на Алтае важное значение имеет 

введение в научный оборот первых результатов наших 

исследований. В настоящей работе содержатся крат-

кие сведения о полевых работах 2017 г. совместной 

российско-японской экспедиции по обследованию ряда 

памятников и отбору проб, а также публикуются но-
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вые радиоуглеродные AMS-даты по образцам древес-

ного угля. Всего в ходе работ нами обследовано девять 

мест с остатками железоделательного производства  

в трех районах Республики Алтай. Полученные радио-

углеродные даты корректируют представления о вре-

мени появления в регионе железоделательного произ-

водства на постоянной основе не позднее рубежа IV– 

V вв. н.э. и позволяют выдвинуть гипотезу, что тюрки 

Ашина стали искусными литейщиками в Алтайских 

горах, позаимствовав уже имеющиеся у местного те-

лесского населения навыки горнорудного и металлур-

гического производств. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. Томск : Том. гос. ун-т, 1988. 276 с.  

2. Могильников В.А. Остатки железоделательного производства на берегу р. Чуи // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая.  

Горно-Алтайск, 1993. С. 52–55.  
3. Елин В.Н., Зиняков Н.М. Разведочные работы в Горном Алтае // Археологические открытия 1976 года. М. : Наука, 1977. С. 202–203.  

4. Зиняков Н.М. Исследование памятников черной металлургии в Горном Алтае // Археологические открытия 1977 года. М. : Наука, 1978.  

С. 231–232.  
5. Зиняков Н.М. Исследование горно-металлургического центра в Горном Алтае // Археологические открытия 1978 года. М. : Наука, 1979.  

С. 225–226.  

6. Зиняков Н.М. Некоторые особенности металлургии железа в юго-восточном Алтае эпохи раннего средневековья // Проблемы западно-
сибирской археологии. Новосибирск : Наука, 1981. С. 120–123. 

7. Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М. : АН СССР, 1951. 644 с.  

8. Кубарев В.Д. Археологические памятники Кош-Агачского района // Археологический поиск (Северная Азия). Новосибирск : Наука, 1980.  
С. 85–89.  

9. Кубарев В.Д., Бакшт Ф.Б. Археологические памятники междуречья Барбургазы и Юстыда // Известия Сибирского отделения АН СССР. 

Сер. общественных наук. 1976. Вып. 1. С. 94–98. 
10. Эбель А.В. Памятники древней и средневековой металлургии в южной части Чуйской котловины // Межкультурный диалог на евразий-

ском пространстве Горно-Алтайск : ГАГУ, 2013. С. 105–109. (Серия «Древности Сибири и Центральной Азии». № 6 (18)). 

11. Гутак Я.М., Русанов Г.Г. О возрасте железоплавильных печей урочищ Куяхтанар (Горный Алтай) // Вестник Сибирского государственного 
индустриального университета. 2013. № 2 (4). С. 18–20. 

12. Jambon A. Bronze Age iron: Meteoritic or not? A chemical strategy // Journal of Archaeological Science. 2017. Vol. 88. P. 47–53. DOI: 

10.1016/j.jas.2017.09.008. 
13. Svyatko S.V., Polyakov A.V., Soenov V.I., Stepanova N.F., Reimer P.J., Ogle N., Tyurina E.A., Grushin S.P., Rykun M.P. Stable isotope  

palaeodietary analysis of the Early Bronze Age Afanasyevo Culture in the Altai Mountains, Southern Siberia // Journal of Archaeological Science : 

Reports. 2017. Vol. 14. P. 65–75. DOI: 10.1016/j.jasrep.2017.05.023.  
14. Погожева А.П., Рыкун М.П., Степанова Н.Ф., Тур С.С. Эпоха энеолита и бронзы Горного Алтая. Барнаул : АзБука, 2006. Ч. 1. 234 с. 

15. Вадецкая Э.Б., Поляков А.В., Степанова Н.Ф. Свод памятников афанасьевской культуры. Барнаул : АзБука, 2014. 380 с. 

16. Ларин О.В. Материалы эпохи раннего металла из Горного Алтая // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 
1993. С. 19–25. 

17. Каширин А. Исследование в долине Кызык-Телань // Археологические исследования в Сибири. Барнаул : Алт. гос. ун-т, 1989. С. 39–40. 
18. Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Барнаул : Алт. гос. ун-т, 1997. Ч. I: Культура населения в раннескифское 

время. 232 с. 

19. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.–Л. : АН СССР, 1953. 402 с. 
20. Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.–Л. : АН СССР, 1960. 350 с. 

21. Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа. Проблемы хронологии и культурного разграничения. 

Горно-Алтайск : Горно-Алт. отд-ние Алт. кн. изд-ва, 1989. 216 с. 
22. Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Барнаул : Алт. гос. ун-т, 2003. Ч. II: Погребально-

поминальные комплексы пазырыкской культуры. 234 с. 

23. Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха Горного Алтая. Барнаул : Алт. гос. ун-т, 2004. Ч. III: Погребальные комплексы скифского 
времени Средней Катуни. 292 с.  

24. Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул : Алт. гос. ун-т, 2007. 282 с. 

25. Сунчугашев Я.И. Горное дело и выплавка металлов в древней Туве. М. : Наука, 1969. 140 с. 
26. Сунчугашев Я.И. Памятники горного дела и металлургии древней Хакасии. Абакан : Хакас. кн. изд-во, 1993. 112 с. 

27. Мураками Я. Наша совместная деятельность в Республике Хакасия и ее значение для исследования истории производства железа на 

Евразийском континенте // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. Абакан–Эхимэ : Ehime University Press, 2015. С. 21–24.  

28. Амзараков П.Б. Предварительные итоги исследования памятника древней металлургии железа таштыкской эпохи «Толчея» // Древняя 

металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. Абакан–Эхимэ : Ehime University Press, 2015. С. 95–106. 

29. Ишцэрэн Л. Железоплавильни хунну на территории Монголии // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. Абакан–Эхимэ : 
Ehime University Press, 2015. С. 107–116. 

30. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л. : Изд. ученого комитета Монгольской Народной Республики, 1926.  

Т. 2. 898 с. 
31. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.–Л. : АН СССР, 1950. Т. 1. 382 с. 

32. Потапов Л.П. Этноним теле и алтайцы // Тюркологический сборник. М. : Наука, 1966. С. 233–240.  

33. Горбунов В.В., Тишкин А.А. Алтай как регион формирования тюркского этноса // Учение Л.Н. Гумилева и современность. СПб. : НИИ 
Химии СПбГУ, 2002. С. 174–180.  

 
Murakami Yasuyuki. Ehime University (Matsuyama, Japan). E-mail: murakami00321@yahoo.co.jp 

Soenov Vasilii I. Gorno-Altaisk State University (Gorno-Altaisk, Russia). E-mail: soyonov@mail.ru  

Trifanova Synaru V. Gorno-Altaisk State University (Gorno-Altaisk, Russia). E-mail: trifanovasv@mail.ru 

Ebel Alexander V. Gorno-Altaisk State University (Gorno-Altaisk, Russia). E-mail: avebel@mail.ru 

Bogdanov Evgeniy S. Institute of Archaeology and Ethnography (Novosibirsk, Russia). E-mail: fil71@mail.ru 

Solovyev Alexander I. Institute of Archaeology and Ethnography (Novosibirsk, Russia). E-mail: easolovievy@mail.ru 

THE EXPLORATION OF THE FERROUS METALLURGY SITES IN ALTAI IN 2017 
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The article presents the first results of the joint Russian-Japanese expedition to study the monuments of ferrous metallurgy on the territory of 

three districts of the Republic of Altai – Ongudai, Kosh-Agach and Ulagan in the autumn of 2017. We searched and identified places 

with remnants of iron-making production. We examined the furnaces and sampling of the charcoal for radiocarbon analysis following 

the discovery. A total, nine sites with remnants of iron-making production were surveyed: Nizhnee Sooru, Bolshoy Ilgumen, Zolotarevka, 

Kuyaktanar–1 and Kuyaktanar–2, Yustyd (left and right bank), Kara-Suu, Balyktyule. On the sites, where it was possible, we have taken 

the pieces of the slag with inclusions of the coal, it guarantees the most accurate determination of the melting time, since their belonging 

to a particular smelting process is beyond doubt. Analysis of the selected samples allowed to obtain the six AMS-dates in the laboratory 

of the Institute of Accelerator Analysis Limited (Japan). The calibrated dates indicate that the surveyed Altaic sites of ferrous metallurgy 

functioned in the period from the end of the 5th to the second half of the 6th centuries AD inclusively. The Balyktyule furnaces according  

to their design and the features of the iron smelting are the earliest and date from the period of the 394–425 AD, it corresponds to the 

period of the Rouran domination in Central Asia. The early dates of the Balyktyule furnaces testify to the presence of iron production 

among the local Teles population (the Bulan-Coba archaeological culture) on the territory of the Russian Altai on an ongoing basis at the 

late stage of the Hun-Sarmatian period preceding the Early Turkic period. Others furnaces reviewed belong to a slightly later time, but 

their dates are also quite compact within the end of the Hun-Sarmatian time and the beginning of the Early Türkic period. According to 

the written sources, after the resettlement to the Altai mountains the Turks of Ashin became known as the metallurgists, who paid tribute 

to the Rourans with metal products. The radiocarbon dates adjust representations about time of occurrence of the iron-making produc-

tion in the region on an ongoing basis no later than the turn of the 4th – 5th centuries AD. The radiocarbon dates allow us to put forward 

a hypothesis that the Turks have become skilled casters in the Altai Mountains, having borrowed the skills of mining and metallurgical 

production already available from the local Teles population. Thus, the results of our research are important for further study of the his-

tory of ferrous metallurgy in the Altai. 
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Введение 

 

Проблема инициального заселения арктических и 

субарктических районов Северо-Восточной Азии яв-

ляется одной из наиболее интересных в отечественной 

археологии. До недавнего времени в археологической 

науке существовали критические суждения о сравни-

тельно позднем заселении этой территории [1. С. 7].  

В результате открытий последних лет получены надеж-

ные свидетельства освоения человеком изучаемого 

макрорегиона в начале верхнего палеолита [2, 3]. Се-

годня на основе синтеза естественнонаучных и архео-

логических данных осуществляется изучение способов 

адаптации древнейшего населения изучаемого макроре-

гиона к экстремальным природно-климатическим усло-

виям Северо-Восточной Азии [4–6]. Важную роль в 

реконструкции особенностей хозяйственной жизни 

палеолитических и мезолитических популяций этой 

территории играют результаты трасологического ана-

лиза каменных и костяных индустрий [7–10]. 

В основе экспериментально-трасологического ис-

следования лежит комплексный анализ одного из наи-

более специфических видов археологических источни-

ков – следов износа и обработки, представляющих  

собой совокупность искусственно созданных или пре-

образованных человеком видов изменений естествен-

ной или искусственной поверхности артефакта. Мето-

дика трасологического анализа объединяет две взаи-

мосвязанные научные процедуры: изучение поверхно-

стей изделий с целью выявления и анализа следов из-

носа / обработки и физическое моделирование процес-

сов производства / использования реплик артефактов 

для получения эталонных образцов. Цель трасологии 

заключается в реконструкции функций, назначения и 

способов изготовления древних изделий [11]. 

Опыт использования трасологического метода при 

изучении каменного века крайнего Северо-Востока 

Азии – Индигиро-Колымской области, Северного При-

охотья, Камчатки и Чукотки, – имеет более чем полу-

вековую историю. Обращение к истокам становления 

трасологического направления исследований помога-

ет оценить объективность результатов, полученных  

в предудущие годы, а также выявить их вклад в разви-

тие научных представлений о древнейшей историче-

ской действительности региона. Анализ прошлого 

опыта и существующих аналитических наработок поз-

воляет значительно упростить адаптацию трасологи-

ческой методики к новым, ранее не изученным архео-

логическим коллекциям и категориям артефактов.  

Несмотря на солидную историю существования трасо-

логических изысканий в российской археологии, инте-

рес к ним стал проявляться лишь в последние два де-

сятилетия. Отдельные сюжеты, связанные с историей 

формирования и развития археологической трасологии  

в России, получили развитие в монографиях [12–16]  

и статьях [17–20]. История становления трасологиче-

ских исследований в археологии Северо-Восточной 

Азии остается остается на этом фоне слабо изученной 

вплоть до настоящего времени.  

Цель данной работы состояла в анализе научных 

проблем, идей и результатов, достигнутых за всю ис-

торию экспериментально-трасологического изучения 

палеолитических и мезолитических комплексов край-

него Северо-Востока Азии. Для этого осуществлено 

изучение письменных материалов из архивов ИА РАН 

и СВКНИИ ДВО РАН. Введены в научной оборот но-

вые, прежде не опубликованные сведения о результа-

тах функциональных исследований коллекции куль-

турного слоя VI стоянки Ушки-I (Камчатка). Анализ 

архивных источников и печатных работ дополнен 
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кратким обзором результатов самостоятельных трасо-

логических изысканий автора, выполняемых сегодня 

на материалах опорных верхнепалеолитических па-

мятников Камчатки и Верхней Колымы. 

Весь период трасологических исследований в ар-

хеологии палеолита и мезолита Северо-Восточной 

Азии разделен на два этапа, различаемых по характеру 

проанализированных археологических источников и 

подходам к анализу следов. 

 

Этап I: 1960–1980 гг. Становление эксперимен-

тально-трасологических изысканий в практике 

археологических исследований региона 

 

Археологические материалы Северо-Восточной Азии 

впервые становятся объектом трасологического иссле-

дования в 1950-е гг. [21. С. 194–200]. Богатый опыт, 

накопленный основоположником трасологической ме-

тодики С.А. Семеновым при работе с коллекциями 

артефактов со стоянок Русской равнины, Украины, 

Крыма, Кавказа и Сибири [21, 22], был успешно при-

менен при изучении небольших выборок древних из-

делий с территорий Чукотки, Камчатки и Якутии. 

Первые функциональные исследования этих изделий 

осуществлялись в ЛОИА АН СССР. В рассматривае-

мый период методика изучения следов отличалась 

относительной универсальностью. Центральное вни-

мание уделялось выявлению видов разрушения рабо-

чей поверхности и определению кинематики орудия 

[21. С. 8–13]. Поскольку критерии выделения типов 

подобных деформаций носили сравнительно общий 

характер, их можно было с успехом применять к ору-

диям из различных пород камня. Эта особенность ме-

тодики С.А. Семенова способствовала ее использова-

нию при анализе материалов широкого географиче-

ского и хронологического диапазона [14. С. 8]. 

В 1960-е гг. проведен анализ серии каменных 

украшений и 26 халцедоновых сколов из погребения 

палеолитического культурного слоя VII стоянки Уш-

ки-I (Камчатка). При изучении бусин и подвесок  

С.А. Семеновым выявлены следы сверления и шли-

фовки, признаки крепления возле отверстий и износа 

на одной из сторон этих изделий. Морфология следов 

указывала на пришивание бусин к одежде. Среди хал-

цедоновых сколов были выделены сверла малого диа-

метра [22. С. 61; 23]. Результаты исследования позво-

лили сделать вывод о высоком уровне развития техники 

обработки камня у древнейших обитателей Камчатки, 

наметить перспективу этнической интерпретации ран-

ней ушковской культуры [24. С. 112; 25. С. 23]. 

В 1970-е гг. были предприняты первые попытки 

трасологического изучения костяных изделий из па-

леолитических комплексов Северо-Восточной Азии.  

В результате анализа материалов из местонахождения 

Бочанут с Нижней Колымы С.А. Семеновым были 

выделены фрагменты костей бизона, лошади, носорога 

и овцебыка со следами утилизации в виде забитости и 

заполировки. Полученные данные позволили сопоста-

вить материалы Бочанута с памятником Олд Кроу в 

Северной Канаде, где были найдены подобные арте-

факты плейстоценового возраста [26. С. 93]. Сходные 

результаты были получены и при анализе обработан-

ной кости мамонта из культурного горизонта «С»  

стоянки Усть-Миль II [Там же. С. 36]. Итоги этих 

изысканий перекликались с идеями о существовании в 

позднем плейстоцене Северо-Восточной Азии древних 

традиций обработки кости, которые высказывались 

В.К. Арсеньевым и М.М. Ермолаевым еще в первой 

половине XX в. [1. С. 18–19]. 

В 1970–1980-е гг. методика микро- и макроанализа 

следов получает широкое распространение в россий-

ской и зарубежной археологии. Этому способствовали 

выход английского издания монографии С.А. Семено-

ва «Первобытная техника» в 1964 г. [27] и организация 

Экспериментально-трасологической лаборатории в ЛОИА 

АН СССР в 1973 г. В указанный период в практике ар-

хеологических исследований формируется восприятие 

следов в качестве особого типа источников познания 

прошлого. При описании каменных и костяных изделий 

во многих работах этого времени приводится характе-

ристика визуально определимых признаков изношенно-

сти. В научный язык региональной археологии входят 

наименования новых типов орудий, выделенных на ос-

нове функциональных исследований («пилка», «ско-

бель», «резчик», «провертка»). Сведения о следах износа 

начинают использоваться при определении назначения 

каменных орудий [28. С. 40–41]. В указанный период 

проходят защиты диссертаций стажеров Эксперимен-

тально-трасологической лаборатории Н.А. Кононенко 

[29] и П.В. Волкова [30], написанных на основе изуче-

ния материалов юга Дальнего Востока. 

Возобновление трасологических исследований ар-

хеологических материалов региона происходит в 1989 г., 

после прибытия в Магадан Н.А. Кононенко (ИИАЭН 

ДВ ДВО АН СССР). Наиболее масштабные и предста-

вительные результаты получены при изучении кол-

лекции культурного слоя VI стоянки Ушки-I. Выборку 

для анализа составили клиновидные микронуклеусы и 

их преформы, технические сколы и микропластины, 

скребла, скребки, рубила, бифасы, отщепы и другие 

типы изделий. 

На части изученных микронуклеусов (85 экз.) за-

фиксированы следы износа от вторичного употребле-

ния [31]. Пять ядрищ использовались в качестве пилок 

(рис. 1, 2, 4). Рабочим лезвием у них являлся киль, 

подправленный сколами при оформлении нуклеуса. 

Четыре изделия использовались для обработки шкур: 

рабочей кромкой служил дугообразный край площад-

ки или киль изделий (см. рис. 1, 1, 2, 5). Интересные 

выводы получены при изучении девяти бифасиальных 

преформ клиновидных нуклеусов из клада в коридоре 

углубленного жилища № 9 [32. С. 22–23]. Трасологи-

ческий анализ позволил связать функцию пяти загото-

вок с первичной обработкой шкур, еще четыре изде-

лия использовались в качестве ножей по мясу (см. рис. 

1, 13, 14). Одна преформа микронуклеуса из раскопок 

1965 г. служила мясным ножом (см. рис. 1, 12) [31.  

С. 173–175]. Следы износа были выявлены среди мик-

ропластин и технических снятий. Из 63 изученных 

лыжевидных сколов 25 использовались без дополни-

тельного оформления в качестве резцов (см. рис. 1, 7), 

по одному экземпляру – как строгальный нож и скребок. 
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Две микропластины служили вкладышами скребков, 

девять – ножей (см. рис. 1, 6), одна – пилки, четыре кра-

евых технических скола – проколками, один фрагмент 

клиновидного ядрища служил скребком (см. рис. 1, 10). 

 

Рис. 1. Коллекция каменных орудий поздней ушковской культуры, исследованной Н.А. Кононенко в 1989 году: 1–4 – клиновидные микро-

нуклеусы; 6 – микропластина; 7 – лыжевидный скол; 8, 20 – бифасы; 9, 11 – скребки; 10 – технический скол; 12–14 – преформы клиновидных 

микронуклеусов; 15, 16 – скребла; 17 – скол с ретушью – пилка; 18, 24, 25 – рубящие орудия; 19 – отбойник; 21–23 – орудия для копания грунта 
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Трасологический анализ трех массивных скребел 

позволил идентифицировать их в качестве скорняжных 

инструментов. Первое изделие обладало следами ин-

тенсивной сработанности – «яркой заполировкой, ори-

ентированной с брюшка на спинку». Износ рабочего 

края второго орудия слабо выражен в виде легкой за-

полировки и сглаженности кромок, что могло указы-

вать на его неоднократную подправку (см. рис. 1, 15) 

[33. С. 9]. Кромка лезвия третьего скребла была сильно 

повреждена ступенчатой микровыкрошенностью и 

имела заполировку лишь на отдельных микроучастках, 

приуроченных к выступающим краям фасеток. По 

мнению Н.А. Кононенко, «такой характер износа дает 

основание предполагать, что обрабатывалась доста-

точно жесткая толстокожая шкура, мездрение которой 

приводило к довольно интенсивному выкрашиванию» 

[Там же. С. 10]. Еще одно изделие высокой формы [34. 

С. 18] интерпретировалось как многофункциональное 

орудие – скребло, рубило и абразив (см. рис. 1, 16).  

В коллекции обсуждаемого комплекса также иденти-

фицировались один отбойник со следами забитости 

(см. рис. 1, 19) и три рубящих орудия, которые имели 

по два рабочих края и признаки интенсивной срабо-

танности (см. рис. 1, 18, 24, 25). 

Среди изученных скребков одно изделие применя-

лось для обработки шкур (см. рис. 1, 11), другое – как 

долото по дереву (см. рис. 1, 9). Инструментом для 

работы по шкуре служил небольшой листовидный 

бифас (см. рис. 1, 8). В качестве мясных ножей ис-

пользовались изделие с частичной двусторонней обра-

боткой (см. рис. 1, 20) и нож с краевым оформлением 

лезвия. Рабочий край первого орудия сохранил ните-

видный блеск вдоль кромки на обеих плоскостях и 

микрофасетки выкрошенности, перекрытые заполи-

ровкой. Серия орудий была выделена при исследова-

нии отщепов с ретушью из раскопок 1988 г.: семь 

скребков, две пилки, нож для разделки мяса, скобель. 

Один скол с ретушью интерпретирован в качестве 

комбинированного инструмента (нож и скребок), дру-

гой – пилки по мягкому камню (см. рис. 1, 17). Рабо-

чий край последнего изделия обладал следами бесси-

стемной выкрошенности, перекрытыми и частично 

стертыми легкой пришлифовкой, более выраженной 

на одной плоскости [33. С. 8–12]. 

Важным результатом исследования Н.А. Кононен-

ко стала идентификация в коллекции поздней ушков-

ской культуры орудий нового функционального типа – 

инструментов для копания грунта. Существование 

подобных изделий в изучаемой индустрии подразуме-

валось ввиду наличия в культурном слое VI памятника 

Ушки-I десяти углубленных на 30–50 см жилищных 

конструкций и двух грунтовых погребений, вырытых 

от уровня пола жилищ еще на 100 и 20 см соответ-

ственно. Тем не менее вплоть до недавнего времени 

облик и даже материал, из которого изготавливались, 

землекопные орудия, оставались загадкой. Два иссле-

дованных изделия из раскопок 1982 г. оказались изго-

товлены из длинных массивных сколов песчанистого 

сланца (см. рис. 1, 22, 23). Морфологически они соот-

ветствовали «скобелеобразным орудиям» из полузем-

лянки стоянки Ушки-IV [28]. Следы износа от копания 

грунта «в виде общего истирания и завальцованности 

кромки» располагались на одном или двух противопо-

ложных концах изделий. Третье орудие – двойной 

чоппер из продолговатой гальки окремнелой породы – 

также обладало двумя рабочими краями (см. рис. 1, 

21). На его кромках прослеживались «...сильно стер-

тые, локально зашлифованные участки, которые обра-

зовались в результате абразивного воздействия грунта, 

достаточно плотного и твердого, с включением, воз-

можно, щебенки, мелких камней. При попадании лез-

вия орудия на такие включения происходило скалыва-

ние поверхности рабочего края, уничтожавшее ранее 

образовавшиеся следы износа». Все три инструмента 

использовались без дополнительных рукоятей [35]. 

По ряду объективных причин большинство резуль-

татов исследования Н.А. Кононенко не нашло отраже-

ния в печати. В единственной публикации представле-

ны итоги изучения клиновидных микронуклеусов, 

преформ и сколов культурного слоя VI [38]. Выводы о 

назначении других артефактов этой коллекции долгое 

время оставались малоизвестными и труднодоступны-

ми для науки. Часть наблюдений о следах износа 

нашла отражение в полевом отчете о раскопках стоян-

ки Ушки-I в 1988 г. [33]. Рукописные материалы, чер-

тежи и таблицы Н.А. Кононенко и Н.Н. Дикова со све-

дениями по трасологии изделий поздней ушковской 

культуры были обнаружены и проанализированы нами 

в процессе работы с археологическими фондами 

СВКНИИ ДВО РАН в 2014 г. Приступив к изучению 

материалов Ушковских стоянок 20 лет спустя, мы не-

однократно убеждались в научной значимости иссле-

дования Н.А. Кононенко и актуальности сделанных ею 

выводов. 

В 1989 г. Н.А. Кононенко проводился анализ кол-

лекции артефактов из предположительно палеолити-

ческих памятников долины р. Кымъынанонвываам и  

руч. Верблюд (Чукотский п-ов). Среди кремневых и 

халцедоновых отщепов и осколков были определены 

рубящие орудия, скребла, скребки, ножи, пилки, ско-

бели и одно комбинированное орудие – пилка-скобель 

[36. С. 17, 200–203]. Гипотеза об архаичности этих 

местонахождений была воспринята критически [37, 

38]. Этому способствовали отсутствие четкой страти-

графической привязки и низкое качество материала 

большинства находок, расположение памятников 

вблизи источников сырья и вероятное воздействие на 

артефакты водной эрозии. Особенности экспонирова-

ния обсуждаемых находок могли напрямую повлиять 

на образование на их поверхностях следов естествен-

ного происхождения – заглаженности, зашлифованно-

сти, царапин и выкрошенности [36. С. 36, 143–144]. 

В этом же году функциональному анализу подвер-

гается коллекция каменных изделий раннеголоцено-

вой стоянки Среднее озеро V (Западная Чукотка). 

Анализ следов износа позволил Н.Н. Кононенко выде-

лить комплекс орудий на микропластинах и реберча-

тых сколах: четыре резца, два концевых микроскребка, 

три проколки, два ножа, микродолото, пилку и выем-

чатый инструмент [39]. В результате исследования 

серии пластин, пластинчатых отщепов и технических 

сколов стоянки-мастерской Путурак (Чукотский п-ов) 
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выявлены скобели, скребки и ножи для обработки мя-

са [36. С. 42, 46]. Полученные сведения позволили 

пересмотреть первоначальную функциональную ин-

терпретацию этих памятников. 

Особую роль в изучении отжимной техники скола, 

широко распространенной в комплексах позднего па-

леолита и мезолита региона, сыграло трасологическое 

исследование микропластин из погребения Амга (Цен-

тральная Якутия) [40]. Микроскопический анализ 

площадок этих изделий позволил С.А. Семенову за-

фиксировать следы воздействия отжимом «при помо-

щи костяного или рогового инструмента» [22. С. 50–

51]. Актуализации проблем, связанных с реконструк-

цией микропластинчатых технологий, способствовало 

обнаружение на клиновидных ядрищах поздней уш-

ковской культуры следов крепления [31. С. 170–171]. 

Изучение технологий микропластинчатого расщепления 

дюктайской палеолитической культуры на основе ши-

рокой серии экспериментов осуществлено Д. Фленни-

кеном. Исследователем реконструированы особенности 

утилизации клиновидных нуклеусов с применением тех-

ники ручного отжима, приведены наблюдения в пользу 

существования в позднем палеолите региона предвари-

тельной термической обработки каменного сырья [41]. 

Трасологические исследования 1960–1980-х гг. сыг-

рали важную роль в понимании древнейшего прошло-

го крайнего Северо-Востока Азии. Впервые целена-

правленному изучению подвергся подвергся новый 

тип археологических источников – следы использова-

ния и обработки на каменных и костяных артефактах. 

Безусловно, за последние десятилетия методика трасо-

логического анализа претерпела значительные измене-

ния. В рассматриваемый период исследование призна-

ков изготовления и утилизации осуществлялось при 

помощи бинокулярного микроскопа с относительно 

небольшим увеличением, что не позволяло анализиро-

вать такой диагностичный тип следов, как микрозапо-

лировки. Из-за объема палеолитических коллекций и 

отсутствия штатных специалистов по трасологии в 

научных центрах региона проводимые функциональ-

ные исследования имели эпизодический и нерегуляр-

ный характер. Тем не менее результаты реализован-

ных изысканий позволили получить новые сведения о 

производственной и хозяйственной деятельности древ-

нейших обитателей обсуждаемой территории, значи-

тельно расширили представление о функциях отдель-

ных категорий артефактов, продемонстрировали пер-

спективы новых исследований в этих направлениях. 

 

Второй этап: 1990–2010 гг. Дальнейшее развитие 

трасологического направления исследований  

в археологии крайнего Северо-Востока Азии 

 

В 1990–2010 гг. особое место в археологии Северо-

Восточной Азии приобрел трасологический и техноло-

гический анализ материалов самых северных местона-

хождений региона: мезолитической стоянки Жохово 

(Новосибирские о-ва), палеолитических памятников 

Яна и Берелех (Яно-Индигирская низменность). 

Первый опыт трасологического изучения материалов 

Жохово относится к началу 1990-х гг. В результате 

анализа коллекции из раскопок 1989–1990 гг. Е.Ю. Ги-

рей (ИИМК РАН) выделены нож и скребло для обра-

ботки шкур, выполненные из крупных бивневых отще-

пов. Дальнейшие исследования материалов Жоховской 

стоянки были возобновлены в 2000–2003 гг. Новые 

работы позволили реконструировать способы подго-

товки и использования вкладышевых составных ору-

дий в эпоху раннего голоцена. В качестве вкладышей  

в жоховской индустрии использовались в основном 

прямые, стандартные по ширине и толщине медиаль-

ные сегменты пластинок, полученных ручным отжи-

мом. Подобные микролиты закреплялись в пазовые 

оправы при помощи жидкого клея и использовались 

при разделке мяса и обработке шкур, дерева, рога, ко-

сти и бивня, в качестве метательных наконечников и 

сверл [4. С. 79–81; 8. С. 102]. Впервые в археологии 

Северо-Восточной Азии были выделены резцы на 

микропластинах с пришлифованным лезвием, которые 

применялись для изготовления пазов в кости, роге и 

бивне [8. С. 98–100]. Прием пришлифовки также ис-

пользовался в жоховской индустрии для обработки 

лезвий рубящих орудий [4. С. 83]. 

В 2001–2003 гг. Е.Ю. Гирей и Г.А. Хлопачевым 

(МАЭ РАН) реализовывалась программа эксперимен-

тов по обработке дерева, камня, рога, кости и бивня 

мамонта с целью создания коллекции эталонов для 

анализа артефактов Жоховской стоянки. Г.А. Хлопа-

чевым осуществлено технологическое изучение изде-

лий из бивня со стоянок Берелех и Жохово [42]. Ре-

зультаты совместных работ исследователей обобщены 

в монографии [43]. На основе изучения значительного 

массива археологических данных и собственных экс-

периментально-трасологических изысканий авторами 

реконструированы особенности технологий обработки 

бивня и рога, распространенных в верхнем палеолите 

Восточной Европы и Восточной Сибири. 

Важные сведения были получены в результате тех-

нологических и трасологических исследований не-

большой выборки орудий из кости и бивня Янской сто-

янки. Для стержней с уплощенными концами из бивня 

мамонта и рога шерстистого носорога установлены 

следы выпрямления и эффекта «памяти формы» [2].  

В функциональном плане эти орудия рассматривались 

в качестве удлинителей боевой части древков копий и 

дротиков – ранних прототипов изделий типа foreshaft 

из памятников верхнепалеолитической традиции Кло-

вис в Северной Америке. Из-за возможности быстрой 

замены сломанных наконечников использование по-

добных стержней предоставляло существенное пре-

имущество при охоте на крупных млекопитающих [5. 

С. 111–117]. 

В 1990–2000-х гг. происходит интенсификация ис-

следований на Чукотке. Трасологический анализ ка-

менных орудий позволил получить дополнительные 

сведения о хозяйственной жизни древнего населения 

Чукотки в эпоху раннего голоцена. Изучение каменного 

острия со стоянки Озеро Красное позволило Н.А. Ко-

ноненко установить его использование для обработки 

кости [44]. Л.Г. Чайкиной (ИИМК РАН) проводилось 

трасологическое исследование серии каменных арте-

фактов со стоянки Найван (раскоп № 2), среди кото-
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рых оказались выделены скребок для мездрения шкур, 

ножи для разделки рыбы, скребок для обработки рога / 

кости, нож для резания мяса, резчик / строгальный 

нож для дерева и др. [45. С. 359]. 

Второй этап экспериментально-трасологических 

исследований характеризовался значительно возрос-

шей планомерностью и методологической прорабо-

танностью. В данный период особенно рельефно про-

явился интерес исследователей к комплексному анали-

зу новых, слабо изученных раннее категорий древних 

артефактов. Это потребовало разработки новых под-

ходов и методик микро- и макроанализа, проведения 

широких серий экспериментов, привлечения современ-

ных средств фотофиксации и компьютерной обработки 

графической информации. Археологические памятники 

Северо-Восточной Азии послужили источниковой 

основой для создания и апробации специализирован-

ной методики трасологического анализа древних пет-

роглифов, применяемой сегодня на материалах Урала, 

Сибири и Дальнего Востока [46]. Региональные мате-

риалы играли заметную роль в разработке новых ме-

тодик изучения технологий обработки бивня мамонта, 

рога северного оленя и моржового клыка в каменном 

веке [43, 47]. Существенной научной значимостью об-

ладают результаты комплексных исследований резцов, 

проведенных Е.Ю. Гирей [8], работы И.В. Макарова 

по функциональному изучению рубящих орудий носи-

телей приморских культур крайнего Северо-Востока 

Азии [48], изыскания К. Такасе относительно рекон-

струкции технологий кожевенного производства в  

каменном веке Камчатки [49]. Изучение опыта трасоло-

гических изысканий в региональной археологии свиде-

тельствует о наличии диспропорции в выборе объектов 

для анализа. Среди коллекций, изученных при помощи 

трасологического метода в 1990–2010-е гг., преобла-

дали материалы памятников позднего голоцена. 

 

Современное состояние экспериментально-

трасологических исследований палеолитических 

комплексов крайнего Северо-Востока Азии 

 

Новый этап в развитии археологической трасоло-

гии отличается дальнейшей интеграцией современных 

цифровых технологий в процесс исследования. Рас-

пространение технологий создания микро- и макрофо-

тографий с фокусировкой по всей площади одного 

кадра, созданных из множества частично резких сним-

ков, позволило получать изображение следов, которые 

ранее нельзя было увидеть в окуляр микроскопа. Раз-

витие методик сверхточной фиксации и копирования 

следов посредством фотограмметрии, трехмерного 

сканирования и микротомографии предоставило каче-

ственно новую базу для наблюдения, анализа и визуа-

лизации следов использования и обработки. 

На современном этапе развития трасологического 

направления исследований продолжается изучение ар-

хеологических комплексов арктической зоны Северо-

Восточной Азии. Е.Ю. Гирей анализируются материалы 

самой северной археологической стоянки каменного 

века в Евразии – Жохово. В результате изучения дере-

вянных полозьев нарт выявлен выразительный ком-

плекс следов микро- и макроизноса от контакта со 

снегом. Анализ серии кирковидных изделий из бивня 

позволил установить использование этих изделий для 

фиксации жердей жилищ при установке на снегу в 

условиях походного лагеря. Результаты проведенного 

исследования наглядно свидетельствовали о функцио-

нировании мезолитической Жоховской стоянки в зим-

нее время [9]. При изучении выборки артефактов из 

местонахождений п-ова Кыттык в Западной Чукотке 

Е.Ю. Гирей реконструированы приемы изготовления 

изделий из бивня, определены форма и тип инстру-

ментов их обработки [50. С. 112–115]. 

Исследования последних лет выявили в Индигиро-

Колымской области серию новых памятников с выра-

зительными находками костяных и бивневых артефак-

тов, костей плейстоценовых животных со следами 

охоты, разделки и расщепления [6]. Научным коллек-

тивом под руководством В.В. Питулько осуществлены 

работы по реконструкции технологий обработки бивня 

мамонта [51] и изготовления персональных украшений 

Янской стоянки [52–54]. Особую роль в установлении 

древнейших этапов заселения Арктики сыграло откры-

тие местонахождений Бунге-Толль и Сопочная Карга, 

на которых обнаружены остеологические материалы 

возрастом 47 000 – 45 000 14C л.н. с достоверными 

признаками воздействия палеолитического человека. 

Форма орудий, оставивших эти следы, реконструиро-

валась при помощи компьютерной томографии [3]. 

Прямое датирование костей плейстоценовой лошади и 

карибу со следами разделки каменными орудиями из 

местонахождения Блюфиш Кейв (Юкон, Канада) про-

демонстрировало возможность освоения территорий 

Восточной Берингии уже 19 600 –18 500 14C л.н. [55]. 

Автором данной статьи осуществляются экспери-

ментально-трасологические и технологические иссле-

дования каменной индустрии многослойной стоянки 

Ушки-I – ключевого палеолитического памятника 

Камчатского п-ова. В процессе анализа коллекции 

культурного слоя VI была выявлена серия из 200 изде-

лий с резцовыми сколами. Трасологическое исследо-

вание этих артефактов позволило установить их ис-

пользование в качестве вкладышей строгальных ножей 

и скобелей по твердым органическим материалам (рис. 

2, 2) [10]. Функциональное изучение скребков поздней 

ушковской культуры продемонстрировало их исполь-

зование для обработки свежих шкур (см. рис. 2, 1), 

строгания и скобления рога / кости и дерева [56].  

В результате технолого-трасологического анализа ре-

конструированы способы производства и использова-

ния каменных украшений Ушковских стоянок [57]. 

Предметом отдельного исследования стала коллек-

ция нижнего культурного горизонта стоянки Хета – 

опорного верхнепалеолитического местонахождения 

Верхней Колымы. В процессе анализа материалов это-

го памятника нами выделено четыре функционально 

связанных группы орудий. Инструментами для скоб-

ления и строгания кости / рога служили два техниче-

ских скола оформления площадки клиновидных мик-

ронуклеусов, скол с фронта нуклеуса, четыре резца 

(см. рис. 2, 3) и один скребок. Один скребок и две 

проколки образуют комплекс изделий со следами 
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обработки шкур животных. Серия артефактов ис-

пользовалась для резания мяса – две пластины и одно 

бифасиально обработанное орудие (см. рис. 2, 4). 

Трасологический анализ 11 наконечников стрел поз-

волил проследить признаки макро- и микроизноса от 

использования в качестве орудий охоты – следы креп-

ления и комплекс деформаций от попадания в кость 

животного. Для каменных украшений изучаемой ин-

дустрии реконструированы основные этапы изготов-

ления и их дальнейшего употребления для одиночного 

подвешивания и в качестве составных элементов оже-

релий / амулетов. 

 

Рис. 2. Следы износа на каменных орудиях из палеолитических комплексов крайнего Северо-Востока Азии. Увеличение ×100. Встроенное, 

проходящее через оптическую систему микроскопа Olympus BHM освещение. Обработка в программе Helicon Focus: 1 – следы скобления 

свежей шкуры на лезвии концевого скребка, стоянка Ушки-I, культурный слой VI; 2 – следы работы по твердому органическому материалу  

на диагональном резце, вид со стороны резцовой плоскости, стоянка Ушки-I, культурный слой VI; 3 – следы строгания кости на угловом  
резце, стоянка Хета, нижний культурный горизонт; 4 – следы резания мяса на лезвии бифаса, стоянка Хета, нижний культурный горизонт 

Сведения, полученные на современном этапе тра-

сологических исследований палеолитических и мезо-

литических комплексов Северо-Восточной Азии, пред-

ставляют исключительную ценность при выявлении и 

сопоставлении культурных стереотипов в производ-

ственной деятельности древнего населения региона, 

способствуют переосмыслению проблем генезиса ар-

хеологических культур региона и установлению ха-

рактера древнейших миграций. 

Автор выражает глубокую признательность за раз-

ностороннюю помощь в процессе подготовки статьи и 
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The article presents an overview of the main results of experimental and traceological studies of the Late Paleolithic and Mesolithic 

assemblages from the extreme Northeast Asia. The research was based on materials from archival and published written sources.  

All fifty-year history of regional traceological studies we divided for two chronological stages, which differ in the nature of the sources 

and the methodology used. The first stage covers the chronological interval from the 1960s to the 1980s. In this period S.A. Semenov 

and N.A. Kononenko carried out the first functional studies of stone and bone artifacts from Kamchatka, Chukotka and the Kolyma.  

In the 1960–1970s the founder of the experimental traceological method S.A. Semenov conducted a functional and technological study 

of stone ornaments and tools from burial of the Ushki-I site, cultural layer VII (Kamchatka), and collection of bone artifacts from the 

Bochanut (Lower Kolyma) and Ust-Mil II (Aldan river) sites. In 1989, N.A. Kononenko did a large-scale study of archaeological collec-

tions from the Paleolithic and Mesolithic sites of Kamchatka and Chukotka (Ushki-I, Kymyynonovyvaam, Puturak, Sredneye Ozero V). 

The most extensive and representative results were obtained when studying the stone artifact collection from Ushki I site, cultural layer 

VI. The subject of the analysis were wedge-shaped microcores and their preforms, core preparation flakes and microblades, end-

scrapers, side-scrapers, choppers, bifacies, flakes and other types of artifacts. The researcher identified new functional types of tools, 

obtained information about the discrepancy of some stone artifacts typological definitions with their real function and purpose, de-

scribed the peculiarities of the tools repair process in the industry of Late Ushki culture. At the second stage (1990–2010), there is an 

intensification of experimental and traceological studies of archaeological collections from regional archaeological sites. During this 

period, the functional and technological analysis of the Final Pleistocene and Early Holocene assemblages of Arctic Siberia and Chukotka 

was carried out by E.Yu. Girya, G.A. Khlopachev, L.G. Chaikina and I.V. Makarov. Investigations of archaeological collection from 

Zhokhov Mesolithic site carried out by E.Yu. Girya played a pivotal role in the history of the regional traceological studies. The re-

searcher clarified and expanded the scientific concepts about the methods of preparation and use of insert tools, revealed the burins on 

microblades with a ground edge, specified the main categories of stone tools technologies. E.Yu. Girya did experimental and traceological 

research of Zhokhovs artifacts made of organic materials – wooden sledges, tools from tusk, antler and bone. The study of archaeological 

industries from the Arctic zone of Northeast Asia – the Zhokhov and Yana sites, – continues at the present stage of the development of 

traceological direction research. A series of studies is devoted to the analysis of Pleistocene animal’s bones artifacts with traces of hunting, 

cutting and splitting, which are obtained from paleontological and archaeological sites. The author of this article carried out a functional 

and technological study of the Final Pleistocene assemblages from the Ushki-I (Kamchatka) and Kheta (Upper Kolyma) sites. 
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Рецензия посвящена новой монографии доктора исторических наук, декана исторического факультета Ярослав-

ского педагогического университета им. К.Д. Ушинского А.Б. Соколова «Кларендон и его время: странная история 

Эдварда Хайда: канцлера и изгнанника». В центре внимания – новая в отечественной историографии интерпре-

тация Английской революции XVII в.: сквозь призму интеллектуальной биографии Эд. Хайда А.Б. Соколов 

впервые в новейшее время обращается к идеологии роялистского лагеря, а также создает обширную его порт-

ретную галерею. 
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Знаменательным событием в отечественной нови-

стике последнего времени стала монография «Кларен-

дон и его время» Андрея Борисовича Соколова. Автор 

хорошо известен своими исследованиями по истории 

Британии XVII–XVIII вв. [1], работами по методоло-

гии и историографии истории [2, 3], а также анализом 

зарубежных учебников по истории [4]. Показательным 

является выбор темы его исследования – биография 

Эдварда Хайда, лорда Кларендона (1609–1674), видно-

го деятеля Реставрации, консервативного мыслителя и 

отца-основателя историографии Английской револю-

ции XVII в. А.Б. Соколов наконец-то смещает фокус 

внимания с представителей левого лагеря Английской 

буржуазной революции (М.А. Барг, Т.А. Павлова и др.) 

на лагерь кавалеров-роялистов. Подобный подход вполне 

может претендовать на роль «славной революции» в 

отечественном англоведении. 

Автор ставит перед собой триединую задачу: во-

первых, «понять мотивы, двигавшие поступками героя, 

уловить его психологический склад», выявить его соб-

ственное «я»; во-вторых, «дать читателю представле-

ние о времени, когда жил Хайд», в-третьих, показать 

портретную галерею современников главного героя и 

разорвать «круг имен, очерченный… советскими англо-

ведами» (С. 13–15). По существу, мы имеем дело с 

«биографическим протоколом» лорда Кларендона в 

духе Ханны Арендт [5] – его интеллектуальной био-

графией. Этот подход заставляет автора все время об-

ращать внимание на умолчания и особенности изло-

жения лордом Кларендоном событий бурного XVII в. 

в им же самим оставленных текстах. Это такие сочи-

нения Эдварда Хайда, как «История мятежа и граждан-

ских войн», опубликованное посмертно его сыновьями 

в 1702 г., произведение «Размышления и рассуждения 

о псалмах Давида» (1727), над которым Хайд работал 

фактически всю жизнь, дабы «сформулировать духов-

ные и нравственные уроки» в контексте политических 

и церковных конфликтов своего времени; третьим по 

значимости А.Б. Соколов называет его «АнтиГоббса», 

или сочинение «Краткий обзор и исследование опас-

ных и вредных для церкви и государства ошибок в 

книге мистера Гоббса, названной “Левиафан”» (1676). 

Именно это третье сочинение лорда Кларендона и 

связанные с ним рассуждения А.Б. Соколова подвигли 

автора данной рецензии к ее написанию. Значимость 

этого побочного для монографии сюжета в следующем. 

Известно, что в советской историографии Томас Гоббс 

рассматривался как выдающийся философ раннего но-

вого времени [6]. Как показала практика, концепция 

Гоббса об анонимном делегированном государстве 

обернулась «дисциплинарной» системой управления 

обществом. К этому выводу в ХХ в. пришел, среди 

прочих, М. Фуко в работе «Надзирать и наказывать» 

(1975). К. Скиннер, принадлежащий совсем к иной 

историографической традиции, говорит, собственно, 

об этом же в работе «Свобода до либерализма» (1998). 

Кларендон, знавший Гоббса лично, не мог простить 

ему «зла, которое он нанес королю, церкви, законам и 

нации» (С. 457–458). Закон и послушание, по его глу-

бокому убеждению, вытекают «не из договора, а из 

обычаев предков, уважение которых является обязан-

ностью и подданных, и власти». «В основании приро-

ды мир, и Бог… дал ему [человеку] естественную 

власть, чтобы управлять миром в гармонии и поряд-

ке». «Дурные люди» покусились на этот божествен-

ный миропорядок. 
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Открывает монографию А.Б. Соколова пролог, в 

котором впервые в отечественной историографии 

Яков I Стюарт получает объемную характеристику как 

человек и государственный деятель. Он предстает как 

«гибкий политик», который «никогда не давал ни одной 

фракции установить полное господство в управлении 

и не становился ее инструментом» (С. 23). Конечно, 

были трудности, но королю удавалось сохранять со-

гласие со своими подданными. Это и понятно: Яков VI 

Шотландский имел богатый опыт управления Шот-

ландией. К слову сказать, его мать – Мария Стюарт – 

не смогла удержать в своих руках шотландскую корону. 

Второй Стюарт на английском престоле, Карл I по 

тексту монографии выступает как прямая противопо-

ложность отцу и предстает человеком, «непригодным 

к монархической власти», не чувствовавшим природы 

«баланса» между наследственной монархией, парла-

ментом, судебной системой и епископальной англи-

канской церковью. 

Структурно монография поделена на семь глав в 

соответствии периодами жизни Эдварда Хайда, которые 

в значительной степени совпадают с основными вехами 

английской истории XVII в. Первая глава «“Высшая 

степень благополучия, когда-либо существовавшая”: 

1608–1638» охватывает первые 30 лет жизни главного 

героя – будущего Лорда-канцлера Английского коро-

левства – и дает читателю представление о его соци-

альном происхождении и месте его семьи в ранговой 

иерархии английского общества. Становится ясно, что 

семья Хайдов не относилась к богатой титулованной 

аристократии (nobility), однако принадлежала к кате-

гории зажиточных землевладельцев графства Уилтшир 

(поместье Динтон в 13 км от Солсбери, поместье Пер-

тон и др.). Каков был доход этих владений, А.Б. Соко-

лов не указывает, но то, что все сыновья в семье деда, 

отца и самого Эдварда получили университетское обра-

зование (по преимуществу Оксфорд, колледж Св. Маг-

далены), говорит о состоятельности семьи. Однако 

средства семьи, судя по всему, формировалось не толь-

ко земельными доходами. «Ограниченный сеттльмент» 

вынуждал младших сыновей искать доходные профес-

сии [7. С. 181–192]. Юридическая практика открыла 

путь наверх как двум дядьям Эдварда, так и ему самому. 

Он был членом одной из четырех самых влиятельных 

судейских корпораций Middle Temple. В этом же «цехе» 

он нашел себе жену, дочь судьи сэра Томаса Эйлсбе-

ри, леди Фрэнсис. Сам же Эдвард Хайд по происхож-

дению не был ни сэром, ни пэром, что следует из от-

сутствия титула в его имени.  

Он относился к «сословию» джентри (С. 52). Отцу 

Эдварда – Генри Хайду, который сам был третьим сы-

ном в семье, – было трудно оплачивать обучение своего 

третьего сына в университете. Он очень надеялся на 

получение стипендии, заручившись соответствующими 

рекомендательными письмами. Как оказалось, тщетно, 

но тем не менее Эдвард благополучно завершил обу-

чение и в 1626 г. получил степень бакалавра искусств. 

Свободное владение латынью дало ему возможность в 

будущем успешно справляться с разного рода дипло-

матическими миссиями, другими «иностранными язы-

ками он не владел» (С. 165). Очевидно, что только 

благодаря личным качествам и заслугам этот человек 

мог сделать успешную карьеру. Вероятно, «сословная» 

принадлежность Хайда и была тем «обстоятельством», 

которое предопределило политическое фиаско лорда 

Кларендона в годы Реставрации. Он плохо вписывался в 

гедонистическую атмосферу блестящего двора Карла II, 

раздражая высшую аристократию своей исполнитель-

ностью, работоспособностью и следованием некогда 

усвоенным принципам. «Жирный стряпчий» – вот то 

прозвище, которое он получил в годы Реставрации. 

Главным персонажем второй главы «“Ярость, 

неистовство, гнев”: 1638–1642» является баронет 

Уэнтворт (1593–1641), получивший титул графа Стаф-

форда в январе 1640 г. Следует согласиться с А.Б. Со-

коловым, что «если ключом к шотландской революции 

было слово «молитвенник», то ключом к английской 

революции стало имя Уэнтворта» (С. 89), и заметить, 

что впервые в отечественной историографии фигура 

лорда Стаффорда получает человеческие очертания. 

Он предстает «способным и энергичным государствен-

ным деятелем, способствовавшим стабилизации финан-

сового и политического положения в стране в 1630-е гг.» 

(С. 99), успешно исполнявшим обязанности Лорда-

наместника Ирландии с 1633 г. и призванным короной 

на авансцену в тяжелый момент войны с Шотландией. 

Идея Стаффорда о созыве парламента в апреле 1640 г. 

получает по тексту монографии наименование «поли-

тики напролом», а роспуск Короткого парламента в 

ноябре 1640 г. вслед за текстом «Истории мятежа» 

интерпретируется как «роковая ошибка» Карла I, как 

путь к политической катастрофе (C. 95). Хотя никому 

тогда и в голову не могло прийти, что через несколько 

месяцев – в мае 1641 г. – Стаффорд будет казнен.  

Здесь для исследователя один из трудных момен-

тов в интерпретации политической биографии главно-

го героя – члена палаты общин Короткого и Долгого 

парламентов, так как, «по-видимому, Хайд голосовал 

за билль, провозглашавший Стаффорда виновным в 

государственной измене, однако в этом не признался»  

(С. 100). А.Б. Соколов показывает, что Стаффорд фак-

тически оказался в одиночестве и между двух огней.  

С одной стороны, это были радикальные реформаторы 

во главе с Пимом и Гемпденом, с другой – группировка 

«конституционных монархистов», в которую входили 

сам Хайд и его патрон лорд Фолкленд. В «Истории 

мятежа» лорд Кларендон так интерпретировал траге-

дию лорда Стаффорда: «Его несчастье состояло в том, 

что он привлек лишь очень немногих мудрых людей, и 

не было ни одного… чьи возможности и способности 

были равны ему… Его доминирующей страстью была 

гордость… ему вполне подходит эпитафия, которую… 

Сцилла написал самому себе: “Никто не превосходил 

его в том, чтобы делать добро своим друзьям и нано-

сить вред своим врагам”. – И то и другое было хоро-

шо известно и получило недобрую славу» (С. 101). 

А.Б. Соколов приводит меткий эпиграф к сочинению 

о лорде Стаффорде, появившемуся после его кончи-

ны: «Каждому в назидание лорда Уэнтворта пример; 

Есть шанс упасть, взобравшись вверх без мер»  

(С. 101). Но самое главное, и это прочитывается как 

вывод А.Б. Соколова: Стаффорда предал король, по-
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лагая, что это будет последняя жертва на алтарь пар-

ламента. 

Главным «персонажем» третьей и четвертой глав 

является гражданская война как сложный многоуров-

невый социально-политический феномен. По прочтении 

этих глав читатель уже готов разделить точку зрения 

ревизионистов о революции как историографическом 

мифе. Действительно, здесь действовало множество 

самодостаточных тенденций, которые в какие-то мо-

менты вступали в противоречия, а где-то сливались в 

единый поток событий и обстоятельств. Это и «Война 

трех королевств», и «Война Короля и Парламента», и 

противостояние «Двора и Страны» и т.д. Событийно-

хронологический подход позволяет автору нанизать 

эти «бусины» случайностей, совпадений, личных ам-

биций, групповых интересов в связное, но трудное для 

чтения повествование. Собственно, самому Эдварду 

Хайду уделено здесь не так много внимания, зачастую 

приводятся его позднейшие оценки тем или иным со-

бытиям 1642–1649 гг. 

Из третьей главы «“Противоестественная война”: 

1642–1645» мы узнаем, что уже в феврале 1642 г. Эд-

вард Хайд присоединился к покинувшему Лондон ко-

ролю, оказавшись, соответственно, в «списке» врагов 

парламента. Принятие «Великой ремонстрации» (но-

ябрь 1641 г.), против которой Хайд открыто выступил 

в палате общин, окончательно определило его выбор. 

Именно этот момент стал решающим в его карьере. Он 

был достаточно молодым (34 года), но уже опытным 

политиком, имел «юридический склад ума, твердую 

уверенность в правильности своего мнения и чутье к 

государственным делам» (С. 130). Прибыв в Оксфорд, 

Хайд становится неформальным советником короля. 

Вскоре последний пожалует ему титул рыцаря и вве-

дет в состав Тайного совета. В марте 1642 г. он получит 

назначение на пост канцлера казначейства (Chancellor 

of the Exchequer) (С. 165), т.е. неблагодарную работу 

по сбору налогов и пополнению королевской казны в 

условиях военного времени. В этой главе показано, 

как этому «исполнительному и проницательному че-

ловеку», приходилось маневрировать между различ-

ными группировками вокруг короля – от круга коро-

левы Генриетты-Марии, не любившей его за недоверие 

к французам, до группировки «людей меча» во главе с 

принцем Рупертом. А.Б. Соколов приходит к выводу, 

что с этого времени Эдвард Хайд фактически стано-

вится теоретиком и идеологом роялистского лагеря. 

Твердая позиция Хайда принудить парламент к ми-

ру, найти компромисс в переговорах 1645 г. фактически 

предопределила его «почетную» отставку – король 

принял решение в целях безопасности разделиться с 

наследником престола принцем Чарльзом и назначил 

Эдварда Хайда сопровождать его на остров Джерси, где 

они пробудут около двух лет (С. 198). Собственно 

прелюдии и событиям Второй гражданской войны 

посвящена четвертая глава «“Когда вся нация погрязла 

во грехе”: 1645–1649». Для Хайда, игравшего теперь 

ключевую роль в защите настоящих и будущих инте-

ресов наследника английского престола, это было 

время, когда он начал писать «Историю мятежа» и 

«Размышления о псалмах Давида». Под давлением 

мрачных предчувствий он стремится осмыслить про-

изошедшее, видит в этом исполнение своего граждан-

ского долга. Да и принц Уэльский уходит из-под его 

прямой опеки в ситуации роялистских мятежей 1648 г. 

в Южном Уэльсе, Кенте, став главнокомандующим 

флотом, обретя, таким образом, мобильность на море. 

Провал роялистов заставляет Карла I настаивать на 

том, чтобы принц покинул Британию. Выбор наслед-

ника престола симптоматичен – он обосновывается в 

Голландии, самом свободном и экономически процве-

тающем государстве Европы того времени. Хайд по 

прямому указанию короля и Генриетты-Марии летом 

1648 г. покидает Джерси и соединяется с принцем в 

Гааге в сентябре 1648 г. Казнь Карла I в январе 1649 г. 

сделала Хайда в одночасье членом Тайного совета 

короля в изгнании. 

Хайд, всегда сторонившийся военных дел, не был 

тесно связан с попытками Карла II вернуть трон в 

1649–1651 гг. Он не поддерживал провалившуюся идею 

«похода» в Шотландию (С. 276–279), хоть Карл II и 

был официально коронован в аббатстве Скон в Перт-

шире в январе 1651 г. Только после всех этих неудач 

король сделает ставку на Хайда, который становится 

его главным советником с 1652 г.  

Пятая глава «“Отдать сердце целиком выздоровле-

нию Англии”: 1649–1660» вводит нас в круг обязанно-

стей Эд. Хайда в годы иммиграции. В центре повест-

вования этой главы оказывается европейский контекст 

политики «кабинета» короля-изгнанника. В нем Хайд 

неформально продолжает исполнять обязанности 

канцлера казначейства. Смерть Вильгельма II Оран-

ского, на чье гостеприимство и дипломатическую под-

держку в Голландии опирался Карл II, от оспы в нояб-

ре 1650 г. нанесла «роковой удар» – под давлением 

Генеральных штатов английский король был вынужден 

искать себе новое пристанище. Переезд «двора» в Вер-

саль оказался неизбежным. Помощь французского 

двора в ситуации Фронды и продолжающейся войны с 

Испанией ограничилась скудным содержанием короле-

вы-матери и короля. Экономить приходилось на всем. 

Некоторым утешением для Хайда стала приехавшая к 

нему семья – жена и четверо детей, которых он пред-

почел разместить подальше от Гааги, в Антверпене 

(С. 259).  

Однако в 1654 г. ситуация принципиально измени-

лась. Голландия примирилась с Республикой Кромве-

ля и признала Навигационный акт. Кромвель подписал 

договоры о дружбе со Швецией, Данией, Португалией, 

что поставило Республику на грань войны с Испанией. 

Условием примирения Кромвеля с кардиналом Маза-

рини стало «изгнание Карла II из Франции» (С. 293). 

Карл II, который не знал куда ему теперь следовать, 

покинул Францию в июле 1654 г. Неожиданно для 

себя он встретил радушный прием в германских зем-

лях. Кельн, «красиво расположенный на берегах Рей-

на», стал его прибежищем на последующие полтора 

года. К счастью для Карл II, начавшаяся в 1654 г. 

англо-испанская война улучшила его положение. Он 

получил покровительство Филиппа IV Испанского, и 

местом его резиденции стал Брюгге. Оставалось ждать, 

«когда по воле Бога наступит подходящее время». Эту 
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позицию в окружении короля твердо отстаивал прови-

денциалист Эдвард Хайд, назначенный королем на 

должность Лорда-канцлера Казначейства в январе 

1658 г. А.Б. Соколову удалось показать, что смерть 

Кромвеля осенью 1658 г. сама по себе отнюдь не от-

крывала Карлу II «дороги» на родину. Ряд королев-

ских деклараций, подготовленных Хайдом и обнаро-

дованных задолго до 1660 г., обеспечил возможность 

воцарения Стюартов на английском престоле. В них был 

зафиксирован принцип «о прощении всем, кроме тех, 

кто проголосовал за лишение жизни Карла I» (С. 299). 

Именно Хайд все эти годы твердо держался принципа 

восстановления Карла II как законного монарха на 

престоле и готов был обещать «терпимость всем ми-

ролюбиво настроенным мирянам» (С. 321). Эти прин-

ципы и были положены в основу Бредской декларации 

1660 г. Реставрация монархии произошла законным 

путем, и заслуга в этом во многом принадлежала Эд-

варду Хайду.  

По логике вещей, глава шестая «“Канцлер с чело-

веческим сердцем”: 1660–1667» должна была бы носить 

кульминационный характер. Сбылись чаяния главного 

героя – Стюарты счастливо вернулись на английский 

престол. Карл II готов был следовать советам своего 

лорда-канцлера, щедро вознаградив его землями и ти-

тулом лорда Кларендона в 1661 г. (С. 336). Однако 

А.Б. Соколов выбирает другую стратегию – он стре-

мится реконструировать ряд обстоятельств, приведших 

к падению лорда Кларендона – импичменту 1667 г. 

Это чума 1665 г., Великий пожар в Лондоне, экстраор-

динарные расходы в англо-голландской войне 1665–

1667 гг. (против которой Кларендон выступал). Лично 

лорду-канцлеру в вину вменялись: выбор в жены Кар-

лу II бесплодной португальской принцессы Екатерины 

Браганца (якобы чтобы обеспечить престол детям сво-

ей дочери Анны, герцогини Йоркской); продажа Дюн-

керка Людовику XIV в 1662 г. (надо заметить, вынуж-

денная акция, предпринятая для залатывания «дыр» в 

королевской казне); нежданные финансовые издержки 

на гарнизон, перемещенный из Дюнкерка в Танжер 

(полученный в качестве приданного за Екатериной 

Браганца в 1662 г.). Несомненно, с самого начала Ре-

ставрации финансовый вопрос были одним из самых 

острых (С. 362–363). Любопытно упоминание в этой 

главе о личной заинтересованности короля и его брата 

герцога Йоркского во Второй англо-голландской войне 

как пайщиков Африканской компании (С. 382). Инте-

ресно, что знаменитый Кодекс Кларендона интерпре-

тируется А.Б. Соколовым как дело рук Кавалерского 

парламента – вывод, обладающий очевидной новизной 

в отечественной историографии (С. 368–373). То есть, 

как выясняется, Кларендону пришлось уступить в ре-

лигиозном вопросе и фактически порвать «с духом 

толерантности Бредской декларации» (С. 368). Любо-

пытным также является внимание к судьбам еще жи-

вых к 1660 г. 38 человек из 59, чьи подписи стояли под 

смертным приговором Карлу I (C. 347–361).  

В короткой седьмой главе «“Приноравливаясь к 

судьбе”: 1667–1674» автор с большим сочувствием 

описывает скитания старого больного человека на 

чужбине – Кларендон был вынужден, дабы не повто-

рить судьбу лорда Стаффорда, бежать во Францию  

в ноябре 1667 г. Он завершает свой жизненный путь  

в Руане в 1774 г., соборованный англиканским свя-

щенником и в окружении вызванных к нему старших 

сыновьей (есть документальные свидетельства о при-

сутствии только Лоуренса).  

Подводя в эпилоге итоги, А.Б. Соколов останавли-

вается на «конфликте» интерпретаций вокруг наследия 

лорда Кларендона. Он выделяет традиционные два 

направления – «вигское» и «торийское». В рамках тре-

тьего направления, а мы не должны упускать из вни-

мания марксистскую историографию, Эдвард Хайд 

остается антигероем и не удостаивается хоть сколько-

нибудь серьезного внимания. Автор показывает, что 

критический подход к наследию Хайда сохраняли ис-

торики вигского направления С. Гардинер, Г. Галлам, 

Ч. Фирд, Р. Хаттон. Занимавшие пропарламентские 

позиции, они считали его консервативным роялистом, 

а также указывали на отсутствие объективности и ори-

гинальности труда «Истории мятежа». Историки кон-

сервативной школы Бр. Уолмолд, Х. Тревор-Ропер,  

Р. Харрис видели в Кларендоне автора новой теории 

«смешанной монархии», считая его защитником кон-

ституционных свобод и предшественником Эд. Берка, 

Д. Юма и Э. Гиббона (С. 448). Самым цитируемым по 

всей монографии является, пожалуй,  историк Р. Ол-

лард, который, как кажется, близок к ревизионистам  

К. Расселу, Дж. Моррилу.  

А что же сам Андрей Борисович? Выбор героя, 

угол зрения на события Английской революции из 

роялистского лагеря указывают на его предпочтения. 

С большой симпатией он пишет о Кларендоне как че-

ловеке твердых принципов и «золотой середины», 

предпочитающем решать дела мирным путем. Главной 

заслугой Кларендона, что становится ясно по прочте-

нии монографии, было сохранение Карла II и его дво-

ра в годы иммиграции и обеспечение легального вос-

хождения династии Стюартов на английский престол.  

Формирование прочной конституции – «король и 

парламент должны взаимодействовать на основе дове-

рия и обоюдной зависимости» (С. 333) – вот, что было 

главной заботой Кларендона в первые годы Реставра-

ции. Это-то и сделало его ее «балластом». До Славной 

революции было еще больше десяти лет конституци-

онных опытов и борьбы за «толерантность». В своих 

сочинениях, да и поступках, лорд Кларендон предста-

ет убежденным носителем идеи божественного поряд-

ка. Обвинения в его коррумпированности выглядят 

крайне неубедительными, так как он вел достаточно 

скромный образ жизни (правда, собирал книги и кар-

тины). Его «большой ошибкой», как признавал он сам, 

было строительство Кларендон-хауза в Лондоне. Сто-

имость особняка, к большому его огорчению, превы-

сила первоначальную смету в три раза. Когда он «от-

правился с изгнание, сумма его долгов превышала сто 

тысяч фунтов» стерлингов (С. 444). Покаяние его так-

же было обращено к семье, которой он «не уделял того 

внимания, которое она заслуживала, хотя тому много 

оправданий» (С. 461).  

Да, Кларендон был призван служить Отечеству 

«верой и правдой». Его политическое кредо опиралось 
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на устойчивые моральные принципы. Христианская 

мораль и принципы законности были непреложным 

правилом руководства в его суждениях и поступках. 

Добродетель, терпение, взвешенный подход – вот в 

чем для него был залог устойчивости политической 

перспективы. Пример Эдварда Хайда позволяет под-

нять вопрос об этике и морали в политике (в противовес 

концепции Макиавелли об ее аморальности). М. Вебер 

в новейшее время одним из первых поднял этот во-

прос, указав на то, что отсутствие морали в политике 

оборачивается необходимостью применения силы [8, 

С. 693–697]. Процветание отечества и поиск компро-

миссов в строительстве общего дома – вот чему долж-

ны служить сообща лучшие и самые достойные мужи 

государства. Не зря Кларендон ценил выше других 

человеческих чувств мужскую дружбу, которую счи-

тал истинным воплощением близости и добродетели 

(С. 178, 439). А что же до брака его дочери с будущим 

королем Англии Яковом II и двух его внучек, ставших 

в будущем королевам Англии, об этом читайте заме-

чательную во многих отношениях книгу Андрея Бори-

совича Соколова «Кларендон и его время». 
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This review considers a new monograph entitled “Clarendon and His time. The Strange Story of Edward Hyde: Chancellor and Exile” 

by A.B. Sokolov, Dr. Hab. (History), Dean of the Faculty of History, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. 

The review focuses on the analysis of a new approach in the study of the English revolution of the 17th century in Russian historio-

graphy – through the intellectual biography of Ed. Hyde A.B. Sokolov gives the interpretation of the ideology of the royalist camp and 

its leaders. The review is structured according to the seven chapters of the monograph by A. Sokolov and the main periods of the life 

of Lord Clarendon. The Lord Chancellor is shown, on the one hand, as an outstanding royalist politician of the English Revolution, 

who ensured the legitimate accession of the Stuarts to the English throne in 1660, on the other hand, as one of the most important  

historians of England, as author of the most influential contemporary history of the Civil War “The History of the Rebellion”. This 

historical work of Lord Clarendon became the main historical source in the pre-review’s monograph – A.B. Sokolov focused on what 

about the author of “The History of the Rebellion” kept silent. This action of investigating a wide portrait gallery of contemporaries of 

Ed. Hyde Sokolov makes a conclusion about the Сlarendon’s omissions and subjective interpretations of the events of the English 

revolution XVII century. The review shows that A.B. Sokolov pays special attention to the reconstruction of the circumstances that led 

to the fall of Lord Clarendon - the impeachment of 1667. It is interesting that the famous Clarendon Code is interpreted by  

A.B. Sokolov as the work of the Cavaliers Parliament, - this conclusion has an obvious novelty in historiography, i.e. it is shown that 

Clarendon had in fact was forced to break with the spirit of tolerance of the Declaration of Breda. A.B. Sokolov considers the “conflict” of 

interpretations around the heritage of Lord Clarendon. He fixes the traditional two directions – “Whigs” and “Tory” and shows that in the 

framework of the third Marxist historiography Edward Hyde remains an anti-hero. The monograph shows that the historians of the Whigs 

historiography S. Gardiner, H. Gallam and others maintained a critical approach: they considered him a conservative royalist and evaluate 

negatively. Historians of the conservative school H. Trevor-Roper, R. Harris and others saw in Clarendon the author of a modern theory of 

“mixed monarchy”, considering him a defender of constitutional freedoms and a predecessor of Ed. Burke, D. Hume and E. Gibbon. The 

most quoted throughout the monograph is the historian R. Ollard, who is close to the revisionists C. Russell, J. Morrill. Following them 

A.B. Sokolov writes about Clarendon with great sympathy as a man of solid principles who prefers to solve matters peacefully. Thus, we 

can talk about the “glorious revolution” in Russian historiography - A.B. Sokolov finally shifts the focus of attention from representatives 

of the left camp of the “English bourgeois revolution” to the camp of the gentlemen-royalists. 
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 «История, как жизнь, всегда полна. История ста-

новится судьбою…» Эти строки из стихотворения За-

служенного работника высшей школы Российской 

Федерации, Заслуженного профессора Томского госу-

дарственного университета Юрия Васильевича Купер-

та удивительно точно отражают жизненный путь авто-

ра, который оборвался 21 июля 2019 года. 

Ю.В. Куперт родился 7 января 1931 г. в селе Бере-

зовское Березовского района Красноярского края. Со 

школьной скамьи он живо интересовался историей, 

много и вдумчиво читал, выступал с содержательными 

докладами по истории и литературе на заседаниях ис-

торического кружка. После окончания с золотой меда-

лью томской школы № 8 вопрос о выборе направления 

дальнейшего обучения для него не стоял – Юрий Ку-

перт подал заявление на историческое отделение исто-

рико-филологического факультета Томского государ-

ственного университета и был зачислен без экзаменов. 

Природная одаренность, работоспособность, добросо-

вестность и ответственность, глубокая заинтересован-

ность в приобретении новых знаний стали залогом 

успешного обучения в университете. В 1953 г., получив 

диплом с отличием, Юрий Васильевич был направлен 

на годичные курсы преподавателей общественных 

наук при Уральском государственном университете 

им. А.М. Горького, по окончании которых приступил 

к работе в должности старшего преподавателя кафед-

ры марксизма-ленинизма Томского государственного 

педагогического института. Яркий педагогический та-

лант молодого преподавателя, с «аппетитом» (по его 

собственному выражению) читавшего лекции студен-

там, проявился с первых же лет его работы в вузе.  

Столь успешно начавшаяся и приносившая под-

линное удовольствие профессиональная деятельность 

была прервана в мае 1957 г. начавшимися на томской 

почве заморозками хрущевской «оттепели». Ю.В. Ку-

перт был уволен как допустивший «политическую 

беспечность, притупление бдительности и бесприн-

ципность». Но связанные с этим увольнением драма-

тические события в его жизни только укрепили харак-

тер Юрия Васильевича, проявившего удивительную 

жизнестойкость и умение выдерживать удары судьбы. 
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Будучи лишенным возможности заниматься любимым 

делом – изучением и преподаванием истории, он до-

стойно проявил себя в совершенно новых амплуа: об-

рубщика на заводе «Сибэлектромотор», преподавателя 

физвоспитания в средней школе № 48.  

Перемены наступили в 1959 г., когда Ю.В. Куперт 

был назначен заведующим учебной частью и присту-

пил к преподаванию истории в шестых классах этой 

школы. Год спустя появилась возможность вернуться 

к работе в вузе сначала в должности ассистента, а за-

тем и старшего преподавателя кафедры истории КПСС 

Томского политехнического института. 

Поступив в конце 1963 г. в аспирантуру ТГУ, 

Юрий Васильевич за полтора года завершил работу над 

кандидатской диссертацией и в марте 1965 г. успешно 

защитил ее. С этого времени его профессиональная дея-

тельность была неизменно связана с Томским государ-

ственным университетом. Начав с должности старшего 

преподавателя кафедры истории КПСС, после защиты 

докторской диссертации Ю.В. Куперт в июне 1987 г. 

стал профессором этой кафедры, а месяц спустя возгла-

вил кафедру истории КПСС гуманитарных факульте-

тов. В 1990-е гг. под его руководством коллективом 

кафедры была проделана колоссальная работа не только 

по обновлению содержания учебных курсов и техноло-

гии образовательного процесса, но и по расширению 

профиля деятельности за счет организации на истори-

ческом факультете новой специальности «Документо-

ведение и документационное обеспечение управления». 

Для нас, студентов-историков, Юрий Васильевич 

был примером настоящего преподавателя, когда он 

пружинистым шагом обходил ряды наклоненных над 

конспектами голов, не прерывая своей лекции о том 

или ином периоде политической истории России ХХ в., 

слышной во всех уголках немалого конференц-зала. 

На экзамене он ценил умение студентов мыслить, а не 

тараторить заученные фразы и цифры. 

При этом интенсивность преподавательской и ис-

следовательской деятельности Ю.В. Куперта с годами 

только возрастала. «История КПСС», «Политическая 

история России», «История России», «Историография 

истории КПСС», «Историография политической исто-

рии России», «История коллективизации в СССР», 

«Общественно-политическая жизнь советского кре-

стьянства», «Аграрная революция в СССР (1917–

1920)», «Методика чтения лекций в вузе», «Социаль-

ная политика в ХХ в.: США, Швеция, Япония и Рос-

сия», «Цивилизация и цивилизационный процесс», 

«Проблемы теории исторического процесса» – таков 

далеко не полный перечень лекционных курсов про-

фессора. За блистательной манерой изложения порой 

весьма сложного для восприятия учебного материала, 

завораживавшей студентов не только гуманитарных, 

но и технических и естественнонаучных факультетов, 

стоял титанический труд по изучению первоисточников 

и специальной литературы.  

Чрезвычайной широтой отличалась и сфера науч-

ных интересов Юрия Васильевича. Имея репутацию 

одного из крупнейших специалистов по исследованию 

истории сибирского крестьянства в период коллекти-

визации сельского хозяйства, Ю.В. Куперт с конца 

1980-х гг. сосредоточился на изучении теоретико-

методологических проблем осмысления исторического 

процесса в целом. Его перу принадлежит более  

120 научных работ, а выступления на международных, 

всесоюзных, республиканских и региональных науч-

ных и научно-практических конференциях, симпозиу-

мах всегда отличались глубиной анализа и оригиналь-

ным исследовательским подходом.  

Большое внимание Ю.В. Куперт уделял подготовке 

кадров высшей квалификации. Под его руководством 

выполнены и успешно защищены 36 кандидатских и 

10 докторских диссертаций. Юрий Васильевич при 

этом поражал широтой эрудиции, успешно помогая 

диссертантам при защитах и по политической истории 

современности, и по зарубежному источниковедению, 

и по этнической истории, и по истории русской обще-

ственной мысли. Юрий Васильевич был активным 

членом диссертационных советов. Его подход к любой 

диссертации не был формальным, он часто ставил в 

тупик диссертантов своими нетривиальными вопроса-

ми, заставляя не только их, но и весь совет задуматься 

над глубиной той или иной исторической проблемы. 

Исследовать, изучать, постигать историю, приви-

вать вкус к историческим знаниям студентам – для 

Юрия Васильевича все это было не просто работой, а 

истинным удовольствием, глубокой внутренней потреб-

ностью. Но жизнь его не ограничивалось только про-

фессиональной сферой, она была столь же многогран-

ной, сколь многогранной была сама личность этого 

незаурядного, удивительного человека. Со студенче-

ских лет он много и активно занимался спортом. Во вре-

мя обучения на историко-филологическом факультете 

вел спортивные секции на общественных началах, вы-

ступал на соревнованиях по гимнастике, легкой атле-

тике, лыжным гонкам, слалому, был членом универси-

тетской сборной по волейболу и баскетболу. Позднее 

привычка к активному образу жизни реализовалась в 

серьезном увлечении охотой и рыбалкой. Подлинной 

страстью Юрия Васильевича на протяжении всей жиз-

ни было чтение. Лирические стихи, которые он писал, 

часто становились лучшим подарком для друзей и 

коллег, отмечавших различные знаменательные даты.  

Будучи человеком с активной гражданской позици-

ей, Ю.В. Куперт не мог оставаться в стороне от обще-

ственно-политической жизни страны. В студенческие 

годы он был членом комсомольского бюро ВЛКСМ 

историко-филологического факультета, членом коми-

тета ВЛКСМ ТГУ. В 1952–1991 гг. состоял в КПСС,  

в разные годы был членом партбюро и заместителем 

секретаря партбюро ТГПИ, членом парткома ТГУ, 

заместителем секретаря парткома ТГУ по идеологиче-

ской работе, членом Кировского райкома КПСС, чле-

ном Томского горкома КПСС. Юрий Васильевич яв-

лялся сторонником серьезного реформирования 

КПСС, а после ее распада не счел для себя возможным 

вступить ни в одну из вновь образованных партий. 

В 1970–1980-е гг. Ю.В. Куперт преподавал в ве-

чернем университете марксизма-ленинизма при Том-

ском обкоме КПСС. Он избирался председателем 

научного совета Томского областного краеведческого 

музея, являлся членом бюро методсовета Томской об-
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ластной организации общества «Знание», председате-

лем президиума Томского отделения Академии гума-

нитарных наук, одним из организаторов и сопредседа-

телем томского городского дискуссионного клуба 

«История и современность», председателем комитета 

Томского профессорского собрания в ТГУ. 

Юрий Васильевич удостоен многочисленных 

наград и почетных званий государственного, ведом-

ственного и регионального уровня. В памяти его кол-

лег и учеников, благодарных судьбе за то, что она по-

дарила им роскошь общения с этим замечательным 

человеком, он навсегда останется образцом жизнелю-

бия и мудрости, силы духа и стойкости, интеллигент-

ности и душевной щедрости, порядочности и добро-

желательного отношения к окружающим. 

 

 
Olga A. Kharus, Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: kharus-olga@sibmail.com 

THE MEMORY OF YURI VASILYEVICH COOPERT 
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