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ФИЛОЛОГИЯ 
 
УДК 821.161.1’255 

Э.М. Жилякова, И.Б. Буданова  
 

«МАНДРАГОРА» Н. МАКИАВЕЛЛИ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  
А.Н. ОСТРОВСКОГО 

 
Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-34-01023). 

 
Впервые исследуется перевод комедии Н. Макиавелли (1469–1527) «Мандрагора» А.Н. Островским, рассматриваются эс-
тетические принципы русского драматурга, проявившиеся в его переводе одной из первых комедий характера в итальян-
ском театре XVI в. Перевод относится к последнему периоду творчества Островского (1883–1886 гг.). В центре внимания 
Островского-переводчика, дорожившего точностью переводимого текста, – передача образного итальянского языка, сохра-
нение и донесение до русского читателя богатства многообразных форм пословиц, поговорок, идиом, авторских ремарок в 
процессе создания национальных характеров. 
Ключевые слова: «Мандрагора» Никколо Макиавелли; итальянская комедия XVI в.; А.Н. Островский; перевод; комедия 
характеров. 
 

Среди итальянских драматургов – К. Гольдони, 
Т. Чикони, П. Джакометти, И. Франки, – переведен-
ных А.Н. Островским, Никколо Макиавелли занимает 
почетное место. В письме к А.С. Суворину 23 марта 
1884 г. Островский писал: «Мне обещают пропустить 
перевод “Мандрагоры”, хочется напечатать его по-
изящнее, как того заслуживает великое имя автора. 
<…>» [1. Т. 12. С. 243]. 

Перевод «Мандрагоры» Н. Макиавелли был вы-
полнен драматургом в 1883–1884 гг. В письме 
А.Н. Островского к П.И. Вейнбергу содержится упо-
минание о работе над пьесой: 

«Если Вы получили перевод (немецкий) “Мандра-
горы”, то, сделайте одолжение, посмотрите, нет ли 
объяснения этой фразы: “Jo so che la Pasquina entrerá 
in Arezzo... io potro dire come monnaghinga...” {“Я 
знаю, что Пасквина войдет в Ареццо, и, прежде чем я 
выйду из игры, я смогу сказать, как Монна Гинга: 
видел своими глазами...”} <...>» [Там же. С. 169]. 

При жизни Островского перевод «Мандрагоры» не 
был опубликован, несмотря на переговоры с издатель-
ством. Впервые текст напечатан в сборнике «Памяти 
А.Н. Островского» [2] Д.К. Петровым. В Пушкинском 
доме сохранилось две черновые рукописи, которые и 
послужили материалом для публикации 1923 г. 

«Мандрагора» стала последним переводом пьес с ита-
льянского языка, своеобразным итогом общения русского 
писателя с итальянским театром. Изучение «Мандраго-
ры» в переводе Островского позволяет поставить про-
блему восприятия драматургом национального итальян-
ского театра как единой и целостной системы. Пьеса, сто-
явшая у истоков бытового театра, в художественной дея-
тельности Островского-переводчика «замкнула» его ис-
торию: от Макиавелли (XVI в.) до И. Франки (XIX в.). 

Перевод пьесы Макиавелли носил итоговый ха-
рактер, в нем отразился многолетний опыт драматур-
га. Анализ особенностей перевода дает возможность 
отметить свойства, характерные для эстетики Остров-
ского-переводчика. 

Имя Никколо Макиавелли [Niccolòе Bernardo 
Machiavelli, 1469–1527] – знаменитого флорентийца, 

философа, историка, политика и художника позднего 
итальянского Возрождения, одной из самых противо-
речивых и трагичных фигур своей эпохи, связано с 
понятием «макиавеллизм», получившим выражение в 
книге «Государь». Проповедь «макиавеллизма» – 
право монарха использовать любые средства, даже 
аморальные, для достижения целей – обусловлена 
была конкретной исторической целью – сохранением 
флорентийской республики, угроза которой таилась в 
общем положении Италии, раздираемой внутренними 
противоречиями и расплывчатостью требований ли-
берально-гуманистической оппозиции. При этом Ма-
киавелли не отрицал законности и естественности 
гуманистических норм поведения, но видел угрозу 
перерождения их в новых условиях жизни. «В произ-
ведениях Макьявелли показана не абсолютная красо-
та, а дисгармоничность мира. <…> Cоздатель “Госу-
даря” подписал одно из последних писем: “Никколо 
Макьявелли, историк, автор комедий и поэт трагиче-
ский”» [3. С. 79]. 

В литературе он известен как новеллист и автор 
комедий. «Мандрагора» («La Mandragola») была 
написана в 1518 г., в необычайно сложный для Ма-
киавелли период, когда он был отстранён от государ-
ственных дел и отправлен в ссылку1 с 1512 по 1520 г. 
В Прологе к «Мандрагоре» Макиавелли так объяснял 
свою ситуацию: «Если такое содержание, по своей 
легкости, не достойно автора, который хочет казаться 
умным и солидным, извините его за то, что он пусты-
ми вымыслами старается усладить свои печальные 
дни; он не знает, куда ему обратить свои взоры: ему 
запрещено показывать свои способности в других 
работах, он не имеет никакого вознаграждения за 
труды свои» [1. Т. 9. С. 404]. 

В библиотеке Островского сохранилось три книги 
Макиавелли [4–6], одна из которых на французском 
языке. Перевод «Мандрагоры» выполнялся по ита-
льянским изданиям, на что указывают содержащиеся 
в тексте пометы. 

1. В оглавлении издания 1769 г. (с. 376) отчёркну-
ты строки 3–5 сверху, представляющие собой назва-
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ния пьес: Mandragola Commedia (Мандрагора, коме-
дия), Clizia Commedia (Клиция, комедия), L’Andriadi 
Terenzio, tradotta in Toscano (Андрия Теренция, пере-
ведённая на тосканский); и 1–2 снизу: Commedia, 
oraperlaprima volta colle Stampe pubblicata (Комедия, 
опубликованная впервые). В строке 5 сверху под-
черкнуто «L'Andria» [4. Р. 376]. 

Островский отметил комедии, которые не могли 
его не заинтересовать. «Клиция» – комедия в прозе, 
созданная Макиавелли по мотивам пьесы Тита Мак-
ция Плавта «Касина», впервые представленная во 
Флоренции в 1525 г. и опубликованная в 1537 г. «Ан-
дрия» – комедия, написанная Макиавелли между 1517 
и 1520 гг. по модели «Андрии»2 Публия Теренция 
Афра, творческим образцом для которого являлся 
греческий комедиограф Менандр (для этого текста 
источниками послужили его «Андрия» и «Перинфи-
янка» (Perinthia)). 

2. Другие пометы-подчёркивания: на странице 12, 
в строке 9 снизу подчеркнуто «parveno»; на страни-
це 13, в строке 5 снизу «сеrсаnе»; на странице 18, на 
полях перед строкой 5 сверху «Ligurio». Пометы но-
сят «технический» характер. «Рarveno» (уст. форма 
глагола «казаться» (в наст. время используется 
«parere»)), «cercane» («искать что-то», повелительное 
наклонение от «cercare» – искать). Островский при 
переводе использовал глагол «parlane» (повелитель-
ное наклонение от «parlare» говорить), в другом изда-
нии (1852 г.) следует пояснение: «La Testina e la 
Cambiagiaua: cercano».  

В издании 1852 г. на странице 289 отчеркнуты стро-
ки 12–14 сверху: «piùsa viadonna di Firenze; la direbbe: 
che t’ ho fattoio? Ioso che la Pasquiuaentrerà in Arezzo, 
etinnanzicheio miparta da giuoco, iopotrò dire come 
manna Ghinga: di veduta» – это та самая фраза, о кото-
рой Островский спрашивал 7 мая 1883 г. П.И. Вейн-
берга: «Если Вы получили перевод (немецкий) “Манд-
рагоры”, то, сделайте одолжение, посмотрите, нет ли 
объяснения этой фразы» [1. Т. 12. С. 169]. На странице 
291 в строке 10 подчеркнуто слово «lielto», а на нижнем 
поле дана сноска: «ошибка – letto». 

Действие пьесы происходит во Флоренции. Моло-
дой человек Каллимако рассказывает слуге Сиро о 
своих чувствах к прекраснейшей женщине – Лукре-
ции, жене мессера Ничи  Кальфуччи. Каллимако 
страдает от этой страсти, потому что совратить доб-
родетельную Лукрецию невозможно. Но юноша не 
сдаётся и просит помощи у Лигурио – близкого зна-
комого мессера Ничи, который либо обедает у Каль-
фуччи, либо возмещает пропущенный обед деньгами. 
Лигурио находит хитрый способ помочь, воспользо-
вавшись слабостью мессера и его жены – желанием 
иметь детей. Каллимако представлен Ниче как знаю-
щий врач, благодаря которому самые знатные семьи 
не остались без потомства. Лекарством служит настой 
мандрагоры, имеющий смертельную опасность для 
того, кто первый проведёт ночь с женщиной, приняв-
шей напиток. Нича отказывается от такого «лечения», 
но Лигурио предлагает найти какого-нибудь человека 
с улицы и отправить его к Лукреции, чтобы он принял 
все побочные эффекты на себя. Нича понимает, что 

жена на такое никогда не согласится, но её хитростью 
уговаривают мать Сострата и духовник, брат Тимо-
тео, которому посулили щедрое пожертвование. За-
мысел Каллимако и Лигурио успешно осуществляет-
ся, все остаются довольны: мессер Нича благодарен 
доктору и счастлив в ожидании наследника, Лукреция 
предлагает мужу сделать Каллимако кумом (чтобы он 
мог часто приходить к ним), Тимотео получает по-
жертвование. 

Пьеса «Мандрагора» получила неоднозначные 
толкования. Ряд исследователей (Г.Н. Бояджиев, 
И.П. Володина) рассматривают содержание пьесы как 
развитие идей, высказанных Макиавелли в «Госуда-
ре» и «Рассуждениях по поводу первой декады Тита 
Ливия». Комедия отражает реальные события, кото-
рые автор использует для доказательства правильности 
своей теории: цель (любовь Каллимако к замужней 
женщине – Лукреции) оправдывает используемые сред-
ства (обман глупого дворянина Ничи). Любовь рассмат-
ривается как естественное чувство, которое должно 
быть удовлетворено. Ориентация Макиавелли на Бок-
каччо рассматривается как доказательство верности Ма-
киавелли гуманистическим традициям [7. С. 57–67]. 

Другую точку зрения выразил Р.И.С. Хлодовский, 
указывая, что «чувство, которое испытывает герой, не 
возвышающая человека любовь, а обезображивающая 
его похоть» [3. C. 111]. Герой является аморальным и 
действует вопреки природе. Хлодовский видит в пье-
се не последовательное воплощение макиавеллизма, а 
отказ от его принципов. 

«Мандрагора» привлекла внимание Островского 
изображением национальных характеров на бытовом 
материале. Пьеса занимает особое место в литературе 
позднего Возрождения. Опираясь на книгу новелл 
«Декамерон» [6-я новелла 3-го дня], Макиавелли из-
менил критерий в оценке самой личности, оказавшей-
ся в новых исторических обстоятельствах. Он сосре-
доточил внимание на характере героя в процессе до-
стижения им цели. В этой смелой перекодировке угла 
зрения с универсальной личности героя Возрождения 
на способность личности к развитию проявилась гу-
манистическая природа позиции Макиавелли. В «Де-
камероне» герои идут к цели, утверждая свои личные 
качества – волю, остроумие, мужество. «Мандраго-
ра», в силу жанрового своеобразия, открыла другую, 
«теневую» сторону личности в ее способностях при-
спосабливаться к обстоятельствам, но именно в этом 
был прорыв Макиавелли в будущее – он предопреде-
лил изображение сложных, противоречивых характе-
ров и создание нового жанра – комедии характеров. 

Новизна и необычность пьес Макиавелли, в сравне-
нии с произведениями эпохи Возрождения, в восприя-
тии Островского означали изображение многоликости 
героев на материале обыкновенной жизни. Все персо-
нажи представляли национальные типы итальянского 
характера и обретали объемность, психологическую 
достоверность. Задача переводчика заключалась в уме-
нии уловить и сохранить обнаруженную Макиавелли 
способность его героев к изменению. 

В «Мандрагоре» «анализируется нравственный 
упадок частной жизни, который, по мнению Макиа-
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велли, явился одним из самых очевидных проявлений 
общего национального кризиса Италии» [3. C. 109]. Кри-
тический пафос Макиавелли был близок Островскому, 
который в своих произведениях 1870–1880-х гг. сати-
рически раскрывал механизм зависимости человека от 
власти и денег.  

Характер решения творческих проблем опреде-
лялcя пониманием Островским своих задач как пере-
водчика. В письмах 1883 г. к П.И. Вейенбергу, в связи 
с предполагаемым переводом из Гоцци и Сервантеса, 
он так определяет основной принцип переводческой 
деятельности. 

1 января 1883 г. «Я знаю итальянский язык хоро-
шо и умею переводить быстро, размером подлинника 
и почти слово в слово. Только одна просьба, не торо-
пите» [1. Т. 12. С. 148]. 

25 сентября 1883 г. «Все это у меня готово, но я 
очень совестливый и боюсь показываться перед пуб-
ликой, пока не уверен, что мой перевод совершенно 
близок к подлиннику, что мной перебраны все слова и 
фразы русского языка для выражения того или друго-
го оттенка мысли Сервантеса и что уже больше ниче-
го сделать нельзя» [Там же. С. 186]. 

Таким образом, работа Островского-переводчика 
связана с точностью передачи языковой картины мира 
героев, связанной с воссозданием сложных и много-
сторонних характеров.  

В переводе Островского главным образом измене-
ния претерпела речь «нехитрого доктора» Нича, кото-
рый подвергся обману со стороны Лигурио, монаха 
Тимотео и Каллимако. «Этот наш доктор, – говорится 
в IV канцоне, – при своём сильном желании иметь 
детей, пожалуй, поверит, что осёл летает, он предал 
забвению всякое другое благо и единственно в этом 
полагает свою надежду» [1. Т. 9. С. 420]. 

Речь этого персонажа переполнена разговорными, 
идиоматическими высказываниями на флорентийском 
диалекте. Работа Островского направлена на поиски 
форм, адекватных итальянским пословицам, поговор-
кам и идиомам на русском языке. 

Образ доктора Нича предстает как тип героя, за-
стывшего в своих представлениях, не желающего пе-
ремен («потому что я с насиженного места не очень 
легко подымаюсь. Потом перетаскивать жену, при-
слугу все хозяйство – это мне не по нутру»), считаю-
щего себя непревзойденным мудрецом, а потому упо-
требляющим устойчивые народные высказывания, 
которые открывают или венчают его речи.  

С чувством самодовольства он рассказывает Лигурио, 
что по молодости он был «шатун»: «Не было ни одной 
ярмарки в Прато, чтоб я там не побывал; нет ни одного 
замка в окрестности, чтоб я в нем не побывал». На заме-
чание Лигурио («Столько вы снегу подмочили, а затруд-
няетесь ехать на воды») доктор Нича грубо оборвал его: 

 
Niccolò Machiavelli Подстрочный перевод А.Н. Островский

NICIA Tuhai la bocca piena di latte3 
[4. Р. 13] 

Нича. У тебя рот полон молока 
Нича. У тебя еще молоко на губах 
не обсохло [1. Т. 9. С. 410] 

 
В разговоре с Сиро, слугой Каллимако, доктор 

Нича сообщает о своих занятиях наукой в прошлом, 
счастливом избавлении от них и безбедном существо-
вании ныне: 

 
NICIA Io ne so ragionare, che ho 
cacato le curatelle per imparar due hac: 
e se io ne avessi a vivere, iostarei 
fresco, ti so dire [4. Р. 22] 
 
Starfresco – попасть в переплёт; 
влипнуть, вляпаться, подзалететь 

Я об этом судить могу, я тоже по-
кряхтел над наукой; а если б мне 
пришлось только этим жить, я бы 
попал в переплёт, вот что я тебе 
скажу! 

Нича. Я об этом судить могу, я тоже 
покряхтел над наукой; а если б мне 
пришлось только этим жить, я бы 
тяпнул горя, вот что я тебе скажу 
[1. Т. 9. С. 416] 

 

Non vorreiperòche le fussinomie 
parole, ch’ioarei di 
fattoqualchebalzello o qualcheporro di 
drieto, che mi fare’ sudare [4. Р. 23] 

Пришлось бы заплатить непомер-
ный налог или получить бородав-
ку на заду, что заставило бы по-
потеть 

Я даже не хочу, чтоб ко мне и об-
ращались; пожалуй, накачаешь на 
себя взыскание, если такой горб 
взвалишь на плечи, что потом и 
потей с ним4 [1. Т. 9. С. 416] 

 
Во 2-м действии в разговоре с Лигурио о талан-

тах парижского врача доктор Нича выставляет себя 
многоопытным человеком, которого не просто об-
мануть: 

 
NICIA <…>ionon vorreiche mi 
mettessi in qualchelecceto, poi mi 
lasciassi in sullesecche [4. Р. 18] 

<…> я бы не хотел, чтобы меня за-
вели в лес и оставили на мели  
(отмели) 

Нича. <…> я не хочу, чтоб он зава-
рил кашу, да и оставил меня, как 
рака на мели5 [1. Т. 9. С. 413] 

NICIA Di cotesta parte io mi vo’ 
fidare di te; ma dellascienziaiotidirò 
bene io, come io li parlo, s’egli è uom 
di dottrina, perchéa me non venderà 
egli vesciche [4. Р. 18] 

В этом я тебе, пожалуй, поверю; но 
насчет знания я только тогда тебе 
скажу, ученый ли он человек, когда 
сам с ним поговорю. Мне пузырь 
не продашь6 

Нича. В этом я тебе, пожалуй, пове-
рю; но насчет знания... я только то-
гда тебе скажу, ученый ли он чело-
век, когда сам с ним поговорю. Ме-
ня на бобах не проведешь  
[1. Т. 9. С. 413] 
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Аналогичная ситуация повторяется в рассказе о 
проведенной ночи, когда он своими руками уложил 
любовника в постель к жене: «Нича. Когда я убедил-
ся, что он здоров, я вывел его и провел в спальню. 
Положил его на постель и, прежде чем уйти, пощупал 
рукой, как дела; я не так глуп, меня на мякине не 
обманешь» [1. Т. 9. С. 442].  

«Житейская» мудрость доктора Нича оборачи-
вается непростительной доверчивостью, которая в 
пьесе удостаивается определений «глупость» и 
«дурачина».  

Характерно, что сам Нича не сознает своей глупо-
сти. Островский в переводе заменяет самохарактери-
стику нейтральной оценкой: 

 
m’hanno qui posto come un zugo a 
piuolo [4. Р. 39] 

Оставили меня здесь, как дурня,
стоять столбом

И вот оставили меня здесь как кол 
торчать [1. Т. 9. С. 426] 

 
Таким образом, русифицируя итальянское просто-

речие, которым в совершенстве владеет доктор Нича, 
Островский создает тип национального характера, 
сочетающего наивность и глупость, доверчивость и 
жестокий расчет. 

Не менее интересен образ фра Тимотео, одного из 
участников заговора. «Церковь в лице монаха фра 
Тимотео разрушает крепкие моральные устои у лю-
дей, успокаивает сомнения, продиктованные чистотой 
совести, толкает к греху и удовлетворенно позвякива-
ет потом тридцатью серебряниками, полученными за 
самое безбожное, с ее собственной точки зрения. 
Это – свирепая, уничтожающая сатира» [9. С. 570]. 
Забота о «мирском» для фра Тимотео – привычная 
сделка с совестью, на что рассчитывает Лигурио, про-
верив монаха сначала на истории с якобы забереме-
невшей дочерью Камилло Кальфуччи. Монах Тимотео 
с энтузиазмом включается в обман. Его речь характе-
ризуется своеобразной мимикрией: сочетанием лекси-
ки церковной, нравоучительной с просторечными вы-
ражениями, с колебанием между «да» и «нет» и обяза-
тельной ссылкой на народную мудрость в конце фразы. 
Островский внимателен к акценту в конце фразы, 
стремится сделать его понятным, заменяя итальянскую 
концовку более понятным русским оборотом. 

Например, Тиметео говорит: «Конечно, женщины 
самые милостивые существа, но зато и самые скуч-
ные. Бегать от них, так скуки не будет, но и доходу 
тоже, а кто с ними водится, так хоть и скучно, но зато 
польза есть. Да, это правда: нет худа без добра» 
[1. Т. 9. С. 423]. У Макиавелли в последней строке: 
«Это правда, что нет яблок без мух» (Ed è’l vero che 
non è el mele sanza le mosche) [4. Р. 34]. 

В другом случае фра Тимотео судит трезво и ци-
нично, снова подкрепляя свою точку зрения народ-
ным высказыванием: «Это дело надо беречь в тайне; 
огласка его заденет как их, так и меня. Будь что будет, 
я не раскаиваюсь. Это верно, что дело не обойдется 
без затруднений, потому что мадонна Лукреция и ум-
на, и добродетельна. Но за добродетель-то ее я и 
возьмусь, а мозгу-то вообще у всех женщин мало, так 
что коли умеет сказать два слова складно, так уж ее и 
превозносят: потому что между слепыми и кривой 
царь»7 [1. Т. 9. С. 427].  

У Макиавелли: «Потому что в земле слепых и 
одноглазый господин» (perché in terra di ciechichi 
v’ha un occhio è signore)8 [4. Р. 41]. 

Таким образом, предметом интереса Макиавелли и 
Островского становится двойственный облик фра Ти-
мотео как человека, отлично знающего изнутри про-

стой мир прихожан, и как представителя церкви, лег-
ко идущего на обман. 

Новизна содержания комедии Макиавелли, в срав-
нении с «Декамероном», более всего просматривается 
в образах Каллимако и Лигурио. Каллимако Гвада-
ньи – это «несчастный любовник», только что прие-
хавший из Парижа. Им движет любовное чувство к 
замужней женщине. Но в отличие от концепции «Де-
камерона», в котором любовь – превыше всего и по-
беждает все препятствия, любовь в «Мандрагоре» 
рассматривается как естественное чувство, меняющее 
свой облик, попав в ситуацию обмана. Об этом гово-
рится в канцоне: «О, Амур, кто не испытал твоего 
могущества, тот напрасно будет надеяться опреде-
лить, какая в тебе высшая сила; тот не знает, как жи-
вут и умирают вместе, как гоняются за убытком и от 
добра убегают; как любят себя самого менее, чем дру-
гих; как часто страх и надежда леденят и расплавляют 
сердца; не знает, как люди и боги одинаково боятся 
стрел, которыми ты вооружен» [1. Т. 9. С. 413].  

Каллимако характеризует свое чувство как силь-
ную страсть, захватившую все его существо: «Но как 
мне быть? Что предпринять? Куда мне броситься? 
Мне непременно нужно отважиться на какую-нибудь 
попытку, хотя бы самую решительную, даже опас-
ную, даже преступную, даже бесславную. Лучше 
умереть, чем жить таким образом. <…> А теперь уж 
нет средств; и если какой-нибудь замысел не поманит 
меня надеждой, я умру во всяком случае. А видя, что 
мне остается только умирать, я уж не побоюсь ничего, 
а решусь на какое-нибудь дело гадкое, дикое и бес-
честное» [Там же. С. 411]. 

Каллимако приступает к делу как предприимчивый 
герой Возрождения: «Нет такого безнадежного дела, где 
бы не было уж никакой надежды; положим, эта надежда 
слаба и неосновательна; но, при сильной воле и желании 
успеха, она такой не кажется» [Там же. С. 408]. 

В переводе Островский, с одной стороны, усили-
вает активное начало героя, заменяя пассивные кон-
струкции в диалоге, где Каллимако рассказывает слу-
ге Сиро о своих намерениях, на активные: «ti 
maravigliassiassaidellamiasubitapartita» [4. Р. 6] / «ты 
удивился моему внезапному отъезду» (действие обо-
значено существительным, а не глаголом) – «я так 
внезапно уехал» [1. Т. 9. С. 406] (действие выражено 
глаголом, совершаемым субъектом). 

«Он <…> часто был приглашен ко мне» (нет 
субъекта действия, только объект, над которым дей-
ствие совершается) – «Его <…> я часто приглашал 
(появляется определённый субъект действия) к себе» 
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[1. Т. 9. С. 407], а «активное бездействие» (субъект 
отрицает действие: я не делаю) заменяется на описа-
ние состояния субъекта: «Costui <…> eraspessocon-
vitatodame» [4. Р. 8] / «я живу здесь уж месяц и ниче-
го ровно не делаю – я живу здесь уж месяц без вся-
кого дела» [1. Т. 9. С. 406].  

С другой стороны, в лице Каллимако Островский со-
здает пародию на героя эпохи Возрождения. Включив-
шись в обман, он полон сомнений, думает о самоубий-
стве в случае неудачи: «В каком жалком положении я 
находился и теперь нахожусь. Это правда, что счастье и 
природа держат нас в равновесии: она никогда не дает 
тебе хорошего, чтобы не подбавить и худого. Насколько 
вырастает во мне надежда, настолько же вырастает и 
страх. Ах, я несчастный! Возможно ли далее жить в та-
ких беспокойствах, беспрестанно волнуясь то страхом, то 
надеждой. Я корабль, обуреваемый двумя противопо-
ложными ветрами; чем ближе пристань, тем страшнее. 
Ах, нигде-то я себе покоя не нахожу! Сколько раз я хотел 
пересилить себя! Опомнюсь от своего безумия да и гово-
рю себе: что ты делаешь? Не с ума ли ты сошел? Когда 
ты достигнешь цели, что будет потом? <…> Тогда ты 
сознаешься в своем заблуждении и раскаешься, что по-
тратил столько усилий и трудов. Разве ты не знаешь, как 
мало хорошего человек находит при исполнении своих 
желаний, сравнительно с тем, что он мечтал там найти? 
<…> Не унижайся, не ослабевай, как женщина. Я от все-
го сердца старался поступать таким образом, но не мог; 
потому что, охваченный со всех сторон желанием обла-
дать ею хоть час, я чувствую себя потерянным от головы 
до ног; ноги дрожат, внутренности поворачиваются, 
сердце колотит в грудь, руки опускаются, язык немеет, в 
глазах мутится, в мозгу мешается» [Там же. С. 431]. 

Работа Островского направлена на точную пере-
дачу противоречивости характера Каллимако. В пер-
вом действии герой делится со слугой Сиро своим 
горем: «Я не затем говорил, чтобы спрашивать твоих 
советов, а чтоб облегчить душу высказать своё го-
ре»9 [Там же. С. 407] – вместо «Я говорил тебе это не 
потому, что хочу твоих советов, а чтобы излить ду-
шу» (Io non ti hodettoquestopervolertuaconsigli, maper 
sfogarmi10 in parte) [4. Р. 9]. Очень важная деталь: у 
Макиавелли о планах Каллимако (в отношении донны 
Лукреции) сказано: «Из мастериц ни одна не ходит к 
ней в дом; горничные и лакеи трепещут ее; так что 
нет никакого средства к её развращению» 
(corruzione – разложение, разврат, порча, подкуп). 
У Островского же слово «развращение» заменено на 
«обольщение» [4. Р. 408], включающее в себя смысл 
любовного действия, связанного с непосредственным 
чувством. Таким образом, «слабость» Каллимако, об-
наруженная в ходе обмана, становится противовесом 
его страсти, залогом человечности. 

Важной фигурой в комедии становится «парасит» 
Лигурио, характер которого наиболее полно отвечал 
потребностям времени: умен, проницателен, лишен 
сочувствия и сострадания, для него обман – радостная 
форма существования. Лигурио демонстрирует ис-
ключительное умение играть на людских слабостях, в 
его образе проглядывает будущий тип слуги (Сгана-
реля Мольера, Арлекина и Бригеллы из комедии 

дель’арте), сопряжённый с образом шута. Лигурио 
восхищает активностью действий, жизнерадостно-
стью, отсутствием рефлексии, находчивостью, кото-
рая замешана на цинизме, и т.д. Он похож на активно-
го героя новелл Бокаччо, но лишен человеческого 
обаяния, по сути это макиавеллист, для которого до-
стижение цели допустимо любой ценой. 

Речь Лигурио наполнена идиомами: 
– LIGURIO Se voi volete che io stia qui con voi, voi 

parlerete in modo che io v’intenda, altrimenti noi faremo 
duo fuochi [4. Р. 19] (иначе мы сделаем два костра – 
подстрочный перевод (дословный), иначе мы сделаем 
два костра – перевод мой. – И.Б.). 

Перевод А.Н. Островского: 
Лигурио. Если вы хотите, чтоб я остался с вами, 

говорите так, чтоб я вас понимал: иначе мы «кто в 
лес, кто по дрова» [1. Т. 9. С. 414]. 

– LIGURIOTu mi pari cotto. [4. C. 29]. Ты мне ка-
жешься варёным (перевод мой. – И.Б.). 

Перевод А.Н. Островского: 
Лигурио. Ты точно в воду опущенный [1. Т. 9. 

С. 420]. 
– «Dio fa gliuomini, e’ si appaion» [4. Р. 14] (Бог со-

здаёт людей и они соединяются) – Островский под-
бирает точный русский вариант: Бог создал мужчин, а 
они подбирают себе под пару11 («Муж да жена, одна 
сатана») [1. Т. 9. С. 410]. 

Содержание «положительного» образа Лукреции впи-
сывается полностью в концепцию развития характера в 
связи с меняющимися обстоятельствами. Верная, цело-
мудренная жена, отвергающая малейший намек на раз-
врат, в силу сложившихся обстоятельств принимает 
неожиданное решение: «Так как твоя хитрость и глупость 
моего мужа, простота моей матери и плутовство моего 
духовника довели меня до того, чего сама я никогда бы не 
сделала, то я желаю думать, что это было определено 
свыше; и не считаю своей обязанностью отказываться от 
того, что мне посылает судьба» [Там же. С. 443]. 

Островский в последний период творчества много 
раздумывает о женской судьбе как показателе нрав-
ственного состояния общества. Героини его поздних 
пьес, как правило, страдающие женщины, сознающие 
иллюзорность своей мечты («Невольницы», «Послед-
няя жертва») или погибающие от невозможности впи-
саться в эту жизнь («Не от мира сего»).  

Интерес Макиавелли к характерам в их повседнев-
ном бытовом проявлении определил и систему построе-
ния пьесы. Островский прозой перевел пять канцон и 
Пролог, написанные Макиавелли в стихах. Содержание 
пяти канцон – авторское сопровождение происходящего 
в пьесе, где точно изложена позиция Макиавелли.  

В I канцоне автор призывает зрителей к радости и 
отказу от печали: «Чтобы избежать уныния, мы из-
брали уединённую жизнь; и всегда мы, влюблённые 
юноши и весёлые нимфы, проводим время в праздне-
ствах и радостях. Сюда пришли мы теперь с весёлыми 
песнями, чтобы почтить этот весёлый праздник и 
приятное общество» [Там же. С. 403]. 

Во II канцоне говорится о всемогуществе любви, и 
автор указывает на парадоксы, которые делают чув-
ство любви непреодолимой и великой силой. 
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III канцона посвящена описанию «счастья» глупо-
го человека: «Всякий может видеть, как счастлив тот 
человек, который родился глупым и всему верит; его 
не тревожит честолюбие и не трогает страх, которые, 
обыкновенно, бывают причиною скуки и горя» 
[1. Т. 9. С. 420].  

IV канцона продолжает тему II и III канцон – о «при-
ятности обмана», которыми «доведённый до желанного 
и дорогого конца» «освобождает от беспокойства и де-
лает сладким все горькое» [Там же. С. 430]. Автора за-
нимает диалектика «возвышенного и редкого средства»: 
«ты показываешь прямой путь блуждающим душам; ты 
своим могуществом, счастливя человека, обогащаешь 
Амура; ты один своими святыми советами побеждаешь 
камни, яды и очарования» [Там же]. 

И, наконец, V канцона посвящается «сладостной но-
чи» и «блаженным и тихим часам ночным», которые 
сводят страстных любовников, и «счастливым часам», 
«заставляющим пылать любовью всякое ледяное серд-
це» [Там же. С. 440]. Канцоны по форме – дань антич-
ному театру, хотя по содержанию они выполнены в но-
вой эстетике, допускавшей, с одной стороны, моральные 
установки Возрождения (I, II, V канцоны), а с другой, 
провоцирующей и отвергающей их (III, IV). 

В Прологе Макиавелли делает важный шаг от ан-
тичной традиции Плавта и Теренция к будущей ита-
льянской бытовой комедии. Уже современники Ма-
киавелли, например, Граццинни в «Арцигоголо», пе-
ренесли действие в «дом», который являлся основой, 
и только слуга лицедействовал на площади. У Макиа-
велли же указывается, что все события происходят на 
площади. «Это ваша Флоренция. В другой раз будет 
Рим или Пиза. Дело такое, что можно челюсти свих-
нуть от смеха. Дверь, которая у меня с правой руки, 
ведет в дом доктора, который изучил под Боецием 
много законов. Вот эта улица, которая там в углу, есть 
улица Амура; кто раз упал на ней, тот уже не подни-
мется. Потом, если ты не уйдешь отсюда очень скоро, 
можешь узнать по монашескому платью, какой приор 
или аббат живет в этом храме, который прямо перед 
тобой. Молодой человек, Каллимако Гваданьи, только 

что приехавший из Парижа, живет здесь, с левой сто-
роны, за этой дверью» [1. Т. 9. С. 404]. Такая органи-
зация места действия – «на площади» – отвечала 
национальной особенности итальянцев – их общи-
тельности и заинтересованности драматурга в изоб-
ражении обыкновенной жизни, которая протекала в 
людных местах. «Здесь не принято обедать и ужинать 
в гостях; венецианцы предпочитают сходиться в пуб-
личных местах и на пикниках, где они чувствуют себя 
свободнее и веселее» [11. С. 314], – так позже напи-
шет К. Гольдони о своеобразии места в своих пьесах, 
истоки которого, очевидно, уходят к пьесе Макиавел-
ли. К. Гольдони же принадлежит мысль о «Мандраго-
ре» как комедии характеров: «Конечно, не вольный 
язык и не соблазнительная интрига пленили меня в 
этой пьесе. Напротив, её непристойность возмутила 
меня, а что злоупотребление исповедью – ужасный 
грех перед Богом и людьми, я и сам хорошо знал. Но 
это была первая комедия характеров (курсив наш. – 
И.Б., Э.Ж.), которая попалась мне на глаза, и она при-
вела меня в восторг. Мне хотелось, чтобы итальян-
ские писатели продолжали сочинять пьесы в таком же 
роде, но только более порядочные и приличные, и 
чтобы характеры, взятые из природы, заменили собою 
романтические интриги» [Там же. С. 86]. 

Творчество Островского свидетельствует о том, 
что русский драматург осознавал преемственность 
бытового театра К. Гольдони от «Мандрагоры» 
Н. Макиавелли. В такой бытовой комедии, как «Не 
было ни гроша, да вдруг алтын», Островский местом 
действия в сценах из жизни московского захолустья 
определяет площадь, на которой, как у Гольдони и 
Макиавелли, широко и многогранно раскрываются 
характеры героев русского простонародья. 

Таким образом, интерес к классической форме коме-
дии, в которой национальные типы героев действуют в 
бытовых обстоятельствах и демонстрируют разнообра-
зие характеров, народность языка, сатирическая направ-
ленность и искусство построения пьесы – всё это обу-
словило внимание А.Н. Островского к пьесе Н. Макиа-
велли и нашло отражение в переводе «Мандрагоры». 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Ссылку он отбывал в маленьком своем имении Сант-Андреа в Перкуссине. В эти годы обдумывались и писались «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия», «Государь», «О военном искусстве». 
2 На русском языке комедия известна как «Девушка с острова Андрос» и «Андриянка». 
3 Значение фразеологизма в Итальянской энциклопедии Treccani (словарь). URL: http://www.treccani.it/vocabolario/latte/) fam., ha ancora il l. 
alla bocca, gli odora ancora la bocca di l., puzza di l., di chi, essendo ancora giovane, si dà arie di persona adulta//фам., имеет ещё молоко на губах, 
губы ещё пахнут молоком, отдают молоком, о том, кто ещё будучи молодым, старается показаться взрослым (перевод – И.Б.). Помета fam. 
(familiare) означает «свойственно разговорной речи или просторечию», что совпадает с пометами «прост.» (просторечное) и «разг.» 
(разговорное) в отношении к русскому фразеологизму в соответствующих словарях [8]. 
4 Н.Б. Томашевский пишет: «В подлиннике гораздо грубее: «такое получишь в зад...» [1. Т. 9. С. 650]. 
5 Н.Б. Томашевский в комментариях указывает: «Тут Островский, обычно очень строго следующий за текстом в первоначальных вариантах 
перевода, впадает в излишнюю русификацию. В оригинале довольно нейтральная идиома: «завести в лес и бросить» [1. Т. 9. С. 650]. 
6 Итальянский словарь приводит пример этого выражения именно по «Мандрагоре», поясняя выражение как «говорить сплетни без смысла; 
давать объяснение несуществующим, или ошибочным суждениям». URL: http://www.treccani.it/vocabolario/vescica [8]. 
7 Этот фразеологический оборот зафиксирован в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля, четыре тома которого 
содержатся в библиотеке А.Н. Островского: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд., испр. и значит. умножен. 
по рукописи автора. Т. 1–4. СПб. ; M. : М.О. Вольф, 1880–1882. 
В словарной статье «Царь» в качестве примера дано выражение: «В слепом царстве кривой – царь» [10. Т. 4. С. 571]; в статье «Слепой» – 
«Промеж слепых кривой первый вождь» [10. Т. 4. С. 228]; в статье «Кривой» (одно из значений слова: одноглазый, слепой на один глаз) – 
«Промеж слепых и кривой в чести», «В слепом царстве, кривой – король» [10. Т. 2. С.193]. 
8 Proverbi: in terra di ciechi beato chi ha un occhio, o chi ha un occhio è signore, per significare che, dove le condizioni generali sono cattive, anche la 
mediocrità può ritenersi soddisfacente (più com. nella forma lat. beati monoculi in terra caecorum); // Пословицы: «В земле слепых благословен 
тот, кто имеет один глаз», или «кто имеет один глаз – господин», в значении «где плохие общие условия, то и посредственность считается 
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приемлемой» (более употребительно в латинской форме «beati monoculi in terra caecorum») (перевод – И.Б.) // Итальянская энциклопедия 
Treccani (словарь). URL: http://www.treccani.it/vocabolario/cieco [8]. 
9 «Высказать свое горе» – надписано Островским после «облегчить свою душу». 
10 Sfogarsi – откровенно высказываться, изливать душу. 
11 Зачёркнутая фраза – первый вариант, написанный Островским. 
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The article attempts to show the nature of the translation of N. Machiavelli’s comedy The Mandrake by the Russian playwright 

A.N. Ostrovsky. The translation refers to the last period of the creative work of Ostrovsky (1883–1886) and marks the end of his 
work with the collection of plays by Italian playwrights. Niccolo Machiavelli (1469–1527) wrote the comedy in a difficult period, 
when he was withdrawing from all political and social affairs and writing classical works: The Emperor and The Discourses on Livy. 
Machiavelli is a playwright of the late Italian Renaissance who entered into controversy with the notion of personality formed by the 
Renaissance. The Mandrake attracted Ostrovsky for its realistic portrayal of national characters in the ordinary material. It occupies a 
special place in the literature of the late Renaissance. Based on the book of short stories of The Decameron [Story Six of Day 3], 
Machiavelli changed the criterion in the evaluation of a personality that happened to be in new historical circumstances. He focused 
on the character of the hero in the process of achieving his goals. This bold transition from the universal character of the person of 
the Renaissance to the person’s ability to develop manifested the humanistic nature of Machiavelli’s position. The Mandrake, in its 
genre identity, showed the “possibilities” of man from the point of his faults, but it determined the imaging of complex, contradictory 
characters and the creation of a new genre, different from the ancient one: a comedy of characters. In his translation, Ostrovsky main-
tains a satirical comedy focus and seeks to embody national characters on stage. The main work of the playwright is associated with 
the desire to convey the mobility and fluidity of The Mandrake characters when they are achieving goals “useful” for them, to show 
the inevitability and regularities of changes of characters under the influence of circumstances. The Mandrake was groundbreaking 
on the Italian stage; it foreran the theater of Goldoni, the theatre of the “square” and the Italian vernacular. These features were in the 
focus of Ostrovsky as a translator who focused on the accurate communication of the figurative Italian language on the preservation 
and presentation to the Russian reader of the wealth of the diverse forms of proverbs and idioms and on the introduction of the per-
fect form of the national Italian theater of the 14th century, the theater of characters. 
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«СКАЗКИ ПРОСТО ТАК» («JUST SO STORIES») Д.Р. КИПЛИНГА 
В РУССКОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РЕЦЕПЦИИ XX–XXI вв. 

 
Рассматриваются особенности печатных изданий и переводческих стратегий детской литературной сказки на материале «Ска-
зок просто так» («Just so stories») Киплинга. Традиция изданий сказок английского писателя в России воспринимается как ре-
презентативная модель детской книги вообще. Сказки Киплинга в отечественной книгоиздательской культуре анализируются 
в связи с особенностями поэтики английской литературной сказки для детей. Особое внимание уделено соотношению автор-
ских, переводческих и издательских стратегий в сказке «Кошка, гулявшая сама по себе». Изучение печатных вариантов сказок 
Киплинга дополнено ссылками на специальные сайты, на которых представлены их электронные версии. 
Ключевые слова: детская литература; Киплинг; английская литературная сказка; перевод; русские и западноевропейские 
литературные связи.  
 

Книга для детей, как известно, представляет собой 
особую модель книги вообще. В основе ее лежит спе-
цифический способ социальной и культурной комму-
никации, обусловленный возрастными и психологи-
ческими особенностями личности ребенка, а также 
эстетическими особенностями детской литературы 
как таковой. Ее важнейшие черты видятся в особой 
«двойной» позиции автора по отношению к герою: 
это позиция «взрослого», становящегося «ребенком». 
Эта позиция предполагает характерный тип авторской 
рефлексии, сопрягающей одновременно «взрослое» и 
«детское» эстетическое и этическое восприятие мира, 
непрерывную «коррекцию» автором «детского» со-
стояния в себе. Можно сказать, что в литературе для 
детей автор балансирует между общим эстетическим 
заданием и основным принципом изображения дет-
ского сознания – принципом «вживания в детство». 
Определяющая роль в формировании детской литера-
туры отводится и категории ребенка-читателя, кото-
рый входит в структуру текста и во все надтекстовые 
элементы: жанр, иллюстрации, авторский коммента-
рий и примечания к тексту [1. С. 12]. 

В диалоге ребенка с миром важная роль в равной 
мере отводится как визуальным, так и аудиальным 
способам познания, которые дополняются развитой 
игрой его воображения. В этом смысле детская книга 
XX–XXI вв. может рассматриваться как особый фе-
номен, который позволяет философски осмыслить 
движение от эпохи книжной культуры к посткниж-
ной. Если книжная культура характеризуется умением 
читать и писать тексты на основе буквенной системы 
и преобладанием визуального способа восприятия 
мира, то современная посткнижная культура – это по 
преимуществу аудиовизуальная экранная культура, 
которая «приглушает» понятийное мышление челове-
ка и формирует фрагментарно-плюралистическое 
восприятие мира [2]. На примере сказок Д.Р. Киплин-
га рассмотрим, как происходит трансформация книги 
и книжной культуры в постиндустриальном (инфор-
мационном) обществе, какие этапы проходит изда-
тельская и переводческая рецепция английской лите-
ратурной сказки в России XX–XXI вв., как в них 
представлена репрезентация английского мира в рус-
ской культуре. 

Как известно, «Сказки просто так» Киплинга, 
включающие в себя 12 сказок, впервые вышли в свет 

в 1902 г. В отечественной издательской практике 
сказки английского писателя традиционно относились 
к художественной литературе, адресованной детям 
дошкольного, младшего и среднего школьного воз-
раста. По типу издания «Сказки» Киплинга – это ав-
торский сборник, который включает в себя прозаиче-
ский текст, рисунки писателя, его подписи к ним и 
стихотворения, которыми завершается каждая сказка. 
Подобная многоуровневая структура книги соответ-
ствовала авторскому замыслу, что нашло отражение в 
издательской практике в Англии и англоязычных 
странах в XX–XXI вв. 

Первые переводы сказок английского писателя в 
России, которые нам удалось выявить, выходили под 
разными названиями. Это «Маленькие сказки» в пе-
реводе Л.Б. Хавкиной (1871–1949), увидевшие свет в 
1907 г. [3]; «Вот так сказки!» анонимного переводчи-
ка А.В., опубликованные в 1908 г. [4]; «Необыкно-
венные сказки» в переводе А.Н. Рождественской, из-
данные в серии «Золотая библиотека» в 1910 г. [5]; 
«Сказки и легенды» в переводе Е.М. Чистяковой-Вэр 
(1872–1936), вышедшие как бесплатное приложение к 
журналу «Природа и люди» в 1916 г. [6]. Все они 
оформлены как авторский сборник сказок, адресован-
ный и детям и взрослым. По типу – это литературно-
текстовые издания с рисунками автора. Однако в рус-
ских изданиях часто отсутствовали некоторые струк-
турные элементы сборника, что приводило к измене-
ниям как в восприятии отдельных сказок, так и образа 
книги в целом. Так, например, только в сборнике 
«Вот так сказки!» присутствуют все элементы книги: 
текст, иллюстрации автора с комментариями и стихо-
творения. В сборниках же «Маленькие сказки», «Не-
обыкновенные сказки», «Сказки и легенды» пред-
ставлены только текст, иллюстрации и комментарии 
без стихотворных фрагментов [7. С. 9]. 

Важнейшая особенность данных переводов видится 
в том, что это монопереводы, в которых переводчиком 
прозаического текста и стихотворений или только про-
заического текста без включения в него стихотворений 
выступает одно и то же лицо. Практика двойного син-
хронизированного перевода сказок Киплинга зарожда-
ется в русской литературе в 1920-е гг. в связи с появле-
нием переводов К.И. Чуковского и С.Я. Маршака. 
Позднее в русской издательской практике сказки вы-
ходят с двойными переводами Чуковского и 
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С.А. Степанова, Чуковского и Н.М. Голя, Чистяковой-Вэр 
и Г.М. Кружкова, Р.Н. Померанцевой и К.Н. Атаровой. 

Многочисленные переводы сказок Киплинга сви-
детельствуют о формировании в русской культуре 
начала XX в. детского художественного эпоса, кото-
рый создается на основе взаимодействия этиологиче-
ского мифа и авторской литературной сказки. С точки 
зрения структуры этиологические мифы сопоставимы 
с космогоническими мифами и всегда обосновывают 
«какую-либо “новую ситуацию” – новую в том смыс-
ле, что она не существовала с самого начала мира» [8. 
С. 31]. В творчестве Киплинга происходит трансфор-
мация этиологического мифа в литературную сказку, 
в которой значимыми оказываются эстетические 
установки автора и ее мирообъясняющая и этическая 
семантика. В сказках писателя происходит соедине-
ние первоначального сакрального времени мифа 
(«Далекие и Старинные Времена», «Самые первые 
годы») и современности. В сакральном времени от-
дельные животные (кит, носорог, слоненок, верблюд, 
кенгуру) получают новый облик, в этом же «правре-
мени» возникают письмо и алфавит. В современности 
же, понимаемой как вторичное, индивидуальное при-
общение читателя к «новой ситуации» творения, про-
исходит ее одновременное воспроизведение-расска-
зывание в слове. Героями-демиургами в этом эпосе 
выступают боги, великий маг, джинн, человек, жи-
вотные, местом действия становятся Англия, Австра-
лия, Африка, Красное море, реки Лимпопо и Амазон-
ка. Главными персонажами сказок часто оказываются 
дети (Таффи из племени Тегумая) и детеныши живот-
ных (Слоненок, Расписной Ягуар). Образ ребенка-
слушателя и ребенка-читателя присутствует здесь и в 
форме постоянных обращений повествователя к нему, 
поэтому сама ситуация рассказывания входит в эстети-
ческое задание автора и воспринимается как своего рода 
второй, метасюжетный план повествования. В сказках 
Киплинга образу повествователя отводится совершенно 
особая роль. Он находится на границе «взрослого» и 
«детского», сказочного и реального миров и осуществ-
ляет их взаимосвязь, также он последовательно реализу-
ет игровое отношение к сказочному миру, само же «со-
четание сказочного «ореола» с реальностью вызывает 
комический эффект» [9. C. 36–37].  

В тесной связи с переводами сказок Киплинга в 
русской культуре начала XX в. оформляется эстети-
ческая категория детства, детскости, актуальная для 
английской классической литературы для детей. 
В сказках Киплинга детство соотносится с началом 
сотворения мира и воспринимается как своего рода 
временная утопия, получающая и индивидуальный, и 
символический смысл [10. C. 137]. Здесь детство ста-
новится одновременно и истоком, и основой совре-
менной цивилизации и культуры. Также категория 
детства в английской культуре внутренне связна с 
семантикой игры, что раскрывает агональный харак-
тер порожденной ею культуры.  

Как известно, особую роль в книге для детей иг-
рают иллюстрации. Существуют три вида детской 
книги с иллюстрациями. Это литературно-текстовые 
издания, в которых литературному тексту отводится 

главная роль. Другой тип – текстово-изобразительные 
издания, в которых литературный и изобразительный 
ряды оказываются равнозначными и дополняют друг 
друга. Третий тип – изобразительные издания, в кото-
рых литературный текст играет вспомогательную 
роль или может вовсе отсутствовать, как, например, в 
книжках-картинках [11]. Сказки Киплинга обычно 
издавались в России как литературно-текстовые и 
текстово-изобразительные (литературно-художе-
ственные). Эта особенность напрямую связана с дет-
ской читательской рецепцией. Ребенок дошкольного и 
младшего школьного возраста выступает в процессе 
чтения слушателем и зрителем, воспринимая инфор-
мацию одновременно и через устное слово посредни-
ка-чтеца, и визуально.  

Начиная с 1920-х гг. сборники сказок Киплинга 
издаются, как правило, в переводе не одного, а уже 
двух авторов: прозаическая часть дается в переводе 
К.И. Чуковского, стихи – в переводе С.Я. Маршака. 
Данная особенность сохраняется в отечественной 
книгоиздательской практике вплоть до сегодняшнего 
дня и передает лиро-эпическую природу английской 
литературной сказки. Такой двойной перевод предпо-
лагает известную общность переводческих принципов 
обоих авторов. По мнению Чуковского, идеальный 
перевод рождается из стремления переводчика к 
смысловому и стилистическому тождеству перевода и 
подлинника. Исходя из особенностей детской рецеп-
ции, автор считает, что маленьких детей «нисколько 
не интересуют эпитеты, им нужны не качества, но 
действия. Речь, обращенная к ним, должна быть ди-
намична и стремительна» [12. C. 231]. Эту позицию 
Чуковского, переводчика сказок Киплинга, можно 
назвать «адресным» переводом. Ярче всего этот тип 
перевода представлен в его диалогах. В них он стре-
мился избавиться от лишних слов, что придавало его 
переводам сюжетную динамику и композиционную 
выразительность. Разветвленная система внешних 
диалогов (отдельные сказки в составе сборника, диа-
лог поэзии и прозы, диалог рассказчика с читателем-
слушателем) и внутренних диалогов (диалоги персо-
нажей), представленная в сказках английского писа-
теля, раскрывала их связь с поэтикой этиологического 
мифа и с особенностями познания мира ребенком, что 
получило яркое отражение уже в самих номинациях 
сказок («Откуда у кита такая глотка», «Откуда взя-
лись броненосцы», «Откуда у верблюда горб» и др.).  

Эстетические и переводческие принципы Чуков-
ского оказываются близки и С.Я. Маршаку. Так, с 
точки зрения Маршака, в жанре литературной сказки 
главным оказывается сюжетное действие, а не описа-
ния и подробности. Именно действие наиболее соот-
ветствует ожиданиям читателя-ребенка [13. C. 15]. 
Также в литературной сказке очень важно соотноше-
ние внешней и внутренней завершенности отдельных 
сюжетных и композиционных фрагментов, «чтобы у 
читателя даже не возникал вопрос: а что же было 
дальше?» [Там же. C. 35]. Оформление сказок 
Киплинга в отдельный сборник осмысляется как про-
явление их внешней (структурной) и внутренней 
(сюжетной) завершенности. Маршаку важно найти в 
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переводимом авторе нечто соответствующее личному 
биографическому и эстетическому опыту переводчи-
ка, и поэтому «настоящий художественный перевод 
можно сравнить не с фотографией, а с портретом, 
сделанным рукой художника» [13. C. 345–346]. Мо-
мент «пережитости» переводимого текста переводчи-
ком, внутренней «отзывчивости» переводимого про-
изведения автору перевода позволяет писателю мета-
форически охарактеризовать идеальный перевод как 
«перевод-портрет». Такими общепризнанными «пере-
водами-портретами» в творчестве Маршака являются 
его переводы стихотворений Р. Бернса и сонетов 
В. Шекспира. При переводе стихотворений из сказок 
Киплинга Маршак, как представляется, создает не 
столько «перевод-портрет» их автора, сколько «порт-
рет» ребенка-читателя и «жанровой портрет» литера-
турной сказки. По мнению Чуковского, лучшие пере-
воды стихотворений из сборника «Вот так сказки», 
выполненные Маршаком, – «Горб верблюжий», «Если 
в стеклах каюты», «На далекой Амазонке». Это обу-
словлено тем, что Маршак прежде всего поэт. Кроме 
того, он прекрасный знаток русского и мирового 
фольклора, а хорошее владение английским языком 
позволило ему в полной мере передать не только об-
разную систему переводимого стихотворения, но и 
его музыкальную звукопись [12. C. 234]. В целом же 
переводы Чуковского и Маршака в большей степени 
ориентируются на русскую волшебную сказку.  

В это же время произведения Киплинга, входящие 
в сборник «Вот так сказки», начинают издаваться от-
дельными книгами с иллюстрациями русских худож-
ников. Чаще всего отдельными изданиями выходили 
две сказки: «Слоненок» с рисунками В.В. Лебедева 
[14] и «Кошка, гулявшая сама по себе» с рисунками 
А.Ф. Пахомова [15]. Обе сказки были даны в переводе 
Чуковского и Маршака. «Слоненок» Киплинга в 
цветной литографированной обложке с иллюстрация-
ми Лебедева (1891–1967), выполненными в характер-
ной для него силуэтной манере, становится новой мо-
делью книги для детей 1920-х гг. Так, например, 
шрифт и рисунки на обложке этой книги изображены 
в одной графической плоскостной технике, что было 
несомненным новаторством в искусстве оформления 
детской книги. Несколько условные изображения зве-
рей в книжке «Слоненок» раскрывают стремление 
художника вывести материал «наружу» – в игру, что 
позволяет воспринимать их как игрушечных, а пото-
му смешных, не страшных и более соответствующих 
детскому восприятию [16. C. 162–163]. В близкой к 
нему технике «графического реализма» работает в это 
время и Пахомов (1900–1973).  

Изображение Лебедевым персонажей сказки 
«Слоненок», похожих на детские игрушки, внутренне 
соответствует игровой поэтике Киплинга и жанровым 
стратегиям детской литературной сказки. Она акцен-
тирована и в названиях произведений («Краб, кото-
рый играл с морем»), и в использовании такой жанро-
вой разновидности, как сказка-загадка («Откуда взя-
лись броненосцы»), и в диалогах-розыгрышах персо-
нажей («Мотылек, который топнул ногой»). Игровое 
начало раскрывается и в повествовательной структуре 

сборника, где значимыми оказываются шутливые об-
ращения к слушателю-читателю, повторы, сюжетные 
фрагменты с внутренними рифмами. Также в автор-
ское эстетическое задание включается игра с фабулой 
(«Откуда у Кита такая глотка») и игра со словом.  

Многоуровневая структура сказок Киплинга пред-
лагает читателю разные коды их прочтения и интер-
претации: вербальный, акустический, визуальный. 
В этом смысле издания сказок английского писателя в 
русских переводах подчиняются «принципу ансам-
блевости», когда художник вместе с переводчиками 
прозаической и стихотворной частей становится их 
соавтором, дополняя вербально-акустическое воспри-
ятие всего сборника и отдельных сказок визуальным. 
«Принцип ансамблевости» при издании сказок 
Киплинга в России становится особенно значимым в 
1950–1970 гг. В это время с издательствами «Детская 
литература», «Малыш», с журналами для детей «Мур-
зилка», «Веселые картинки» начинают сотрудничать 
такие известные художники-оформители детской 
книги, как М.П. Митурич (1925–2008), В.А. Дувидов 
(1932–2000), Н.Е. Чарушин (1934–2000) и др. Рисунки 
этих художников к сказкам писателя воспринимаются 
одновременно и как их авторская интерпретация, и 
как художественная визуализация сюжета отдельных 
произведений и сборника в целом. Через авторские 
коды художников-иллюстраторов происходит эстети-
ческая адаптация творчества Киплинга и английской 
литературной сказки в России второй половины XX в. 
Учитывая особенности детской рецепции, когда ребе-
нок считает, что картинки появились сначала, а текст 
потом, можно предположить, что в сознании до-
школьника и младшего школьника книга восприни-
мается как результат взаимоналожения рисунка и 
подписи к нему, как итог совмещения рисунка и «сло-
весной иллюстрации».  

В это же время сказки Киплинга издаются в Рос-
сии и на английском языке. Остановимся более по-
дробно на одном таком издании. В 1972 г. в москов-
ском издательстве «Progress Publishers» вышла в свет 
на английском языке книга «Just so stories» by Rudyard 
Kipling [17]. Она включала в себя предисловие Д. Ур-
нова, 12 сказок писателя, три рисунка Киплинга с его 
пояснениями, рисунки художника А. Пушкарева и 
подробные комментарии Л. Головчинской. Данное 
издание отличается от других тем, что относится од-
новременно к литературно-художественному и учеб-
но-образовательному типам и может быть адресовано 
как детям среднего и старшего возраста, так и взрос-
лым, изучающим английский язык.  

Сказки Киплинга рассматриваются в этой книге 
как разновидность авторской сказки, включающей в 
себя элементы мифа, фольклор аборигенов Африки, 
Австралии, Индии и традиции английской литературы 
для детей XIX – начала XX в. Фольклорные элементы 
в повествовательной структуре сборника «Вот так 
сказки» представлены через троекратное (или много-
кратное) повторение одного и того же действия, пере-
даваемого диалогами или отдельными репликами ге-
роев, а также через ритмическую организацию речи 
повествователя, напоминающую ритмику колыбель-
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ных песен [18. C. 224]. В целом же для этой разно-
видности сказки характерно использование бытовых 
деталей, психологизма, игрового начала, сочетание 
реального и фантастического планов, присутствие 
образа автора и связанной с ним «мягкой назидатель-
ности» [19. C. 11–12]. Важно подчеркнуть, что в сказ-
ках Киплинга активно используется нейтральная и 
разговорная лексика, которая соединяется со стили-
стически окрашенной детской и литературно-книж-
ной лексикой, создавая эффект комической вырази-
тельности и экспрессивности.  

Сказочный детский эпос Киплинга в русской ре-
цепции становится в большей мере «домашним» эпо-
сом. Здесь имеются в виду адресованность сказок как 
детям, так и взрослым, восприятие их как книги, 
предназначенной прежде всего для семейного чтения, 
значимость концептов «дома» и «семьи» как смысло-
вых и сюжетообразующих центров всего сборника. 
Не случайно сборник сказок писателя определяется 
русскими исследователями как «домашняя книга», 
«домашняя по духу и по способу, которым она созда-
на», а важнейшая особенность поэтики писателя ви-
дится в его умении перевоплощаться в живые и нежи-
вые образы, в его способности показать «изнутри» 
поведение и переживания животных, ребенка и взрос-
лого [20. C. 9, 16].  

Заслуживает особого внимания и семантика загла-
вия всей книги. Как считает автор комментария, в 
названии сборника раскрывается его двойное значе-
ние. Выражение «just so» («именно так») означает, во-
первых, что «это сказки о том, почему в мире все 
именно так <…> что все было точно так, как [автор] 
рассказывал, что все это сущая правда. Во-вторых, это 
сказки, которые надо рассказывать именно так, ниче-
го в них не меняя» [18. C. 224, 226]. Так оформляется 
взаимодополняющее единство печатного и устного 
слова в читательской рецепции сказок Киплинга, а 
также акцентируется их фольклорно-мифологическая 
природа с соответствующей поэтикой повествования, 
включающей в себя повторы, словесную игру и саму 
ситуацию рассказывания.  

В реальном комментарии к этой книге раскрыва-
ются особенности восприятия английского мира в 
русской литературе второй половины XX в. Так, 
например, в сказке «How the Rhinoceros got his Skin» 
(«Откуда у носорога шкура») выражение «He looked 
exactly like a Noah`s Ark Rhinoceros» («Он был точь-в-
точь как носорог из Ноева ковчега») прокомментиро-
вано автором таким образом: «Ноев Ковчег, согласно 
библейской легенде, стал во время всемирного потопа 
прибежищем для всех зверей и птиц – их спасли от 
гибели Ной и его сыновья. Однако в тексте речь идет 
об игрушечном ковчеге, наполненном деревянными 
изображениями животных [Там же. C. 231]. Традици-
онный ветхозаветный образ Ноева ковчега, который 
принимает в себя всех спасаемых среди гибнущего 
мира и выступает в христианстве выразительным 
символом назначения церкви [21. C. 226], осмысляет-
ся здесь и как сакральный образ, и как обычная дет-
ская игрушка. Играя с ней, ребенок получает возмож-
ность осознавать себя спасителем животных и птиц и 

таким образом выступать в роли мифологического 
героя. Упоминание в сказке образа Ноева ковчега не 
кажется здесь случайным. С одной стороны, он пере-
дает особенности эсхатологического мироощущения, 
свойственного английской культуре. Как известно, в 
сознании английской нации особую роль играют со-
териологические мифы, связанные с образами остро-
ва, моря, корабля, плавания, кораблекрушения, спасе-
ния и героя-спасителя. Эти образы встречаются в та-
ких сказках писателя, как «Откуда у кита такая глот-
ка», «Откуда у носорога шкура», «Краб, который иг-
рал с морем», «Как было написано первое письмо». С 
другой стороны, семантика образа Ноева ковчега 
рождается здесь в результате параллельного изобра-
жения «детского» и «взрослого» миров в сказках пи-
сателя и свободного перехода от одного к другому. 
При этом сама возможность такого перехода связана с 
поэтикой жанра сказки и актуализирует скрытый в 
ней эстетический и смысловой «резерв», что позволя-
ет одновременно прочитывать ее и в игровом, и в фи-
лософском ключе. Кроме этого, этот образ связан и с 
бытовой культурой английского ребенка рубежа XIX–
XX вв., в котором важная роль отводилась Священной 
истории и христианской мифологии, преломляющей-
ся в его сознании и находящей свое воплощение в 
практике детской игры. В этой связи не случайно ис-
следователи литературной сказки для детей пишут о 
том, что английские писатели-современники Киплин-
га, среди которых Дж.М. Барри (1860–1937), автор 
«Питера Пэна», К. Грэм (1859–1932), создатель книги 
«Ветер в ивах», А.А. Милн (1882–1956), автор пове-
стей о Винни-Пухе, «создают свои сказочные мифы 
как отражение детского взгляда на жизнь или модели 
большого мира, в который предстоит войти малень-
кому человеку» [22. C. 321]. В создании этих автор-
ских мифов исключительная роль отводится образам 
Ветхого Завета, в котором Бог выступает как Творец и 
сила, а не Нового Завета, где Бог воспринимается 
главным образом как Отец [23. C. 440].  

 Своеобразным итогом развития этого направле-
ния в отечественной издательской практике стал вы-
ход сказок Киплинга на двух языках. Одна из таких 
книг под названием «Rudyard Kipling. Just So Stories. 
Редьярд Киплинг. Просто сказки» была выпущена 
издательством «Радуга» в серии «Двуязычные изда-
ния» («Билингва») [24]. По типу это литературно-
художественное и учебное издание, адресованное 
детской, студенческой и взрослой аудитории, зани-
мающейся изучением английского языка, теорией и 
практикой художественного перевода, историей рус-
ско-западноевропейских литературных и культурных 
взаимосвязей. Возможность сравнить оригинальный 
текст и русский перевод отдельных сказок Киплинга, 
использовать лингвострановедческий комментарий, 
напечатанный здесь, открывает перед учащимися и 
исследователями выход в поэтику английской литера-
турной сказки, а также в сферу актуальных проблем 
современной компаративистики и имагологии.  

В первом десятилетии XXI в. наряду с печатными 
изданиями сборника сказок Киплинга стали появлять-
ся и их электронные версии. Проанализируем сначала 
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несколько вариантов печатных изданий сказок, вы-
шедших в это время. Для рассмотрения были выбра-
ны литературно-художественные издания, проиллю-
стрированные разными художниками и вышедшие в 
разных издательствах в период с 2007 по 2013 г. Так, 
в 2007 г. в серии «Библиотечка детской классики» 
была издана книга под названием «Редьярд Киплинг. 
Слоненок. Сказки». Книга вышла в московском изда-
тельстве «Оникс». Художники – Светлана и Олег 
Бабкины. В аннотации к этой книге указано, что она 
представляет собой литературно-художественное из-
дание для детей дошкольного возраста. В нее вошли 
шесть сказок писателя, пять из которых («Откуда у 
кита такая глотка», «Откуда у носорога шкура», 
«Слоненок», «Откуда взялись броненосцы», «Откуда 
у верблюда горб») даны в переводе К. Чуковского, 
четыре сказки напечатаны со стихами в переводе 
С. Маршака, шестая сказка «Приключения старого 
кенгуру» переведена Л. Хавкиной и напечатана без 
стихотворения. В книге содержатся шесть иллюстра-
ций, размещенных на двух страницах (развороте) 
вместе с текстом сказок, шесть иллюстраций, разме-
щенных на одной странице, и четыре иллюстрации в 
конце сказок, изображающие носорога, слоненка, че-
репаху и ежика, верблюда. Эти иллюстрации воспри-
нимаются как визуальная концовка каждой из четы-
рех сказок и одновременно как визуальная граница 
между отдельными сказками. Рисунки же, располо-
женные на обеих сторонах переплета и изображаю-
щие слоненка, подчеркивают центральное место этой 
сказки во всем сборнике, а также акцентируют вни-
мание на его номинации, которая отсылает к архаиче-
ским представлениям о становлении животного мира 
и общества и выполняет мифогенерирующую функ-
цию [22. C. 322]. Эти рисунки соотносятся с финалом 
одноименной сказки Киплинга, которая представляет 
собой, как известно, художественное изложение ав-
торского мифа о происхождении хобота у слонов. Ср.: 
«Дело дошло до того, что все его <слоненка> роди-
чи – кто раньше, кто позже – отправились к сонной, 
зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной 
деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и 
им подарил Крокодил по такому же носу» [25. C. 31–
32]. В данной книге изобразительный ряд дополняет 
вербальный, формируя целостный художественно-
эстетический образ отдельных сказок и образ книги в 
целом.  

Другое текстово-изобразительное издание сказок 
Киплинга под названием «Сказки о животных» было 
выпущено компанией «РИПОЛ классик» в 2010 г. 
Книга вышла в серии «Библиотека малышей» и адре-
сована уже детям младшего школьного возраста, ри-
сунки в ней выполнены В.А. Дувидовым. Она вклю-
чает в себя 8 сказок писателя («Почему кит ест только 
мелких рыбок», «Как на спине верблюда появился 
горб», «Как на коже носорога появились складки», 
«Слон-дитя», «Как появились броненосцы», «Как бы-
ло написано первое письмо», «Кот, который гулял, 
где хотел», «Мотылек, который топнул ногой»). Про-
заический перевод выполнен Е.М. Чистяковой-Вэр, 
стихотворный – Г.М. Кружковым. Важно отметить, 

что современный русский поэт, писатель Кружков 
известен не только как автор популярного сборника 
детских стихов и сказок «Рукопись, найденная в капу-
сте» (2007), но и как переводчик англоязычных по-
этов А. Теннисона, Р. Браунинга, Л. Кэрролла. 
У.Б. Йейтса, Д. Джойса и др. В этом издании реали-
зуются принципы «корпоративного» перевода, полу-
чившие обоснование в его работах. «Корпоративные» 
переводы, как считает автор, делаются с установкой 
на книгу переводимого поэта, где они оказываются 
рядом с работами других переводчиков. Следователь-
но, они должны соответствовать некоторым сообща 
выработанным конвенциям [26. C. 28]. Если переводы 
сказок Киплинга Чуковским и Маршаком оказывают-
ся ближе к русской волшебной сказке, то переводы 
Чистяковой-Вэр и Кружкова ориентируются на тра-
диции английской литературной сказки с ее опорой на 
авторскую мифологию, с игровым отношением к ге-
рою, сюжету и слову, с интересом к вещному миру.  

В конце этой книги расположены рекламные мате-
риалы группы компаний «РИПОЛ классик», посвя-
щенные произведениям Киплинга, вышедшим в этом 
издательстве. Это сказки «Мотылек, который топнул 
ногой», «Как появились броненосцы» и книги «Пак с 
Волшебных холмов» и «Подарки фей». Например, 
сказка «Мотылек, который топнул ногой» сопровож-
дается таким рекламным текстом: «Английская сказка 
с восточным оттенком. <…> открыв ее, вы ощутите 
неповторимый восточный привкус, почувствуете за-
пах спелых дынь и вкус сочного винограда и узнаете 
историю про великого правителя Сулеймана-Бен-
Дауда и маленького мотылька, который топнул но-
гой» [27. C. 126].  

Рекламный материал в данной книге можно рас-
сматривать как своего рода метатекст к сказкам ан-
глийского писателя. Так, например, семейная история 
Мотылька и Бабочки воспринимается на фоне взаи-
моотношений султана Сулеймана-Бен-Дауда, или Со-
ломона, сына Давида, с его девятьюстами девяноста 
девятью женами, которые всегда ссорились с ним. 
Это шутливая сказка-притча, прототекстом которой 
является «Книга притчей Соломоновых». Ср.: «Бла-
гонравная жена приобретает славу мужу» (11:16); 
«Добродетельная жена – венец для мужа своего; а 
позорная – как гниль в костях его» (12: 4). Присут-
ствующий здесь «неповторимый восточный привкус» 
связан с описанием золотого дворца султана и его 
сада с красивыми фонтанами, а также с визуальными 
и ольфакторными образами. Ср.: «И султан пошел 
дальше между лилиями, мимозами, розами и тюльпа-
нами, между имбирными кустами, распространяю-
щими сильное благоухание, и наконец пришел к 
большому камфорному дереву, которое называлось 
камфарным деревом Сулеймана-Бен-Дауда» [27. 
C. 109]. Восточный колорит передается в произведе-
нии и через стилизованные диалоги султана с его лю-
бимой женой, красавицей Балкис, а также через диа-
логи султана и Мотылька, Балкис и Бабочки. Ср.: 
«…прекрасная Балкис спросила: “О мой господин и 
сокровище души моей, как же ты поступишь?” Су-
лейман-Бен-Дауд ответил: “О моя госпожа и радость 
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сердца моего, я подчинюсь своей судьбе, которую 
держат в руках девятьсот девяносто девять султанш, 
надоедающих мне своими беспрерывными ссорами”» 
[27. C. 108].  

Девять черно-белых иллюстраций к этой сказке 
воспринимаются как ее второй, визуальный сюжет, 
раскрывающий основные моменты в развитии дей-
ствия. Рисунки, изображающие султана в саду, вклю-
чают в себя образы деревьев, цветов, животных и птиц, 
а также образ лиры. Это рисунки-настроения, переда-
ющие его грусть и рефлексию. Цветная иллюстрация-
вклейка к этой сказке также изображает страдающего 
султана в саду с лирой в руках под камфорным дере-
вом. Его скорбь только усиливается от ссоры Мотыль-
ка и Бабочки, свидетелем которой оказывается Сулей-
ман-Бен-Дауд, так как он умеет понимать их язык, и 
которые тоже изображены на этом рисунке. Художни-
ку-оформителю удается передать параллелизм природ-
ного и социального миров, лежащий в основе сюжет-
ного развития этой сказки-притчи и раскрывающий 
присущий им обоим внутренний драматизм.  

Еще одно литературно-художественное издание 
сказок английского писателя вышло в свет в 2013 г. в 
издательстве «Махаон» под названием «Редьярд 
Киплинг. Сказки. Перевод с английского. Иллюстра-
ции Роберта Ингпена». Оно включает в себя не 12, а 
13 сказок (это сказка под названием «История про 
тегумайские табу», не входившая ранее в современ-
ные издания), данных в переводе К. Атаровой, Н. Го-
ля, С. Маршака, Р. Померанцевой, К. Чуковского, 
Я. Шапиро. Это подарочное издание большого фор-
мата, которое проиллюстрировано современным ав-
стралийским художником Р. Ингпеном и несколькими 
рисунками самого Киплинга и адресовано детям 
среднего школьного возраста. Образцом для этого 
издания послужили сказки писателя, вышедшие в Ве-
ликобритании в 2013 г. с рисунками художника и пи-
сателя Р. Ингпена, автора книг для детей «The Idle 
Bear» («Идеальный мишка»), «The Dreamkeeper» 
(«Ловец снов»), «Who is the World For?» («Для кого 
этот мир?»), лауреата Премии имени Ганса Христиана 
Андерсена за 1986 г.  

На верхней крышке переплета изображена цветная 
иллюстрация Р. Ингпена, на которой представлены 
животные – персонажи сказок английского писателя: 
мотылек и бабочка, кит, краб, слоненок, носорог, вер-
блюд, леопард, броненосец, кенгуру, кот. Так через 
изобразительный ряд передается семантическая, об-
разно-визуальная и эмоциональная целостность ска-
зок. На нижней крышке переплета представлена ил-
люстрация к сказке «Откуда у носорога такая шкура». 
В обеих иллюстрациях на сторонках переплета изоб-
ражаются берег океана и животные, живущие в воде и 
на земле, и используются приглушенные голубые, 
желтые, зеленые и черные цвета. Берег океана как 
пограничное пространство получает в этих рисунках 
особый смысл. Это не только граница между водой и 
сушей, но и метафорическая граница между природ-
ным и антропологическим миром, «естественной» 
средой и цивилизацией, миром детей и взрослых, гра-
ница между знанием и незнанием, прозаическим и 

стихотворным, вербальным и визуальным текстом 
сказок. В этом смысле внешнее оформление книги 
прямо соотносится с проблематикой и поэтикой лите-
ратурной сказки в творчестве Киплинга.  

Данная книга включает в себя предисловие об ав-
торе и послесловие от художника, переведенные с 
английского М. Лахути, 13 сказок писателя и 9 стихо-
творений, 2 черно-белые иллюстрации Киплинга и 
цветные иллюстрации Р. Ингпена с комментариями 
художника. В послесловии Р. Ингпен обосновывает 
свои принципы работы над иллюстрациями к сказкам 
писателя. Следуя традиции издания сказок Киплинга 
в Англии, когда вместе с текстом воспроизводились 
рисунки самого писателя и его пояснения к ним, ав-
стралийский художник тоже продолжает эту изда-
тельскую практику. Он пишет: «Работая над иллю-
страциями к сказкам Киплинга, я старался разгадать 
ход мысли автора не только как великого писателя, но 
и как художника и пришел к выводу, что в качестве 
иллюстрации рисунок обретает дополнительную цен-
ность от “тысячи слов”» [28. C. 190]. Подобная прак-
тика воспроизводилась во множестве английских из-
даний сказок за период более чем сто лет, прошедших 
с момента первого выхода книги из печати в 1902 г. 

Рассмотрим известную сказку «Кошка, гулявшая 
сама по себе», напечатанную в этом издании в пере-
воде К. Чуковского и С. Маршака. Как отмечает со-
временный исследователь творчества английского 
писателя, в основе этой сказки лежит конфликт Циви-
лизации и Природы, представленный в нескольких 
вариантах: Человек – Зверь, Дом – Дикий Лес, Враг – 
Друг [29. C. 109]. В ней изображается начальный этап 
зарождения человеческой цивилизации, связанный с 
созданием Дома, Семьи и приручением животных: 
собаки – Первого Друга, коня – Первого Слуги, Коро-
вы – Подательницы Хорошей Еды. В художественном 
мире Киплинга зарождение нового мира – мира куль-
туры – происходит при активном участии Женщины. 
Ср.: «Человек, конечно, был тоже дикий, страшно 
дикий, ужасно дикий. И никогда бы ему не сделаться 
ручным, если бы не Женщина. Это она объявила 
ему – при первой же встрече, – что ей не нравится его 
дикая жизнь. Она живо сыскала ему для жилья уют-
ную, сухую Пещеру, потому что спать в Пещере было 
куда лучше, чем валяться под открытым небом на 
куче сырой листвы. Она посыпала пол чистым песоч-
ком и развела в глубине Пещеры отличный костер» 
[28. C. 153]. Многократно повторенный эпитет «ди-
кий» воспринимается как состояние природного и 
социального хаоса, в котором изначально пребывают 
первобытный мир и первобытный человек и который 
преодолевается благодаря труду и человеческому ра-
зуму. Преобладание в оригинальном тексте сказки 
конкретных и абстрактных существительных, глаго-
лов действия, прилагательных, передающих состоя-
ние и эмоции людей и животных, призвано на уровне 
языка раскрыть новый этап в понимании и культур-
ном освоении человеком мира [30. C. 14].  

Данный фрагмент текста сопровождается цветной 
иллюстрацией Р. Ингпена, расположенной на разво-
роте, и надписью: «Здесь нарисована Первая Пещера, 
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в которой жили Мужчина и Женщина» [28. C. 156]. 
Рисунок и надпись в соотнесении с текстом сказки 
акцентируют внимание на образах Мужчины и Жен-
щины как главных персонажах авторского мифа о 
культурных героях. Вместе с тем в этом произведении 
можно выделить и элементы этиологического мифа, 
объясняющего, почему кошка, пока она в доме, «ло-
вит мышей и ласкова с детьми», но «чуть настанет 
ночь и взойдет луна», «бежит в чащу Дикого Леса, 
или влезает на мокрые Дикие Деревья, или взбирается 
на мокрые Дикие Крыши и дико машет своим диким 
хвостом» [Там же. C. 169]. Способность кошки оста-
ваться свободной подчеркнута и в номинации сказки, 
и в мифологической трактовке этого образа. В мифах 
кошка воспринимается преимущественно как живот-
ное ночи и как типично женское животное, связанное 
с темной стороной жизни [31. C. 131]. В этой связи 
важно отметить, что в русском переводе происходит 
значимая гендерная трансформация: Кот в сказке 
Киплинга становится Кошкой у К. Чуковского и 
С. Маршака. Перевод К. Чуковского и С. Маршака 
оказывается ближе к русской фольклорной сказке, 
чем к мифу. Фольклорно-мифологическая природа 
образа кошки акцентирована и в надписи художника к 
картинке. Р. Ингпен пишет: «Здесь нарисована Кош-
ка, которая разгуливала одна, дикая и одинокая, по 
сырым диким лесам и помахивала своим диким хво-
стом» [28. C. 161]. Данная особенность поведения 
кошки напоминает читателю о тех временах, когда 
«Женщина и Мужчина жили в Первой Пещере» и ко-
гда цивилизация только зарождалась, а также обо 
всей истории человечества вплоть до сегодняшнего 
дня, когда дом человека становится домом и для этого 
животного.  

В завершающем сказку стихотворении дублиру-
ются ее основные мотивы и образы и одновременно 
появляются автобиографические факты и ирониче-
ские интонации. Одна из функций стихотворного тек-
ста в этой сказке видится в том, чтобы сблизить нача-
ло культурного освоения мира человеком и современ-
ность, показать первый и своего рода «итоговый», 
завершающий этап в развитии цивилизации, а авто-
биографические реалии делают этот процесс достоя-
нием личного эмоционального опыта взрослого и ре-
бенка. При этом кошка воспринимается здесь как су-
щество, постоянно напоминающее человеку о некогда 
«диком» состоянии мира. Ср.: 

 
Вечером кошка, как ласковый зверь,  
Трется о ваши колени,  
Только вы ляжете – кошка за дверь 
Мчится, считая ступени.  
 
Кошка уходит на целую ночь,  
Бинки мне верен и спящий: 
Он под кроватью храпит во всю мочь, – 
Значит, он друг настоящий! [Там же. C. 169]. 
 

В этом издании в послесловии от художника по-
мещена иллюстрация Киплинга к данной сказке и ав-
торский текст, поясняющий ее. Киплинг пишет: 

«Здесь нарисована Кошка, которая разгуливала одна, 
дикая и одинокая, по сырым диким лесам и помахи-
вала своим диким хвостом. На картинке нет больше 
ничего, кроме грибов-поганок. Они выросли потому, 
что в лесу было очень сыро. <…> Под большой кар-
тинкой – маленькая; на ней нарисована новая, более 
удобная Пещера; Мужчина и Женщина переселились 
в нее, когда у них родился ребеночек. <…> Мужчина 
едет на Лошади за Коровой; он хочет пригнать ее до-
мой, чтобы Женщина ее подоила. Мужчина поднял 
руку; он машет ею Собаке, которая переплыла через 
реку и там гоняется за кроликами» [28. C. 191]. Дан-
ный рисунок и подпись к нему воспринимаются как 
особый тип визуально-вербального текста, в котором 
получают развитие сюжеты и мотивы, в редуцирован-
ном виде присутствующие в основном тексте сказки. 
Также этот фрагмент прочитывается и как автоцитата 
из сказки писателя, раскрывающая сложную метатек-
стуальную и медиальную поэтику сказки «Кошка, 
гулявшая сама по себе» и всего сборника «Сказки 
просто так». Кроме того, пояснительные элементы в 
этом фрагменте внутренне соотносятся со структурой 
этиологических мифов, составляющих архетипиче-
скую основу сказок Киплинга. Рисунок писателя ком-
позиционно делится на две части. Семантика его ком-
позиции внутренне связана с проблематикой произве-
дения и раскрывает его сюжетную динамику, связан-
ную с переходом от «дикого» природного мира к за-
рождающемуся миру культуры. В этом смысле гори-
зонтальная черта, разделяющая верхнюю, большую 
часть рисунка и нижнюю, воспринимается и как гра-
ница встречи этих двух миров, и как графический об-
раз – аналог сюжетно-композиционного развития 
сказки, разделяющий и одновременно соединяющий 
ее начало и конец. 

Книга сказок Киплинга с иллюстрациями Р. Ингпе-
на была дважды переиздана: в 2014 и 2015 гг. На наш 
взгляд, это связано с высоким качеством самого изда-
ния и с именем художника-иллюстратора, с полнотой 
представленных в нем сказок и имен переводчиков, с 
характером опубликованного предисловия и послесло-
вия и адресованностью как детской, так и взрослой 
аудитории. Эта книга существует одновременно и в 
электронном виде. На сайте «Сказки всем» она доступ-
на для чтения и просмотра [32]. 

Итак, обращение к анализу сказок Киплинга поз-
волило поставить вопрос и об особенностях эстетиче-
ской природы литературы для детей с присущей ей 
«двойной» позицией автора и ориентацией на образ 
ребенка-читателя, осмыслить категорию «детства» 
как особый философско-эстетический феномен, вы-
явить разные переводческие стратегии: «адресный» 
перевод Чуковского, «перевод-портрет» Маршака, 
«корпоративный» перевод Кружкова, рассмотреть 
формирование детского «домашнего» эпоса в русской 
литературе XX в. Кроме того, в рассмотренных нами 
разных изданиях сказок английского писателя, начи-
ная с первых десятилетий XX в. и заканчивая первы-
ми десятилетиями XXI в., наглядно реализованы раз-
ные издательские стратегии литературы для детей. 
Они раскрывают эстетический опыт переживания 
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детства в формах литературной сказки в ее идеальном 
и материальном (книжном) воплощении [33. С. 5]. В 
этих сказках происходит формирование образа 
Киплинга и мирообраза английской литературы для 
детей в русском культурном сознании. Определяю-
щим здесь оказывается тот факт, что мироздание 
«Сказок просто так» Киплинга воспринимается как 
«веселое мироздание», в котором действует «деми-
ург-сказочник», играющий «своими вымыслами, сво-
ими фантазиями» [34]. Также эти издания сказок ан-
глийского писателя отражают и представление о раз-
ных моделях книги для детей (авторский сборник, 
издание отдельного произведения одного автора; ли-
тературные и литературно-художественные издания, 
образовательная литература на английском языке и 
параллельно на двух языках с комментариями), скла-
дывающихся в отечественной книгоиздательской 
практике XX–XXI вв.  

Помимо разных типов печатных изданий сказок 
писателя в Интернете существуют и их многочислен-
ные электронные версии. Так, сказкам Киплинга по-
священа специальная статья в Википедии [35]. Она 
состоит из четырех разделов и включает в себя исто-
рико-литературную справку, список всех сказок, их 
экранизации и интересные факты. Так, например, в 
разделе «Экранизации» приводятся сведения о восьми 
сказках, экранизированных в период с 1936 по 1988 г. 
В их числе фильмы под названием «Слоненок» (экра-
низирован дважды), «Отважный моряк», «Почему у 
носорога шкура в складках?», «Кот, который гулял 
сам по себе» (экранизирован дважды), «Ежик плюс 
черепаха», «Как было написано первое письмо».  

Обратимся теперь к электронным версиям сказок 
Киплинга. В Интернете на сайте «Все сказки мира», 
который считается крупнейшей электронной библио-
текой сказок на русском языке, имеются и произведе-
ния английского писателя. Это отдельные рассказы из 
первой и второй «Книги джунглей», а также 12 сказок 
из сборника «Сказки просто так». Особенностями 
этой электронной библиотеки считаются ее широкая 
доступность для читателя, отсутствие имени перевод-
чиков и публикация нескольких вариантов перевода 
одного и того же произведения. Так, например, здесь 
представлены три варианта сказки о верблюде: «Как 
верблюд получил свой горб», «Как на спине верблюда 
появился горб», «Откуда у верблюда горб», а также 
три варианта сказки о коте: «Кот, который гулял, где 
ему вздумается», «Кот, который гулял, где хотел», 
«Кошка, гулявшая сама по себе» [36]. На сайте при-
сутствует только словесный текст, нет никаких ри-
сунков к сказкам, в конце дается указание на альтер-
нативный перевод, если такой существует. Этот сайт 
доступен для чтения и скачивания. 

Самым известным из сайтов, посвященных дет-
ским сказкам, является сайт под названием «Храните-
ли сказок». На нем представлены 6 033 народные и 
авторские сказки. Здесь выложены 62 сказки Киплин-
га, включая «Первую книгу джунглей», «Вторую кни-
гу джунглей» и сборник «Сказки старой Англии» [37]. 
«Сказки просто так» опубликованы здесь полностью. 
Все 13 сказок писателя, вошедших в эту книгу, даны в 

нескольких альтернативных переводах. Например, 
сказка о ките существует в трех переводах: «Откуда у 
кита такая глотка», «Как кит получил свою глотку», 
«Почему кит ест только мелких рыбок». По три аль-
тернативных перевода содержат такие сказки из этой 
книги, как «Как на спине верблюда появился горб», 
«Как на коже носорога появились складки», «Как 
леопард стал пятнистым», «Просьба старого кенгуру», 
«Как появились броненосцы», «Как было написано 
первое письмо», «Как была составлена первая азбу-
ка», «Кошка, гулявшая сама по себе». Имена перевод-
чиков не указываются, кроме одной сказки – «Исто-
рия про тегумайские табу», которая дана в переводе 
Яна Шапиро. Каждая сказка имеет несколько цветных 
или черно-белых иллюстраций.  

 Кроме Киплинга, на этом сайте представлены 
сказки других английских и американских писателей, 
среди них Л. Кэрролл, А.А. Милн, О. Уальд, Л.Ф. Ба-
ум, Д.Ч. Харрис, автор «Сказок дядюшки Римуса», и 
др. Также здесь опубликованы 103 английские народ-
ные сказки, в их числе «Волшебный рог», «Джек и 
бобовый стебель», «Кот и попугай», «Крошка фея», 
«Синяя борода», «Сказка про трех поросят», «Три 
медведя», «Том – мальчик-с-пальчик» и др. На наш 
взгляд, этот сайт формирует целостное представление 
об истории русской и мировой литературы для детей 
и одновременно вводит в отечественную культуру 
имена новых отечественных и зарубежных авторов. 

Особое место в электронных версиях сказок Киплин-
га отводится сайту под названием оSkazkax.Ru. Здесь 
помещены девять сказок писателя с цветными и чер-
но-белыми рисунками без указания имени переводчи-
ков. Создатели сайта пишут о том, что в скором вре-
мени сказки можно будет не только смотреть, но и 
слушать прямо на этом портале [38]. Попытка в бу-
дущем познакомиться со сказками Киплинга через 
электронную книгу и аудиокнигу, которые могут 
быть дополнены существующими экранизациями и 
театральными постановками отдельных произведений 
писателя, воспринимается как наиболее соответству-
ющая и интермедиальной поэтике сказок Киплинга, и 
самому характеру универсальной рецепции художе-
ственного текста в современном информационном 
обществе. Эти особенности формируют «горизонт 
читательского ожидания», рассчитанный на целост-
ное и взаимодополняющее восприятие всех суще-
ствующих на сегодняшний день версий (вербальных, 
акустических, живописных, театральных, экранизиро-
ванных) сказок английского писателя, включая ори-
гинальный текст и его переводы на другие языки. 

Обращение к электронным ресурсам произведений 
Киплинга позволяет дополнить наше представление 
об авторских, переводческих и издательских страте-
гиях «Сказок для детей» в отечественной культуре 
первых десятилетий XXI в. и осмыслить процессы 
взаимодействия книжной и информационной культу-
ры в целом. Современная постиндустриальная эпоха, 
благодаря использованию электронных средств ком-
муникации, отличается тенденцией к восстановлению 
интеллектуальной и эмоциональной, мыслительной и 
поведенческой целостности человека, которая осу-
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ществляется во многом через соединение мира 
аудиальной культуры, получившей исключительное 
распространение в дописьменный период, с визуаль-
ной, исторически возникшей в эпоху появления ал-
фавита, а затем и книгопечатания. Как отмечает 
М. Мак-Люэн, «в век электроники качества, вырабо-
танные печатной культурой, начинают исчезать, а в 
нашей вербальной организации возрождаются уст-
ные, слуховые ценности» [39]. В этом смысле книга 

для детей, в которой вербальный и визуальный ком-
поненты связаны с аудиальным и мнемоническим 
более тесно и которая рассчитана на согласован-
ность всех чувств и их взаимодействие в процессе 
читательской рецепции, воспринимается как яркое 
выражение общего направления эпохи, связанного с 
параллельным существованием печатной и элек-
тронной книги как отражения переходного состоя-
ния современной культуры.  
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The article considers the book for children as a special model of the book in general. Its basis lies in the specific manner of social 
and cultural communication caused by the age and psychological features of a child’s personality and also by the esthetic features of 
children’s literature as a whole. Its important feature is a special “double” attitude of the author to a character: the attitude of “an 
adult” becoming “a child”. On the basis of Kipling’s Just So Stories analysis, the process of transformation of the book and book 
culture in a postindustrial (information-oriented) society is studied, the stages of the publishing and translation reception of the Eng-
lish literary tale in Russia in the 20th–21st centuries and the perception of the English world in Russian culture are outlined. As for 
the type of edition, Just So Stories by Kipling is a collection which includes prose, author’s illustrations and annotations to them and 
poems which complete each story. Such a multilevel structure of the book represented the author’s message, which was reflected in 
the publishing practice in England, English-speaking countries and partly in Russia in the 20th–21st centuries. The multilevel struc-
ture of Kipling’s stories offers the reader different codes of their reading and interpretation: verbal, acoustic, visual. In this sense, 
editions of the English writer’s stories in Russian translations follow the “principle of ensemble” when an artist becomes a co-author 
of translators of prose and poem parts and adds visual perception to the verbal-acoustic one in the whole collection and in separate 
tales. The analysis of Kipling’s tales allowed raising the issue of the features of the esthetic nature of children’s literature, compre-
hending the category “childhood” as a special philosophic-aesthetic phenomenon, exposing different translation strategies: the “tar-
geted” translation by K.I. Chukovsky, the “translation-portrait” by S.Ya. Marshak, the “corporate” translation by G.M. Kruzhkov; 
and also studying the formation of children’s “home” epos in the Russian literature of the 20th century. These stories form the images 
of Kipling and of the world of English literature for children in the Russian cultural consciousness. A determining fact here is that the 
universe of Kipling’s Just So Stories is perceived as a “jolly universe”. Editions of the English writer’s stories also reflect the idea of 
the different models of books for children (author’s collection, edition of a separate work of one author; literary, literary and art edi-
tions, educational literature in English and in two languages with commentaries), which are formed in the publishing activities of 
Russia in the 20th–21st centuries. The use of online sites with Kipling’s stories makes it possible to broaden our views on the au-
thor’s, translation and publishing strategies of Just So Stories in Russian culture in the first decades of the 21st century. 
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ИСТОРИЯ 
 
УДК 94(574)(092)«1941/45» 

М.О. Абсеметов  
 

ПОВЕСТЬ М.И. РИТМАНА-ФЕТИСОВА «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛИК 
ГАБДУЛЛИН» ОБ УЧАСТИИ ВОИНОВ-КАЗАХСТАНЦЕВ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 

 
Представлено ранее неизвестное свидетельство о героизме воинов-казахстанцев, проявленном при обороне Москвы в 
1941 г. Это повесть писателя М.И. Ритмана-Фетисова «Герой Советского Союза Малик Габдуллин», обнаруженная автором 
в фондах Архива Президента Республики Казахстан. Документальная повесть подтверждает массовый героизм защитников 
Москвы, но не совпадает с официально признанной версией описания подвига 28 панфиловцев и по этой причине остается 
достоянием архива. 
Ключевые слова: подвиг панфиловцев; Малик Габдуллин; битва под Москвой; Дубосеково. 
 

Каждая республика бывшего Советского Союза 
внесла свой вклад в священное дело Великой Победы 
над гитлеровской Германией – в единой схватке пле-
чом к плечу воевали представители различных нацио-
нальностей. Известно, что в легендарной битве под 
Москвой активное участие принимали войсковые со-
единения, сформированные в Казахстане, Средней 
Азии и Сибири. Особо отличилась 316-я стрелковая 
дивизия (впоследствии 8-я гвардейская) под командо-
ванием генерал-майора Ивана Васильевича Панфило-
ва, сформированная в Казахстане и Кыргызстане, ко-
торая с честью и достоинством защищала главный 
город Советского Союза. Имеется серьезная истори-
ческая литература по этому вопросу [1–8]. Основопо-
ложниками казахстанской историографии участия 
казахстанских воинских формирований в битве под 
Москвой стали Г.А. Абишев и А.Н. Нусупбеков. Так, 
Г. Абишев в своём исследовании «Казахстан в Вели-
кой Отечественной войне. 1941–1945» осветил боевые 
подвиги 316-й стрелковой дивизии в разделе «Воины 
Казахстана в боях под Москвой» [1. С. 242–262]. 
А. Нусупбеков посвятил данной проблеме две работы: 
раздел «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой и участие в нём казахстанцев» («История 
Казахской ССР») [2. С. 477–490] и очерк «Казахстан-
цы в битве под Москвой» [3. С. 5–32]. 

Героическим подвигам личного состава 316-й ди-
визии в битве под Москвой посвящены книги Ф. Се-
ливанова «Панфиловцы» [4] и А. Кузнецова «Герои 
не умирают» [5]. В военно-историческом очерке «Бо-
евой путь войск Туркестанского военного округа» [6], 
во втором томе «Истории Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941–1945 гг.» [7] и в сбор-
нике статей «Провал гитлеровского наступления на 
Москву» [8] есть упоминания об участии Панфилов-
ской дивизии в обороне Москвы. О подвиге героев-
панфиловцев написаны художественные книги: 
Б. Момыш-улы «За нами Москва» [9], «Генерал Пан-
филов» [10], «Народный генерал» [11], А. Бек «Воло-
коламское шоссе» [12], М. Габдуллин «Будни войны» 
[13], «О друзьях-товарищах» [14], «Панфиловцы. 
Сборник воспоминаний ветеранов 8-й гвардейской 
им. И.В. Панфилова стрелковой дивизии» [15]. Теме 
участия казахстанских соединений в Московской бит-
ве посвящены диссертационные исследования А. Му-

хамеджанова «Участие казахстанских соединений в 
битве под Москвой» [16], Н. Шахова «Ратные подвиги 
воинов-казахстанцев в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны (июнь–декабрь 1941 г.)» [17]. 

Вместе с тем нельзя говорить о том, что все ясно в 
истории битвы под Москвой. В последние годы раз-
вернулась дискуссия публицистов и историков, в цен-
тре которой оказался подвиг панфиловцев. На осно-
вании того, что документально не подтвержден факт 
гибели 28 героев-панфиловцев под командованием 
политрука В. Клочкова в сражении с фашистскими 
танками у разъезда Дубосеково, как о том писали фрон-
товые корреспонденты, некоторые архивисты, движи-
мые антисоветизмом, стали вообще отрицать подвиг 
воинов панфиловской дивизии [18]. Для этого они при-
влекли материалы расследования сталинской прокура-
туры 1947–1948 гг. – справку-доклад «О 28 панфилов-
цах» главного военного прокурора ВС СССР генерал-
лейтенанта юстиции Н.П. Афанасьева от 10 мая 1948 г.  

В этом следственном документе говорилось: 
«…материалами расследования установлено, что по-
двиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печа-
ти, является вымыслом корреспондента Коротеева, 
редактора “Красной звезды” Ортенберга и в особен-
ности литературного секретаря газеты Кривицкого. 
Этот вымысел был повторен в произведениях писате-
лей Н. Тихонова, В. Ставского, А. Бека, Н. Кузнецова, 
В. Липко, М. Светлова и других и широко популяри-
зировался среди населения Советского Союза» [19]. 
И.В. Сталину нужно было опять надеть ярмо на 
народ-победитель, поэтому он науськал на уцелевших в 
военной мясорубке героев своих псов. В наше время тем 
же делом занялись историки-антикоммунисты, удиви-
тельным образом согласившись с выводами сталинской 
прокуратуры, что не может быть героем советское быдло. 

В последние годы ведется колоссальная работа по 
искоренению «белых пятен» в изучении истории Вто-
рой мировой войны. Так, Министерство обороны Рос-
сийской Федерации приказом за № 181 от 8 мая 
2007 г. рассекретило огромный блок архивных доку-
ментов, в том числе материалы о знаменитой 316-й, 
впоследствии 8-й гвардейской стрелковой им. генера-
ла Панфилова дивизии [20]. В Казахстане также про-
ходит поэтапный процесс рассекречивания докумен-
тов и материалов периода Великой Отечественной 
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войны. Часть материалов опубликована в сборнике 
«Рассекреченная война: “Особые папки” ЦК КП(б) 
Казахстана. 1941–1945» [21].  

На основе рассекреченных документов создаются 
новые публикации о героической обороне Москвы и 
легендарной Панфиловской дивизии. Так, в 2001 г. 
было издано учебное пособие профессоров В.К. Гри-
горьева и Л.С. Ахметовой «Яростный 1941. Размыш-
ления историков» [22]; в 2013 г. – книга этих же авто-
ров «Панфиловцы: 60 дней подвига, ставших леген-
дой» [23]. Среди рассекреченных материалов Архива 
Президента Республики Казахстан особое внимание 
привлекает повесть Михаила Ивановича Ритмана-
Фетисова, заведующего кафедрой КазПИ им. Абая, 
доктора филологических наук – «Герой Советского 
Союза Малик Габдуллин» [24], попавшая в спецхраны 
из-за идеологических соображений. Дело в том, что 
повесть М.И. Ритмана-Фетисова описывает подвиг 
панфиловцев, но не двадцати восьми, как было при-
нято официально, а целого батальона под командова-
нием капитана П.М. Гундиловича. Написанная в 
1943 г. повесть до сих пор не издана, и сведения о ней 
вводятся в научный оборот впервые. Цель статьи – 
обратить внимание исследователей истории Великой 
Отечественной войны на этот уникальный документ. 

Толчком для написания данной повести послужил 
очерк Бориса Полевого «Рождение эпоса», опублико-
ванный в газете «Правда» 25 апреля 1943 г. Б. Поле-
вой справедливо отмечал: «Молодой казахский учё-
ный-фольклорист, добровольно прибывший во время 
войны в легендарную панфиловскую дивизию, в род-
ной степи и сам стал подобен фольклорному герою» 
[25]. Накануне войны Малик Габдуллин учился в ас-
пирантуре Казахского педагогического института им. 
Абая, изучал народный эпос. Но война нарушила пла-
ны будущего учёного. Безусловно, молодого учёного 
оставили бы в тылу – ведь стране нужен был научный 
потенциал, в Алма-Ату эвакуировали цвет научной и 
творческой интеллигенции с прифронтовых зон быв-
шего СССР. Но М. Габдуллин как истинный патриот 
пришел в райком КП(б)К и записался добровольцем в 
сформированную в Алма-Ате дивизию под командо-
ванием генерал-майора Ивана Васильевича Панфило-
ва. В дивизии он служил политруком отделения авто-
матчиков знаменитой 4-й роты (28 героев-панфи-
ловцев) 1075-го стрелкового полка 8-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, позже стал военным комиссаром 
батальона. Генерал И.В. Панфилов лично давал 
наставления М. Габдуллину как будущему учёному 
записывать в дневник все значимые эпизоды боевых 
действий и подвиги земляков. «На фронте Малик ве-
дёт записи, делает зарисовки героев, собирает матери-
ал о боевых друзьях. В одном письме скромно делит-
ся заветной мыслью создать из сделанных записей 
при помощи Сабита Муканова роман о казахе-герое 
Отечественной войны» [24. Л. 16].  

Впоследствии эти фронтовые записи послужили 
источниками при написании его произведений. Сле-
дует отметить, что Малик Габдуллин – участник и 
очевидец ожесточённых боёв под Москвой – в числе 
первых, наряду с Б. Момыш-улы, Д. Снегиным, худо-

жественно описал подвиги фронтовых друзей. Он 
первым рассказал о героическом подвиге Героя Со-
ветского Союза Толегена Тохтарова. Его перу при-
надлежат шесть очерков: «Золотая звезда», «Фронто-
вые очерки», «О друзьях-товарищах», «Честь Роди-
ны – честь солдата», «Грозные годы», «Мои фронто-
вые друзья», которые стали основой изучения воен-
ной тематики в казахской литературе.  

В повести М.И. Ритман-Фетисов подробно описал 
детские и юношеские годы Малика Габдуллина. Сре-
да, которая воспитала настоящего героя, была дей-
ствительно уникальной. Как признался сам М. Габ-
дуллин, «героизм того или иного человека является 
результатом воспитания. Поэтому я отдаю должное 
тем, кто меня воспитал» [24. Л. 13]. Малик Габдуллин 
родился в 1916 г. (по некоторым данным – в 1915 г.) 
недалеко от г. Кокшетау, у северо-восточного под-
ножья сопки Желтау в ауле Койсалган Зерендинского 
района (переименован в советское время в совхоз им. 
М. Габдуллина). В произведении М.И. Ритмана-
Фетисова показана личность Малика Габдуллина в 
фронтовых условиях – его героический подвиг, про-
явленный им в легендарной обороне Москвы. Будучи 
политруком в панфиловской дивизии, Малик не раз 
подмечал, как героические традиции русского, казах-
ского и других братских народов играли воспитатель-
но-организующую роль в массовой агитационно-
пропагандистской работе среди солдат и офицеров, 
как воспитывались такие качества воинов, как любовь 
и преданность родине, ненависть к врагу, националь-
ная гордость, мужество и бесстрашие, воля к победе. 

М.И. Ритман-Фетисов справедливо отмечал: «Бое-
вой путь Малика Габдуллина от политрука роты до 
гвардии майора и Героя Советского Союза неразрыв-
но связан с историей 316-й стрелковой дивизии… 
Генерал-майор И.В. Панфилов воспитал много слав-
ных героев-панфиловцев. Одним из достойных воспи-
танников русского генерала был и Малик Габдуллин. 
Его фронтовая биография составляет славную стра-
ницу в истории прославленной дивизии» [Там же. 
Л. 26]. Один из командиров-панфиловцев Е. Воронков 
отмечал: «Славный путь нашей гвардейской части 
неразрывно связан с именем Малика Габдуллина, ка-
питана Гундиловича, капитана Манаенко, автоматчи-
ка Тохтарова. Их имена и беспримерные подвиги во-
одушевляют бойцов и командиров на новые героиче-
ские дела во славу Родины» [26. Л. 27]. 

Именно из списка боевого состава батальона под 
командованием Гундиловича были взяты корреспон-
дентами фамилии двадцати восьми гвардейцев, ге-
ройски сражавшихся у разъезда Дубосеково под 
Москвой. Малик Габдуллин был назначен политру-
ком роты, чуть позже – комиссаром батальона, кото-
рым командовал капитан Гундилович. Капитан Гун-
дилович погиб в землянке Малика Габдуллина, раз-
рушенной прямым попаданием тяжелого снаряда в 
тот момент, когда последний был срочно вызван в 
штаб полка. Эта счастливая случайность спасла от 
гибели комиссара [Там же]. 

С первых месяцев фронтовой жизни Малик Габ-
дуллин был очень любим товарищами. Эту любовь он 
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заслужил своими подвигами, умножившими боевую 
славу гвардейской дивизии. В октябре – ноябре 1941 г. 
316-я стрелковая дивизия 16-й армии под командова-
нием генерал-лейтенанта Рокоссовского вела тяжёлые 
оборонительные бои против 2-й и 11-й немецких тан-
ковых дивизий на Волоколамском направлении. В 
октябре 1941 г., в дни первого наступления гитлеров-
цев на Москву, рота, в которой М. Габдуллин был 
заместителем командира по политчасти, занимала 
рубеж на берегу реки Рузы. Целый день без перерыва 
гитлеровцы атаковали этот рубеж. Им удалось потес-
нить наши подразделения и окружить роту, где 
М. Габдуллин был политруком. В окружении коман-
дир роты был убит. Малик принял на себя командова-
ние ротой и благополучно вывел её из окружения. 
При прорыве вражеского кольца рота М. Габдуллина 
нанесла врагу серьёзный урон. М.И. Ритман писал: 
«Расчет на успешность этого решения строился не 
столько на предельном напряжении всех физических 
сил бойцов и своих собственных, сколько на глубокой 
уверенности в идейно-моральную стойкость, созна-
тельную, все преодолевающую целеустремленность 
советских патриотов… В труднейшие минуты боя 
превалирует сознание долга перед родиной и любовь к 
народу. Следовательно, надо воспитывать у людей со-
знательную любовь к отчизне, каждый должен отчет-
ливо понять за что он борется... Сознательность, лю-
бовь к родине и народу рождают у человека ненависть 
к врагу. Вообще героизм и смелость – не дар природы, 
а результат сознательного воспитания» [24. С. 30]. 

Командир дивизии генерал-майор И.В. Панфилов 
пожелал увидеть настоящего героя – Малика Габдул-
лина: «Вот тебе и ученый! Молодец! Хорошим солда-
том будешь», – сказал он своим хрипловатым голо-
сом, притягивая Малика к себе и троекратно по-
русски целуя его со щеки на щеку. Те, кто в эту мину-
ту были подле них, заметили выражение гордой оте-
ческой радости на суровом, замкнутом, неулыбчивом 
лице легендарного генерала» [Там же. С. 32]. Впо-
следствии октябрьско-ноябрьскую операцию Малик 
Габдуллин описал в своих воспоминаниях: «…после 
того, как первые подразделения 1075 полка выгрузи-
лись вечером 11 октября в Волоколамске, капитан Лы-
сенко (командир батальона) сообщил, что им получена 
задача – занять оборону на восточной окраине города 
(Осташево)… После ночного марша мы достигли 
Осташево. Город расположен на реке Руза в ста пяти-
десяти километрах от Москвы. Большой мост через 
речку поручено оборонять нашей роте…» [14. С. 19]. 

Утром 16 ноября 1941 г. враг перешёл в наступ-
ление по всему фронту обороны 16-й армии Рокос-
совского. Основной удар противник нанёс в районе 
Волоколамска. Главный удар вражеских танков при-
нял на себя 1075-й стрелковый полк 316-й стрелковой 
дивизии под командованием полковника И.В. Капрова, 
занимавший оборону по линии высота 251 – 
д. Петелино – разъезд Дубосеково – д. Ширяево. Бойцы 
4-й роты 2-го батальона во главе с командиром П.М. 
Гундиловичем и политруком В.Г. Клочковым, осу-
ществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 км 
к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в 

ходе 4-часового боя уничтожив вражеские танки и жи-
вую силу противника. Этот бой и стал основой для 
фронтовых корреспонденций, сыгравших большую роль 
в подъеме боевого духа советских войск под Москвой. 
Они убеждали советских солдат, что страшного врага 
можно бить малыми силами. 

У разъезда Дубосеково, в деревне Ширяево, храбро 
сражались автоматчики под командованием политрука 
Малика Габдуллина. 11 ноября рота М. Габдуллина за-
няла новую оборону северо-западнее разъезда Дубосе-
ково. Тогда же полковник Капров объявил М. Габдул-
лину о назначении его командиром роты автоматчиков с 
поручением сформировать ее из наиболее смелых и 
сильных бойцов. М. Габдуллин отметил: «14 ноября… с 
утра я прибыл в штаб первого батальона, но кроме теле-
фонистов и писаря никого не застал… и командир, и 
комиссар батальона не хотели отдавать своих бойцов, 
учитывая некомплект рот и взводов в силу больших по-
терь в октябрьских боях» [21. С. 64]. Но трёх человек 
М. Габдуллину удалось забрать – вместе с ним в его 
роте насчитывалось тринадцать автоматчиков [Там же. 
С. 65]. Как показала боевая практика, такая небольшая 
мобильная группа автоматчиков заменяла, при умелом 
руководстве, полноценную роту с винтовками. Рассказы 
о ее успехах также могли повлиять на пафос очерков 
фронтовых корреспондентов. 

Бои у разъезда Дубосеково – это величайший подвиг 
мужества и отваги, имевший огромное тактическое 
значение. Ведь панфиловцы задержали продвижение 
танковых частей противника, дав возможность другим 
частям 16-й армии занять оборонительные позиции и не 
допустить прорыва врага к Волоколамскому шоссе. 
Итальянский историк Дж. Боффа отметил: «Среди 
наиболее отличившихся в этом сражении дивизий 
многие прибыли с востока: например, прославленная 
316-я дивизия генерала Панфилова, укомплектованная 
преимущественно казахами, которая удерживала 
Волоколамское шоссе» [27. С. 42]. 

Позже писатель Борис Полевой в своём знамени-
том очерке «Рождение эпоса», опубликованном в га-
зете «Правда» 25 апреля 1943 г., следующим образом 
описал первый бой М. Габдуллина: «В дни октябрь-
ского немецкого наступления на Москву в 1941 году 
молодой ученый, как и другие бойцы дивизии, защи-
щал подступы к столице. …взвод, в котором Малик 
занял место убитого командира, оборонял самый 
трудный левый фланг. Приказ был: не пускать немцев 
за речку, держаться любой ценой, до последней воз-
можности. Первый бой Малика – был очень напря-
женный и продолжался почти без перерыва весь день. 
С каждой новой отбитой немецкой атакой молодой 
ученый все увереннее чувствовал себя в необычайной 
для него роли командира. Приказы его становились 
яснее, обдуманнее, голос звучал требовательнее и 
жестче. Вечером, отбив последние вылазки, он по-
слал связных доложить командиру роты, что зада-
ние выполнено…» [25]. 

За бои 16 ноября 1941 г. при обороне Москвы ко-
мандующий Западным фронтом генерал армии 
Г.К. Жуков наградил 98 бойцов орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени, где наряду с фамилией 
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политрука Клочкова значится и фамилия Малика Габ-
дуллина. В приказе войскам Западного фронта от 
17 января 1942 г., подписанном легендарным полко-
водцем Г.К. Жуковым, читаем: «Наградить политрука 
роты автоматчиков 1075 стрелкового полка 8-й гвар-
дейской стрелковой дивизии Габдуллина Малика – 
орденом Красной Звезды. …16 ноября 1941 года под 
селом Ширяево возглавил отделение автоматчиков, 
которое пропустило через себя 5 немецких танков и, 
подпустив на близкое расстояние следовавшую за тан-
ками пехоту противника открыло по ней огонь. Среди 
немцев началась паника, их передние ряды побежали 
назад, устилая землю телами убитых и раненных. За-
тем опомнившись, немцы окружили группу Габдулли-
на и открыли по ней ураганный огонь. Бой длился 
3 часа. Вместе с бойцами Габдуллин прорвался через 
боевые порядки врага и благополучно прибыл в распо-
ложение своего полка. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды» [28. Л. 248, 264]. 

Позднее М. Габдуллин не раз показывал себя 
умелым командиром, о чем свидетельствуют прика-
зы и наградные листы. 29 апреля 1942 г. командир 
1075-го стрелкового полка знаменитой 8-й гвардей-
ской стрелковой дивизии полковник Капров и 

военный комиссар Мухамедьяров представили за бой у 
села Бородино военного комиссара 2-го батальона Ма-
лика Габдуллина к высокому званию «Герой Советско-
го Союза» [29. Л. 2]. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 января 1943 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и геройство гвардии стар-
шему политруку Габдуллину Малику присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 1035). За бои на Калинин-
ском фронте в августе 1941 г. М. Габдуллин был 
награжден орденом Красного Знамени [30. Л. 61].  

Труд М.И. Ритмана-Фетисова нельзя, конечно, вос-
принимать как документально точную в деталях исто-
рию. Патриотические диалоги героев повести – наверня-
ка плод воображения автора. Повесть несет на себе 
идеологический отпечаток своего времени, но, бесспор-
но, она более точно передает обстоятельства подвига 
панфиловцев, чем знаменитые статьи фронтовых корре-
спондентов. М.И. Ритман-Фетисов солидарен с ними в 
главном – врага побеждали советские люди, которых в 
героев превращала любовь к родной стране. К этому же 
выводу пришли историки нашего времени [31]. 
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This article is a new source on the history of Kazakhstan’s participation in the Battle of Moscow in 1941. The author discovered 
a manuscript of the novel Hero of the Soviet Union Malik Gabdullin by M.I. Ritman-Fetisov in the Archive of the President of the 
Republic of Kazakhstan. The novel presents the biography of M. Gabdullin, but most significant is the participation of M. Gabdullin 
in the defense of Moscow in August and December 1941. The manuscript is interesting as the evidence of Panfilov’s Twenty-Eight 
Guardsmen heroic feat in November 1941. The author describes the feat not of Panfilov’s Twenty-Eight Guardsmen but of the whole 
regiment that blocked the enemy on the way to Moscow. Perhaps, the author’s opinion, different from the official interpretation of 
events, led to the fact that the manuscript was locked in the Archive since 1943 to the present. Successful actions of the political in-
structor M. Gabdullin and his13 submachine gunners on 16 November 1941 as part of the heroic battalion of captain Gundilovich 
were certainly an element of the battle scene which inspired the Krasnaya Zvezda correspondents to create a propaganda masterpiece 
about the heroism of Panfilov’s Twenty-Eight Guardsmen who defeated, as fairy-tale characters, the much stronger enemy. M.I. Rit-
man-Fetisov’s picture of the battle is different from the official version of Panfilov’s Twenty-Eight Guardsmen heroic feat in essen-
tial details; yet it coincides with it in the main point: the Soviet soldiers became invincible heroes, batyrs, because they defended their 
country from foreign invaders, sparing their life. The manuscript shows that the idea and feeling of patriotism were sources of force 
of the Soviet soldiers who belonged to different ethnic groups, but they were the sons of one country – the Soviet Union. The novel 
suggests that the heroism of the Soviet soldiers was not an invention of communist propaganda, but a real fact in the victory, which 
the unfair criticism of Soviet history did not want to recognize, claiming that the Soviet soldiers are not heroes, but cattle driven to 
slaughter by cowardly commissars. The feat of Panfilov’s Twenty-Eight Guardsmen was in the focus of confrontation between Rus-
sia and Kazakhstan patriots and their enemies. Published in 2011, the 1948 report of the military prosecutor’s office with a conclu-
sion that there was no Panfilov’s Twenty-Eight Guardsmen feat was an attempt to deny the heroism of the Soviet soldiers. The organ-
izers of this action did not want to see the feat of the entire division of Panfilov’s Guardsmen and preferred to rest on the report of the 
Stalinist prosecutor’s office, finding in it an ally in the depreciation of Soviet history. The novel by M.I. Ritman-Fetisov, according to 
the author, is worthy of attention of historians of the Great Patriotic War and historians of Russian-Kazakh relations. 
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В.В. Безгачева 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2000-е гг.) 

 
Выполнено в рамках проекта «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации  

в истории и современности» (грант Правительства РФ П220 №14.В25.21.0009). 
 

Региональная политика России по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, является новым направлени-
ем внешнеполитической деятельности российских субъектов. В данной статье анализируются механизмы реализации по-
литики в обозначенной сфере в регионах Сибирского федерального округа с целью определения их соответствия заявлен-
ным со стороны государства приоритетам, в соответствии с которыми деятельность по взаимодействию с зарубежными со-
отечественниками позиционируется как одно из приоритетных направлений внешнеполитической активности.  
Ключевые слова: региональная политика; Сибирский федеральный округ; соотечественники; механизмы реализации по-
литики; Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. 
 

Формирование российской региональной полити-
ки по поддержке соотечественников, проживающих за 
рубежом, относится к началу 1990-х гг. Лидерами в 
данной области стали такие регионы, как Москва, 
Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Во второй 
половине 1990-х гг., а в особенности в 2000-х гг., к 
деятельности по взаимодействию с соотечественни-
ками, проживающими за рубежом, стали подключать-
ся и другие регионы, в том числе территории Сибири 
и Дальнего Востока.  

Новизна данного направления обусловила его не-
достаточную научную изученность. Наиболее интен-
сивное внимание научного сообщества привлекает 
политика федерального центра, а также теоретико-
идеологические вопросы. Здесь можно отметить та-
ких исследователей, как Л.Н. Васильева, А.А. Гребе-
нюк, И. Зевелев, Л.В. Золотова, Н.О. Матвейцева, 
Д.В. Петухов и др. Так, И. Зевелев [1] отмечает, что 
при функционирующем в настоящее время определе-
нии «соотечественник» под него фактически подпа-
дают представители титульных национальностей 
бывшего СССР при наличии духовной связи с Росси-
ей, что не допускает этнического подхода к выработке 
стратегии политики по поддержке соотечественников. 
В диссертации В.М. Скринника [2] выделены основ-
ные факторы, влияющие на региональную активность 
в данной политике, зависящие от исторических, гео-
графических, социально-экономических и политиче-
ских условий. В данной диссертации также рассмат-
ривается региональный аспект политики России по 
поддержке зарубежных соотечественников (прежде 
всего, на примере г. Москвы). В статье Г. Андреевой 
прослежена эволюция российского законодательства 
по вопросам разграничения компетенции между фе-
деральным и региональным уровнями власти в сфере 
организации взаимодействия с соотечественниками 
[3]. Исследования региональной политики проводятся 
на основе изучения опыта регионов-лидеров. В отно-
шении же Сибирского федерального округа (СФО) 
имеют место «локальные» исследования, посвящен-
ные конкретным вопросам в отдельных регионах. В 
статье К.В. Григоричева и Ю.Н. Пинигина выявлены 
проблемы реализации Государственной программы 

содействия добровольному переселению соотече-
ственников на территорию России в Иркутской обла-
сти [4]. В диссертации Л.В. Золотовой отмечается 
недостаточное включение российских регионов в реали-
зацию политики по поддержке соотечественников и 
необходимость использования опыта регионов, осу-
ществляющих деятельность в данном направлении [5]. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что в результате распада СССР в новых суверен-
ных государствах оказалось значительное количество 
русского и русскоязычного населения. Курс на по-
строение национальных государств в бывших совет-
ских республиках обусловил неблагоприятное поло-
жение представителей нетитульных национальностей, 
которыми теперь оказались и русские. Новые вызовы 
межнациональным и межгосударственным отношени-
ям (грузино-осетинский конфликт 2008 г., украинский 
кризис с конца 2013 г. и др.) оставляют проблему 
поддержки соотечественников актуальной до сего-
дняшнего дня. Позиционирование политики в данной 
области занимает важное место в риторике предста-
вителей органов высшей государственной власти. 
Так, в выступлении на V Всемирном конгрессе сооте-
чественников, прошедшем 5–6 ноября 2015 г., 
В.В. Путин отмечал: «…поддержка соотечественни-
ков была и остаётся для нас одним из приоритетов… 
принципиальная задача − надёжная защита соотече-
ственников от любых форм дискриминации, обеспе-
чение их законных прав и свобод… возможность изу-
чения родного языка, сохранения культурных и ду-
ховных традиций» [6]. 

Формирование данной политики в качестве от-
дельного направления предполагает складывание си-
стемы механизмов ее реализации. К этим механизмам 
относятся нормативно-правовые, организационные и 
экономические средства и методы воздействия на 
управляемый объект [7]. Целью статьи является выяв-
ление механизмов реализации политики по поддержке 
зарубежных соотечественников в регионах Сибирско-
го федерального округа и их соответствия определе-
нию данного направления как одного из приоритет-
ных в государственной и региональной внешнеполи-
тической активности. Источниковой базой работы 
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стали нормативно-правовые федеральные и регио-
нальные материалы: региональные программы содей-
ствия добровольному переселению соотечественни-
ков на территорию России (действующие программы 
девяти регионов-участников Государственной про-
граммы содействия переселению: Государственная 
программа Алтайского края «Оказание содействия 
добровольному переселению в Алтайский край сооте-
чественников, проживающих за рубежом» на 2013–
2015 гг.; Целевая программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Республику Бурятия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2015 годы; Программа Забайкальского края по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Забайкальский край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 годы; Долгосрочная 
целевая программа Иркутской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2015 годы»; Региональная целевая про-
грамма по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Кемеровскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы; Про-
грамма Красноярского края по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 гг.; Долгосрочная целевая программа 
«Оказание содействия добровольному переселению в 
Новосибирскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 годы»; Государ-
ственная программа Омской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Омскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2014–2020 гг.; Программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Хакасия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2014–2016 годы»); региональные ведомственные це-
левые программы и планы мероприятий; отчеты ком-
петентных органов региональных властей регионов 
Сибирского федерального округа в сфере взаимодей-
ствия с зарубежными соотечественниками.  

Также к источниковой базе следует отнести вы-
ступления представителей государственной власти по 
вопросам реализации политики по поддержке зару-
бежных соотечественников и официальные сайты 
органов власти, компетентных в данной области. В 
интервью директора Департамента по работе с сооте-
чественниками МИД РФ Александра Чепурина в 
2008 г. определялась позиция данного органа по во-
просам приоритетов региональной политики в сфере 
поддержки соотечественников: возможности субъек-
тов целесообразнее задействовать «на решении гума-
нитарных проблем, развитии молодежных, спортив-
ных связей, обменах художественными коллективами, 
бизнес-сотрудничестве и т.д.» [8]. Также отмечалось, 
что эффективным в условиях небольшого региональ-
ного бюджета во взаимодействии с соотечественни-
ками может быть наличие у региона двух-трех стран 
сотрудничества, а в крупных государствах – отдель-
ные области [8]. Заместитель министра иностранных 
дел России Г.Б. Карасина в интервью информа-

гентству ТАСС 28 октября 2015 г. говорил, что «Рос-
сия, говоря о Русском мире, имеет в виду не замыслы 
некой экспансии, а духовную и историческую общ-
ность и близость…. Если кто-то называет это полити-
кой, то это – политика тепла и заботы, а не вскармли-
вания “пятой колонны”» [9]. Данные источники позво-
ляют определить место политики по поддержке сооте-
чественников в риторике представителей компетент-
ных органов государственной власти для выявления 
основных приоритетов и их сравнения с реальными 
возможностями ее реализации. 

В деятельности по взаимодействию с зарубежны-
ми соотечественниками выделяются два основных 
направления: содействие их переселению в Россию и 
работа с соотечественниками и их организациями за 
пределами страны. Анализ нормативно-правовых, 
отчетно-статистических и справочных материалов 
регионов Сибирского федерального округа показыва-
ет, что основным направлением участия в политике 
по поддержке соотечественников является миграци-
онное направление через Государственную програм-
му содействия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Из 12 регио-
нов Сибирского федерального округа к 2015 г. в про-
грамму вступили 9 регионов: Иркутская область 
(2007), Красноярский край (2007), Новосибирская 
область (2007), Алтайский край (2009), Кемеровская 
область (2009), Омская область (2009), Забайкальский 
край (2010), Республика Бурятия (2011), Республика 
Хакасия (2014). Из них три региона (Иркутская и Но-
восибирская области, Красноярский край) стали пер-
выми «пилотными» регионами, в которых начала реа-
лизовываться новая программа (с 2007 г.). Приоритет 
данного направления объясняется тем, что в Государ-
ственной программе содействия добровольному пере-
селению соотечественников акцент делается на «ре-
сурсный подход» [10], подразумевающий использова-
ние ресурсов переселенцев (трудовых, экономических 
и социально-демографических) для решения регио-
нальных проблем. Сокращение количества трудоспо-
собного населения является устойчивой тенденцией 
для большинства сибирских регионов, и участие в 
Госпрограмме рассматривается как способ компенса-
ции его убыли. 

Несмотря на то что миграционное направление 
взаимодействия с зарубежными соотечественниками 
является приоритетным для сибирских регионов, ряд 
из них уже имеет накопленный опыт взаимодействия 
с зарубежными соотечественниками. Лидерами явля-
ются Алтайский край и Омская область. Наибольшая 
интенсификация деятельности регионов СФО по под-
держке зарубежных соотечественников наблюдается 
со второй половины 2000-х гг. Приоритетом в регио-
нальной политике в данной сфере является гумани-
тарное направление взаимодействия российских реги-
онов с соотечественниками, их организациями и стра-
нами проживания. Речь идет преимущественно о под-
держке в социальной сфере, сфере образования, куль-
туры и языка. На основе планов мероприятий и ве-
домственных целевых программ (ВЦП), разработан-
ных в регионах СФО, можно сделать вывод о том, что 
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эти сферы являются определяющими при реализации 
политики в данной области. Целью региональной ак-
тивности по поддержке зарубежных соотечественни-
ков в обозначенных сферах является сохранение их 
национальной и культурной идентичности и интенси-
фикация культурных связей с Россией. В основном 
привлекаются соотечественники и их организации из 
приграничных государств. Так, Алтайский край осу-
ществляет систематическую деятельность по обеспе-
чению участия соотечественников из Казахстана в 
региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории региона (ежегодный праздник «День славян-
ской письменности и культуры», краевой фестиваль 
русского фольклора «Древо», песенный фестиваль 
«В гостях у Шукшина», краевой фестиваль народного 
творчества «Калина красная» и др. [11]), Забайкаль-
ский край – из Китайской Народной Республики и 
Монголии (межрегиональный фестиваль культуры 
старообрядцев «Семейская круговая», международ-
ный бурятский фестиваль «Алтаргана» [12]). Следует 
отметить особую роль регионов в реализации данного 
направления, что связано с возможностью привлече-
ния соотечественников к мероприятиям, посвящен-
ным культуре коренных народов Сибири. Наиболь-
ший опыт в данной сфере имеет Байкальский регион 
(в большей степени Республика Бурятия и Забайкаль-
ский край), развивающий культурные связи с сооте-
чественниками-бурятами из приграничных областей 
(проведение в Республике Бурятия международного 
конкурса «Юный Будамшуу», Дней бурятского языка 
в странах СНГ, Монголии и КНР).  

Рассмотрев организационные механизмы реали-
зации политики по поддержке зарубежных соотече-
ственников в регионах СФО, можно сделать вывод, 
что единый компетентный орган исполнительной 
власти отсутствует. Это является отражением ситуа-
ции в федеральном центре: взаимодействие с зару-
бежными соотечественниками отнесено к компетен-
ции Министерства иностранных дел (с подведом-
ственным ему Россотрудничеством), а координато-
ром Государственной программы содействия добро-
вольному переселению соотечественников в Россию 
является Федеральная миграционная служба (ФМС). 
Указом Президента Российской Федерации от 5 ап-
реля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государ-
ственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции» Федеральная ми-
грационная служба была упразднена, компетенция в 
данной сфере перешла к Главному управлению по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел 
России. Для согласования деятельности иных орга-
нов созданы Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом и Межведомственная 
комиссия по реализации Государственной програм-
мы переселения. Идея о необходимости формирова-
ния единого компетентного органа неоднократно 
выдвигалась как научным сообществом [13], так и 
представителями органов власти [14], однако до се-
годняшнего дня он так и не был создан. 

В регионах Сибирского федерального округа ком-
петенция в сфере организации переселения соотече-
ственников также распределена между госорганами. 
В девяти регионах СФО, участвующих в Госпрограм-
ме в 2015 г., ответственными за реализацию органами 
являются управления Федеральной миграционной 
службы и учреждения обеспечения и контроля заня-
тости населения: Алтайский край – Управление по 
труду и занятости; Республика Бурятия – Республи-
канское агентство занятости населения; Забайкаль-
ский край – Министерство труда и социальной защи-
ты; Иркутская область – Министерство труда и заня-
тости; Кемеровская область – Департамент труда и 
занятости населения; Красноярский край – Агентство 
труда и занятости населения; Новосибирская об-
ласть – Министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов; Омская область – Министерство труда и 
социального развития; Республика Хакасия – Госу-
дарственный комитет по занятости населения. При 
этом исполнителями региональных программ являют-
ся другие региональные органы (в сфере здравоохра-
нения, социальной политики, образования и науки и 
др.), для координации и контроля деятельности кото-
рых создаются межведомственные комиссии по реа-
лизации программ. Также в ряде регионов формиру-
ются Общественные советы в качестве общественно-
консультативных органов. Отнесение реализации по-
литики переселения соотечественников к миграцион-
ным службам и учреждениям занятости еще раз под-
черкивает нерепатриационный характер Госпрограм-
мы, нацеленной, прежде всего, на решение демогра-
фических и социально-экономических проблем рос-
сийских регионов [15], что проявляется в приоритете 
квалификации переселенца и потребности региона в 
его трудовом ресурсе, а не этнокультурной идентифи-
кации с Россией. Несмотря на то что в целом межве-
домственный подход имеет значительные преимуще-
ства, связанные с комплексностью при реализации 
политики переселения, отсутствие отдельного компе-
тентного органа и отнесение данной деятельности к 
сфере компетенции ФМС приближают Госпрограмму 
как концептуально, так и организационно к сфере ми-
грационной политики и привлечения трудовых ми-
грантов.  

Если говорить о взаимодействии регионов СФО с 
соотечественниками за пределами России, следует 
отметить, что данное направление менее развито, чем 
переселенческая политика. Только в четырех регио-
нах деятельность отнесена к сфере компетенции кон-
кретного государственного органа: Алтайский край – 
Управление по обеспечению международных и меж-
региональных связей (с подведомственным Обще-
ственным советом) и Межведомственная комиссия по 
вопросам работы с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом; Республика Бурятия – Комитет по 
межнациональным отношениям и развитию граждан-
ских инициатив; Забайкальский край – Министерство 
международного сотрудничества, внешнеэкономиче-
ских связей и туризма (с подведомственным Советом 
по делам соотечественников, проживающих за рубе-
жом); Томская область – Департамент международ-
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ных и региональных связей. В большинстве же си-
бирских регионов, как правило, мероприятия прово-
дятся в рамках региональных программ в других сфе-
рах (социальной, культурной, образовательной, спор-
тивной и т.д.). Например, в Томской области до при-
нятия ВЦП в 2014 г. проходили единичные мероприя-
тия (научно-практическая конференция «Развитие 
научно-технического сотрудничества российских 
научных и научно-образовательных центров с учены-
ми-соотечественниками, работающими за рубежом» 
на базе Томского государственного университета (ап-
рель 2010 г.), передача в представительства Россо-
трудничества учебных и методических материалов).  

В определенной степени это обусловлено отсут-
ствием идеологии взаимодействия с зарубежными 
соотечественниками, а также тесной связью с дея-
тельностью по установлению трансграничных связей 
регионов. Между тем следует понимать, что целью 
развития культурных взаимосвязей являются распро-
странение русского языка и культуры, расширение 
интереса со стороны представителей других культур, 
что является особо актуальным в условиях глобализа-
ции, а также общее позиционирование региона на меж-
дународной арене. Целью же политики по поддержке 
зарубежных соотечественников является сохранение 
связей с Россией у проживающих за ее пределами, но 
идентифицирующих себя с исторической родиной на 
основе общности культурной, языковой, религиозной 
традиций. Это обусловливает необходимость ее выде-
ления в качестве самостоятельного направления внеш-
неполитической активности российских субъектов. 

В ряде регионов СФО разрабатываются и реали-
зуются ВЦП и планы мероприятий, что является нор-
мативно-правовым механизмом, свидетельствующим 
о постепенном обособлении данного направления. 
ВЦП реализуются в Алтайском крае с 2009 г., в Том-
ской области с 2014 г.; планы мероприятий – в Рес-
публики Бурятии в 2009–2011 гг., в Забайкальском 
крае с 2009 г., в Новосибирской области с 2010 г. 
Проведение мероприятий в рамках ВЦП обусловлива-
ет, с одной стороны, наличие целевого финансирова-
ния деятельности по работе с соотечественниками, с 
другой – отнесение политики в данной сфере к компе-
тенции конкретного государственного органа испол-
нительной власти, что определяет ее ведомственный 
характер. По планам мероприятий назначаются ис-
полнители в соответствии с компетенцией, поэтому 
финансирование происходит по сметам уполномо-
ченных органов, а также за счет внебюджетных 
средств.   

Отказ от разработки ведомственных целевых про-
грамм во многом обусловлен недостатком финансо-
вых средств, выделяемых бюджетами субъектов, 
необходимостью сокращения их «расходных обяза-
тельств» [16]. В свою очередь, это связано с тем, что 
основная нагрузка по реализации данных мероприя-
тий приходится на региональные бюджеты. Феде-
ральный закон «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом», впервые закрепивший понятие соотече-
ственника на государственном уровне, стал законода-

тельной основой, определившей место регионов в 
государственной деятельности по поддержке зару-
бежных соотечественников. Прежде всего, закон 
определил полномочия регионов, к которым было 
отнесено участие в разработке основ государственной 
политики РФ и федерального законодательства, фор-
мирование на его основе регионального законода-
тельства, а также деятельность по проведению поли-
тики в данной области (через реализацию федераль-
ных и региональных программ) [17]. Кроме того, 
субъекты выступали источниками финансирования 
политики в данной области. Несмотря на частичное 
возмещение расходов, данное положение переклады-
вает основную долю материального обеспечения ре-
гиональной активности на бюджеты субъектов, что во 
многом обусловливает недостаточную включенность 
российских регионов в деятельность по поддержке 
зарубежных соотечественников. С особыми трудно-
стями сталкиваются дотационные регионы (например, 
Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бу-
рятия), которые в условиях отсутствия целевого фи-
нансирования со стороны федерального центра фак-
тически оказываются неспособными осуществлять 
системную политику. Недостаточно привлекаются и 
внебюджетные средства, что также является факто-
ром, ограничивающим региональный потенциал. 

Таким образом, несмотря на позиционирование 
федеральным центром деятельности по поддержке 
зарубежных соотечественников как одного из прио-
ритетных направлений внешнеполитической активно-
сти, а также отведение особой роли российским реги-
онам, изучение механизмов политики в регионах 
СФО показывает, что ни организационная, ни норма-
тивно-правовая, ни финансовая системы реализации 
не позволяют говорить о ее комплексном характере. 
Для выделения политики в качестве отдельного 
направления необходимо, с одной стороны, форми-
рование централизованного компетентного органа, 
ответственного за реализацию соответствующих ме-
роприятий, с другой – наличие целевого финансиро-
вания и жесткой системы отчетности за распределе-
ние средств. В этой связи целесообразной представ-
ляется реализация политики в данной сфере через 
ведомственные целевые программы (по примеру Ал-
тайского края и Томской области) по линии компе-
тентных органов исполнительной власти. Кроме то-
го, для координации деятельности и недопущения 
дублирования полномочий необходимо создание 
межведомственной комиссии по вопросам работы с 
соотечественниками с консультационными функци-
ями. Такая комиссия была создана, например, в Ал-
тайском крае в соответствии с распоряжением Ад-
министрации от 21.08.2008 г. Одной из ее задач яв-
ляется осуществление взаимодействия между госу-
дарственными органами и их структурными подраз-
делениями, а также негосударственными организа-
циями при подготовке и выполнении мероприятий 
по поддержке зарубежных соотечественников [18]. 
Комиссии также функционируют в г. Москве, Ка-
лужской, Курганской, Тульской областях и др. 
Представляется необходимым использование опыта 



 

32 

Алтайского края другими регионами СФО с учетом 
собственных социально-экономических условий и 
финансовых возможностей, а также опыта других 

российских регионов, широко взаимодействующих с 
соотечественниками, их организациями и странами 
проживания. 
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The state policy of the Russian Federation in support of compatriots living abroad as a separate line of foreign policy began to 
take shape after the Soviet Union collapsed in 1991. It was caused by the necessity of interaction with the Russian and Russian-
speaking population who found themselves outside Russia in the former Soviet republics, most of which embarked to build a nation-
state. Meanwhile, the major policy actors in this area are the federal center and the regions. Two areas of work with compatriots are 
identified: assistance in migration to the territory of Russia and cooperation with compatriots living abroad (in the near and far 
abroad). Positioning these two direction as a priority of Russian foreign policy is actively seen in the rhetoric of the representatives of 
the authorities. Meanwhile, to highlight the support of compatriots policy as a separate direction of the external activities of the state 
is necessary for its implementation system. Its main components are the legal, organizational and economic mechanisms. The aim of 
the article is to identify mechanisms for implementing policies to support compatriots abroad in the regions of the Siberian Federal 
District (SFD) and their compliance with the definition of this area as a priority in national and regional foreign policy activities. 
Having considered mechanisms for the implementation of regional policy in support of compatriots in SFD regions, it can be con-
cluded that institutional, legal and financial arrangements do not allow to speak about its complex nature. Due to the fact that regions 
are the sources of co-financing of public policies in support of compatriots, the main burden of the financial support of their activities 
is on the regional budgets. This explains the fact that in most SFD regions policy in this area is not comprehensive and systematic. 
The activity is within the competence of several authorities and is implemented either on the basis of departmental target programs 
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and action plans or as individual unit activities within the competence of the relevant authorities. To highlight the policy as a separate 
direction, it is necessary, on the one hand, to form a central competent authority responsible for the implementation of related activi-
ties; on the other hand, to provide target financing and a rigid reporting system for the allocation of funds. In this regard, it seems 
appropriate to implement policies in this area through departmental target programs (following the practices of Altai Krai and Tomsk 
Oblast) by the competent bodies of the executive power. It is also necessary to use the experience of regional leaders engaged in the 
systematic policy to support compatriots (primarily the Altai region) from other SFD regions, taking into account their own economic 
and social conditions and financial opportunities, as well as the experience of other Russian regions broadly cooperating with com-
patriots and their organizations and countries of residence. 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ В ЦЕРКОВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ 

 
Рассматривается деятельность гражданских инженеров в проектировании и строительстве церковных зданий и сооружений 
Томской епархии. Выявляется роль инженеров в должности епархиальных архитекторов. Приводится перечень наиболее 
значимых храмов, в проектировании и строительстве которых участвовали гражданские инженеры. 
Ключевые слова: Томская епархия; гражданские инженеры; деятельность; епархиальный архитектор; должность. 
 

Роль гражданских инженеров в истории градо-
строения Западной Сибири не раз рассматривалась 
автором данного исследования [1–3]. Гражданские 
инженеры выступали проектировщиками и главными 
строителями учебных комплексов, казенных винных 
складов, зданий культурно-массового назначения и 
др. Такая разноплановость их деятельности была обу-
словлена системой образования в Институте граждан-
ских инженеров (ИГИ), который они окончили. Вы-
пускники ИГИ могли работать архитекторами, инже-
нерами-конструкторами и инженерами-строителями.  

В данной статье выявляется роль гражданских ин-
женеров в церковном строительстве. При этом обо-
значается деятельность гражданских инженеров в 
должности епархиального архитектора.  

Вопрос об учреждении самостоятельной Томской 
епархии с выделением ее из Тобольской был поднят 
еще в 1824 г. генерал-губернатором Западной Сибири 
П.М. Капцевичем. 22 апреля 1834 г. было принято 
решение об открытии Томской епархии. Тогда же был 
утвержден и штат Томского архиерейского дома. 
Первым епископом Томским и Енисейским стал 
настоятель Елецкого монастыря и ректор Чернигов-
ской духовной семинарии архимандрит Агапит. На 
территории Томской епархии, включавшей в себя 
Томскую и Енисейскую губернии, находилось 
185 храмов (84 – в Томской губернии и 101 – в Ени-
сейской). Сразу же остро встал вопрос о надзоре за 
этими храмами, об их ремонте, а также о строитель-
стве новых церковных зданий и сооружений. Необхо-
димы были специалисты, которые могли осуществ-
лять технический надзор за состоянием всех церков-
ных зданий и сооружений. Такими специалистами 
выступали в первую очередь епархиальные архитек-
торы. Согласно высочайше утвержденному 24 июня 
1872 г. указу Святого Синода должность епархиаль-
ного архитектора учреждалась без содержания от каз-
ны, но с предоставлением архитектору прав государ-
ственной службы и вознаграждением в размере одно-
го процента от общей цены за составление планов, 
смет и наблюдением за постройкой. 

Самый значительный период времени, с 1868 по 
1882 г., должность епархиального архитектора зани-
мал выпускник Училища гражданских инженеров 
(ИГИ было преобразовано из Строительного училища 
(СУ), которое в свою очередь образовалось в резуль-
тате слияния в одно учебное образование Училище 
гражданских инженеров (УГИ) и Архитекторское 
училище (АУ)) К.А. Гоняев, которое он окончил в 

1838 г. Еще до работы в Томске, находясь на службе в 
Таврической губернии в должности губернского ар-
хитектора, ему в 1851 г. была объявлена признатель-
ность Святого Синода за планирование Успенского 
Бахчисарайского скита, а также за принятие на себя 
обязанностей за производством работ. С 29 марта 
1867 г. К.А. Гоняев на службе в Томске в должности 
городского архитектора. С марта 1868 г. он одновре-
менно являлся и епархиальным архитектором. Нахо-
дясь на этой должности, он составил проект зданий 
архиерейского дома, семинарии, а также молитвенно-
го дома на заимке Томского Алексеевского монасты-
ря. В 1881 г. К.А. Гоняев был освобожден от должно-
сти епархиального архитектора по причине болезни.  

С 1897 по 1914 г. на должности епархиального ар-
хитектора был выпускник ИГИ С.В. Хомич [4]. 
В Томск зодчий приехал в 1891 г. сразу же после 
окончания института. Сначала он работал младшим 
инженером строительного отделения Томского гу-
бернского управления, а с 1897 по 1903 г. – губерн-
ским архитектором. В 1897 г. С.В. Хомич был назна-
чен временно исполняющим обязанности губернского 
инженера, а с 1 марта 1903 г. вступил в эту долж-
ность. Будучи Томским епархиальным архитектором, 
под его наблюдением были построены: Троицкая цер-
ковь в с. Вьюнском, Николаевская церковь в Верхне-
Ануйске, Панкуринская Пророко-Ильинская церковь, 
Михайло-Архангельская церковь в селе Усть-Камень, 
Спасская церковь в с. Спасское Каинского уезда 
[5. С. 38]. Кроме выполнения работ при строительстве 
церквей в селах и деревнях Томской губернии под 
руководством В.С. Хомича строились и значимые 
культовые здания в городах Томской епархии. Так, 
например, зодчий являлся производителем работ по 
строительству главной церкви в Бийске – Александро-
Невской. В Барнауле под руководством С.В. Хомича 
проходило строительство Покровской церкви и Бого-
родице-Казанского женского монастыря. По своему 
проекту он построил синагогу в Мариинске, являв-
шуюся одним из значимых сооружений города. Сина-
гога находилась в центральной части Мариинска и 
своим обликом привнесла в архитектуру города новое 
направление – эклектику. В 1914 г. С.В. Хомич был 
освобожден от всех занимаемых должностей в Томске 
по причине здоровья и уехал из города.  

Шесть лет, с сентября 1885 г. по август 1891 г., на 
должности епархиального архитектора находился 
выпускник ИГИ Ю.Ю. Шраер. Им были выполнены 
проекты пристройки, объединившей здание женского 
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епархиального училища с пансионом (проект 1886 г.), 
расширение и перестройка римско-католического ко-
стела (проект 1891 г.), каменной церкви на Локтев-
ском заводе около г. Семипалатинска, каменной церк-
ви в с. Спасское Каинского округа (совместно с 
П.П. Нарановичем, проект 1890 г.). Ю.Ю. Шраер при-
нимал участие и в строительстве главного храма го-
рода – Кафедрального Троицкого собора, который 
был заложен еще в 1845 г. по проекту академика ар-
хитектуры К. Тона. Храм предполагалось построить в 
соответствии со стилистикой и обликом Московского 
Храма Христа Спасителя. В 1850 г. работы были при-
остановлены в связи с обрушением купола собора. В 
сентябре 1883 г. городской голова П.В. Михайлов на 
заседании городской думы поставил вопрос о необхо-
димости продолжить строительство собора, и вскоре 
работы возобновились. Перед их началом необходимо 
было сделать тщательное обследование сооружения и 
дать необходимые рекомендации для дальнейшего 
строительства собора. Для этого была создана комис-
сия, которая в апреле 1885 г. произвела тщательный 
его осмотр. В состав комиссии вошли все зодчие, 
имевшие звание гражданского инженера, а именно 
А.А. Клобуков, Ю.Ю. Шраер, И.Р. Фертнер и 
А.П. Бетхер (звание гражданского инженера получил 
в 1878 г.) [6. С. 2 об.]. В сентябре 1885 г. Шраер был 
назначен на должность епархиального архитектора. В 
его бытность на этой должности и начались основные 
работы по достройке храма после длительного пере-
рыва. В 1888 г. кладка стен собора была полностью 
окончена и здание было покрыто металлической 
кровлей. Именно при Ю.Ю. Шраере собор на сорок 
третий год после его закладки был окончен вчерне. 

Два выпускника СУ К.Н. Еремеев и А.А. Ашемур 
недолго занимали должность епархиального архитек-
тора: первый – четыре года, второй – три года. 
К.Н. Еремеев был на этой должности с 1855 по 1859 г. 
В должности епархиального архитектора К.Н. Еремеев 
выполнил проекты деревянного архиерейского дома с 
домовой церковью. Он проектировал пределы при Бла-
говещенском соборе, Воскресенской и Троицкой церк-
вях в Томске. А.А. Ашемур был епархиальным архи-
тектором с 1861 по 1864 г. При нем выполнялось рас-
ширение Иннокентьевской церкви при Томском Иоан-
но-Предтеченском женском монастыре. 

Последним епархиальным архитектором в дорево-
люционном Томске был гражданский инженер 
Н.В. Баумгартен. На должность Томского епархиаль-
ного архитектора он был рекомендован Томской Ду-
ховной Консисторией 13 апреля 1915 г. [7].  

В 1915 г. при назначении на эту должность рас-
сматривалось несколько кандидатур. Во-первых, 
С.В. Хомич после оставления в 1914 г. должности 
епархиального архитектора рекомендовал на эту 
должность выпускника Рижского Политехнического 
института А.И. Лангера. Вторым претендентом был 
Н.И. Молотилов, имевший звание инженера-стро-
ителя, которое он получил после окончания в 1912 г. 
экстерном курса наук по инженерно-строительному 
отделению Томского технологического института 
(ТТИ) [8. Л. 425 об.]. Еще одним зодчим, подававшим 

прошение, был П.А. Парамонов, окончивший ТТИ в 
1915 г. и получивший звание инженера-строителя. 
Еще будучи студентом ТТИ, Парамонов в 1913–1914 
гг. участвовал в реставрации интерьеров омских 
церквей. Он выполнил росписи в госпитальной церк-
ви, участвовал в реставрации иконостаса в Казанском 
соборе. Томская Духовная Консистория посчитала 
целесообразным назначить на должность Томского 
епархиального архитектора гражданского инженера 
Н.В. Баумгартена. 

Н.В. Баумгартен окончил ИГИ в 1909 г. До Томска 
он работал младшим архитектором в Строительном 
отделении Енисейского губернского управления, а 
затем с 1910 г. занимал должность областного инже-
нера в Якутске. В Томск зодчий приехал почти в со-
рокалетнем возрасте, имея звание коллежского секре-
таря. Уже находясь на должности епархиального ар-
хитектора, Н.В. Баумгартен в 1915 г. был произведен 
в чин титулярного советника. С января 1915 г. 
Н.В. Баумгартен исполнял должность губернского 
инженера при Строительном отделении Томского 
губернского управления, а с февраля 1915 г. он всту-
пил в неё. В этом же году он стал членом Общества 
гражданских инженеров. В 1917 г. зодчий был назна-
чен директором Мариинского приюта. В ходе иссле-
дования выявились сведения о Н.В. Баумгартене как 
коллекционере. Еще в Якутске Н.В. Баумгартен имел 
коллекцию холодного огнестрельного оружия, кото-
рую перевез с собой в Томск. Для содержания этой 
коллекции в своей квартире зодчему необходимо бы-
ло разрешение губернатора, о чем он и просил по-
следнего в июне 1915 г. Находясь в должности епар-
хиального архитектора, Н.В. Баумгартен выполнил 
проект и смету Троицкой церкви в с. Ача Гандашьев-
ской волости Томского уезда. Он сам осуществлял 
надзор за постройкой. Из наиболее значимых работ 
Н.В. Баумгартена следует отметить проект театра-
кинематографа Т. Морозовой, выполненный зодчим в 
1916 г.  

Примечательно, что именно Н.В. Баумгартену 
пришлось испытать на себе все перипетии новой вла-
сти. В 1918 г. он писал, что и не предполагал, 
насколько серьезные изменения ждут страну. 17 июля 
1917 г. законом Временного правительства было по-
становлено разделить Томскую губернию на две: Ал-
тайскую с губернским городом Барнаулом и Томскую 
с губернским Томском, и установить Временное пра-
вительство Алтайской губернией по примеру Том-
ской. Н.В. Баумгартен в своей докладной записке от 
28 октября 1918 г. г-ну Томскому Комиссару обстоя-
тельно описывал весь процесс незаконных действий 
земства. Зодчий отмечал, что в связи с тем, что с 
начала 1918 г. все делопроизводство, помещения и 
кредиты Томского губернского управления и, в част-
ности, его Строительного отделения были взяты в 
распоряжение Губернской земской управы, губерн-
ский инженер был лишен должности. Тем не менее 
правительственного приказа об отстранении его от 
должности не было, да и в узаконениях об учрежде-
ниях земств в Сибири не было сказано об упраздне-
нии должности. Н.В. Баумгартен отмечал также, что 
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Строительные отделения нигде не были расформиро-
ваны и Губернские управления продолжали работать. 
Только в Томске Земство присвоило себе здание, 
принадлежавшее Губернскому управлению, разогнало 
его служащих и присвоило себе право распоряжаться 
суммами Губернского управления. 

О последующих годах жизни и деятельности зод-
чего ничего не известно. В материалах священника 
Владимира Голубцова в статье «Русская православная 
диаспора во второй половине XX века» есть сведения 
о том, что в 1957–1960 гг. в Аргентине Русской Пра-
вославной Церковью за границей был построен Ка-
федральный собор во имя Воскресения Христова. Ав-
тором проекта этого храма является инженер 
Н.В. Баумгартен [9]. Если предположить, что на мо-
мент начала строительства храма в Аргентине 
Н.В. Баумгартен был жив, то ему было бы 82 года. 
Вполне возможно, что он мог проектировать храм. 
Возможно, что был взят проект храма, выполненный 
зодчим ранее. Тем не менее считаем целесообразным 
привести эти сведения в данной статье. 

Следует отметить участие и других гражданских 
инженеров в строительстве церковных зданий Том-
ской епархии, поскольку в связи с интенсивным ро-
стом церковного строительства в конце XIX в. по ду-
ховному ведомству вышло распоряжение о том, что 
церковные причты по вопросам проектирования и 
строительства храмов могли обращаться не только к 
епархиальным архитекторам, но и ко всем архитекто-
рам, имевшим право на подобные работы. Много про-
ектировал и строил храмов гражданский инженер 
Ф.Ф. Гут. Еще до того, как приехать в Томск, у него 
уже был богатый опыт проектирования и строитель-
ства храмов в Ставрополье [1. С. 14]. Там он построил 
церкви в селах Дубовском, Преградном, Богородиц-
ком, Северном, Дивном и др. Гражданский инженер 

К.А. Заранек составил проект на пристройку двух боко-
вых пределов в Римско-католическом костеле в Томске, 
проектировал и строил храмы в городах Бергловске и 
Митаве. Занимался проектированием храмов Томской 
епархии и гражданский инженер А.Д. Крячков [10]. В 
центральной части Новониколаевска он построил часов-
ню во имя Святителя и Чудотворца Николая, проекти-
ровал церковно-приходские школы в Барнауле, выпол-
нил проект перестройки Михайло-Архангельской церк-
ви в с. Легостаевском Барнаульского уезда.  

Таким образом, гражданские инженеры принима-
ли активное участие в церковном строительстве Том-
ской епархии. Многие из них, приехав в Томск, уже 
имели богатый опыт строительства храмов в россий-
ских городах, который они успешно использовали в 
строительстве Томской епархии. Таким был граждан-
ский инженер Ф.Ф. Гут. Другие сразу после оконча-
ния института приехали в Томск и сами приобретали 
опыт в строительстве храмов: гражданские инженеры 
А.Д. Крячков, С.В. Хомич. О значимости участия 
гражданских инженеров в церковном строительстве 
Томской епархии говорит тот факт, что среди семи 
епархиальных архитекторов шестеро имели это зва-
ние (только один зодчий, В.В. Хабаров, состоявший в 
должности епархиального архитектора в течение пяти 
лет, был выпускником Академии художеств (АХ)). 
Это К.Н. Еремеев, А.А. Ашемур, К.А. Гоняев, 
И.Ю. Шраер, С.В. Хомич, Н.В. Баумгартен. Исследо-
вание показало, что гражданские инженеры часто 
наряду с проектированием храмов сами выступали и 
главными строителями при воплощении своих проек-
тов в жизнь. Образование, полученное ими в ИГИ, 
позволяло работать как проектировщиками, так и 
конструкторами, сметчиками, строителями, что было 
особенно актуально в условиях провинции, где всегда 
ощущался недостаток квалифицированных зодчих. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Богданова О.В. Гражданский инженер Фортунат Гут. Томск : ТПУ, 2009. 
2. Богданова О.В. Гражданские инженеры – строители Томского университета // Вестник Томского государственного университета. 2007. 

№ 303. С. 55–60. 
3. Богданова О.В. Деятельность гражданского инженера П.П. Нарановича в Томске университета // Вестник Томского государственного 

университета. История. 2014. № 3 (29). С. 23–28. 
4. Государственный архив Томской области (далее – ГАТО). Ф. 170. Оп. 7. Д. 91.  
5. Богданова О.В. Сибирский шедевр архитектора Хомича. Томск : Красное знамя, 2004. 
6. ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2077. 
7. ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 660.  
8. ГАТО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 77.  
9. Владимир Голубцов. «Русская православная диаспора во второй половине XX века». URL: http://pravkniga.ru/intlib_part.html (дата обра-

щения: 17.07.2016). 
10. Баландин С.Н., Крячков А.Д. Сибирский архитектор: Документ очерк. Новосибирск : Книж. изд-во, 1991. 
 
Статья представлена научной редакцией «История» 21 сентября 2016 г. 
 
THE ROLE OF CIVIL ENGINEERS IN THE CHURCH BUILDING OF TOMSK DIOCESE 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 411, 34–37. 
DOI: 10.17223/15617793/411/5 
Olga V. Bogdanova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ol-pr2002@mail.ru 
Keywords: Tomsk Diocese; civil engineers; activity; diocesan architect; position. 

 
This papers considers the role of civil engineers in the process of church building of Tomsk Diocese. The importance of the par-

ticipation of civil engineers in the church building of Tomsk Diocese is proved by the fact that six of seven diocesan architects had 
the rank “Civil Engineer”, namely: K.N. Eremeev, A.A. Ashemur, K.A. Gonyaev, I.Yu. Schreyer, S.V. Khomich, N.V. Baumgarten. 
Only one architect, V.V. Khabarov, who held the post of diocesan architect for five years, was a graduate of the Academy of Arts. 
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Being in the position of the diocesan architect, civil engineers carried out projects, conducted technical supervision of construction of 
new church buildings in the cities and other settlements of Tomsk Diocese. As a rule, having the position of the diocesan architect, 
civil engineers held other positions at the same time, such as the city architect, the provincial engineer and others. This article pro-
vides information on the construction of the most important church buildings of Tomsk Diocese, the Trinity Cathedral in Tomsk, the 
Alexander Nevsky Church in Biysk, the Intercession Church, the Synagogue in Mariinsk and others. In addition, it reviews the activi-
ties of civil engineers outside of Tomsk Diocese. The study also notes the participation of other civil engineers in the construction of 
church buildings of Tomsk Diocese. At the end of the 19th century the construction of churches was intense. As a result, a decree 
was signed that church authorities that were responsible for the construction of temples could apply not only to the diocesan archi-
tects, but also to all the architects who were entitled to do such work. Such civil engineers as F.F. Gut, K.A. Zaranek and 
A.D. Kryachkov engineered and built temples. The study found that civil engineers were actively involved in the church building of 
Tomsk Diocese. Many of them arrived in Tomsk having a wealth of experience in the construction of churches in the Russian cities 
which was successfully used in the construction of Tomsk Diocese. This was the civil engineer F.F. Gut. Others came to Tomsk im-
mediately after graduation and gained experience in the construction of temples of Tomsk Diocese. These civil engineers were 
A.D. Kryachkov, S.V. Khomich. The study notes that civil engineers often were also the main builders by putting their projects into 
practice. The education they received at the Institute of Civil Engineers allowed them to work as designers, estimators, builders, 
which was especially important in the province that always lacked qualified architects. 
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СОСЛОВИЕ, ПРОФЕССИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТА: К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ГОРОДА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. (НА МАТЕРИАЛАХ ТАМБОВА И ТОБОЛЬСКА) 

 
Исследование поддержано РГНФ (проект № 15-01-00207a) и РФФИ (проект № 15-06-07553А). 

 
На основе комплексного междисциплинарного подхода, массовых исторических источников, используя методы стратифи-
кации и компьютерные технологии, представлен опыт сравнительного анализа профессионального, сословного и социаль-
ного состава населения Тамбова и Тобольска. Исследованы возрастные, гендерные и социальные характеристики сословно-
профессиональных групп городского населения, конкретизированы состав и удельный вес элиты, средних слоев и соци-
альных низов губернских центров в конце XIX – начале XX в. Полученные результаты свидетельствуют как об общих тен-
денциях социального развития (нивелировка сословий, рост профессионализации и др.), так и о некоторых региональных 
особенностях в путях социальной трансформации двух губернских центров. 
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Статья представляет собой опыт сравнительного 
анализа социальной структуры двух губернских цен-
тров – Центрального Черноземья (Тамбов) и Западной 
Сибири (Тобольск) – на основе сословного подхода и 
социально-профессиональной стратификации. 

Сословия, выступающие в качестве обязательного 
«маркера» социального положения, позволяют про-
анализировать социальный состав населения городов 
на основе юридически закрепленного статуса. Сведе-
ния же о занятиях дают возможность не только ре-
конструировать профессиональную структуру, но и 
выявить реально существовавшие социальные группы 
губернских центров позднеимперской России. 

Сравнение губернских городов разных регионов 
Российской империи (Западной Сибири и Централь-
ного Черноземья), оказавшихся в силу объективных 
причин в различных исторических условиях, позво-
лит, во-первых, сделать вывод о типичности происхо-
дящих изменений в социальной структуре, а во-
вторых, проанализировать влияние темпов урбаниза-
ции и модернизации на социальные преобразования. 

Для анализа социальных, демографических и эко-
номических показателей развития губернских центров 
использованы подходы и методы такого научного 
направления, как «новая историческая демография», 
основанного на комплексном междисциплинарном 
подходе к анализу массовых исторических источни-
ков [1. C. 38–42]. 

Социальная структура российского общества 
на рубеже XIX–XX вв.: краткая историография 
вопроса. Социально-экономические преобразования, 
происходившие в России во второй половине XIX в. и 
ставшие катализаторами модернизационных и урба-
низационных процессов, привели к ряду социальных 
трансформаций, наиболее ярко проявившихся в круп-
ных губернских центрах. 

В отечественной историографии можно выделить 
три подхода к изучению социальной структуры горо-
дов: во-первых, традиционный, основанный на со-
словной иерархии городских жителей, во-вторых, 
классовый, доминирующий в исследованиях совет-
ского периода и трактующийся в современной отече-
ственной историографии как классово-страти-

фикационный (классово-слоевой) [2. C. 45], в-третьих, 
стратификационный, предусматривающий анализ со-
циального статуса по какому-либо измерению или их 
совокупности в случае использования подходов и ме-
тодов социальной стратификации (профессия, доход, 
сословие, властные полномочия и др.) [3]. Сегодня 
ряд зарубежных и отечественных исследователей по-
лагают, что классы и классовое деление есть частный 
случай стратификации [4. C. 40]. Ряд представителей 
постсоветской социологии рассматривают классовую 
структуру общества как один из видов социальной 
стратификации, в основе которого лежат экономиче-
ские факторы, в том числе отношение к собственно-
сти и материальным благам [2. C. 45]. 

Применение традиционного (сословного) подхода 
при анализе социальной структуры базируется на том 
факте, что государство в рассматриваемый период 
законодательно закрепляло сословную структуру рос-
сийского общества. Все население Российской импе-
рии в соответствии со Сводом законов о состояниях 
(1899) было разделено на «природных обывателей», 
инородцев и иностранцев. Для российских подданных 
были установлены четыре главных сословия: дворяне, 
духовенство, городские обыватели, сельские обывате-
ли (крестьяне). Эти сословные группы в свою очередь 
делились на несколько сословных категорий. Так, в 
число городских обывателей включали купцов, ме-
щан, ремесленников и др. [5. C. 1–3]. 

Указание сословной принадлежности того или 
иного российского подданного было одним из обяза-
тельных требований как для церковной (метрические 
книги), так и для гражданской (переписи населения) 
статистики. Значимость сословного строя для дорево-
люционной России признавали многие исследователи 
[6. Т. 1. С. 76–147], отмечая, в частности, тот факт, 
что «сословная парадигма была присуща массовому 
общественному сознанию» [7. C. 36]. 

Однако уже на рубеже XIX–XX вв. для российско-
го общества стали очевидными размытость, изменчи-
вость сословной структуры и большее, нежели при-
надлежность к тому или иному сословию, разнообра-
зие социальных категорий населения. При этом ис-
следователи в качестве основного идентификатора 
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социального положения того или иного лица стали 
использовать сведения о роде его занятий, статусе или 
должности. Так, российские статистики Ю.Э. Янсон и 
Б.П. Кадомцев, опираясь на зарубежный опыт, ис-
пользовали при реконструкции социального состава 
населения России сведения о положении лица в ста-
тусно-должностой иерархии его рода занятий, на ос-
новании чего провели деление на хозяев, служащих и 
рабочих [8. C. 115–119; 9. С. 41–48]. Другой отече-
ственный исследователь, Н.А. Рубакин, изучая струк-
туру российского общества и основываясь на данных 
о занятиях населения по переписи 1897 г., выделил 
6 социальных групп, которые он назвал обществен-
ными классами [10. C. 95–100]. 

В основе утвердившегося в советской историогра-
фии классового подхода лежит отношение к сред-
ствам производства, а собственно сословиям уделя-
лось незначительное внимание [11]. 

Отечественные исследователи, опираясь на теоре-
тические подходы К. Маркса и В.И. Ленина, выделяли 
следующие социально-классовые группы городского 
населения позднеимперской России: крупную буржу-
азию (владельцы крупных торгово-промышленных 
заведений, крупные чиновники, рантье), мелкую бур-
жуазию, или средние слои (мелкие хозяева, служа-
щие, интеллигенты, духовенство), полупролетариат и 
пролетариат (рабочие, прислуга, поденщики) [12]. 
Кроме того, в некоторых работах использовался такой 
термин, как «класс-сословие», сочетающий экономи-
ческий и социальный показатели (например, «поме-
щики-дворяне») [13. C. 25–26]. 

В современной историографии активно развивает-
ся стратификационный подход, для которого «марке-
рами» социального положения выступают указания 
на род занятий, чин, образование, должность, место 
службы, уровень доходов и наличие собственности. 
Одними из первых, кто применил подходы и методы 
стратификации с целью выявления реальной социаль-
ной структуры советского и постсоветского общества, 
стали О.И. Шкаратан и В.В. Радаев [14. C. 224–232]. 
Стратификацию сословий российского общества до 
1917 г. на основе данных о доходах и сферах деятель-
ности провел Б.Н. Миронов [6. C. 82–129]. 

Несмотря на наличие крупных работ в области 
стратификации российского общества в целом, в кон-
кретно-исторических исследованиях (а стратифика-
ция, по выражению основоположника стратификаци-
онной теории П.А. Сорокина, всегда имеет конкрет-
но-исторический характер [15. C. 306–307]) наблюда-
ется разнообразие методов и подходов, что часто при-
водит к несопоставимости результатов. При этом сто-
ит отметить, что некоторые проблемы в применении 
единых методов стратификации связаны не столько с 
неразработанностью самих методов, сколько с осо-
бенностями источниковой базы российских историче-
ских исследований. Так, если для европейских стран 
рубежа XIX–XX вв. указание на занятие было основ-
ным маркером социального статуса, то в России све-
дения о профессиональной деятельности системати-
чески не собирались. В этом отношении использую-
щиеся в представленной статье материалы переписей 

населения, в том числе Первой Всеобщей переписи 
населения 1897 г., а также некоторые документы те-
кущей статистики, которые отражают данные не 
только по сословиям, но и по занятиям, имеют уни-
фицированную форму и сохранились в разных регио-
нах России, представляют собой уникальные матери-
алы, позволяющие не только реконструировать соци-
ально-профессиональный состав общества, но и осу-
ществлять сравнительно-исторические исследования 
отдельных городов и регионов. 

Сословная структура Тамбова и Тобольска. К 
концу XIX – началу ХХ в. Тамбов и Тобольск явля-
лись типичными провинциальными губернскими го-
родами, которые имели как общие черты администра-
тивных центров аграрных районов, так и ряд особен-
ностей, обусловленных спецификой регионов. Со-
гласно данным дореволюционной административной 
статистики, оба города относились к III разряду горо-
дов, численность населения которых составляла от 20 
до 100 тыс. чел. По данным переписи 1897 г., в То-
больске проживали 20 425 чел., в Тамбове – 48 015 
[16. C. 2; 17. C. 2]. К подобному типу относились 
67 городов Российской империи [18. Т. 28. С. 855]. 

Города представляли собой административные, 
духовные и культурные центры губерний. В них были 
сосредоточены государственные и общественные 
учреждения, религиозные, медицинские, образова-
тельные и творческие центры, служившие для целей 
управления, социального и культурного обеспечения 
жителей губернии [19; 20. С. 75–78; 21; 22]. В обоих 
городах располагались военные гарнизоны, что отра-
жалось на половозрастной структуре губернских цен-
тров. Как крупные центры аграрных регионов, они 
были привлекательными для сезонных работ и вре-
менных заработков, т.е. отходничества крестьян, осо-
бенно в зимний период. 

Вместе с тем города оказались в разных экономи-
ческих условиях, обусловленных, прежде всего, раз-
витием железнодорожного сообщения. Так, если жи-
тели Тамбова и большей части Тамбовской губернии 
уже с 1870-х гг. активно использовали железнодо-
рожный транспорт, то Тобольск, напротив, к концу 
XIX в. остался в стороне от крупных торговых путей 
и строящейся Транссибирской магистрали. Последнее 
обстоятельство оказало влияние на темпы модерниза-
ции и мобильность населения в целом. Кроме того, на 
Тобольск оказывали серьезное влияние добровольные 
и принудительные (ссылки, тюрьмы) миграции вто-
рой половины XIX в., отразившиеся и на социальной 
структуре города. 

Важнейшим источником по сословной и профес-
сиональной структуре населения городов рассматри-
ваемого периода являются материалы переписи 
1897 г. На основе как агрегированных, так и первич-
ных ее материалов созданы тематические базы данных: 
«Население Тобольска в 1897 г.» (авторы В.Н. Владими-
ров, Е.А. Брюханова, Д.В. Колдаков, И.Г. Силина), 
«Профессии и занятия населения Российской империи 
конца XIX – начала XX в.» (http://hcod.asu.ru/) (авторы 
Е.А. Брюханова, Д.Н. Иванов). По Тамбову созданы 
базы данных на основе таких массовых персональных 
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источников, содержащих информацию о сословном, 
профессиональном и имущественном положении 
населения губернского центра, как окладные книги 
недвижимых имуществ (конец XIX – начало XX в.) 
(авторы О.М. Зайцева, Н.В. Стрекалова), адрес-
календари и памятные книги Тамбовской губернии 
(авторы О.М. Зайцева, Н.В. Стрекалова) и др. [23]. 

По опубликованным материалам переписи 1897 г. 
сословная структура городов Тобольска и Тамбова от-
разила как общие для губернских центров показатели, 
так и региональные особенности процессов урбаниза-
ции (таблица). Общими тенденциями стали относи-
тельно высокие по сравнению с данными по губерниям 
в целом доли представителей дворянского и чиновни-
чьего сословия (12% для Тобольска, 11% для Тамбова, 
доля дворян и чиновников не из дворян в губернии 
составляла только 0,5 и 0,6% соответственно), а также 
высокий процент духовенства (3,7 и 4,5% при, соответ-
ственно, 0,4 и 0,7% по губерниям в целом). 

В сумме привилегированные сословия составляли 
чуть более 15% населения городов, тогда как около 
80% населения относили себя к крестьянскому или 
городскому сословиям. Именно в соотношении этих 
двух наиболее многочисленных сословных категорий 
наблюдалось наибольшее различие между городами. 
Так, половину жителей Тамбова составляли «лица 
сельского состояния» (49,8%), тогда как в Тобольске 
этот показатель был существенно ниже (37,4%), а до-
минирующей сословной группой в Тобольске были 
мещане, купцы и почетные граждане, составившие 
40,6% населения. Кроме того, в структуре сословно-
социальных групп Тобольска небольшую долю со-
ставляли инородцы (1,2%), что объясняется близо-
стью инородческих Березовского и Сургутского окру-
гов, а также такая категория, как «лица, не принадле-
жащие к указанным сословиям» (4,5%), в которую 
вошли ссыльные, поселенцы, отставные военные 
(причисленные к воинскому состоянию до введения 
всеобщей воинской повинности) и члены их семей. 
Представителей указанных сословных категорий в 
Тамбове было менее 1%. 

Самыми «городскими» сословиями, с точки зрения 
постоянного проживания в городах, оказались дво-
ряне и чиновники (77,9% в Тобольской губернии, 
67,1% в Тамбовской), почетные граждане, купцы и 
мещане (74,2% и 65,3% соответственно) (табл.). Из 
представителей духовенства в обеих губерниях толь-
ко около 25% проживали в городах, доля крестьян – 
жителей городов была существенно ниже и составля-
ла для Тобольской губернии 3,2%, а для Тамбовской – 
4,9%. Интересно, что концентрация в городах пред-
ставителей всех сословий, за исключением крестьян, в 
Тобольской губернии была несколько выше, чем в 
Тамбовской. 

Одним из существенных моментов, характеризу-
ющих не только структуру городского населения, но и 
«источники» формирования сословий в городах, яв-
ляются миграции. При анализе данных о местах рож-
дения жителей городов зафиксировано, что в обоих 
городах во всех сословиях, за исключением лиц сель-
ского состояния, доминировали местные уроженцы, 

причем в Тобольске их доля была несколько выше, 
чем в Тамбове. Интересно отметить, что значитель-
ную часть как потомственных (Тобольск – 47,6%, 
Тамбов – 43,3%), так и личных дворян и чиновников 
(31,1 и 26,7% соответственно) в обоих городах со-
ставляли уроженцы других губерний, тогда как 45,3% 
крестьян прибыли в города из волостей и уездов сво-
ей же губернии. Эти факторы обусловили высокий 
процент пришлого населения (53,2% в Тамбове и 
51,1% в Тобольске), что отражает активный процесс 
урбанизации в анализируемых регионах. Но если ос-
новными источниками пополнения населения Тамбо-
ва были уезды Тамбовской губернии (36,8%), то в 
Тобольске доля внутригубернских мигрантов была 
заметно ниже (27%) и компенсировалась отчасти 
внешним потоком из других губерний (23,1%). 
 

Сословная структура Тобольска и Тамбова  
[16. C. 46–47; 17. С. 54–55] 

 

Показатель 

Тобольск Тамбов 

Кол-
во 

чело-
век 

Доля 
сосло-
вия 

Доля 
горожан 
в сосло-
вии* 

Кол-
во 

чело-
век 

Доля 
сосло-
вия 

Доля 
горо-
жан в 
сосло-
вии* 

Дворянство потом-
ственное 

483 2,4 65,8 2 298 4,8 59,8 

Дворянство лич-
ное, чиновники не 
из дворян 

1 962 9,6 83,1 2 979 6,2 73,6 

Всего дворян, 
чиновников 

2 445 12,0 77,9 5 277 11,0 67,1 

Духовенство 751 3,7 27,4 2 160 4,5 24,5 
Почетные граж-
дане 

159 0,8 46,9 1 355 2,8 43,3 

Купцы 244 1,2 80,8 801 1,7 79,6 
Мещане 7 886 38,6 74,7 14 029 29,2 66,2 
Всего городского 
сословия 

8 289 40,6 74,2 16 185 33,7 65,3 

Крестьяне 7 627 37,3 3,2 23 873 49,7 4,9 
Войсковые казаки 22 0,1 20,2 33 0,1 54,8 
Всего крестьян-
ского сословия 

7 649 37,4 3,2 23 906 49,8 4,9 

Другие сословия 909 4,5 49,8 229 0,5 50,1 
Не указавшие 
сословия 

125 0,6 62,8 154 0,3 46,3 

Иностранные под-
данные 

5 0,0 53,5 100 0,2 56,4 

Инородцы / фин-
ляндские урожен-
цы 

252 1,2 1,2 4 0,0 68,8 

 20 425   48 015   
*Доля представителей сословия, проживавших в городах губернии. 
 

Интересные результаты были получены при срав-
нении половозрастной структуры сословий. Нормаль-
ное гендерное и возрастное распределение имели 
представители городских сословий (дворянства, чи-
новников не из дворян и городских сословных групп): 
небольшое увеличение доли представителей сословий 
в 10–19-летнем возрасте (до 20–25%) и постепенное 
уменьшение в старшем возрасте. 

Примечательным является тот факт, что возраст 
около 60% представителей духовенства в обоих горо-
дах составлял от 10 до 19 лет. При этом в Тамбове 
преобладали юноши (70,2%), тогда как в Тобольске 
гендерное распределение духовенства в 10–19 лет не 
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отличалось от остальных возрастных периодов (51% 
юношей и 49% девушек). Увеличение числа предста-
вителей привилегированных и городских сословий в 
10–19-летнем возрасте, скорее всего, обусловлено 
наличием в городах учебных заведений разного про-
филя, в том числе духовных семинарий, и, как след-
ствие, образовательных миграций. У крестьян и ино-
родцев Тобольска до 30% численности приходилось 
на 20–29-летний возрастной период при одновремен-
ном увеличении числа мужчин до 65%, что связано не 
только с отходничеством, но и с размещением в горо-
дах военных гарнизонов. 

Сословная структура показала некоторые отличия 
в характере процессов урбанизации губернских цен-
тров Сибири и Центрального Черноземья. Общей на 
рубеже XIX–XX вв. для Тамбова и Тобольска была 
тенденция, связанная с ростом доли негородских со-
словий в составе населения городов. При этом со-
словная структура уже не отражала в полной мере 
социальные реалии провинциального российского 
города в конце XIX – начале XX в. 

Профессиональная структура и социальная 
стратификация населения Тамбова и Тобольска. 
Профессиональная структура Тамбова и Тобольска в 
целом была типичной для многих провинциальных 
губернских городов. Для реконструкции профессио-
нальной структуры городского населения конца 
XIX – начала XX в. использовалась международная 
классификация HISCO (Historical International 
Standard Classification of Occupation), которая была 
разработана для проведения сравнительных исследо-
ваний в области социальной и экономической исто-
рии на основе унифицированных данных о занятиях 
населения [24. С. 9]. Соотношение структуры HISCO 
с данными переписи 1897 г. происходило на уровне 
больших групп, т.е. путем присвоения каждой груп-
пе занятий переписи определенного кода, указыва-
ющего на принадлежность данной группы к сфере 
деятельности по HISCO. Кроме того, в работе была 
задействована дополнительная классификация (Addi-
tional Classification) HISCO, в которую вошли груп-
пы живущих за счет средств частных лиц (родите-
лей, родственников и др.), а также казны и обще-
ственных учреждений (например, получающие пен-
сию). Следует отметить, что в целях оптимизации 
структуры занятости и выявления особенностей со-
циального состава городского населения группы, 
включающие занятых в административном управле-
нии и конторском труде, составляющие весьма низ-
кую долю среди занятого населения, были объеди-
нены в одну группу 2/3, тогда как группы «Воору-
женные силы» и «Лишенные наказания» были пока-
заны отдельно [25. С. 67]. На рис. 1 представлены 
материалы переписи 1897 г. по Тамбову и Тоболь-
ску, закодированные в группах HISCO. 

Доминирующими группами в обоих городах были 
объединенная группа 7/8/9 «Работники сферы произ-
водства, транспорта, неквалифицированные рабо-
чие» – 26,3% в Тобольске и 30,5% в Тамбове и груп-
па 5 «Работники сферы обслуживания» – по 18% в 
обоих городах. При этом доля занятых в каждой груп-

пе была примерно одинакова и составляла 20–23%, а 
доля членов семей у работников производственного сек-
тора была в три раза выше, чем у представителей сферы 
обслуживания. Такая диспропорция связана с тем, что 
прибывавшим на заработки крестьянам было проще 
найти работу прислугой, работниками в хозяйстве, из-
возчиками, чем выполнять работу, требовавшую специ-
альных знаний и навыков [26. C. 112–125]. Заметное 
различие в социально-профессиональной структуре го-
родов наблюдалось в двух группах, которые существен-
но влияли на социальный «облик» губернских центров. 
Речь идет о заключенных и лицах, получавших нетрудо-
вые доходы. В Тобольске располагалось несколько тю-
ремных учреждений, обитатели которых составили 5,2% 
населения всего города, в Тамбове же доля заключенных 
была менее 1%. 

Интересными оказались результаты сравнения 
групп дополнительной классификации, в которую 
вошли такие группы населения по переписи 1897 г., 
как «Живущие доходом с капитала и недвижимого 
имущества или на средства, получаемые от родителей 
и родственников», «Живущие на счет казны и обще-
ственных учреждений и на средства частных лиц» и 
«Неизвестные занятия». В Тамбове доля лиц, прожи-
вающих за счет собственных средств, казны или част-
ных лиц, оказалась существенно выше (16,4%), чем в 
Тобольске (11,5%). В абсолютном выражении в Там-
бове проживало почти в три с половиной раза больше 
лиц, получавших нетрудовые доходы – 5 709 чел. 
против 1 679 чел. в Тобольске. Эти показатели могли 
быть обусловлены, с одной стороны, большим числом 
потомственных дворян в Тамбове, с другой – наличи-
ем медицинских и учебных заведений, пациенты и 
воспитанники которых попадали в группу лиц, живу-
щих за счет средств казны, общественных учрежде-
ний и частных лиц. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение занятых и членов семей в Тамбове  
и Тобольске [16. C. 151; 17. С. 157] по социальным и профессио-
нальным группам, представленным в классификации HISCO1 

 

Тем не менее агрегированные данные, отражаю-
щие юридически закрепленный сословный состав и 
специфику занятости населения городов в целом, не 
позволяют провести стратификацию социального со-
става губернских центров. Включение того или иного 
городского обывателя в состав определенной страты 
возможно только на основе анализа данных персони-
фицированного учета, используя методы социальной 
стратификации. 

Профессия и занятия имели важное значение в 
стратификации российского общества начала ХХ в., 
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когда под воздействием модернизационных процессов, 
происходивших в стране, усложнялась его дифферен-
циация. Профессиональная стратификация представля-
ет особый интерес вследствие того, что ряд профессий 
обеспечивал место в определенных социальных слоях 
общества. Информация о профессии (или роде заня-
тий), ее престиже, размере жалования (получаемом 
доходе), чине, должности, месте службы позволяет 
провести социальную идентификацию представителей 
той или иной профессиональной группы. В определен-
ном смысле вознаграждения «встроены» в социально-
профессиональные позиции, куда включаются и так 
называемые сопутствующие блага. 

При анализе социально-профессиональной града-
ции жителей Тамбова и Тобольска (прежде всего са-
мозанятоного населения) были использованы методы 
и подходы социальной стратификации. При выборе 
критериев для ранжирования населения российского 
провинциального города конца XIX – начала ХХ в. на 
основании профессиональной принадлежности авто-
ры опирались на анализ специальных исследований 
по отдельным профессиональным группам и уже 
апробированные методики исследования этой про-
блемы при изучении населении Тамбова [27, 28]. 

В состав городской элиты губернских городов по 
критерию профессиональной принадлежности были 
включены представители высшей губернской и уездной 
государственной, городской и земской администрации, а 
также владельцы крупных городских домовладений и 
торгово-промышленных предприятий [27. C. 52]. 

В исследуемых губернских центрах к данной со-
циальной группе были отнесены губернатор и вице-
губернатор, управляющие отделениями государ-
ственного банка, советники губернского правления, 
епископы, например Тобольский и Сибирский, и дру-
гие представители гражданской и церковной власти. 
По сословной принадлежности значительная их часть 
относилась к дворянству. Их численность составила 
94 человека (с членами семьи), служащих в Тоболь-
ске, и 139 человек (с членами семьи) – в Тамбове. 

В состав городской элиты также были включены 
владельцы крупных торгово-промышленных пред-
приятий (1–4 разряда для промышленных предприя-
тий и 1–2 для торговых) [29. C. 225]. По сословной 
принадлежности их владельцами были купцы 
(14 человек самозанятых в Тобольске и 14 в Тамбове), 
почетные граждане (6 человек в Тобольске и 19 в 
Тамбове) и мещане (102 человека (с членами семей) в 
Тамбове и 89 в Тобольске) [30. Т. 2. C. 283]. Крестьян, 
имевших доходные торгово-промышленные предприя-
тия, в Тобольске было не более 10 человек, даже с уче-
том инородцев, ставших крупными рыбопромышлен-
никами или имевших меховую торговлю. Удельный 
вес представителей верхнего социального слоя состав-
лял 1,2% самодеятельного населения Тобольска и 1,8% 
Тамбова. 

Средние слои составляли треть населения Тамбова 
в конце XIX – начале ХХ в. и около 25% в Тобольске. 
Внутри средних слоев российских провинциальных 
губернских центров можно выделить три страты: 
высшие средние, средние средние, низшие средние. 

Для каждой из них были присущи свои социально-
экономические характеристики, социальный облик, 
своеобразие элементов, их составлявших. 

Исходя из профессионального критерия, к высшей 
страте средних слоев исследователи относят владель-
цев средних и мелких промышленных, торговых и 
иных заведений, высших служащих, работников ин-
теллектуального труда, находившихся на государ-
ственной или общественной службе, а также полу-
чавших доход от капитала или мелкой и средней не-
движимости. Представители этой страты составляли 
около 3% от «самодеятельного» населения анализи-
руемых губернских центров. 

К средней страте средних слоев можно отнести 
служащих государственных промышленных, транс-
портных, почтово-телеграфных предприятий, госу-
дарственных и общественных управленческих учре-
ждений, школ, больниц, церквей, «лиц свободных 
профессий», военнослужащих (применительно к 
средним слоям, это прежде всего младший и средний 
офицерский состав) [27. C. 54–57; 28. C. 228–229]. 
Учителя, фельдшеры, священники, владельцы мелких 
торговых и промышленных заведений, извозчики-
хозяева и другие представители средней страты со-
ставляли в Тобольске 8,1% населения. В Тамбове – 
около 10% от числа «самодеятельного» населения. 

К низшей страте средних слоев относились наем-
ные работники частных ремесленных, торговых и 
промышленных предприятий, мастера-ремесленники 
и их ученики, извозчики-работники, домашняя при-
слуга. Как в Тобольске, так и в Тамбове эта страта 
оказалась самой многочисленной и вобрала в себя 15–
17% занятого населения. В то же время следует осто-
рожно подходить к определению численности и 
удельного веса представителей данной страты в со-
ставе городского населения, поскольку часть ее пред-
ставителей занимали пограничное положение (с про-
летарскими и полупролетарскими слоями), и более 
точное определение их социальной позиции требует 
дополнительной информации [31. С. 257]. 

Несмотря на важность такого критерия социаль-
ной идентификации, как профессия, он в то же время 
не может быть исчерпывающим применительно к 
российскому обществу начала ХХ в. При стратифика-
ции по профессиональному признаку необходимо 
учитывать, что представители одной профессии могли 
относиться к разным стратам, на что оказывали влия-
ние разница в доходах, должностных различиях, со-
словии и т.д. [28. C. 228–229]. 

Социальный состав городских средних слоев анали-
зируемых губернских центров в начале ХХ в. характе-
ризовался полисословностью. Заметное место в составе 
городских средних слоев занимали дворяне (в Тамбо-
ве – 12%, в Тобольске – 10,4%). В средние слои в Там-
бове попали около 85%, а в Тобольске 93,2% из числа 
анализируемого дворянства (остальные преимуще-
ственно включены в элиту). Это обстоятельство проти-
воречит традиционному представлению о дворянстве 
как об элитарном сословии, но в то же время отражает 
общероссийскую тенденцию «оскудения» дворянства. 
Несмотря на поддержку государства, дворяне теряли 
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свои позиции, особенно экономические, и вытеснялись 
выходцами из других сословий. Сибирские дворяне, по 
мнению современников и исследователей, «принадле-
жали к классу чиновников и составляли большей ча-
стью пришлый элемент. Настоящего дворянства <…> в 
Сибири совершенно нет» [32. C. 127]. 

Основная часть духовенства обоих городов также 
попадала в состав средних слоев. Удельный вес духо-
венства составлял 3,1% от числа средних слоев Там-
бова и 1,5% Тобольска. 

Проведенный анализ состава населения Тамбова в 
начале ХХ в. свидетельствует о том, что удельный вес 
представителей привилегированных сословий в сред-
них слоях был выше, чем их доля в населении города. 
Данный факт может служить дополнительным под-
тверждением того, что большинство представителей 
дворянства, почетного гражданства и духовенства 
удерживались на относительно высоких позициях, во 
всяком случае, не опускаясь ниже средней страты 
средних слоев общества [33. С. 133]. 

Самой многочисленной сословной группой в со-
ставе средних слоев Тамбова в конце XIX – начале 
XX в. было мещанство. Представители мещанского 
сословия составили около 25% от числа городских 
средних слоев (62% известных по сословию), при том 
что мещанство уступало по численности крестьян-
скому сословию, составлявшему половину населения 
Тамбова (см. таблицу). Основной процент тамбовских 
мещан, включенных в состав средних слоев города, 
приходился на среднюю страту. В Тобольске наблю-
далась другая ситуация: доминирующим сословием в 
средних слоях было крестьянство, составившее 48,9% 
представителей всех средних слоев. Доля мещан была 
также велика и составляла 31,1%. Городское сословие 
преобладало в элите (48,9% от занятых представите-
лей элиты) и высшей страте средних слоев (доля ме-
щан 32,4%, крестьян 12,8%). Наиболее многочислен-
ная группа мещан (61,4% от занятого мещанства), так 
же как и крестьян (70,3% от самодеятельного кре-
стьянского сословия), попала в низшую страту сред-
них слоев. Такие показатели отражают сближение 
социальных статусов мещан и крестьян, размытость 
границ между средней и низшей стратой средних сло-
ев населения сибирского города. 

К низшим слоям городского населения были отнесе-
ны чернорабочие, поденные рабочие, лица, промышля-
ющие «домашними» ремеслами («ткет чулки», «плетет 
корзины») и т.п. В Тобольске и Тамбове доля представи-
телей низших слоев общества составила более 60% за-
нятого населения. Определенную роль в пополнении 
рядов беднейшего городского населения сыграли распо-
лагающиеся в Тобольске тюремные замки, а также 
оставшиеся в городе ссыльные и поселенцы. Большую 
часть низших слоев составляли крестьяне (63% от числа 
низших слоев) и мещане (30,3%). В Тобольске, в отли-
чие от Тамбова, в число деклассированных элементов 
также попали и представители дворянства (1,2% от чис-
ла этой группы), и работавшие прачками, чернорабочи-
ми, поломойками, и жившие подаянием. 

В целом анализ сословного состава и рода занятий 
представителей разных слоев города свидетельствует 
о том, что процессы модернизации, шедшие в россий-
ском обществе, серьезно трансформировали традици-
онные соотношения «сословие» – «социальная стра-
та» – «профессия». Дворянин (с точки зрения фор-
мальной сословной принадлежности – представитель 
элитных слоев) мог входить в средние слои, а кресть-
янин (представитель низшего сословия) попадал (по 
экономическим показателям) в городскую элиту. 
Наблюдалось сокращение численности и удельного 
веса одних социально-профессиональных и сослов-
ных групп и увеличение других в составе населения 
города и его отдельных социальных страт, что свиде-
тельствовало о процессах классообразования и клас-
соразложения, шедших в российском обществе в це-
лом и в городском населении в частности. 

Приведенные данные отчетливо демонстрируют 
наметившуюся и развивающуюся тенденцию к нивели-
ровке сословий и росту профессионализации общества. 

Региональные особенности и темпы экономиче-
ского развития накладывали определенный отпечаток 
на социальную структуру городов. Несмотря на схо-
жие сословные и профессиональные структуры гу-
бернских центров, профессиональная стратификация 
отразила и определенные различия в тенденциях со-
циальных изменений населения Тобольска и Тамбова, 
отразившиеся на последующей исторической судьбе 
двух губернских центров. 
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The study of cities has been a topical research field of modern social history. This interest is determined both by the historic role 
of cities as centers and “locomotives” of social change and the lack of answers to topical issues of the urban history. The article pre-
sents a brief source-studying and a historiographical analysis of the social structure issue in the late period of the Russian Empire. 
Approaches and methods as well as criteria and grounds of their use are described. The authors compare social structure of two Rus-
sian provincial governmental centers of the Central Black Earth Region (Tambov) and West Siberia (Tobolsk) in the late 19th – early 
20th centuries. The study was carried out on the basis of a complex interdisciplinary approach of mass historical source analysis (per-
sonal sources included) by means of methods practiced in social sciences and computer technologies. Occupational, estate and social 
composition of Tambov and Tobolsk has undergone a multi-aspect analysis. To qualitatively and quantitatively analyze the social, 
demographic and economic markers of governmental centers development approaches and methods of “new historical demography” 
were employed. Such issues as age, gender and social characteristics of urban occupational and estate groups were studied; the com-
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position and specific weight of the elite, middle layers and lower layers were specified. The study of the social aspects of two go-
vernmental centers located in different regions of the Russian Empire which happened to be in different historical circumstances 
allowed the authors to see general and specific points in the structure of social change, analyze the pace and the influence of urbani-
zation and modernization on social transformations. The results demonstrate the decrease of the number and the specific weight of 
some occupational and estate groups and the increase of others within the composition of provincial governmental centers population 
and certain strata. This showed processes of formation and disintegration of classes characteristic of the Russian society as a whole 
and urban population in particular in the late 19th – early 20th centuries. Non-urban estates grew in number due to the inflow of 
peasants. However, the most “urban” estates from the viewpoint of constant life in the cities were the noblemen and civil servants 
(77.9 % in Tobolsk Province, 67.1 % in Tambov Province), the honored citizens, merchants and petty bourgeoisie (74.2 % and 
65.3 % correspondingly). The results provided for some general development trends of the urban population under study (vagueness 
of estates, professionalization growth, etc.) as well as some regional specificity of social transformation in the regions which influ-
enced the further history of the two cities. 
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Р.А. Изаксон 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ КОНТРРАЗВЕДКИ РОССИИ  
И НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ВОСТОКЕ РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Изучается ранее не получавшее освещение в исследованиях архивное дело из фондов Государственного архива Иркутской 
области «Об иностранных путешественниках». Материалы архивного дела свидетельствуют, что российская администра-
ция скрупулезно следила и собирала информацию о перемещениях подданных враждебных России в годы Первой мировой 
войны держав – Османской, Австрийской, Германской империй – в районе русско-китайской границы. Освещаются вопро-
сы побегов военнопленных из российских пределов в Китай. На основании этих данных сопоставляются факты, получен-
ные из иных архивных источников, а также имеющиеся в научной литературе. 
Ключевые слова: Первая мировая война; Россия; иностранцы; военнопленные; миграция. 
 

В начале ХХ в. при осуществлении контрразведо-
вательной работы у российских правоохранительных 
структур возникла потребность в организации межве-
домственного взаимодействия, поэтому в 1907 г. рос-
сийские – военное, морское и внутренних дел – мини-
стерства решили создать в каждом генерал-
губернаторстве империи контрразведывательные от-
деления (КРО) [1. Л. 3 об.–5 об.]. 

Главными задачами КРО были надзор за переме-
щением иностранных подданных и граждан, наблю-
дение за контактами иностранцев с российскими под-
данными, за чиновниками, их разговорами в обще-
ственных местах, доходами и пр. [Там же]. 

В Иркутске и Владивостоке КРО располагали шта-
том около десяти сотрудников в каждом подразделе-
нии [Там же]. 

Опираясь на негласных осведомителей два десятка 
агентов КРО должны были накануне и в годы Первой 
мировой войны выявлять шпионов на территории Во-
сточной Сибири и русского Дальнего Востока. 

Лиц, уличенных в военном шпионаже, привлекали 
к уголовной ответственности на основании ст. 108–
119 Уголовного уложения по изданию 1903 г. (санк-
ция предусматривала от 15 лет лишения свободы до 
бессрочной каторги) или прекращали их «враждеб-
ную деятельность» путем административной выселки 
(если не была собрана достаточная доказательная ба-
за) [2. С. 126]. 

Созданная накануне Первой мировой войны 
контрразведка стала участником той драмы, которая 
волнует историков и в настоящее время. 

Некоторые исследователи, в числе которых 
Н.В. Греков, полагают, что в годы Первой мировой 
войны в России бушевала ничем не оправданная шпи-
ономания. Сообщения жандармерии о том, что 
немецкие фирмы имели своей целью организацию 
саботажа в тылу России, для чего у немцев существо-
вали особые способы связи и группы китайских аген-
тов, исследователь признает фальсификацией [Там 
же. С. 245–252]. 

Другой ученый с Дальнего востока – Т.Я. Иконни-
кова, напротив, утверждала, что шпионская деятель-
ность иностранных держав на востоке России в годы 
Первой мировой войны приобрела грандиозные мас-
штабы [3. С. 270–275]. 

Разобраться в этой дискуссии могут помочь только 
документальные источники, ранее не вводившиеся в 
научный оборот. В частности, таким источником яв-
ляются телеграммы контрразведывательных отделов, 
которые хранятся в архивном деле № 112 фонда № 25 
«Канцелярия Иркутского генерал-губернатора». Дело 
«Об иностранных путешественниках» относится к 
делопроизводству дипломатической части Иркутско-
го генерал-губернаторства и повествует о событиях 
1915–1917 гг., связанных с иностранцами на востоке 
страны. 

Как свидетельствуют телеграммы, в начале войны 
стало очевидным, что восточные окраины Российской 
империи стали объектом внимания не только герман-
ской и австрийской, но и турецкой разведок. Так, об-
суждался вопрос о деятельности в регионе «нашего вра-
га – турецкого подданного Хамсана Эфенди» [4. Л. 41]. 

Турецкий подданный Хасан Эфенди 21 января 
1915 г. с двумя германцами выехал из Пекина в про-
винцию «Юнь-иань» (Западный Китай), чтобы оттуда 
пробраться до Кашгара, а затем по русской террито-
рии в Бухару с целью вести там антирусскую агита-
цию [Там же. Л. 42]. 

В том же источнике сообщалось, что Хасан Эфен-
ди получил российские поддельные документы от 
проживавшего на территории германской концессии в 
Тяньцзине турка Гуссейна Ходти [Там же]. 

Надо отметить, что проезд турок по поддельным 
паспортам через русскую территорию в годы войны 
не был фантастическим мероприятием. Так, ранее 
императорская миссия в Пекине ознакомила Иркут-
ского генерал-губернатора с удостоверениями, выяв-
ленными начальником 1-го отделения полицейского 
надзора на территории Китайской Восточной желез-
ной дороги от 26 ноября 1914 г. № 9191. Эти удосто-
верения являлись наглядным свидетельством слабо-
сти паспортного контроля жандармской полиции За-
байкальской железной дороги, однако данные доку-
менты дали возможность группе турецких подданных 
не только проехать в Россию, но даже проживать в 
Москве [Там же. Л. 87]. 

В сложившейся ситуации особое внимание рос-
сийских властей вызвали иностранцы, жившие в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Российские власти подо-
зревали их либо в изготовлении документов, либо в 
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снабжении ими лиц, враждебных российской госу-
дарственности. 

Прежде всего, под подозрением оказались ино-
странные проститутки. 

Так, 24 января 1915 г. начальник Иркутского гу-
бернского жандармского управления (ГЖУ) сообщил 
Иркутскому генерал-губернатору о том, что путем 
негласного расследования совместно с контрразвед-
кой установлено, что члены японских обществ «взаи-
мопомощи», в которые входят проститутки, постав-
ляют японскому консулу во Владивостоке коммерче-
скую и военную информацию (о передислокации рос-
сийских частей и состоянии системы управления кра-
ем) [5. Л. 10; 14]. 

Если смотреть территориально, то бордели, орга-
низованные иностранцами, располагались в следую-
щих местах: в Хабаровске было 8 публичных заведе-
ний, в обслуге которых работали 14 японцев и 
118 японок-проституток; во Владивостоке – 17 заве-
дений с 230 проститутками-японками и китаянками. В 
Благовещенске было 4 публичных дома с 32 профес-
сиональными жрицами любви из Страны восходящего 
солнца. В Чите действовали 3 заведения с 21 япон-
ской девушкой. В сельском Имане (где находились 
воинские части и лагеря военнопленных) также были 
открыты 3 публичных дома с 31 японкой, в селении 
Новокиевском – 3 проститутки-японки работали в 
одиночку. В Сретенске в 3 публичных домах было 
29 женщин. В Нерчинске торговали своим телом 
6 японок. В селении Раздольном был только один 
публичный дом с 9 японскими гейшами, а в Никольск-
Уссурийском – целых 7 с 64 жрицами любви. Наконец, 
в городе Зея в 5 публичных домах значилось 40 про-
ституток-японок [5. Л. 434–437]. 

Вместе с тем была развита нелегальная проститу-
ция. Так, в китайском пограничном с Россией городке 
Мохэ в 1907 г. жили 20 японцев-мужчин и 40 жен-
щин-японок. Большинство подданных микадо работа-
ли в публичном доме. Японки из дома терпимости 
зарабатывали себе на жизнь тем, что переходили гра-
ницу и работали в российских казармах, расположен-
ных сразу же за Мохэ [6. Оп. 3. Д. 22. Л. 31]. 

Следует отметить и то, что, по официальным доку-
ментам МВД, китайская проституция почти отсутство-
вала в Забайкальской и Амурской областях (Отчет Бла-
говещенского врачебно-полицейского комитета по до-
зору за проституцией при МВД от 9 июня 1915 г. 
[7. Л. 91]), но доминировала в Приморской области. Как 
свидетельствуют статистические данные МИДа за 
1912 г., в городах Приморской области наиболее массо-
во занимались проституцией китаянки. Тогда в крае 
находились помимо русских 478 китайских, 348 япон-
ских и 22 европейские путаны [8. Д. 1056. Л. 7 об.]. 

Оторванные от семьи, мобилизованные в армию и 
флот, российские подданные-мужчины представляли 
большой коммерческий интерес для международных 
путан. Приехавшие в 1914–1915 гг. в Россию ино-
странки обслуживали военнослужащих Приамурского 
военного округа, моряков Тихоокеанского военного 
флота, иностранных и российских моряков торговых 
флотов. 

Улицу Пекинскую (ныне адмирала Фокина) во Вла-
дивостоке, особенно в начальной ее части, в простона-
родье именовали улицей «красных фонарей». Публич-
ные дома с иностранным участием были и на улицах 
Корейской (Пограничной), Семеновской, Фонтанной и 
во многих домах корейской слободы. Контингент про-
ституток в корейских публичных домах был в основном 
китайский. Японские же публичные дома возглавляли 
японцы и персонал там был японский. 

Долгое время в российском законодательстве не 
было норм, по которым иностранцы могли быть при-
влечены к правовой ответственности за организацию 
притонов. 

Юридической причиной усиления борьбы с про-
ституцией иностранок в России стал указ Приамур-
ского генерал-губернатора от 22 января 1915 г., кото-
рым предписывалось: 

1) запретить иностранцам открывать новые пуб-
личные дома в крае; 

2) установить за публичными домами с иностран-
ным персоналом строгий полицейский надзор; 

3) взамен закрываемых иностранных домов тер-
пимости открывать только русские, не допуская туда 
ни китайцев, ни японцев даже в качестве прислуги 
[6. Оп. 3. Д. 17. Л. 23]. 

7 февраля 1915 г. Иркутский генерал-губернатор 
также подписал указ о регистрации всех прибывающих 
в край японских и китайских подданных, а также о за-
прете им работать в публичных заведениях [9. Л. 30–33]. 

Российская контрразведка и полиция не зря опаса-
лись китайцев. После начала Первой мировой войны 
германская разведка получила значительные суммы 
на проведение диверсий в российском тылу. 

Немецкими офицерами в Китае были открыты 
курсы обучения методам партизанской борьбы 
[3. С. 46]. Ученики курсов за первую половину 1915 г. 
оказали содействие в побегах семерым германским и 
трем австрийским офицерам [9. Л. 19]. 

Несмотря на прилагаемые российской жандарме-
рией и контрразведкой усилия, китайские группы 
продолжали функционировать, поэтому случаи побе-
гов продолжались. К 28 ноября 1916 г., по данным 
Главного управления генерального штаба, общее ко-
личество бежавших в Китай военнопленных состави-
ло с начала войны немалое количество – 145 офице-
ров и 717 нижних чинов. Из Приамурского военного 
округа (ПВО) бежали 10 офицеров и 61 нижний чин; 
из Иркутского военного округа (ИВО) – 67 офицеров 
и 18 нижних чинов; из Омского военного округа – 
46 офицеров и 66 нижних чинов; из Туркестанского 
военного округа – 22 офицера и 572 нижних чина 
[8. Д. 3341. Л. 281]. 

Итак, из пределов ИВО и ПВО бежали 77 офице-
ров и 79 нижних чинов. Всего существовало пять мест 
на границе, через которые китайцы переводили воен-
нопленных. Потом китайские агенты передавали бе-
жавших немецким коллегам, которые и сопровождали 
их в германское консульство в Мукдене. Руководил 
этими операциями в конце 1916 – начале 1917 г. по-
мощник германского консула, китаец Тан Жучжен 
[Там же. Л. 313, 319]. 
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Раскрытие китайских групп произошло благодаря 
перлюстрации корреспонденции. 

Так, российской Императорской миссией в Пекине 
было задержано письмо от 8 марта 1916 г. за № 373, 
отправленное из Барнаула неким Франком Белом, на 
имя А. фон Ростхорна, австрийского посланника в 
Пекине. Судя по конверту, это письмо миновало 
внутренний цензурный контроль [9. Л. 65]. Это вы-
звало подозрение российских дипломатов, которые к 
1916 г. установили деловые отношения с властями 
Китайской Республики. 

На основании переданного российским властям 
текста письма за указанными в нем лицами было 
установлено негласное наблюдение. 

В течение двух месяцев наблюдение дало свои ре-
зультаты, и в мае 1916 г. жандармским управлениям 
региона и в штаба Иркутского и Приамурского воен-
ных округов пришли циркулярные секретные донесе-
ния о том, что побеги военнопленные совершают по-
сле того, как получают поддельные испанские и нор-
вежские паспорта [Там же. Л. 70]. 

По секретным сведениям, такие паспорта были из-
готовлены в большом количестве за подписями ис-
панского консула в Шанхае Состоа и норвежского 
генерального консула в Шанхае Эйтцена. Эти паспор-
та можно было отличить от оригинальных благодаря 
допущенным в них ошибкам в штемпеле о взыскании 
пошлины [4. Л. 73]. 

В сентябре 1916 г. российскому консулу в Куань-
ченцзы удалось секретным образом ознакомиться с 
перепиской между германским генеральным консуль-
ством в Мукдене и неким Штоффлером, причем об-
наружилась попытка германцев организовать этапы 
для облегчения следования по Китаю бежавших воен-
нопленных. Немецкий текст записки по этому поводу 
вместе с переводом ее на русский язык был препро-
вожден в Россию [Там же. Л. 79]. 

Из перевода записки «Пункты для оказания по-
мощи нашим военнопленным» очевидно, что пред-
лагалось иметь по одному посту в Хайларе, в Бо-
лунэ, в Айгуне, в Линьсяне и в Саньчагоу – всего 
пять постов, задачей которых являлась помощь бег-
лецам. 

Заведующие постами – китайцы – получали еже-
месячное вознаграждение в 10 мексиканских долла-
ров, из которых 7 они получали на руки, а 3 доллара 
оставались в качестве гарантии у германских предста-
вителей. Заведующие постами должны были уметь 
писать и читать, точно сообщать свои адреса и нахо-
диться в таких местах, чтобы с ними была возможна 
переписка. Свои сообщения о беглецах они должны 
были адресовать в Чаньчунь (Сиань). Помимо ежеме-
сячного вознаграждения китайским агентам немецкие 
дипломаты оплачивали проезд по железной дороге и 
гужевым транспортом [9. Л. 84]. 

Установление разведкой контроля над китайскими 
агентами принесло свой результат осенью 1916 г. 

Так, уже 30 сентября российские власти получили 
сведения о том, что ожидается прибытие в Китай четы-
рех немецких офицеров, бежавших из плена и собирав-
шихся двигаться через Монголию [Там же. Л. 85]. 

О дальнейшей судьбе бежавших немцев свиде-
тельствует акт, составленный казаками, прикоманди-
рованными к консульству в Урге – столице Монголии 
того периода, от 11 декабря 1916 г.: 

«Сегодня в 10 часов утра в северо-восточном углу 
русского православного кладбища в Урге в присут-
ствии Императорского дипломатического агента в 
Монголии, младшего офицера конвоя Генерального 
Консульства, прапорщика Владимира Малышева и 
нескольких казаков консульского конвоя погребены в 
одной общей могиле в трех отдельных гробах офицеры 
германской армии: ротмистр 13 государственного пол-
ка Макс Грей; обер-лейтенант артиллерии фон-Вернер; 
лейтенант армии, причисленный к Министерству Ино-
странных Дел фон-Гофмейстер, в чем и составлен 
настоящий акт. Императорский дипломатический агент 
в Монголии: прапорщик Малышев» [9. Л. 89]. 

Из копии «Показания приказанного Константина 
Бояркина» очевидно, что начальник конвоя приказал 
Константину Бояркину с четырьмя казаками конвоя 
Императорского Генерального Консульства в Урге: 
«...приказанным Курбатовым, казаком Широглазо-
вым, казаком Цынгуновым, казаком Ерындиевым и 
монгольским чиновником, выехать в 6 часов вечера 
14 ноября 1916 года по монгольской почте на смен-
ных лошадях для поимки трех военнопленных, бе-
жавших из Троицкосавска. 23 ноября казаки настигли 
караван монголов. Из группы в 3 человека было про-
изведено 5 выстрелов. Тогда начальник конвоя прика-
зал спешить, оставить одного коневода при конях, 
подняться на бугор и дать по стрелкам залп. После 
второго залпа все трое были убиты. В руках у одного 
из настигнутых был револьвер» [Там же]. 

Рапорт начальника консульского конвоя в Урге на 
имя императорского дипломатического агента в Мон-
голии от 10 декабря 1916 г. за № 476 свидетельствует, 
что им 14 ноября для поимки бежавших из г. Троицко-
савска трех военнопленных им были командированы 
четыре казака под командой Константина Бояркина. 
Инструкции были даны следующие: ехать до теле-
графной станции Туэрин, находящейся в 400 верстах от 
Урги. Если до ст. Туэрин сведений о бежавших не по-
лучат – возвратиться, а если нападут на какие-нибудь 
следы – преследовать вплоть до монгольско-китайской 
границы; постараться доставить пленных живыми, а 
если окажут вооруженное сопротивление – мертвыми. 
Таким образом, приказанный Бояркин в точности ис-
полнил полученный приказ [Там же. Л. 90]. 

Далее, в конце 1916 г., происходили задержания на 
границе германских военнопленных с фальшивыми 
документами [Там же. Л. 91]. 

Одновременно в Пекине и Шанхае российской 
разведкой были добыты письма председательницы 
германского благотворительного общества в Тяньц-
зинь на имя того же общества в Шанхае от 2 октября 
1916 г. Письма содержали не подлежавшие оглаше-
нию данные «о частных ссудах и казенных пособиях, 
выданных обществом в Тяньцзине австро-германским 
военнопленным в Сибири» [Там же. Л. 111]. 

На немецком языке в этом документе сообщалось: 
«В бюро помощи в Шанхае. Мы получили Вашу теле-
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грамму 6 сего месяца и просим по телеграфу сейчас 
уже приступить к изготовлению различной одежды, 
не вынуждая получения образцов. Просим Вас при 
заказах поступать сообразно Вашему усмотрению. 
Мы хотели бы Вам сообщить, что Австро-Венгерское 
правительство предоставило нам 2 миллиона крон, 
которые должны расходоваться на одежду и т.п. для 
военнопленных» [9. Л. 118]. 

В приложении к документу был произведен расчёт 
приблизительных ежемесячных расходов [Там же. Л. 119]. 

Список местностей для поселения и лагерей военно-
пленных и объемы получаемых пособий (в рублях) от 
Бюро помощи был следующий: Балаганск – 4 000; Ки-
ренск – 1 200; Верхниленск – 1 600; Колыван – 300; 
Даурия – 1 500; Владивосток и Иркутск – различные 
пособия на 500 руб. 

Лагеря военнопленных: Никольск-Уссурийский – 
270 руб.; Шкотово – 2 400; Спасское – 2 400 руб. Для 
Раздольного, Хабаровска, Красноярска сумма еще не 
определена, около 6 000–9 000 руб. 

Деньги офицерским комитетам: Шкотово – 1 000 руб.; 
Спасское – 1 200; Нижнеудинское – 800; Каннское – 800; 
Омск – 300; Даурия – 600; Уссурийск Николаевский – 
800 руб. [Там же. Л. 120]. 

После допросов задержанных военнопленных и 
получения сведений, что деньги ранее передавались 
военнопленным представителями американских бла-
готворительных организаций, возник вопрос о дея-
тельности американского отделения организации 
«Красный Крест» в России [Там же. Л. 93]. 

В процессе оперативной работы выяснились интерес-
ные обстоятельства. Оказалось, что работавший в орга-
низации американского Красного Креста по оказанию 
помощи германским и австрийским военнопленным в 
России норвежский подданный Ганс Гансум, пользуясь 
своим положением, содействовал побегам австро-
германских военнопленных. Кроме того, по агентурным 
сведениям, означенный норвежский подданный посещал 
Харбин и Тяньцзинь, где и был завербован германской 
разведкой с целью сбора сведений о дислокации войск на 
восточных окраинах Российской империи. 

Приметы Гансума, сообщаемые разведкой, были 
следующие: высокого роста, средней комплекции, с 
большими светлыми усами, бороду бреет, хорошо вла-
деет русским языком, хорошо говорит по-английски, 
но с сильным иностранным акцентом [Там же. Л. 96]. 

На протяжении 1917 г. за Гансом Гансумом велось 
оперативное наблюдение. Как свидетельствуют доку-
менты, Г. Гансум перешел на службу в датское по-
сольство, а затем стал представителем генерального 
уполномоченного шведского Красного Креста графа 
А. Боде. Он получил от последнего полномочия на 
закупку и поставку одежды и пищи для австро-
венгерских и германских военнопленных. Об этом пол-
номочии штаб Иркутского военного округа был свое-
временно уведомлен, и поэтому официальных основа-
ний для задержания Гансума не было [Там же. Л. 121]. 

После этого чиновник по дипломатической части 
при Иркутском краевом комиссаре запросил россий-
скую контрразведку, и 18 октября 1917 г. за № 6441 
он получил ответ, в котором говорилось: «В делах 

вверенного мне отделения имеются неблагоприятные 
сведения о бывшем служащем торговой фирмы “Кунс 
и Альберс”, датском поданном Вольдемаре Карловиче 
Ганзене (Гансе Гансуме). 

Означенный Ганзен в присутствии посторонних 
лиц выражал сочувствие германской армии при сборе 
пожертвований на нужды русской армии в помеще-
нии фирмы “Кунс и Альберс”. На вопрос охотно ли 
он жертвует, Ганзен заявил, что лучше сейчас против 
желания он истратит сотни тысяч на русских, чем по-
том потерять миллионы. Так он был заподозрен в во-
енном шпионстве, вследствие чего после производ-
ства у него обыска он оставил службу в торговом до-
ме и занялся благотворительностью» [9. Л. 122]. 

20 октября 1917 г. российскому консулу было со-
общено: «Ганзен состоит уполномоченным только 
Шведского Красного Креста по закупке одежды про-
довольствия пленным, о чем извещен Штаб Округа. 
Имеются неблагоприятные сведения о деятельности 
Ганзена» [Там же. Л. 123]. 

Были и другие пособники немцев в иностранных 
консульствах. Так, 1 мая 1917 г. за № 1114 чиновнику 
по дипломатической части уже при Исполнительном 
комитете края – гражданину Н.К. Эльтекову – пришло 
предписание Исполнительного комитета, в котором 
говорилось, что по телеграмме Сретенского Комитета 
Общественной безопасности необходимо выяснить 
личность Феликса Францевича Любержинского, име-
нующего себя уполномоченным Американского по-
сольства [Там же. Л. 199]. 

По собранной информации, Феликс Францовис Лю-
бержинский, этнический поляк, был германский поддан-
ный. Около трех месяцев он был на службе у представи-
теля американского посольства в Иркутске – Вебстера, 
исполнял поручения по развозу пожертвований. 

Вебстер, после задержания Любержинского на же-
лезной дороге около Хабаровска, где последний пытался 
в конце апреля 1917 г. фотографировать стратегические 
объекты, уволил поляка с 1 мая 1917 г. [Там же. Л. 100]. 

Как следует из переписки американской благотво-
рительной организации с председателем Исполни-
тельного комитета Общественных Организаций 
(письмо от 16 мая 1917 г.), американская сторона ин-
формировала о следующих лицах, которые работали в 
конторе по оказанию помощи военнообязанным: гос-
подин Р. Смит – гражданин Соединенных Штатов, 
секретарь, сопровождающий Вебстера обыкновенно 
при поездках по местам водворения военнообязан-
ных; господин Левкович, гражданин Соединенных 
Штатов, работал по выдаче одежды, материальной и 
денежной помощи военнопленным; Ярослав Августо-
вич Заводник, чех, конторщик; господин К.В. Брокль, 
поляк, конторщик; С.И. Балляен, поляк, кладовщик; 
К.Ф. Китц, германский подданный, регистратор; 
А.В. Изинберг, германский подданный, конторщик; 
Г. Горфман – германская подданная, конторщица; 
Солярх, чех, бухгалтер [Там же. Л. 104]. 

Таким образом, за иностранными подданными и 
гражданами велось наблюдение, но надзор за китай-
цами позволил выявить агента германской разведки 
не в среде иностранных дипломатов. 
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28 августа 1917 г. за № 232 начальнику штаба Ир-
кутского военного округа была направлена информа-
ция о военнослужащем 12-го Сибирского стрелкового 
полка Михаиле Шенберге, оказавшемся германским 
подданным, шпионом [9. Л. 109]. 

Шенберг был зачислен на военную службу с 
19 мая 1917 г. Харбинским воинским начальником и 
дослужился до должности командира роты Сибир-
ских стрелков [Там же. Л. 110]. 

Зачислен он был благодаря ходатайству супруги – 
Антонины Эдуардовны Бержиховской – русской под-
данной, постоянно проживавшей в Мукдене. Что ка-
сается Михаила Христиановича Штейберга, то, как 
выяснила агентура, он был германским подданным и 
имел постоянные контакты с германским консуль-
ством в Мукдене. 

Впоследствии знание русского языка позволило гер-
манской разведке внедрить Штейнберга в состав рос-
сийской армии. Надо отметить, что при аресте на руках 
у Штенберга был еще один паспорт 1907 г. за № 36 на 
имя крестьянина Лифляндской Губернии, Фаллинского 
уезда Михкеля Крестьянова Шенберга и свидетельство о 
благонодежности 5-го Отделения Полицейского Надзо-
ра от 19 ноября 1906 г. за № 45 [4. Л. 110]. 

В октябре 1917 г. за № 6487 Иркутскому Краевому 
Комиссару поступил рапорт из контрразведователь-
ного отделения Штаба округа дела о военнопленном, 
лейтенанте австро-венгерской армии Франце Шарфе, 
проживавшем в г. Иркутске по документам на имя 
некоего военнообязанного Баруха Соломонова Гене-
ра. Специальной проверкой было выявлено, что сви-
детельство на право проживания в Иркутске упомяну-
тому лицу было выдано Начальником охраны города 
на основании удостоверения личности, выданного 
Генеру-Шарфу представительством Датского посоль-
ства в г. Иркутске, причем основанием для выдачи 
этого документа послужило рекомендательное письмо 
представителя посольства в городе Балаганске, докто-
ра Ганса Гольма при отсутствии у назвавшего себя 
Генером каких-либо документов, удостоверяющих 
его личность [Там же. Л. 124]. 

Ввиду выявленного неосторожного отношения к 
вопросу выдачи удостоверений личности «подданным 
враждебным нам держав» российские специальные 
службы просили оказать воздействие на Датское 
Представительство с тем, чтобы оно более осмотри-
тельно и взвешенно подходили к вопросу выдачи удо-
стоверения личности иностранцам, находящимся под 
их покровительством. 

Кроме того, подозрение у российской контрраз-
ведки вызвал тот факт, что удостоверение личности 
Геннеру-Шарфу было выдано за подписью Ярослава 
Заводника, австрийского подданного, находящегося 
на работе в Иркутских представительствах посольств 
Дании и США. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
названный Заводник был зарегистрирован контрраз-
ведыванным отделением штаба округа как лицо не-
благонадежное, в то же время он имел отношение к 
выдачи официальных документов подданным воюю-
щих с Россией государств. 27 октября 1917 г. ав-

стрийский подданный Ярослав Заводник был выслан 
из города Иркутска на север – в город Балаганск в 
сопровождении конвоира [9. Л. 137]. 

26 октября 1917 г. Иркутскому краевому комисса-
ру за № 9241-9382-9383 пришло на распоряжение три 
дела о военнопленных: вольноопределяющемся Гер-
манской армии Иоганном Папе, солдатом Венгерской 
армии Николаем Барта и офицером Австрийской ар-
мии Карлом Ленгере. Эти военнопленные бежали из 
лагерей, были схвачены и содержались в тюрьме 
Штаба Иркутского Военного округа [Там же. Л. 131]. 

Как выяснилось позднее, офицеры и вольноопре-
деляющийся бежали с документами, которые предо-
ставил им славянский комитет. Активное участие в 
снабжение документами оказал военнопленным Ка-
зимир Иосифович Кильчинский, передавший указан-
ные удостоверения личности Николаю Барта. 

На допросе Кильчинский признался, что он сам 
солдат Венгерской армии 20-го полка, а оформил удо-
стоверение на имя Кильчинского в Петроградском 
польском обществе, обратившись туда за помощью 
как этнический поляк [Там же. Л. 134]. 

Отметим, что деятельность контрразведчиков про-
ходила осенью 1917 г. в суровых условиях. Начиная с 
августа 1917 г. – времени Корниловского мятежа и 
резкого ослабления центральной власти – начинается 
и дезорганизация в деле охраны военнопленных. Так, 
солдаты 304 пешей Вятской дружины возбудили хо-
датайство о выдаче им вознаграждения за «окараули-
вание военнопленных» [6. Оп. 9. Д. 11. Л. 411]. 

По сведениям контрразведывательного отделения 
округа, военнопленные по инициативе большевист-
ского Комитата общественной безопасности «отлу-
чаются из мест водворения без конвоя, заводят дру-
жеские сношения с русскими солдатами, участвуют в 
митингах и даже произносят на таковых речи» [Там 
же. Л. 283–284]. 

Итак, правоохранительная политика российской 
администрации в годы Первой мировой войны в от-
ношении иностранцев характеризовалась усилением 
оперативной работы, направленной на выявление и 
пресечение организации побегов военнопленных, 
находившихся на территории Сибири и Дальнего Во-
стока России. В рамках оперативной разработки ино-
странцев под подозрение попали подданные и граж-
дане иностранных государств, работавшие в годы 
Первой мировой войны в дипломатических миссиях и 
общественных благотворительных организациях. Их 
подозревали в снабжении германских и австро-
венгерских военнопленных документами и деньгами с 
целью организации побегов. 

Российской разведке удалось установить за китай-
скими агентами германской разведки наблюдение. 
Благодаря этому наблюдению и перлюстрации корре-
спонденции, специальным службам удалось выявить 
германских агентов, внедренных на службу в ино-
странные организации, действовавшие в Восточной 
Сибири и на русском Дальнем Востоке. Вместе с тем 
неоспорим тот факт, что февральская революция 
1917 г. резко снизила эффективность российской пра-
воохранительной системы в регионе. 
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In the article, the author studied materials indicating the policy of the Russian Empire in the field of migration in the same period. 
This study presents documents from the State Archive of Irkutsk Oblast, from the Russian State Military History Archive, from the 
Russian State Historical Archive, from the Foreign Policy Archive of the Russian Empire and from the State Archive of Chita Oblast 
that have not been studied before. The strengthening of Russia’s control over the movement of foreign nationals in the first place, 
Ottoman, Austrian and German empires, as well as of prisoners of war, was connected with the need to ensure the safety of the coun-
try during the First World War. In the area of the Russian-Chinese border numerous attempts of escape of prisoners of war to China, 
aliens’ illegal passages under false documents were found. It should be noted that during the war the passage of the Turks with false 
passports through the Russian territory was not a strange event, but an ordinary crime, which was a clear indicator of the weakness of 
the passport control of the police gendarmerie of the Trans-Baikal Railway. Such IDs allowed Turkish nationals, deported to China 
from the Trackside of the Chinese Eastern Railway, not only to travel to Russia, but also to live in Moscow. In most cases this fact 
did not constitute a danger; but Russia’s enemies could use such IDs for their own purposes. The author pays attention to the dynam-
ics of the Russian migration policy processes in this period, confirming the conclusions by references to historical sources; identifies 
positive and negative aspects of the studied processes for their further study. In addition, the article describes the importance of the 
activities of an official in the diplomatic part under the Irkutsk Governor-General, and since 1917 under the Executive Committee, 
and later under the Commissioner of the region on fighting with foreign spies and war prisoner escape prevention. After examining 
Case 112 of the State Archive of Irkutsk Oblast, the author concludes that the diplomatic part of the Russian regional administration 
together with Russian law enforcement agencies had done a lot of work during the war to identify the accomplices of enemy agents 
in the ranks of foreign consulates located in the territory of Irkutsk. Thus, this work reflects all historical processes in the field of 
migration of foreign nationals and prisoners of war. It is of research interest not only for experts, but also for everyone who is not 
indifferent to the history of Russia. In addition, the article is important today in connection with the reform of the state bodies of 
control and supervision in the sphere of migration conducted in the country at the present stage of its development. 
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О.Н. Катионов 
 

ТЕМА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Характеризуются исследования, посвященные вкладу Сибири в общие усилия страны по ведению Первой мировой войны, 
оценивающие вклад сибиряков в военные действия, состояние экономики и повседневности (организация государственной 
и общественной помощи раненым, инвалидам, семьям призванных, сиротам, военнопленным, беженцам). Актуализируется 
тема по подсчету военных потерь сибиряков, их мемориализации, составлению списков убитых, раненых и пропавших без 
вести. 
Ключевые слова: Первая мировая война; Сибирь; тыл; мобилизация; помощь; историография. 
 

Тема Первой мировой войны (ПМВ) находит от-
ражение в общероссийских конференциях и изданиях, 
а также в региональной литературе. Издана трехтом-
ная историография ПМВ [1]. Д.А. Мальцев охаракте-
ризовал советскую историографию ПМВ [1. Кн. 1. 
С. 15–30], он же привел оценки ПМВ глазами истори-
ков русского зарубежья [Там же. С. 30–42]. Р.Н. Ра-
химов проанализировал современную российскую 
историографию ПМВ [Там же. С. 43–94]. В целом 
показав глобальные процессы в историографических 
оценках ПМВ, авторы уделили мало внимания её ре-
гиональной истории, сосредоточившись лишь на осо-
бенностях исторической памяти в изучении ПМВ у 
народов, входивших в состав Российской империи [Там 
же. С. 127–249]. Лишь Д.В. Карнаухов в статье «Поль-
ша. Чужая война» опубликовал фотографии, на которых 
изображены новосибирские реконструкторы (Новони-
колаевский военно-исторический клуб), установившие 
памятные таблички, знаки и крест на военном кладбище 
в д. Хойново (Польша) [Там же. С. 214–215]. 

Вновь акцентируются вопросы о причинах и ха-
рактере ПМВ [1. Кн. 3. С. 5–46], состоянии воору-
женных сил Российской империи и военных действи-
ях в годы войны (П.В. Мультатули) [Там же. С. 47–
157]. К.А Залесский возвращается к, казалось бы, ис-
следованной теме о потерях русской армии в годы 
Второй Отечественной войны [Там же. С. 175–185]. 
М.Б. Смолин рассматривает связь Первой мировой 
войны с революцией [Там же. С. 233–242]. 

В монографии В.Н. Суряева представлена обобща-
ющая информация об армии накануне и в ходе ПМВ. 
Достаточно взвешенный подход в оценке действий 
русских войск показывает, что в ходе проходивших 
операций сибиряки (без акцентирования исследовате-
лем внимания на национальном и региональном соста-
ве войск) были составной частью тех процессов, кото-
рые привели к оттягиванию сил противника с западно-
го фронта и неудавшемуся блицкригу германских 
войск по разгрому сил союзников [2. С. 307–357]. 

В регионах РФ о ПМВ не забывают. Например, в 
книге Т.И. Трошиной «Великая война и Северный 
край: Европейский Север России в годы Первой ми-
ровой войны» отражена специфика строительства 
Мурманской железной дороги для переброски воен-
ных грузов [3. С. 117–127]. 

Исследуются вопросы ПМВ и в Сибири. В 2013 г. 
в Красноярске прошел Сибирский исторический фо-
рум, посвященный значению Сибири в годы ПМВ [4]. 

По его итогам вышел сборник статей, который вы-
строен по тематическому принципу. Показаны дей-
ствия сибирских воинских частей на полях сражений 
в начале XX в. Первым боям сибирских армейских 
корпусов в ПМВ посвящена статья П.А. Новикова [4. 
С. 49–54], вновь обращается к исчислениям потерь 
Вооруженных сил России в годы ПМВ А.В. Толмаче-
ва [Там же. С. 54–57], боевые пути 39-го Томского и    
42-го Сибирского пехотных полков в годы ПМВ осве-
тили В.И. Голиков и К.А. Чернов [Там же. С. 66–70, 
71–75]; о енисейском казачестве в годы ПМВ сообща-
ет В.А. Паршуков [Там же. С. 76–80]. Сибирский тыл 
в годы ПМВ охарактеризовал В.П. Зиновьев [Там же. 
С. 92–95]; о кризисе снабжения в сибирском регионе в 
годы ПМВ написал М.И. Вторушин [Там же. С. 106–
110]; о положении в Сибири в годы лихолетий, об 
антиалкогольной кампании пишут М.В. Шиловский и 
А.Е. Калюга [Там же. С. 126–131], о мигрантах и кампа-
нии ксенофобии в Сибири повествуют А.С. Кузьменко и 
В.Ю. Пруцков [Там же. С. 119–120, 123–125].  

В сборнике отражены социальная помощь и благо-
творительность в период войн. Е.Е. Ермакова и 
Т.А. Катцина раскрывают роль общественных организа-
ций Енисейской губернии в помощи воинам – участни-
кам ПМВ [Там же. С. 138–140, 141–145]; В.В. Бибикова 
пишет о благотворительной деятельности просветитель-
ских организаций в эти же годы [Там же. С. 150–153]; о 
роли дамских комитетов Енисейской губернии сообщает 
работа О.М. Долидович [Там же. С. 154–157]. 
В.В. Нагорных регионализирует вклад минусинцев в 
ПМВ [Там же. С. 158–162]. Также отражаются послед-
ствия военных конфликтов, историческая память и обра-
зы войны. О роли политических ссыльных в Сибири в 
годы ПМВ пишет В.В. Кудряшов [Там же. С. 181–186]; 
о политических партиях правомонархического толка 
сообщает Г.А. Корнеева [Там же. С. 192–198]; об источ-
никах по истории ПМВ в воспоминаниях и документах 
пишут Э.Г. Колесник и М.Г. Тарасов [Там же. С. 203–
206]); Н.С. Храпова характеризует документы о ПМВ в 
Историческом архиве Омской области [Там же. С. 209–
212]; О.Ф. Гордеев докладывает о «начале формирова-
ния документальной базы отечественной историографии 
Первой мировой войны (август 1914 – февраль 1917 г.) 
[Там же. С. 218–222]. Сборник сопровождается доку-
ментами и фотографиями великолепного качества, хотя 
и в черно-белом изображении [Там же. С. 262–291]. 

Через год, в 2014 г., прошла конференция в г. Но-
восибирске с участием зарубежных представителей 
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[5]. Итоги конференции подведены в статье В.И. Ба-
яндина и А.В. Запорожченко [6]. В итоговом сборнике 
статей, помимо означенных в Красноярске проблем, 
появляются и новые: М.В. Шиловский исследовал 
трансформацию общественных настроений сибиряков 
в годы ПМВ, о чем он чуть позже напишет в обобща-
ющей монографии [5. С. 7–12]; о положении эконо-
мики Томской губернии по материалам справки Том-
ской губернской казенной палаты сообщил В.П. Зи-
новьев [Там же. С. 12–17]. Более детально к характе-
ристике состояния промышленности Западной Сиби-
ри в этот период подошел И.А. Еремин [Там же. 
С. 18–23]. О состоянии воинских формирований в 
Сибири сообщал П.А. Новиков [Там же. С. 25–27]. 
О.Н. Катионов обозначил проблему создания морти-
ролога убитых, раненых и пропавших без вести сиби-
ряков [Там же. С. 27–30]. Характеристику новобран-
цев накануне ПМВ, т.е. призыва 1913/14 гг., предста-
вил В.И. Баяндин [Там же. С. 46–48]. 

В Вестнике Томского государственного универси-
тета опубликован ряд статей, связанных с характери-
зуемой темой. Н.С. Ларьков обратился к персональ-
ной истории офицерского корпуса сибиряков, показав 
образ будущего лидера белого движения в Сибири 
А.Н. Пепеляева, который вместе со своим 42-м сибир-
ским стрелковым полком в течение 1914–1917 гг. 
принимал непосредственное участие во многих боях 
[7. С. 106–112]; П.А. Новиковым приведен краткий 
обзор воинских соединений и частей, отправленных 
на фронт из Сибири. Подробно рассмотрены данные о 
людских потерях как сибирских корпусов и полков, 
так и русской армии в целом [8. С. 92–97]. 

Ряд статей опубликован в журнале «Гуманитарные 
науки в Сибири». В № 3 за 2014 г. целый раздел был 
посвящен 100-летию Первой мировой войны. 
А.И. Тимошенко подвергает анализу концепт «сибир-
ский тыл» (конец XIX – начало XX в.) [9. С. 5–8]; 
М.В. Шиловский охарактеризовал органы государ-
ственного управления и городского самоуправления в 
Азиатской России во время Первой мировой войны 
(август 1914 г. – февраль 1917 г.) [Там же. С. 19–22]; 
В.М. Рынков выявил специфику социальной мобиль-
ности в годы Первой мировой войны в Азиатской 
России [Там же. С. 32–36]. 

В мае 2016 г. на базе Новосибирского госпедуни-
верситета прошла конференция, посвященная 100-ле-
тию Брусиловского прорыва. 

Таким образом, тема Первой мировой войны и Си-
бири активно изучается в кругах сибирских историков 
по разным направлениям. Требовалось эти направле-
ния объединить и создать обобщающее исследование. 

К настоящему времени вышел ряд монографий по 
истории Сибири и об участии сибиряков в событиях 
ПМВ. Как написано в аннотации к книге М.В. Ши-
ловского «Первая мировая война 1914–1918 годов и 
Сибирь», «в монографии предпринята попытка в по-
становочной форме рассмотреть следующие пробле-
мы темы “Сибирь и Первая мировая война”: вклад 
сибиряков в военные действия; экономика; военная 
повседневность (раненые, инвалиды, семьи призван-
ных, военнопленные, беженцы, организация помощи 

им); связь фронта и тыла; общественно-политическая 
и культурная жизнь региона» [10. С. 2]. 

В целом, считая правильным посыл о постановоч-
ном значении данной книги, отметим следующее: 
автору удалось впервые создать комплексный труд, 
охватывающий четыре главные проблемы: 1) охарак-
теризовать военный потенциал Сибири в Первой ми-
ровой войне; 2) проанализировать состояние эконо-
мики региона, отметить основные тенденции её раз-
вития; 3) представить картину военной повседневно-
сти сибирского тыла; 4) связать повседневность с об-
щественно-политической, конфессиональной и куль-
турной жизнью региона в военных условиях, и оце-
нить вклад историков в данную тему. 

По первой проблеме (военной) накоплена богатая 
литература, созданная за последнее двадцатипятиле-
тие. К характеристике военного потенциала Сибири в 
Первой мировой войне исследователь привлекает ра-
боты военных историков Ю.А. Фабрики [11], 
Ю.М. Ращупкина [12], И.А. Еремина [13], Ю.П. Горе-
лова [14], П.А. Новикова [15].  

Первое, с чего начинает М.В. Шиловский, – это 
организация мобилизации. 

Мобилизация в Сибири описана также в труде 
Ю.А. Фабрики, вышедшем в 2015 г. Ю.А. Фабрика 
особо не касается волнений, вызванных проводами в 
армию сибирских крестьян, показывает организацию 
призыва, наличие соответствующих мобилизацион-
ных структур, определяет общее число призванных 
сибиряков в составе сибирских стрелковых и артил-
лерийских частей, а также маршевых рот, отправляв-
шихся из Сибири на разные фронты в части несибир-
ского формирования для пополнения убыли в этих 
частях [16. C. 207–238]. Им же освещается участие 
сибиряков в боевых действиях на фронтах Первой 
мировой [Там же. С. 239–383]. 

М.В. Шиловский отмечает неоднозначное отно-
шение сибиряков к мобилизации. Наряду с патриоти-
ческой риторикой и настроениями, сибирские кресть-
яне-призывники отнеслись к мобилизации как к не-
счастью. Прошли пьяные бунты-погромы винных ла-
вок в ряде городов – Барнауле, Новониколаевске, 
Кузнецке, Камне, Ишиме, Мариинске и др. В совет-
ский период эти волнения рассматривались как одна 
из форм политической борьбы крестьянства против 
самодержавия (А.А. Храмков, Л.М. Горюшкин) [10. 
С. 21], а в постсоветский – как проявление двух под-
ходов: во-первых, волнения указывали на вообще 
негативное отношение населения к воинской повин-
ности, а во-вторых, начало антиалкогольной кампа-
нии спровоцировало волнения, так как нарушалась 
традиция проводов деревенских рекрутов на войну, 
обязательным элементом которых была пьяная гульба 
всех – и призывников, и их родственников. Об этих 
фактах исследователь пишет, ссылаясь на данные 
И.А. Еремина, Т.А. Кижаевой и С.Ю. Шишкиной [17. 
С. 231; 18. С. 55–56]. Итак, стихийность и невозмож-
ность напиться в условиях закрытия питейных заве-
дений спровоцировали часть призывников на выступ-
ления. М.В. Шиловский выделяет и третий фактор, 
помимо психоментальных проявлений, – это явные 
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просчеты и недостатки в организации мобилизации, 
которые сыграли роль детонатора. Мобилизованные 
сутками ждали на сборных пунктах отправки дальше 
или погрузки в эшелоны. 

А.В. Аксенов несколько по-иному оценивает отно-
шение к войне части общества в 1914 г.: «Если слухи 
городской среды объясняли причины войны контррево-
люционными мероприятиями царской власти, т.е. чтобы 
перебили друг друга пролетарии воюющих стран, то в 
деревне возникла близкая версия, актуальная для кре-
стьян. Говорили, что война затеяна для того, чтобы пе-
ребить крестьян и тем самым решить проблему нехватки 
земли. В декабре 1914 г. собравшиеся за покупками в 
томской артельной лавке крестьяне рассуждали: «Вы 
думаете, эта война идет из-за каких-нибудь наших инте-
ресов? Нет, ничего подобного – просто-напросто наш 
государь Николай и германский Вильгельм как раньше 
пили шампанское вино, так и теперь пьют его вместе; 
войну же ведут из-за того, чтобы уничтожить миллионы 
порядочных людей» [19. С. 123]. 

Призывные кампании нашли в первую очередь 
отражение в монографии И.А. Еремина, посвящен-
ной тылу Томской губернии. Он приводит частные 
примеры, связанные с проводами в армию в Барнау-
ле, соглашаясь с оценками произошедших беспоряд-
ков как «винных бунтов» [13. С. 101]. Называет кон-
кретное число призывов (каждый, скорее всего, со-
провождался проводами, может быть, и не такого 
масштаба, как в начале войны, так как пьяного раз-
гула уже не было), которые пережила Россия – а их 
было 20. Из Томской губернии призвано было око-
ло 600 тыс. из примерно 1 млн из всей Сибири [Там 
же. С. 98]. И.А. Еремин оценивает долю томичей от 
всех призванных по ОмВО в 50% и считает каждого 
35-го новобранца призванным в русскую император-
скую армию в 1914 г. из Томской губернии [Там же. 
С. 106]. Суммируя итоги мобилизационных кампаний 
1914 г., автор считает, что из примерно 600 тыс. при-
званных из губернии за годы ПМВ до 1/3 было моби-
лизовано за первый военный год [Там же. С. 111]. 
Таким образом, доля Томской губернии по призывни-
кам составляла половину всех призывников Сибири. 

Более организованно мобилизация прошла у каза-
чества [10. С. 398–400; 20]. Однако и здесь были про-
блемы. Так, мобилизация иркутского и красноярского 
казачьих дивизионов была объявлена 26 июля 1914 г. 
Сама мобилизация прошла немного лучше, чем в 
1904 г. Сроки прибытия казаков составили от 10 дней 
до трех месяцев. Некоторые явились без обмундиро-
вания, снаряжения или лошадей [21. С. 258]. Большая 
часть была направлена в распоряжение МВД или, по-
лучив отсрочку от призыва, приступила к военно-
полицейским обязанностям. 

Часть казаков, особенно зажиточных, быстро до-
бились увольнения от службы. Вообще Г.И. Романов 
довольно подробно пишет об этом сюжете, резюми-
руя: «Видно, что по мере роста богатства чувство 
патриотизма атрофируется, а совесть исчезает как 
рудимент» [Там же. С. 262]. 

Именно военно-полицейская служба стала препят-
ствием для отправления восточносибирских казаков 

на фронт. В 1914 г. казаки сразу же погасили волне-
ния пьяных солдат в Ачинске. В 1916 г. Иркутскому и 
Красноярскому казачьим дивизионам удалось, не 
прибегая к помощи, подавить выступления солдат 
Красноярского гарнизона. Поэтому сама мысль об 
отправке на фронт этих казаков для МВД была недо-
пустима. Причина отказа казакам служить на театре 
военных действий заключалась еще в том, что прави-
тельство опасалось углубления китайской революции 
1911 г. и перекидывания волнений на Урянхай и Мон-
голию [21. С. 263–264]. 

Г.И. Романов сравнивает: всего на фронтах воева-
ло до 370 тыс. казаков, или 7,6% казачьего населения 
России; из иркутских и енисейских казаков на фронт 
попали только чуть больше 100 человек, бежавших в 
действующую армию по собственной инициативе 
[Там же. С. 265]. 

Таким образом, на военно-полицейской службе 
были задействованы иркутские и енисейские казаки 
общей численностью до 1 500 чел. (из них на фронте 
не более 300), т.е. более 10,5% всего казачьего насе-
ления. Значительно больше в процентном отношении 
(до 12%) выставляли якутские казаки – более 300 че-
ловек в составе Якутского пешего казачьего полка 
МВД [Там же. С. 266]. 

Несколько другая картина по Томской губернии. 
И.А. Еремин отмечает, что казаки Томской губернии 
входили в состав Сибирского казачьего войска. Их 
было 12 тыс. из всего состава войска в 172 тыс. чел. 
[13. С. 101]. Он также отмечает организованность и 
оперативность в организации мобилизации. Однако 
возникли проблемы с приобретением казаками за 
свой счет строевых лошадей, обмундирования, сна-
ряжения и холодного оружия. Не все могли это себе 
позволить. Причины исследователь находит в том, 
что после войны с Японией в казачьих войсках почти 
не увеличивались войсковые капиталы. Правитель-
ство в возникшей ситуации оперативно взяло на себя 
все необходимые расходы [Там же. С. 104]. Сибир-
ское казачье войско активно участвовало в боевых 
действиях на Кавказском и других фронтах, а также 
выполняло функцию по подавлению мятежа в Степ-
ном генерал-губернаторстве в 1916 г. Некоторые ка-
зачьи части власти сняли прямо с фронта. Это свиде-
тельствовало о масштабах восстания в мятежных рай-
онах [Там же. С. 130–131]. Т.е. можно сказать, что 
мятеж казахов, киргизов и других народностей Степ-
ного генерал-губернаторства был первым ударом в 
спину российской армии, несшей тяжелые потери на 
фронтах ПМВ. Сейчас на территории новых суверен-
ных государств ставятся памятники борцам за нацио-
нальное возрождение и независимость, а в сибирских 
и бывших губернских и уездных городах редко 
найдешь упоминание о солдатах Первой мировой. 

Ю.А. Фабрика отдельно представил вклад сибир-
ских казаков в боевые операции ПМВ [22. С. 323–
361]. Им определено на 1 декабря 1915 г. (без Кавказ-
ского фронта) 6 полков, 2 сотни – 106 офицеров и 
5 922 нижних чина. Всего же в Кавказской и других 
действующих армиях воевали 4 384 казака из ОмВО 
[22. С. 324, 326]. 
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Общей информации о сибирских казаках в дей-
ствующей армии в разные периоды ПМВ нам обна-
ружить не удалось, пока есть только фрагменты. 

М.В. Шиловский показывает роль и значение си-
бирских соединений на фронтах войны в кратком 
очерке своей монографии, поясняя, что проблема уча-
стия сибиряков в боевых действиях во время Первой 
мировой войны является предметом специального и 
обстоятельного исследования не одного поколения 
историков. Используются наработки при написании 
статьи в «Исторической энциклопедии Сибири» 
(2009) совместно с Д.Г. Симоновым под названием 
«Первая мировая война», а также военных историков 
из Сибири П.А. Новикова, Ю.А. Фабрики, Ю.М. Ра-
щупкина. В основном автором представлена общая 
картина участия сибирских стрелковых корпусов, а их 
было сформировано семь и одна отдельная 11-я Си-
бирская стрелковая дивизия, на фронтах ПМВ. Пока-
зана роль каждой боевой единицы такого масштаба, и 
отдельно приведены примеры сражений и боев, 
участниками которых корпуса и их части являлись. 
Обращено внимание на казачьи части [10. С. 35–37]. 
Поясняется понятие «сибирское соединение». Сам 
факт их формирования за Уралом в Омском, Иркут-
ском и Приамурском военных округах дает основание 
предположить, что основную часть мобилизованных в 
них резервистов составляли местные жители, хотя 
среди них находилось большое количество пересе-
ленцев, недавно мигрировавших в Сибирь, а также 
уволившиеся в запас уроженцы из других губерний 
Европейской России, оставшиеся в Сибири. Отмече-
но, что сибирские полки за годы войны 5–6 раз меня-
ли свой кадровый состав в связи с потерями. Об этом 
пишет Ю.А. Фабрика. Это навело нас на мысль о 
необходимости искать сибиряков при учете потерь и в 
военных частях несибирского формирования, так как 
сибиряки с маршевыми ротами могли быть причислены 
к полкам другого места формирования, например Сама-
ры, Вологды, Рязани, Нижнего Новгорода и т.д. [23]. 

Историками использовались и общероссийские 
издания, в которых можно было обнаружить инфор-
мацию о сибирских воинских формированиях, их об-
мундировании, вооружении и снаряжении, в том чис-
ле и в годы ПМВ. Указывается 11 сибирских стрелко-
вых дивизий, по 4 сибирских стрелковых полка в 
каждой [24. С. 274–275]. 

В 2014 г. вышла книга А.Б. Крылова «Сибирские 
полки на германском фронте в годы Первой мировой 
войны» [25]. Данное исследование открывает новое 
направление в сибирской военной тематике – написа-
ние истории отдельных полков в форме изложения 
дневников их боевых действий. Заявив широкое 
название темы – Сибирские полки, автор фактически 
публикует дневник боевых действий 29-го (Ачинско-
го) сибирского стрелкового полка и включает в свою 
монографию в форме приложения очерк о полном 
георгиевском кавалере Федоре Лукьяновиче Сквор-
цове, дослужившемся в годы ПМВ от чина подпра-
порщика до штабс-капитана, участнике и жертве 
Гражданской войны (погиб в 1919 г.). В качестве аль-
тернативного героя приводится судьба однополчанина 

с такой же военной биографией – Петра Ефимовича 
Щетинкина, штабс-капитана, оказавшегося в годы 
Гражданской войны по другую сторону баррикад, од-
ного из организаторов сопротивления чехословакам и 
белым, воевавшего на стороне красных партизан [25. 
С. 349–409]. Отметим, что история отдельных воин-
ских формирований сибиряков также находит отраже-
ние в исследованиях краеведов-реконструкторов [26]. 

Более широкую картину участия сибирских воин-
ских формирований в ПМВ дает Ю.А. Фабрика в 
гл. III «За веру, царя и отечество!» тома I «Сибири 
сражающейся» [22]. Военный историк охарактеризо-
вал военные кампании ПМВ и участие в них сибиря-
ков. Он определил все фронты и армии, в состав ко-
торых входили сибирские корпуса, состоявшие из 
дивизий сибирского формирования и других частей, 
указал их штатную численность. В целом показал 
кампании по всем военным годам – 1914, 1915, 1916 и 
1917 [Там же. С. 239–323]. Материал представлен на 
фоне общих действий российской армии. Автору уда-
лось на основе имевшихся сочинений, появившихся в 
последние годы в доступе для исследователей, пока-
зать ход основных операций ПМВ, в которых участво-
вали сибирские соединения и части. Несомненно, ис-
следование Ю.А. Фабрики – серьезный шаг по созда-
нию обобщающих произведений об участии сибирских 
крупных воинских формирований на фронтах ПМВ. 

Однако общей исследованной картины участия 
сибирских воинских формирований на фронтах ПМВ 
до сих пор не представлено, потому что этот сюжет в 
целом еще никем не исследовался. Только работы 
П.А. Новикова и Ю.А. Фабрики о роли военных окру-
гов несколько скрашивают эту печальную картину. 
Что, повторяю, свидетельствует о необходимости со-
здания специальной группы исследователей для про-
ведения подобной обобщающей работы. Имеются 
только отрывочные сведения, требующие обобщения. 
Например, немецкий генерал пехоты Э. Людендорф в 
мемуарах упоминает о сибирских корпусах. Известна 
его общая оценка сибиряков: «Сибирские армейские 
корпуса еще не прибыли полностью на западную рус-
скую границу, часть их была еще в пути. Они были 
особенно хороши и доставили нам много хлопот» [27. 
С. 69–73]. Отмечает места их высадки и сосредоточе-
ния [Там же. C. 77]. В частности, он пишет: 
«XVII армейский корпус круто двинулся налево от 
Радома на Бялобжеги и 9 октября у Гройеца и восточ-
нее его встретился с сосредоточившимися там сибир-
скими войсками. После сильных боев они были отбро-
шены к Варшаве» [Там же. С. 78] (курсив наш. – О.К.). 

Таким образом, о сибиряках в годы ПМВ в круп-
ных исследованиях и мировой, и общероссийской 
литературы сведений исключительно мало или совсем 
нет. Например, в книге известного историка Б.Л. Гар-
та, описывающего сражения на Германском восточ-
ном фронте, указываются только собирательно рус-
ские [28. С. 124–135]. 

В связи с потерями на фронтах в армию должны 
были поступать пополнения. Этот сюжет не обойден 
вниманием ученых. Приводя общероссийские сведе-
ния, известные в науке, о том, что в армии за годы 
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войны находились 15 378 тыс. чел., М.В. Шиловский 
конкретизирует сведения по населенным пунктам 
Сибири, приводя конкретные факты, из которых ста-
новится ясным, что из половины дворохозяйств, по-
ставивших призывников, в каждом крестьянском дво-
ре призваны были от 2 до 3 мужчин. Большая часть из 
них никогда не служила, поэтому и возникла пробле-
ма подготовки их в тыловых запасных пехотных ба-
тальонах (полках) для фронта. 

Срок подготовки исследован автором на примере 
сведений об очередных ротах пополнения 38-го за-
пасного полка. Им определено, что срок подготовки 
длился от 4 до 20 недель. Меньше времени тратили на 
обучение уже служивших ранее и молодых солдат 
(18–20 лет). Также автор высказывает предположение 
о распределении по ротам с разными сроками подго-
товки, исходя из уровня образования, национальной 
принадлежности, знания русского языка, места про-
живания (деревня, город). Внимательно проанализи-
рован состав тех, кто готовил, и как готовили для 
фронта. Описана процедура принятия присяги. 

Документально подтвержден режим подготовки по-
полнения в рамках жесткого и напряженного распоряд-
ка. Подъем в 5 утра. В 21.00 – отбой. В каждом учебном 
полку имелась учебная команда, в которой готовились 
ефрейторы и унтер-офицеры [10. С. 56–57]. В связи с 
отсутствием грамотных призывников из сибирской де-
ревни в войсках постоянно испытывали дефицит ефрей-
торов и унтер-офицеров [Там же. С. 62–65]. 

Отмечен процесс изменения состава маршевых 
рот, которые все более (с ростом потерь на фронтах) 
комплектовались не из запасных, а из ратников опол-
чения 2-го разряда и новобранцев призывов 1916–
1918 гг. уроженцев Томской и Вятской губерний. По 
мере напряжения с призывным контингентом стали 
отправлять маршевыми ротами, помимо нижних чи-
нов запаса, ратников ополчения 1-го и 2-го разрядов, 
белобилетников и молодых солдат досрочных призы-
вов со сроком менее четырехнедельного обучения. 
С такой тенденцией по изменению состава маршевых 
рот можно ознакомиться и в других исследованиях и 
мемуарах на эту тему [15, 18, 29]. 

М.В. Шиловский анализирует свидетельства по 
качеству пополнения. Он приводит и положительные 
оценки генерал-лейтенанта Н.А. Сухомлинова 
(1917 г.), инспектировавшего Томский гарнизон, осо-
бо отмечавшего усиленную офицерскую работу с 
солдатами, и мнение фронтовиков, которые давали 
более жесткую оценку прибывавшему на фронт по-
полнению. Автор относит прибывших на фронт сол-
дат к «твердым троечникам». Иногда их просто до-
учивали там же [10. С. 79]. 

Социокультурный, или социометрический, аспект 
представлен в форме выборки из документов ГАНО на 
примере Тулинской волости, находившейся в 
35 верстах от Новониколаевска. Автор сравнивает фи-
зические параметры «изучаемой совокупности»: вес, 
рост. Среди призывников преобладали низкорослые (от 
160 до 170 см) и легковесные (от 55 до 65 кг). Исследо-
ватель обращает внимание на то, что анализ призыв-
ных кампаний (ноябрь 1913 г., сентябрь 1914 г., ян-

варь–июнь 1915 г.) показывает: от призыва к призыву 
возрастала доля тех, кто признавался годным к строе-
вой службе, кого можно было отправить на фронт. 
Отмечается формальный характер освидетельствова-
ния призывников. За день в присутствии начальника 
могло быть освидетельствовано от 250 до 300 при-
званных [Там же. С. 83–87].  

Показан процесс перехода к экстренным мерам по 
восполнению убыли личного состава в действующей 
армии. Это и снижение призывного возраста на один 
год, и отмена отпусков «для улаживания домашних 
дел» после медицинского освидетельствования. 
С осени 1915 г. начался призыв ратников ополчения 
2-го разряда, которые до этого никогда не призыва-
лись в действующую армию. Дефицит военнослужа-
щих пополнялся и за счет переосвидетельствования 
раненых и возвращения излеченных в строевые части. 
На фронт с маршевыми ротами стали отправлять боль-
ных с хроническими болезнями [Там же. С. 88–89]. 
У Еремина об этом было написано ранее [15. С. 138]. 

Категория грамотных была небольшой – по 1–2 чел. 
на партию призванных [10. С. 93]. А это порождало ра-
нее озвученную проблему пополнения унтер-офицер-
ского состава, выбывавшего в ходе боевых действий. 

Обращается внимание и на такую категорию сол-
дат, как политические ссыльные. М.В. Шиловский 
считает, что решение от 7 февраля 1916 г. о призыве в 
армию всех состоявших под судом и следствием, а 
также отбывавших наказание из-за дефицита грамот-
ных привело к фатальной ошибке. «По сути был бро-
шен зажженный факел в виде сотен профессиональ-
ных революционеров, томящихся без дела, в озлоб-
ленную и недовольную солдатскую среду» [Там же. 
С. 93]. Отметим, что роли революционеров в распро-
пагандировании армии посвящено немало литературы 
советского периода. 

Представлен и экономический потенциал региона 
в 1914–1917 гг. Доминирует мнение В.П. Зиновьева о 
слаборазвитой инфраструктуре, суровом климате и 
эксплуатации рабочих более дикими методами, не-
устроенностью быта, более тяжелыми условиями тру-
да, обделенностью образовательными и медицински-
ми услугами [10. С. 109; 30. С. 152]. 

Серьезному испытанию подверглось сельское хо-
зяйство Сибири за весь военный период. Сокращается 
поток переселенцев. Мобилизуются или реквизиру-
ются лошади – главная тягловая сила. По производ-
ству зерна Сибирь имела запасы, превышавшие ее 
потребности. По сведениям Г.А. Ноздрина и 
В.А. Ильиных, существенно уменьшилась товарность 
выращенного зерна: с 50% в 1914 г. до 15% в 1917 г. 
Крестьяне предпочитали использовать его в качестве 
фуража для скота, – подводит итог М.В. Шиловский. 

С 1916 г. сокращается прирост рогатого скота. На 
экспорт масла был наложен запрет. Покупка для нужд 
армии происходила по твердым ценам. Управление 
сельхозяйственными закупками осуществлялось через 
уполномоченных ГУЗиЗа (с 1915 г. – Министерство 
земледелия). Здесь проблемы и отсутствия складских 
помещений, и хранения под открытым небом, в том 
числе и мясных туш. 
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В целом подтверждаются выводы Л.М. Горюшки-
на и других исследователей об усилении социального 
расслоения деревни в военное время [10. С. 122, 124]. 
А в основном в деревне «была нужда – постоянная и 
беспросветная. Зажиточную жизнь имела лишь незна-
чительная часть населения», – цитирует А.А. Храмко-
ва М.В. Шиловский [10. С. 125; 31. С. 160]. 

Несмотря на войну, продолжалась работа пересе-
ленческих организаций. Д.Н. Белянин пришел к сле-
дующим выводам: в годы Первой мировой войны для 
деятельности переселенческих организаций Западной 
Сибири были характерны две тенденции. Во-первых, 
эти организации не прекратили свою работу. По ос-
новным направлениям деятельности (заготовка коло-
низационного фонда, гидротехнические работы, вы-
дача ссуд) работы были продолжены. Вместе с тем 
произошло значительное сокращение масштабов мно-
гих видов работ: внутринадельного межевания, ссуд-
ного кредитования, землеотводных работ. Это стало 
следствием снижения количества переселенцев и хо-
доков в 1914–1916 гг., результатом мобилизации пе-
реселенческих чинов и следствием сокращения фи-
нансирования. Во-вторых, в годы Первой мировой 
войны переселенческие организации вынуждены бы-
ли значительно расширить свои функции, что было 
связано с необходимостью обеспечивать потребности 
фронта. Важным направлением деятельности пересе-
ленческих структур в 1914–1916 гг. стало устройство 
беженцев, многие из которых водворялись в Западной 
Сибири как переселенцы с соответствующими права-
ми [32. С. 22]. 

Роль и значение Транссибирской железнодорожной 
магистрали обозначил известный исследователь сибир-
ского рынка В.И. Пронин [33. С. 81]. Основываясь на 
его данных, М.И. Шиловский показывает, что с нача-
лом войны усилились перевозки на запад воинских 
эшелонов, везли хлеб, мясо, масло, уголь. В обратном 
направлении перевозили раненых, военнопленных, 
беженцев. Одновременно сократился ввоз товаров по-
требительского и производственного назначения. К 
1916 г. этих товаров стало в два раза меньше по срав-
нению с 1913 г. Увеличение масштабов перевозок, де-
фицит вагонов и паровозов, сокращение количества 
квалифицированных рабочих, топливный кризис – вот 
причины разрухи на железных дорогах региона [10. 
С. 126, 132–133]. 

При характеристике торговли и кооперации обраще-
но внимание на проявление распределительной роли 
городов, которые по мере развития военных действий на 
фронтах стали все более зависимы от ввоза товаров в 
Сибирь. После исчерпания запасов в торговле с 1916 г. 
начинает испытываться дефицит. Дается характеристика 
спекулятивных операций, показаны образы дельцов, 
наживавшихся на нуждах общества. К настоящему вре-
мени эти сюжеты исследованы В.Г. Кокоулиным [34], 
Е.Н. Косых, Н.М. Дмитриенко, изучавшими цены и до-
роговизну в Томске. За примерами роста цен автор от-
сылает к работе В.Г. Кокоулина, где они представлены в 
изобилии [10. С. 134–136]. 

О кооперации М.В. Шиловский отзывается как о 
явлении, серьезно влиявшем на преодоление снаб-

женческого дефицита [10. С. 146–147]. Источником 
информации для этого сюжета послужили исследова-
ния Л.М. Горюшкина, В.К. Алексеевой и Г.М. Мала-
ховой. 

В целом кредитные товарищества и кооперативы 
стали играть в изучаемый период заметную роль в 
жизни сибирской деревни, охватывая более половины 
крестьянских хозяйств, 2/3 всего населения. Отмеча-
ется, что кредитные товарищества в годы войны за-
нимались несвойственными им функциями – загото-
вительными и торговыми. 

Автор пишет о значительном развитии потреби-
тельской кооперации. Если до войны она в основном 
объединяла сельских жителей, то тотальная дорого-
визна стимулировала создание подобных объедине-
ний в городах. Главную цель эти объединения видели 
в стремлении сберечь «трудовую копейку», получить 
доступ рядовым горожанам к дешевым и качествен-
ным потребительским товарам [Там же. С. 149]. 

Опираясь на исследование В.М. Рынкова, 
М.В. Шиловский обобщает: «Финансовый дефицит с 
осени 1914 г. привел к повышению ставок основных 
налогов: промыслового, квартирного, с городской 
недвижимости, кибиточной подати. Сократился спи-
сок льготников (кинотеатров, издательств, маломер-
ных речных судов). Выросла оброчная подать с кре-
стьян Томской и Тобольской губерний на 16%, а зем-
ские налоги и сборы в 1915–1917 г. по сравнению с 
предыдущим трехлетием – на 32% [10. С. 151; 35]. 

В.П. Зиновьев и С.Ф. Фоминых приходят к обще-
му заключению в оценке стратегического потенциала 
Сибири в годы ПМВ: в период Первой мировой вой-
ны Сибирь была серьезным стратегическим ресурсом 
России. Привлекался ее демографический, экономи-
ческий, природный потенциал. Сибирские ресурсы не 
были использованы в период Первой мировой войны 
в полной мере из-за распада транспортной системы и 
организационной беспомощности властей [36. C. 57]. 

Тема экономического потенциала Сибири и ее ре-
ального вклада в экономику сражающейся страны в 
настоящее время продолжает основательно прораба-
тывается историками [37. С. 90–96]. 

Исследуется военная повседневность тыла. 
Э. Е. Шумилова анализирует уровень медицинско-

го обслуживания населения в крупных городах За-
падной Сибири в 1914–1917 гг., на основе вводимых в 
научный оборот архивных источников делает вывод о 
том, что в годы Первой мировой войны в Омске, Том-
ске, Новониколаевске и Барнауле оно было организо-
вано на неудовлетворительном уровне [38]. Неиссле-
дованным остается вопрос о лечении и восстановле-
нии здоровья раненых на курортах Сибири, в частно-
сти на курорте Озеро Карачи. 

Характеристику повседневности М.В. Шиловский 
начинает с положения с ранеными и больными воен-
нослужащими, показывает цифры военных потерь 
России в Первой мировой войне, используя ранее 
опубликованные наиболее известные работы – «Рос-
сия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). М., 
1925» и «Россия и СССР в войнах XX века. Потери 
вооруженных сил: Статистическое исследование. М., 
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2001». Рост раненых привел к необходимости отправ-
лять их за Урал, в Сибирь. В основном автор характе-
ризует саму тенденцию по разным районам региона, 
используя краеведческие исследования, посвященные 
истории городов, мемуарные источники, уставы об-
ществ помощи раненым и больным воинам, материалы 
военных историков – Ю.А. Фабрики, Ю.П. Горелова, 
И.А. Еремина. Раскрываются основные направления 
деятельности Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, 
его вклад в организацию врачебно-питательных отря-
дов на фронте, питательно-остановочных пунктов в 
городах, строительство специальных домов для инва-
лидов, а также в проявление инициативы на местах по 
увековечиванию памяти воинов – жертв войны. 

У И.А. Еремина есть параграф, посвященный по-
мощи семьям мобилизованных на военную службу. 
Он отмечает: чтобы выполнить царский указ от 
29 августа 1914 г. «О порядке приведения в действие 
закона от 25 июня 1912 г. в части, касающейся приз-
рения семейств нижних чинов, призванных на дей-
ствительную службу» в условиях масштабного при-
зыва, необходима была общественная поддержка по 
учету семейств, которым должны были выдаваться 
пайки за призванных, так как всего административно-
го аппарата на всех уровнях не хватало для полноцен-
ного учета нуждавшихся [13. С. 140]. 

Автор перечисляет все структуры по оказанию 
помощи семьям призванных. Прежде всего, это го-
родское самоуправление губернии. Городские думы 
стали выделять средства из своих бюджетов на еди-
новременные пособия, на учет нуждавшихся. Обратил 
внимание на сословные организации губернии, такие 
как Барнаульское мещанское общество, организации 
рабочих и служащих, например служащих Томской 
железной дороги. Показаны огромный поток индиви-
дуальных пожертвований, создание городских попе-
чительств помощи семьям призванных воинов. В 
сельской местности губернии активно создавались 
волостные попечительства. Сельские попечительства 
оказывали денежную и продовольственную помощь 
солдатским семьям в уборке урожая. В губернии были 
созданы уездные комитеты «по призрению семей за-
пасных». Решали проблемы с топливом. Выдавали 
порубочные билеты и т.п. [Там же. С. 141–142]. 

И.А. Еремин объясняет появление благотвори-
тельных организаций двумя причинами. Во-первых, 
было очевидно, что на проведение предварительной 
работы по составлению списков на выплату пособий 
будет уходить несколько недель. А благотворитель-
ные организации через своих членов могли это сде-
лать гораздо быстрее и оперативно производить вы-
дачу пособий. Во-вторых, как показали подробные 
обследования семей Томской губернии, многие из них 
находились на грани нищеты, а помощь государства 
была крайне недостаточной. Поэтому привлечение 
средств жертвователей являлось как бы фактом при-
частности их к борьбе с врагом, солидарности с рус-
ской армией [Там же. С. 158]. 

Отдельно автором охарактеризована работа РПЦ по 
организации благотворительной деятельности, рабо-

тавшей в связке с благотворительными организациями, 
созданными императорской семьей. Расписана струк-
тура попечительств от епархиальных до приходских, 
которые работали во взаимодействии с уездными и 
волостными попечительствами [13. С. 160–161]. Де-
тально проблема церковной благотворительности в 
годы ПМВ на территории Томской губернии, особенно 
кружков дам духовного состояния, начата в разработ-
ках Ю.А. Зноско и О.Н. Катионова [39. С. 26–30]. 

Общий вывод И.А. Еремина таков: «Целенаправ-
ленная деятельность региональных властей всех 
уровней: от губернской администрации до городских 
управ, от крестьянских начальников до волостных 
правлений, позволила достаточно оперативно создать 
систему организации помощи семьям мобилизован-
ных для реализации на практике положений закона 
25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских чи-
нов и их семейств». Тем не менее регулярно выплачи-
ваемые государством пособия из-за более чем скром-
ных размеров были явно недостаточными для под-
держания относительно нормального уровня жизни 
солдатских семей. В связи с этим местные власти вся-
чески способствовали проявлению общественной 
инициативы в создании различных благотворитель-
ных обществ. Объем благотворительной помощи в 
регионе был соизмерим с масштабами государствен-
ной поддержки солдатским семьям. Сложившаяся 
система помощи была востребована новыми властями 
после выхода России из мировой войны» [13. С. 165]. 

И.А. Ереминым и М.В. Шиловским не обойдена 
вниманием тема, названная первым как забота о 
больных и раненых воинах в Томской губернии, а 
вторым – как военная благотворительность. Характе-
ристикой широкого патриотического подъема являет-
ся помощь армии со стороны многочисленных обще-
ственных организаций и частных лиц в виде сбора 
добровольных пожертвований для фронта. Отмечено, 
что помимо предпринимателей, основной вклад в 
фонд армии вносили небогатые горожане и крестьяне. 

О размерах и формах военной благотворительности 
М.В. Шиловский попытался составить представление на 
основе мемуаров И.И. Серебренникова и летописи горо-
да Иркутска Нита Степановича Романова. 

Несмотря на то что к 1917 г. поток благотворитель-
ности ослабевает, автор заключает, что вплоть до начала 
1917 г. население Сибири оказывало поддержку и благо-
творительную помощь действующей армии как в форме 
сбора денежных средств и материальных ресурсов, так и 
путем поддержки фронтовиков и отправки им подарков. 
На это обращает внимание специально занимающийся 
вопросом церковной благотворительности Ю.А. Зноско, 
который, пересчитав данные цифровых отчетов кружков 
дам духовного звания, в отличие от И.А. Еремина, при-
шел к выводу о том, что объемы благотворительной по-
мощи этих кружков вплоть до конца 1916 г. нарастали 
[40. С. 97–98]. 

Не обойдена вниманием военная тематика в обще-
ственных настроениях. Авторы обращают внимание 
на общественный резонанс, вызванный Первой миро-
вой войной. Все исследователи отмечают, что рост 
патриотических чувств был повсеместным. Отмечена 
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смена отношения к участию страны в ПМВ по мере 
накопления усталости страны и понесенных пораже-
ний. Описываются случаи открытого неповиновения 
и бунтов при решении продовольственного дефицита. 
Например, «сахарный бунт» в Новониколаевске 9 но-
ября 1916 г. В деревне основными способами борьбы 
с дороговизной стали поджоги и разгромы лавок 
местных купцов [10. С. 234]. 

Важнейшим дополнением к общей характеристике 
жизни региона является показ политических и непо-
литических объединений в регионе во время войны. 
М.В. Шиловский как знаток общественной жизни 
Сибири этого периода по материалам областников, 
правых и левых сил отмечает в политической сфере 
обвальное снижение активности радикальных форми-
рований (социал-демократы, эсеры, анархисты). Од-
нако с конца 1915 г. ситуация начинает меняться в 
связи с ухудшением ситуации на фронте и развитием 
политического кризиса. 

По мнению М.В. Шиловского, поддерживаемого 
И.А. Ереминым, разложению тыловых частей способ-
ствовал призыв в армию политических ссыльных, 
эсеров и социал-демократов, многие из которых впо-
следствии возглавили политические органы власти 
после падения царизма [Там же. С. 251–252]. 

Характеризуя либеральную часть сибирского обще-
ства, М.В. Шиловский отметил поддержку либералами 
правительства и их активные действия по помощи ар-
мии. Исследователь пишет, что ахиллесовой пятой всех 
общественных неполитических объединений как эле-
ментов гражданского общества в 1914–1916 гг. являлся 
кадровый дефицит. Практически во всех обществах со-
стояли одни и те же лица. Это проявилось и в перена-
пряжении нравственных и физических сил активной 
части сибирской интеллигенции [Там же. С. 268]. 

Отдельно поставлен вопрос о роли конфессий в 
годы войны. 

Отметив поликонфессиональный на многонацио-
нальной основе состав населения Сибири, М.В. Ши-
ловский обратил особое внимание на православие как 
доминировавшую религию, показал огромный вклад 
служителей церкви в организацию помощи фронтови-
кам, их семьям. Автор основывается на работах исто-
риков С.А. Исакова, Н.М. Дмитриенко, О.Н. Устьянце-
вой [41] и Справочной книге по Томской епархии за 
1914 год. Томск, 1914 [Там же. С. 274–276]. 

С началом войны по распоряжению епископов и 
решению съездов духовенства епархий Сибири при-
нято было решение об отчислении с доходов и жало-
вания духовенства на военные нужды от 2 до 5% с 
назначением этих средств на обеспечение солдатских 
семейств, нужды больных и раненых воинов, откры-
тие и содержание епархиальных приютов для детей 
воинов [Там же. С. 278]. 

Духовенство того времени активно участвовало в 
увековечении памяти погибших на фронте. М.В. Ши-
ловский приводит только два примера такого процес-
са в Барнауле и Семипалатинске, где собирались 
установить мемориальные доски в храмах. Ю.А. Фаб-
рика пишет о увековечении памяти погибших и 
умерших воинов в Новониколаевске [Там же. С. 278]. 

Конспективное указание М.В. Шиловского на 
«Томские епархиальные ведомости» как источник 
информации о благотворительности в губернии тре-
бует более основательного анализа материалов, пуб-
ликовавшихся в этих газетах. 

Патриотическую деятельность русской православ-
ной церкви Ю.А. Фабрика рассматривает на примере 
Томской епархии [22. С. 641–681]. Называет 
Ю.А. Фабрика и священников сибирских полков, от-
личившихся в боях. Данные о них обнаружены в 
РГВИА [Там же. С. 466–467]. Он же пишет и о цер-
ковных сборах (И.А. Еремин более тематически ис-
следует этот вопрос). Исследование Ю.А. Фабрики 
отличает большое количество фактов о деятельности 
и примерах служения не только священников, но и 
всех персонажей событийной истории ПМВ. Это пра-
вильно, если рассуждать о теме формирования исто-
рической памяти и дани поминовения героев ПМВ, в 
том числе и от РПЦ. Однако подвиг священнослужи-
теля Константина Пасшака, получившего пять пуле-
вых ранений и бежавшего из плена, остался вне поля 
зрения исследователей, хотя о нем писали те же 
«Томские епархиальные ведомости» и знают уже чи-
татели периодической печати в Сибири [42]. 

На необходимость увековечения памяти участников 
Первой мировой войны в Западной Сибири как фактор 
восстановления дореволюционных воинских традиций 
обратил внимание И.А. Еремин [43]. Появляются крае-
ведческие работы о солдатах, погибших во время ми-
ровой и Гражданской войн [44. С. 138–154]. 

Но не все проблемы вошли в широкое поле той ин-
формации, которой обладают авторы, несмотря на их 
обширные познания в данной сфере. Проблема учета 
убитых, раненых и пропавших без вести сибиряков, 
учет боевых действий каждой сибирской части, кроме 
общей картины конспективного характера и неболь-
шой части историй отдельных сибирских полков, не 
освещены. Но это не недостаток, а глобальная пробле-
ма, которую не может решить один специалист, даже 
такой, каким, например, является М.В. Шиловский, для 
этого необходима целая программа и коллектив на 
уровне Института истории СО РАН либо какого-то 
иного исследовательского центра. Заслугой М.В. Ши-
ловского являются постановка такой широкой про-
блемы, как Сибирь в годы войны, и освещение боль-
шинства проблем, относящихся к этой теме. 

Пока М.В. Шиловский писал монографию, вышли 
из печати новые работы Ю.А. Фабрики, освещающие 
часть проблем работы автора, подготовлены «Списки 
убитых, раненых и пропавших без вести жителей Но-
восибирской области» (фактически части Томской 
губернии) под ред. О.Н. Катионова. К 2018 г. Мино-
бороны совместно с военно-историческим обществом 
должно издать общероссийский список убитых, ране-
ных и пропавших без вести нижних чинов Российской 
императорской армии. Это создаст возможность для 
более полного выявления сибиряков порегионально и 
поуездно, усилив краеведческое значение изысканий. 
Начинает просыпаться общественное сознание по уве-
ковечению памяти о погибших сибиряках. В г. Куй-
бышеве Новосибирской области (бывшем Каинске) 
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27 июля 2015 г. по инициативе начальника отдела 
культуры г. Куйбышева Г.И. Пономаревой была от-
крыта мемориальная доска в память о жителях Каин-
ского уезда, погибших в годы ПМВ. Идет накопление 
материалов по теме «Сибирь и ПМВ» в отдельных 
коллективах, отдельными авторами, появляются новые 
направления исследований темы ПМВ и Сибири. Вы-
шли статьи и другие работы по сибирской тематике в 
годы ПМВ, в которых отмечаются и германофобские 

настроения [45], и общее положение Сибири [46], и 
частные вопросы подготовки унтер-офицерских кадров 
для управления нижними чинами [47]. Обобщение, 
впервые созданное на таком уровне М.В. Шиловским, 
дает основание верить не только в создание более об-
ширного обобщающего труда, но и в углубление про-
блематики каждого из направлений, выделенных авто-
ром в издании 2015 г. Тема ПМВ продолжает разраба-
тываться и уже выходит на уровень энциклопедии. 
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The article describes the results of the synthesis and the overall estimated state of historical research in different areas of Siberia 
during the First World War of 1914–1918. As a result, the author concluded that the topic of the First World War and Siberia is ac-
tively studied in the circles of Siberian historians in different directions. It was necessary to combine these areas and create a synthe-
sis study. M.V. Shilovskiy managed to do it. Totally, four directions were identified and described in which the first complex work 
was made: 1) the military potential of Siberia and its contribution to the First World War in historians’ research were assessed. Key 
researchers involved in this subject were identified, their works were described; 2) the region’s economy, the main trends of its de-
velopment, the main directions of research on wartime economy were analyzed; 3) the pattern of everyday life of the Siberian mili-
tary logistics was shown, issues of state support for families and charitable aid designed for the army, the wounded and refugees were 
updated; 4) daily life was linked with the social, political, religious and cultural life of the region in terms of the military, political 
and religious status of the components in the different periods of the First World War. The problem of having to roll account the 
combat losses of Siberians during the Great Patriotic War was raised, works in this direction were analyzed. The question of the need 
to immortalize the memory of the participants of the First World War was discussed. The contribution of historians to this topic was 
assessed. It is noted that despite the merit of M. Shilovsky in setting the important problem of Siberia during the war and in covering 
most issues concerning it, not all the problems are included in the broad field of information the authors have. The problem of ac-
counting of the killed, wounded and missing Siberians, of fights each Siberian part had is not studied, except for the overall general 
picture and several histories of individual Siberian regiments. There is no all-Siberian information on aid organization for mobilized 
families, the wounded, the disabled, refugees. Some of the material is covered by regions and in fragments. But this is not a fault, but 
a global problem that a single expert, like, for example, M.V. Shilovsky, cannot solve; it can be solved by a comprehensive program, 
a group of experts at the level of the Institute of History SB RAS, or of a research center. The theme continues to be developed and 
already reaches the level of the need to prepare an encyclopedia of the state of Siberia during the First World War. 
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СВЕТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
Рассмотрены основные тенденции развития системы высшего образования в Республике Казахстан. Представлен обзор 
оценки казахстанских университетов национальными и международными рейтингами университетов. Подчеркнуты разли-
чия в методологии оценки различных рейтинговых агентств. Проведен сравнительный анализ динамики развития казах-
станских университетов между собой, относительно российских и зарубежных университетов. 
Ключевые слова: высшее образование; университеты; Казахстан; рейтинги университетов.  
 

Российская система высшей школы в настоящий 
момент, как известно, находится в активном поиске 
модели, адекватной современным мировым тенденци-
ям, прежде всего, в экономике и научно-технической 
сфере. Знаковым событием в этой сфере стала реализа-
ция проекта по повышению конкурентоспособности 
российских университетов, получившего название    
«5-100» [1].  

Среди специалистов преобладает мнение, что в 
процессе реформирования отечественной системы 
высшего образования необходимо обратить особое 
внимание на опыт ведущих западных и некоторых во-
сточных университетов, занимающих высокие позиции 
в мировых рейтингах. Однако, помимо этого, вызыва-
ют интерес тенденции в системе высшей школы тех 
государств, которые, как и Россия, получили в наслед-
ство советскую систему образования и в настоящее 
время на ее основе пытаются сформировать свою 
национальную модель. К таким государствам относит-
ся Республика Казахстан, которая в числе немногих 
бывших советских республик сумела успешно адапти-
роваться к рыночным условиям. Казахстан в настоящее 
время является участником основных международных 

документов в области образования (Лиссабонская Кон-
венция о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в Европейском регионе; Болон-
ская декларация и др.).  

В настоящее время основным инструментом измере-
ния эффективности университетов являются мировые 
рейтинги. К такому инструменту есть множество вопро-
сов по поводу того, насколько адекватно имеющиеся 
рейтинги оценивают университеты. Тем не менее со-
временный мир оперирует именно этими инструмента-
ми. Хотим мы того или нет, мы вынуждены ориентиро-
ваться на данный инструмент, подчеркивая при этом, 
что рейтинг не является самой целью. Для казахстанских 
вузов задача вхождения в мировые рейтинги была 
сформулирована президентом Н.А. Назарбаевым в 
2010 г. во время послания народу Казахстана [2]. Наибо-
лее популярными на сегодняшний день являются два 
международных рейтинга: «QS» (www.qs.com) и «THE» 
(www.timeshighereduca-tion.com). Для понимания акаде-
мического уровня казахстанских вузов обратимся к ним. 
По результатам 2015–2016 гг. рейтинг «QS» (World Uni-
versity Rankings) был представлен девятью казахстан-
скими вузами (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Позиции казахстанских вузов в рейтинге «QS» 2015–2016 гг.* 
 

П/н Место в рейтинге Название университета Место расположения 
1 275 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби г. Алматы 
2 371 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева г. Астана 

3 551–600 
Казахский национальный технический университет  
им. К.И. Сатпаева 

г. Алматы 

4 601–650 Казахский национальный педагогический университет им. Абая г. Алматы 

5 701 + 
Карагандинский государственный университет им. академика 
Е.А. Букетова 

г. Караганда 

6 701 +  
Казахский университет международных отношений  
и мировых языков им. Абылай хана 

г. Алматы 

7 701 + Казахстанско-Британский технический университет г. Алматы 

8 701 + 
Южно-Казахстанский государственный университет  
им. М.О. Ауэзова 

г. Шымкент 

9 701 + Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина г. Астана 
* Составлено по [3]. 

 
По мнению влиятельного агентства, данные девять 

университетов из более чем ста казахстанских вузов 
являются наиболее успешными в Республике Казах-
стан. Анализ табл. 1 позволяет выделить три группы 
университетов в представленном рейтинге. Прежде 
всего необходимо отметить явных лидеров казахстан-
ской системы высшего образования, которые удержи-
вают довольно приличные позиции в мировом рей-
тинге. Речь идет о двух столичных университетах: 

Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби и Евразийский  национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева. Занимая 275-е и 371-е места соот-
ветственно, оба университета в этом рейтинге опере-
жают многие российские вузы. Казахский националь-
ный университет им. Аль-Фараби уступил лишь МГУ 
(108-е место) и СПбГУ (256-е место). Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева пропу-
стил вперед еще два российских вуза. Таким образом, 
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можно отметить, что оба казахстанских вуза доста-
точно конкурентоспособны и среди российских уни-
верситетов.  

Ко второй группе можно отнести два алматинских 
университета, которые в последнее время демонстри-
руют положительную динамику в рейтинге «QS». 
В 2013 г. и педагогический, и технический универси-
теты занимали позицию «701+» [4], однако за два года 
им удалось подняться на 100–150 пунктов, что гово-
рит о достаточно планомерной работе руководства 
вузов в развитии своих университетов. Для понима-
ния реальной работы внутри этих университетов 
можно провести аналогию с Томским государствен-
ным университетом. ТГУ за этот период тоже поднял-
ся в рейтинге более чем на 100 позиций, и коллективу 
университета известно, какая серьезная работа была 
проведена для прохождения этого пути. 

Третью группу составляют пять университетов, 
которые занимают позиции в последней сотне рей-
тинга. За последние три года данные университеты 
либо не изменили своих позиций, находясь внизу рей-
тинга, либо опустились вниз с более высоких мест. 
Несмотря на это, можно отметить, что они, пройдя 
аудит рейтинга «QS», уже выгодно отличаются от 
других казахстанских вузов, которые в этот рейтинг 
не попали. В эту группу попали два региональных 
вуза из Караганды и Шымкента. Основная же доля 
казахстанских вузов в рейтинге пришлась на 
г. Алматы, который по праву можно считать образо-
вательным и культурным центром республики.  

Некоторую противоречивость международных 
рейтингов, которую мы уже отметили, можно обна-
ружить, сравнив данные «QS» с рейтингом «THE». 
Если в рейтинг «QS» входят девять казахстанских 
вузов, два из которых занимают достаточно прилич-
ные позиции в мировой табели о рангах, то в рейтинг 
«THE» [5] не вошел ни один казахстанский вуз. Необ-
ходимо отметить, что и данные российских универси-
тетов серьезно отличаются по сравнению с рейтингом 
«QS». Причина таких сильных расхождений, без-
условно, связана с разными методологиями формиро-
вания рейтингов университетов. При формировании 
рейтинга «QS» учитываются шесть основных показа-

телей: репутация вуза в академических кругах, репу-
тация среди работодателей, соотношение числа пре-
подавателей и студентов, индекс цитирования публи-
каций, доля иностранных преподавателей и студен-
тов. При этом итоговая оценка университета склады-
вается на 50% из количественных показателей, на 
50% – из качественных (мнения работодателей – 20%, 
академического сообщества – 30%) [6]. Рейтинг 
«THE» составляется на основе 13 критериев, среди 
которых: уровень преподавания, объем и значимость 
научных исследований, их влиятельность и иннова-
ционность, международные перспективы обучающих-
ся и др. Однако дело не только в самих показателях, 
но и в весах, которыми их наделяет каждое агентство. 
В этой связи казахстанскими вузами ведется серьез-
ная работа по изучению проблем вхождения в миро-
вые рейтинги. В частности, в 2012 г. для руководите-
лей ведущих университетов республики был органи-
зован семинар-тренинг по изучению методологии 
рейтинга «THE» в контексте глобального высшего 
образования. В семинаре принял участие редактор 
рейтинга Фил Бати [7]. 

Рассмотрим результаты еще одного рейтинга, в 
котором приняли участие казахстанские вузы. Речь 
идет о рейтинге вузов СНГ 2014 г., составленном рей-
тинговым агентством «Эксперт РА». Данный рейтинг 
разбил вузы по пяти классам, где самый высокий 
класс «А», а самый низкий – «E»: 

«A» – исключительно высокий уровень подготов-
ки выпускников. 

«B» – очень высокий уровень подготовки выпуск-
ников. 

«C» – высокий уровень подготовки выпускников. 
«D» – приемлемый уровень подготовки выпускни-

ков. 
«E» – достаточный уровень подготовки выпускни-

ков.  
Наиболее высокие рейтинговые классы «А» и «В» 

были присвоены 15 вузам России, а также трем вузам 
Украины и одному белорусскому. Ни один казахстан-
ский вуз не попал в эту часть рейтинга (табл. 2). Са-
мый высокий класс «А» был присвоен только одному 
вузу – МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
Т а б л и ц а  2 

Позиции казахстанских вузов в рейтинге «Эксперт РА» 2014 г.* 
 

П/н Рейтинговый класс Название вуза Место расположения 
1 С Казахский национальный университет им. Аль-Фараби г. Алматы 
2 D Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева г. Астана 
3 D Государственный медицинский университет города Семей г. Семипалатинск 

4 D 
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сат-
паева 

г. Алматы 

5 D Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави г. Туркестан 
6 D Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова г. Павлодар 
7 D Университет КИМЭП г. Алматы 

8 E 
Восточно-Казахстанский государственный технический  
университет им. Д. Серикбаева 

г. Усть-Каменогорск 

9 Е Карагандинский государственный технический университет  г. Караганда 
* Составлено по [8]. 

 
В данном рейтинге, в отличие от рейтинга «QS», от-

метим появление новых вузов (п/н 3, 5–9), которые не 
были представлены в предыдущем рейтинге. Следует 
также обратить внимание, что и в этом рейтинге пози-

ция Казахского национального университета им. Аль-
Фараби оценивается выше по сравнению с остальными 
казахстанскими вузами. Томскому государственному 
университету эксперты рейтинга присвоили класс «B».  
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В основе оценки университетов данным рейтин-
гом взяты три фактора: условия для получения ка-
чественного образования, уровень востребованно-
сти выпускников работодателями, уровень научно-
исследовательской активности вуза. При этом 
наибольший вес получил показатель, связанный 
именно с образованием. По мнению составителей 
рейтинга, вышеназванные международные рейтин-
ги делают акцент на научной составляющей уни-
верситетов, однако это идет вразрез с традициями 
развития высшей школы на постсоветском про-
странстве, где много внимания уделялось именно 
образованию. Эксперты рейтинга учли еще одну 
особенность, которая игнорируется международ-
ными агентствами. Дело в том, что при составлении 

международных рейтингов не учитываются репута-
ция вуза и востребованность выпускников на 
уровне страны, в то время как, например, подготов-
ка кадров для национальной экономики является 
одной из задач вузов СНГ [9]. 

В самой Республике Казахстан имеется свой наци-
ональный рейтинг, который ежегодно составляется 
Независимым казахстанским агентством по обеспече-
нию качества образования (НКАОКО). Данный рей-
тинг, как и предыдущие, также имеет собственную 
методологию расчета [10]. Его особенность заключа-
ется в том, что учебные заведения представлены по 
направлениям: многопрофильные, технические, гума-
нитарно-экономические, медицинские, педагогиче-
ские и вузы искусства (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3 

Позиции казахстанских вузов в рейтинге НКАОКО 2016 г.* 
 

Многопрофильные Технические Гуманитарно-экономические Педагогические 
Евразийский национальный уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева 

Казахстанско-Британский техни-
ческий университет 

АО «Университет» «КИМЭП» 
Казахский национальный педаго-
гический университет им. Абая 

Казахский национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби 

Карагандинский государственный 
технический университет  

Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза 

Казахский государственный жен-
ский педагогический университет

Южно-Казахстанский государ-
ственный университет  
им. М.О. Ауэзова 

Казахский национальный аграр-
ный университет 

Алматы Менеджмент Универси-
тет 

Павлодарский государственный 
педагогический институт  

Карагандинский государственный 
университет им. Е. Букетова 

Восточно-Казахстанский госу-
дарственный технический уни-
верситет им. Д. Серикбаева 

Университет «Нархоз» 
Костанайский государственный 
педагогический университет 

Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова 

Алматинский технологический 
университет  

Университет «Туран» 
Таразский государственный педа-
гогический институт 

* Составлено по [11]. 
 

Данная таблица была составлена по всем направ-
лениям, за исключением медицинских вузов и вузов 
искусства. В каждом направлении были взяты первые 
пять позиций. В табл. 3 наглядно представлены лиде-
ры по каждому направлению, среди которых уже зна-
комые нам университеты, отмеченные в других рей-
тингах. Методология рейтинга НКАОКО основана на 
данных трех анкет. Первая анкета связана с оценкой 
качества академической деятельности вуза (контин-
гент студентов, профессорско-преподавательский 
состав, научно-исследовательская работа, междуна-
родное сотрудничество и др.). На данную анкету, ко-
торую вузы предоставляют сами, приходится до 70% 
веса. Данные второй анкеты собираются путем опроса 
академической общественности. Третья анкета пред-
назначена для мнения работодателей по поводу того 
или иного вуза. На вторую и третью анкеты прихо-
дится по 15% веса. По сути, данные второй и третьей 
анкет представляют репутацию вузов.  

В системе высшего образования Республики Ка-
захстан отчетливо проявляется одна достаточно инте-
ресная тенденция, связанная с появлением универси-
тетов принципиально иного формата. Речь идет о трех 
университетах, которые незаметны в рейтингах, одна-
ко пользуются популярностью среди казахстанской 
молодежи. Два из них находятся в г. Алматы: Казах-
станско-Британский технический университет (КБТУ) 
и АО «Университет» «КИМЭП». КБТУ был создан 
при поддержке Британского правительства. В вузе 
реализовывается британская модель образования в 
области подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. 

Университет аффилирован с национальными нефтега-
зовыми и международными компаниями. Обучение ве-
дется на английском языке начиная с первого курса. 
Большая доля иностранных преподавателей. В вузе реа-
лизовываются программы двойного диплома с Лондон-
ской школой экономики, Женевской бизнес-школой, 
Французским институтом нефтегаза. КИМЭП реализует 
североамериканскую модель образования в области 
бизнеса, управления и права. У университета также 
имеются широкие международные связи, образование 
ведется на английском языке с большой долей ино-
странных преподавателей. Оба вуза ориентируются на 
коммерческое обучение с самой высокой стоимостью 
в республике.  

Еще одним популярным и относительно молодым 
вузом в Астане является Назарбаев Университет. Вуз 
был основан по инициативе президента Н.А. Назарба-
ева и призван стать национальным брендом высшего 
образования Казахстана. Вуз имеет особый статус в 
системе образования республики, что закреплено спе-
циальным законом «О статусе “Назарбаев Универси-
тет”». Основная особенность данного университета, 
как и в вышеназванных вузах, заключается в том, что 
образовательный процесс ведется исключительно на 
английском языке, в связи с чем, большую часть пре-
подавательского и административного персонала со-
ставляют иностранцы. Однако в данном университете 
акцент делается не на коммерческое обучение. Все 
студенты, выдержавшие высокий конкурс, обучаются 
исключительно за счет государственного финансиро-
вания. 
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Таким образом, казахстанская система высшего 
образования активно развивает западные модели обу-
чения, ведущиеся на английском языке с привлечени-
ем иностранных преподавателей. Такие университеты 
имеют широкие связи с образовательными системами 
и возможностями трудоустройства за границей, что на 
сегодняшний день высоко ценится современной мо-
лодежью вкупе с получением конкурентного образо-
вания.  

Вузы Казахстана, по мнению специалистов, все 
больше движутся в направлении превращения в биз-
нес-структуры, в результате чего сокращается коли-
чество бюджетных мест, и все большее количество 
студентов обучается на платной основе. Например, на 
такое направление, как 5В060400 «Физика», для по-
ступления в 2015 г. на всю республику было выделено 
130 бюджетных мест [12]. Подготовка бакалавров в 
казахстанских вузах осуществляется по двум отделе-
ниям. На казахском отделении учебный процесс осу-
ществляется на казахском языке. Соответственно, на 
русском отделении – на русском. Соотношение бюд-
жетных мест имеет тенденцию к уменьшению доли 
бюджетных мест на русском отделении. В 
2015/16 учебном году такое соотношение в среднем 
составляло 2 к 1 в пользу казахского отделения. При 
распределении бюджетных мест для бакалавров за-
метна явная тенденция в пользу технических и есте-
ственнонаучных специальностей. 

Отдельного внимания заслуживает стоимость обу-
чения в казахстанских вузах. К примеру, стоимость 
обучения в 2014/15 учебном году на магистерской 
программе в Евразийском национальном университе-
те им. Л.Н. Гумилева в зависимости от направления 
находилась в диапазоне 721–778 тыс. тенге. Стои-
мость магистерской программы в другом столичном 
вузе (КАЗГЮУ) составила 650 тыс. тенге. Обучение 
по магистерской программе в Алматы, например в 
Казахском национальном техническом университете 
им. К.И. Сатпаева, было 646 тыс. тенге. Дешевле сто-

ит обучение магистра (например, экономики) в Кара-
гандинском государственном университете им. Бу-
кетова – 400 тыс. тенге. Для сравнения: стоимость 
магистерской программы в ТГУ значительно ниже, 
чем в столичных вузах Казахстана. И приблизительно 
на одном уровне с магистерскими программами реги-
ональных вузов.  

В целом необходимо отметить, что система выс-
шего образования Республики Казахстан находится в 
процессе преобразования. Основной вектор развития 
казахстанских университетов связан с интернациона-
лизацией, что вполне соответствует современным 
требованиям. В этой связи в Казахстане активно ис-
пользуются международные и национальные рейтин-
ги в деле позиционирования и продвижения своих 
университетов. Внимание этому уделяется на самом 
высоком правительственном уровне. Поставив задачу 
войти в топ мировых рейтингов, казахстанские вузы 
активно занимаются изучением зарубежного опыта, 
разработкой и реализацией собственных стратегий 
развития. Однако эта задача, судя по тенденции по-
следних лет, посильна лишь двум столичным универ-
ситетам: Казахскому национальному университету 
им. Аль-Фараби и Евразийскому национальному уни-
верситету им. Л.Н. Гумилева. В этой связи бросается 
в глаза достаточно большой разрыв между небольшой 
группой элитных университетов и всеми остальными, 
которых в республике около 150. Казахстанская мо-
дель системы высшего образования все больше ори-
ентируется на коммерческую составляющую. Это за-
метно и по количеству бюджетных мест, и по стоимо-
сти обучения. В процессе интернационализации явно 
прослеживается уклон в сторону западных партнеров, 
о чем явно говорит наличие таких университетов, как 
Назарбаев Университет, КИМЭП, КБТУ. Вместе с тем 
совершенно очевидно, что в вопросе создания совре-
менной системы высшего образования Республика 
Казахстан идет собственным путем, который вызыва-
ет интерес у исследователей.  
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The paper focuses on the major trends of higher education system development in the Republic of Kazakhstan. It gives an over-
view of the evaluation of Kazakh universities by national and global university rankings. Most of the experts are of the opinion that 
reforming the national higher education system requires paying special attention to the experience of the leading Western and some 
Asian universities which are at the top positions in world rankings. However, the trends of higher education development in the coun-
tries that, like Russia, inherited the Soviet education system and try to build their national models are of interest as well. One of these 
countries is the Republic of Kazakhstan, one of the few former Soviet republics to have managed a successful adaptation to market 
economy. Nowadays Kazakhstan is a signatory of major international documents in the area of education (the Lisbon Convention on 
the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, the Bologna Declaration etc.) On the whole, 
Kazakhstan’s higher education system undergoes transformations. In line with the challenges of our time, the major vector of Kazakh 
universities’ development is internationalization. At present, world rankings are used as the main instrument of measuring the effec-
tiveness of universities. Even though this instrument is questionable as to how adequately the existing rankings evaluate the universi-
ties, it is widely used in the modern world. Thus, we have to follow it as well. The purpose of entering the world rankings by Kazakh 
universities was set by President N.A. Nazarbayev in his message to the people of Kazakhstan in 2010. The most popular nowadays 
are two global rankings: QS and THE. Global and national rankings are widely used in Kazakhstan for the universities’ positioning 
and promotion, with the government paying much attention to it. Trying to enter the top of world rankings, Kazakh universities are 
actively studying international experience, working out and implementing their development strategies. However, as the trends of the 
recent years show, this task is feasible only for two metropolitan universities, the Al-Farabi Kazakh National University and the 
L.N. Gumilyov Eurasian National University. The Kazakh model of higher education is increasingly commercialized. It is evident 
both in the dynamics of the number of state-funded student positions and in the tuition fees. Internationalization is marked with a bias 
in favor of Western partners, a tendency underlined by the fact that some universities teach in English and employ mostly foreigners. 
At the same time it is evident that the Republic of Kazakhstan has its own way of moving to a modernized higher education system. 
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ИРАНСКИЙ КУРДИСТАН В РУССКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Статья посвящена германо-российскому противостоянию в Иранском Курдистане накануне Первой мировой войны. На ос-
нове анализа широкого круга источников и научной литературы предпринята попытка дать объективную оценку тем исто-
рическим событиям и процессам, которые происходили в этом регионе в начале ХХ в. В работе раскрываются предпосыл-
ки возникновения, формы и методы соперничества двух европейских держав за преобладание в курдских провинциях шах-
ского Ирана, а также освещаются основные результаты этой борьбы. 
Ключевые слова: Россия; Германия; Иран (Персия); Курдистан; курды. 
 

На протяжении последнего столетия территория 
расселения курдов – Курдистан – занимала важное 
место в системе международных отношений на 
Ближнем и Среднем Востоке, превратившись в насто-
ящий очаг нестабильности в данном регионе. Не стал 
исключением и ХХI в. При этом некоторые страны, 
как, например, США, пытаются использовать курд-
ский фактор для достижения своих собственных гео-
политических целей в этой части земного шара. Такие 
принципы внешней политики были характерны и для 
начала ХХ в. Тогда, в преддверии Первой мировой 
войны, две противоборствующие европейские держа-
вы – Россия и кайзеровская Германия – вели между 
собой ожесточённую борьбу за преобладание в курд-
ских районах шахского Ирана. В данной статье мы 
попытались осветить некоторые аспекты этого проти-
востояния. 

История русско-германских отношений на Ближ-
нем и Среднем Востоке в начале ХХ столетия получи-
ла достаточно широкое освещение в отечественной и 
зарубежной историографии. Среди учёных, занимав-
шихся изучением этой проблематики, можно назвать 
А.С. Авентяна, И.И. Астафьева, Г.Л. Бондаревского, 
А.С. Ерусалимского, Л.Г. Истягина, М.П. Павловича, 
Б.М. Туполева, А.К. Фукса, Махмуда Реза Годса, 
Б. Мартинса, П. Сайкса и других авторов. Однако 
анализ существующей научной литературы свиде-
тельствует о том, что тема, затронутая в нашей статье, 
не получила практической разработки, что делает не-
обходимым проведение исследований в этом направ-
лении. 

Курдский ареал Ирана, условно именуемый Иран-
ским, или Восточным, Курдистаном, в рассматривае-
мый период включал в себя пять провинций на севе-
ро-западе страны: Тебризское, Керманшахское, Со-
уджбулакское, Урмийское губернаторства и Макин-
ское ханство. Выгодное географическое положение 
этой области, расположенной на стыке границ Малой 
Азии, арабского мира и Закавказья, издревле привле-
кало к ней пристальное внимание ведущих мировых 
держав. 

До начала ХХ в. Иранский Курдистан был объек-
том острого соперничества Российской и Британской 
империй. По совместной англо-российской деклара-
ции 1907 г. о разделе сфер влияния на Востоке он 
отошёл в зону непосредственного контроля царской 
России [1. С. 333–334]. Тем не менее взаимное сопер-

ничество двух крупнейших колониальных империй в 
этом регионе продолжалось, чем не преминула вос-
пользоваться окрепшая Германия. 

В 1871 г. благодаря военным усилиям прусской 
монархии был завершён процесс создания единого 
немецкого государства. Это явилось событием все-
мирно-исторического масштаба, влияние которого на 
международные отношения той эпохи сказалось 
незамедлительно. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. объединённая Германия вста-
ла на путь колониальных захватов. К началу 1880-х гг., во 
время правления «железного канцлера» О. фон 
Бисмарка, Германии удалось захватить свои первые 
колонии в Юго-Восточной Африке. Спустя десятиле-
тие кайзеровское правительство со всей остротой по-
ставило вопрос о переделе уже сложившегося колони-
ального мира. Так, в декабре 1897 г., выступая в рейхс-
таге, министр иностранных дел Германии Б. фон Бю-
лов громогласно заявил: «Прошли те времена, когда 
немец одному своему соседу уступал землю, другому – 
море, а сам довольствовался небом, где царит чистая 
доктрина. Мы никого не хотим отодвигать в тень, но 
мы требуем для себя места под солнцем» [2. С. 339]. 

В борьбе за «место под солнцем» немецкое руко-
водство первостепенное значение отводило Ближнему 
Востоку. По замыслам вдохновителей германской 
внешней политики, установление в этом районе эко-
номического и политического преобладания Герма-
нии должно было обеспечить ей установление проч-
ных позиций на подступах к Индии и русскому Закав-
казью. В качестве опорного пункта, откуда можно 
было бы начать распространение своего влияния на 
весь ближневосточный регион, германский империа-
лизм избрал Иран. Выбор этот был обусловлен не 
только стратегическими соображениями, но и други-
ми весьма немаловажными факторами. 

В начале ХХ в. Германия повела активное наступ-
ление на позиции своих конкурентов на ближнево-
сточной арене, в том числе и в Иране. Немецкие 
предприниматели добивались получения выгодных 
концессий, значительно увеличили ввоз своих товаров 
в эту страну, навязывали персидскому правительству 
заём и своих финансовых советников. Для проникно-
вения в Иран немцы намеревались использовать нача-
тое ими ещё в конце ХIХ столетия строительство Баг-
дадской железной дороги, которую они планировали 
соединить с веткой в Тегеране [3. С. 112–117]. 
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С начала 1906 г. наблюдается общий подъём тор-
гово-экономического проникновения Германии в 
Иран. Главное внимание немецких компаний было 
обращено к уже занятым Россией и Великобританией 
зонам как наиболее богатым в экономическом отно-
шении. Добившись определённых успехов на юге 
Ирана, в районе Персидского залива, германская ди-
пломатия перенесла свои основные усилия на северо-
запад – в Иранский Курдистан, то есть в сферу непо-
средственных интересов царизма. 

На юго-западе русской зоны Германия проявляла 
особый интерес к Хамадану и Керманшаху – двум 
приграничным курдским городам, находившимся на 
пересечении важных торговых путей, шедших из Ма-
лой Азии в Месопотамию. Этот интерес не был чисто 
теоретическим. В июне 1908 г. российский посол в 
Тегеране Н.Г. Гартвиг сообщал, что немцы в Кер-
маншахе «имеют большие виды», вследствие чего он 
советовал открыть здесь отделение русского Учётно-
ссудного банка. В дальнейшем в немецких заметках о 
Хамадане и Керманшахе появились новые нюансы. 
Наряду со стратегическим значением этих городов 
обозначилась обнадёживающиеся перспектива экс-
плуатации нефтеносных месторождений названных 
областей [4. С. 133–134]. 

Серьёзным фактором в реализации «иранской» 
политики кайзеровской Германии стал Немецкий Во-
сточный банк, основанный в Берлине в 1906 г. В со-
ответствии с уставом он имел право на осуществление 
всех видов банковских операций и должен был содей-
ствовать развитию немецкой торговли со странами 
Леванта. Однако на деле банк, чей составной капитал 
к 1909 г. превысил 32 млн марок, превратился в ору-
дие германской имперской экспансии на Востоке [5. 
С. 104–105]. 

В начале 1907 г. руководство Немецкого Восточ-
ного банка предприняло попытку проникновения в 
Иранский Курдистан. В своём письме от 13 сентября 
1907 г. германскому внешнеполитическому ведомству 
члены правления банка выражали особую благодар-
ность за предоставленную ценную информацию о 
Керманшахе. «Уже длительное время, – говорилось в 
письме, – мы стремимся к тому, чтобы распростра-
нить нашу поддержку германской торговле в этой 
части Востока». С этой целью банк заключил согла-
шение с расположенной в Багдаде фирмой «Берк 
Пюттман и К°», которая стала выступать в роли его 
официального представителя. Особое удовлетворение 
авторы письма выражали по поводу того, что данная 
фирма приняла твёрдое решение учредить в Керман-
шахе свой филиал, что позволяло банку оказывать и 
здесь активное содействие немецкому предпринима-
тельству [Там же. С. 108]. 

В октябре 1907 г. в Иран со специальной миссией 
был направлен торговый атташе германского посоль-
ства в Турции К. Юнг. В его задачу входило изучение 
местных рынков и определение тех мест, в которых 
следовало бы открыть немецкие торговые и консуль-
ские учреждения. Исключительно большое внимание 
Юнг уделял сопредельному с Россией Восточному 
Курдистану и в первую очередь Тавризу, который он 

рассматривал как «важный центр мануфактур» 
[4. С. 135]. 

В марте 1909 г. на пост внештатного немецкого 
консульского агента в Тавризе был назначен 
В. Шюнеман. Незадолго до своего назначения он ос-
новал в этом городе коммерческое общество «Аслан», 
затем фирму «Моссинг унд Шюнеман», занимавшую-
ся посреднической торговлей, а также строительными 
работами различной сложности [6. С. 233–234, 236]. 
В Тавризе Шюнеман установил тесные контакты с бо-
гатым персидским купцом Рахим-ага Казвини, от кото-
рого он получил подряд на строительство текстильной 
фабрики. В сентябре 1909 г. фирма Шюнемана стала 
оказывать услуги по транспортировке и страхованию 
грузов в Северной Персии. Это было уже прямым по-
кушением на монопольное право русского «Бюро Пер-
сидских транспортов» [7. С. 226–227]. 

Осенью 1909 г. В. Шюнеман, пользуясь располо-
жением тавризского губернатора Мохбера ос-
Салтане, попытался получить концессию на судоход-
ство по Урмийскому озеру, находившемуся всего в 
ста километрах от кавказской границы царской Рос-
сии. В начале октября 1909 г. от русского генерально-
го консула в Тавризе В.Б. Миллера поступили тре-
вожные сведения об учреждении персидской Урмий-
ской компании. Из дальнейших донесений следовало, 
что компания собирается выпустить акции, большую 
часть которых намеревалась выкупить фирма «Мос-
синг унд Шюнеман». Потребовался энергичный 
нажим российских дипломатов на шахское прави-
тельство и огромные отступные фактическому вла-
дельцу озера принцу Имаму-кули с тем, чтобы до-
биться передачи прав на судоходство по Урмийскому 
озеру русскому обществу Джульфа-Тавризской же-
лезной дороги [Там же]. 

В начале 1910 г. германский империализм усилил 
своё проникновение в Иранский Курдистан. По мере 
того как Багдадская железная дорога всё ближе при-
ближалась к пределам Персии, правящие круги Гер-
мании стремились обеспечить себе позиции, которые 
в будущем позволили бы продолжить её и на иран-
ской территории. В частности, немецкие предприни-
матели «прощупывали почву» относительно получе-
ния разрешения от иранских властей на строительство 
железнодорожной ветки Ханекин–Тегеран, надеясь в 
дальнейшем сомкнуть её с Багдадской дорогой. 
Именно с этой целью в 1910 г. «Дойче банк» при под-
держке кайзера Вильгельма II отправил в Персию 
экспедицию для изучения возможностей этого проек-
та. В марте 1910 г. немецкое правительство выступи-
ло с требованием о предоставлении ему в Иране тех 
же прав, какими обладали там Россия и Великобрита-
ния [3. С. 119]. 

В Российской империи с беспокойством наблюда-
ли за тем, что происходит в соседней Персии. Появ-
ление нового грозного соперника в Северо-Западном 
Иране, безусловно, не могло не волновать российские 
власти. Особую тревогу у русских государственных 
деятелей вызывали настойчивые попытки Германии 
получить концессию на постройку железнодорожной 
ветки Ханекин–Тегеран. Не желая внезапно оказаться 
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перед свершившимся фактом выдачи персидским 
правительством германским компаниям железнодо-
рожных или других важных концессий, Россия и Ве-
ликобритания потребовали от него, чтобы никакие 
концессии не предоставлялись иностранным государ-
ствам без предварительного обмена мнениями с ними. 
Это вызвало решительный протест со стороны Берли-
на [8. С. 93]. 

В начале августа 1910 г. немецкий посол в Петер-
бурге Ф. Пурталес заявил министру иностранных дел 
России С.Д. Сазонову, что общественное мнение в 
Германии «чрезвычайно раздражено тем», что не уда-
лось достигнуть соглашения о разграничении русских 
и германских интересов в Персии, и предложил не-
медленно начать переговоры по этому вопросу [9. 
С. 54]. В русском МИДе давно уже ждали такого 
предложения. При этом руководители российской 
внешней политики полагали, что России лучше самой 
получить разрешение на строительство железнодо-
рожной линии Ханекин–Тегеран, чем допустить, что-
бы её строили немцы [Там же. С. 53]. 

В конце 1910 г. Германия и Россия предприняли 
последнюю попытку добиться смягчения взаимных 
разногласий в Иране. Обе державы рассматривали 
иранский вопрос как часть возможно общего урегули-
рования межгосударственных противоречий. Главная 
цель немецкой дипломатии заключалась в том, чтобы 
оторвать или, по крайней мере, отдалить Россию от 
Антанты. Ради достижения этого результата правящие 
круги кайзеровской Германии готовы были пойти 
навстречу некоторым пожеланиям царизма в Северо-
Западном Иране. 

28 октября 1910 г. состоялось Особое совещание 
российского Совета министров, посвящённое обсуж-
дению русско-германских отношений «на почве пер-
сидских дел». Открывая это заседание, С.Д. Сазонов 
подчеркнул, что с решением этого вопроса русское 
правительство ожидает общего улучшения своих вза-
имоотношений с Германией. Линия российской ди-
пломатии на переговорах с Берлином в общих чертах 
была намечена на совещании. Все его участники при-
знали срочную необходимость достигнуть с Германи-
ей определённой договорённости [Там же. С. 52–57]. 

4–5 ноября 1910 г. в Потсдаме во время официаль-
ного визита Николая II в Германию произошла встре-
ча С.Д. Сазонова с немецким канцлером Т. Бетман-
Гольвегом и статс-секретарём по иностранным делам 
А. Кидерлен-Вехтером. Помимо обсуждения общих 
проблем германо-российских отношений, стороны в 
том числе затронули и персидский вопрос. Так, Бет-
ман-Гольвег составил проект договора, по которому 
немецкое правительство признавало Северную Пер-
сию сферой русских интересов, а Россия, в свою оче-
редь, не должна была препятствовать немцам в со-
оружении Багдадской железной дороги. Однако Сазо-
нов не решился подписать этот проект, но взял его с 
собой в Петербург [10. С. 8–9]. 

Между тем слухи о предстоящем подписании рос-
сийско-германского соглашения проникли в печать. 
Это вызвало отрицательную реакцию со стороны тор-
гово-промышленных кругов царской России, тесно 

связанных с англо-французским капиталом. Они опа-
сались, что сооружение предусмотренной договором 
железнодорожной ветки в Северной Персии приведёт 
к вытеснению русских товаров с иранского рынка [8. 
С. 95–96]. Тем не менее, несмотря на противодей-
ствие, Сазонов, желая несколько улучшить отноше-
ния с Берлином, 19 августа 1911 г. пошёл на заключе-
ние Потсдамского соглашения, изменив, однако, его 
первоначальную редакцию. 

Согласно этому договору Германия признавала за 
Россией наличие «специальных интересов» в Север-
ном Иране и обязывалась не добиваться получения 
там каких-либо концессий. Со своей стороны Россия 
обещала не препятствовать постройке Багдадской 
железной дороги и участию иностранных капиталов в 
этом предприятии. Кроме того, царское правитель-
ство брало на себя обязательство получить от Персии 
разрешение на сооружение железнодорожной ветки 
Ханекин–Тегеран, работы по строительству которой 
должны были начаться не позднее, чем через два года 
после окончания строительства линии Седидже–
Ханекин [1. С. 348–349].  

Одновременно с подписанием этого договора 
немецкое руководство через своего посла в Петербур-
ге дало России устное обязательство не строить в 
Турции ответвлений от Багдадской железной дороги в 
области, расположенной между «этой железной доро-
гой русской и персидской границей к северу от Хане-
кина» [11. Т. 18, Ч. 1. С. 323]. 

Однако, несмотря на подписание Потсдамского 
соглашения, германо-российская торгово-эконо-
мическая конкуренция в Иране сохранялась и про-
должала усиливаться. Во многом это было следствием 
того, что германской дипломатии так и не удалось 
включить в текст договора упоминание о неучастии 
России во враждебных Германии блоках и союзах. 
В 1912 г. немецкие компании значительно увеличили 
ввоз своих товаров в Иран. Германский экспорт в эту 
страну только за один 1912–1913 финансовый год, по 
данным персидской таможенной администрации, со-
ставлял около 5% всего иностранного ввоза. По этому 
показателю Германия занимала третье место, уступая 
только Великобритании и России [4. С. 168]. 

Накануне Первой мировой войны, после значи-
тельного торгово-экономического проникновения в 
Иран, немцы рискнули открыть там собственное про-
мышленное предприятие. В 1912 г. в Берлине была 
создана компания по импорту персидских ковров 
«Петач», которая имела свои филиалы во всех круп-
ных городах Иранского Курдистана. «Петач» не огра-
ничился только скупкой ковров для их последующей 
продажи в европейских странах, но и наладил своё 
собственное ковровое производство, вложив в него 
несколько миллионов марок. В Тавризе компания по-
строила шерстоткацкую и шерстокрасильную фабри-
ки и стала монополизировать производство и сбыт 
наиболее ценных ковровых изделий Ирана. По сведе-
ниям нового российского генерального консула в Та-
вризе А.А. Орлова, немецкие фабрики довольно 
быстро превратились в крупнейшие промышленные 
предприятия Иранского Курдистана, вокруг которых 
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«создалась атмосфера борьбы за общее влияние в крае 
между русскими и немцами» [12. Т. 3. С. 231]. 

В непосредственной связи с работой ковровой 
фабрики в начале 1914 г. немцы предприняли попыт-
ку организовать добычу каменного угля в Северо-
Западном Иране. Поскольку компания испытывала 
острый дефицит в топливе, В. Шюнеман, действуя в 
качестве представителя «Петач», решил наладить на 
средства компании добычу угля в Тавризском округе. 
Однако посланные туда рабочие нашли каменно-
угольные участки уже занятыми. Они входили в по-
лосу отчуждения русского общества Джульфа-
Тавризской железной дороги, получившего на осно-
вании концессионного договора от 6 февраля 1913 г. 
право на разработку угольных копий и нефтеносных 
источников на расстоянии 60 вёрст по обе стороны от 
дороги. Более того, здесь уже начал добычу угля рус-
ский концессионер-предприниматель Переяслов [Там 
же. Т. 1. С. 214–215]. 

Возник инцидент. Как доносило российское кон-
сульство, рабочие Переяслова были силой изгнаны 
нанятыми Шюнеманом людьми [Там же. Примеч. 2. 
С. 174]. Последовало вмешательство российского по-
сольства в Тегеране, которому удалось урегулировать 
конфликт. При посредничестве российской миссии 
В. Шюнеман вступил в переговоры с Переясловым о 
покупке у последнего угля, когда добыча его будет 
налажена в полном объёме [Там же. Т. 1. Примеч. 3. 
С. 249]. Спор, таким образом, благодаря стараниям 
российских дипломатов, был временно улажен. Но он 
наглядно показал, какого накала может достигать вза-
имное соперничество. К тому же, как писал 
А.А. Орлов, снабжение русскими углём немецкой 
фабрики было воспринято местным населением «как 
капитуляция перед немцами» [Там же. Т. 3. С. 231]. 

В дальнейших донесениях русского генерального 
консульства в Тавризе прямо указывалось на угрозу 
«германского засилья» в Тавризском районе. По све-
дениям, которые консульство считало достоверными, 
немецкие предприятия в Тавризе стали получать сек-
ретные дотации от своего правительства: общество 
ковровой фабрики – 10 тыс. фунтов стерлингов, ни-
точная фабрика, паровая и столярная мастерская – до 
2 тыс. фунтов в год [4. С. 182–183]. 

Не ослабевал интерес немцев и к Урмийскому озе-
ру. В январе 1914 г. они при посредничестве турок 
предприняли новую попытку получить концессию на 
судоходство по Урмийскому озеру. По данным 
управляющего российского генерального консульства 
в Тавризе Преображенского, В. Шюнеман вновь всту-
пил в тайные переговоры с Имам-кули, рекомендуя 
ему «передать свои права на озеро подставным лицам, 
турецкоподданным, и стать, таким образом, под за-
щиту турецкого правительства, которое никакими 
соглашениями не связано с Россией на севере Пер-
сии». Заручившись согласием принца, Шюнеман от 
его имени вступил по этому вопросу в секретные пе-
реговоры с турецким консулом в Тавризе [12. Т. 1. 
Примеч. 3. С. 122]. Но к этому времени правом на 
судоходство по Урмийскому озеру завладел поддан-
ный России купец-армянин Будогоянц, причём прав-

ление Джульфа-Тавризской железной дороги доби-
лось обещания от официальных иранских властей о 
передаче прав на осуществление пассажирских перево-
зок по озеру исключительно этому обществу [12. Т. 1. 
Примеч. 3. С. 122]. 

В результате все пути к Урмийскому озеру для 
немцев оказались прочно заблокированы. Однако 
немецкие агенты постарались найти другие возмож-
ности закрепиться в этом районе. В частности, бур-
ную деятельность здесь развил некий Нейман. Сов-
местно с австрийским инженером Хонеком он осно-
вал в Урмии «Техническое бюро» с целью завоевания 
урмийского рынка немецкими и австрийскими това-
рами [13. Л. 112]. В феврале 1914 г. они приобрели 
здесь большой земельный участок для строительства 
промышленных предприятий: кирпичного завода, 
мельницы и лесопильни. Этот шаг Нейман и Хонек 
предприняли после визита в Урмию В. Шюнемана и 
австрийского вице-консула Эртельта. По данным рус-
ского вице-консула в Урмии П.П. Введенского, 
Шюнеман в этой поездке был снабжён строгими ин-
струкциями от германской дипломатической миссии в 
Тегеране «взять и Урмийский район в сферу своих 
интересов» с тем, чтобы развивать здесь интенсивную 
германскую торговую деятельность «подобно тавриз-
ской» [12. Т. 1. Примеч. 6. С. 392–393]. Для выработ-
ки окончательного плана действий Нейман выехал в 
Тавриз, где он, по сведениям, получил субсидии от 
немецкого правительства и ковровой фабрики. Общий 
размер этих сумм оставался неизвестным, но было 
очевидно, что они предназначались для финансирова-
ния урмийского центра германской коммерческой 
активности [Там же. С. 393]. 

Помимо приобретения земельного участка, Ней-
ман добивался получения концессии на строительство 
грунтовой дороги от города Урмии до пункта Гарма-
хане на Урмийском озере, а после неудачи этой по-
пытки – на проведение трамвайной линии «от своих 
сооружений и далее до города и озера» [Там же]. По 
возвращению Неймана из Тавриза два больших мага-
зина в Урмии были оборудованы под германскую 
торговую выставку, товарные образцы которой по-
ступали в большей части в посылках из Германии. 
С организационно-политической стороны деятель-
ность Неймана в Урмийском округе курировал 
немецкий генеральный консул в Тавризе М. Литтен. 
Штатный германский консул должен был быть назна-
чен в скором времени и в Урмию, что говорило об 
усилении интереса кайзеровского правительства к 
этому региону [Там же. Т. 2. С. 155–156]. 

Крупные промышленные предприятия немцы 
намеревались также открыть и в самом центре Иран-
ского Курдистана – Соуджбулаке. Однако реализации 
этих планов помешало начало Первой мировой войны 
[4. С. 182]. 

Русские дипломаты предпринимали энергичные ме-
ры по противодействию германского проникновения в 
Восточный Курдистан. В ответ на попытки Германии 
закрепиться в Урмийском округе П.П. Введенский пред-
ложил создать в провинции российские торговые, 
транспортные и промышленные предприятия и расши-
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рять площадь землевладения и землепользования, чтобы 
закрепить за Россией господствующие позиции в этом 
крае [14. С. 16–17]. Подобную точку зрения разделяли и 
многие другие высопоставленные русские дипломатиче-
ские чиновники. «Полагаю, – писал С.Д. Сазонову пове-
ренный в делах в Тегеране Е.В. Саблин, – что покрови-
тельство и дальнейшее расширение русского землевла-
дения в Персии является одной из самых главных задач 
наших здесь как по соображениям политическим, так и 
экономическим» [12. Т. 1. С. 96–97]. 

Успешную торговую борьбу в Северо-Западной 
Персии немцы сочетали с разведывательно-пропаган-
дистской работой среди местного населения, имевшей 
ярко выраженную антироссийскую направленность. 
Начало активной деятельности германской агентуры в 
шахском Иране было положено в конце 1910 г. нака-
нуне русско-германских переговоров в Потсдаме. 
В 1911 г. перед немецким консульством в Тифлисе 
была поставлена задача добыть сведения о планах 
русских в отношении Ирана, объёме русско-иранской 
торговли, положении в приграничных с Ираном районах 
русского Закавказья, а также организовать отправку в 
Персию ряда сотрудников немецких фирм для сбора 
разведывательной информации. В 1912 г. в Тавризе бы-
ла создана германская разведывательная резидентура (её 
вскоре возглавил В. Шюнеман), работавшая в тесном 
контакте с консульством в Тифлисе [15. Л. 589]. В даль-
нейшем по мере обострения противоречий между Рос-
сией и Германией как участниками враждебных военно-
политических блоков разведывательно-подрывная дея-
тельность немецкой агентуры приобрела более целена-
правленный и интенсивный характер. 

Особое место в своей «иранской» политике пра-
вящие круги кайзеровской Германии отводили много-
численным инонациональным группам и кочевым 
племенам, которые обитали в различных областях 
Ирана, и в первую очередь курдам. В Берлине в пол-
ной мере осознали важность и значение курдистан-
ского плацдарма в планировавшемся захвате русских 
владений на Кавказе и английских колоний в Азии. 

В вербовочной и пропагандистской работе среди 
курдов немецкие агенты использовали различные ме-
тоды и средства: от сбора сведений военного, эконо-
мического и политического характера до формирова-
ния диверсионно-повстанческих отрядов. Германский 
посланник в Тегеране принц Рейс, военный атташе 
граф Г. Каниц и многие другие немецкие дипломати-
ческие представители в Иране установили тесные 
контакты с вождями крупнейших курдских племён, 
снабжали их деньгами, подарками, оружием, боепри-
пасами и настраивали против России. 

Роль проводника германского политического вли-
яния в Курдистане играли также немецкие проте-
стантские миссии. Весной 1914 г. германский консул 
в Тавризе М. Литтен официально заявил, что берёт 
под своё покровительство протестантов-ассирийцев 
Урмийского района, что вызвало решительный про-
тест со стороны российского внешнеполитического 
ведомства [12. Т. 3. С. 64]. 

Германия действовала в Иране не только непо-
средственно, но и опосредовано, через Турцию. Ещё в 

1905 г. поощряемая Берлином Османская империя, 
воспользовавшись неудачами России в войне с Япо-
нией и слабостью шахского правительства, попыта-
лась решить в свою пользу многовековой турецко-
иранский пограничный конфликт. В августе 1905 г. 
после ряда провокаций Турция направила свои войска 
к иранской границе и захватила ряд приграничных 
персидских областей вокруг Урмийского озера [16. 
С. 10–12]. Пребывание турецких войск на оккупиро-
ванных территориях Северо-Западного Ирана до кон-
ца 1912 г. дало немцам удобный повод для активиза-
ции своей разведывательно-политической деятельно-
сти в Иранском Курдистане. 

Так, например, в ноябре 1907 г. в Керманшах при-
был известный германский публицист, специалист по 
ближневосточным делам и один из идеологов доктри-
ны «Дранг нахт Остен» доктор Г. Гроте. До этого он 
долго путешествовал по тем районам Азиатской Тур-
ции, где должна была пройти Багдадская железная 
дорога. В Восточном Курдистане доктор Гроте соби-
рал экономические и военные сведения. По мнению 
российского консула в Керманшахе Н.П. Никольско-
го, он имел особые поручения от германского прави-
тельства [17. Л. 407]. Летом 1912 г. разведывательную 
поездку по Северной Персии совершили два офицера 
немецкого Генерального штаба – фон Вестарн и 
Э. Ланге. Их приезд в Курдистан совпал с выступле-
ниями курдов против расквартированных здесь рос-
сийских войск [18. Л. 64]. 

После ухода турецких войск с иранской территории 
активность германской агентуры в Иранском Курди-
стане не только не снизилась, а, наоборот, ещё больше 
выросла. Осенью 1913–1914 гг. немецкие разведчики, 
невзирая на бездорожье и суровые климатические 
условия, продолжали всестороннее изучение различ-
ных районов Курдистана. С начала 1914 г. объектом 
пристального внимания германских агентов стала Ур-
мия. «Немцы, – писал Введенский, – решили включить 
в сферу своих интересов и Урмийский район, проявляя 
при этом большую смелость» [19. Л. 185]. 

Кроме Урмии кайзеровское правительство стре-
милось закрепиться также в крупном курдском центре 
Ушну. В этой связи В. Шюнеман вступил в перегово-
ры с турецким генеральным консулом в Тавризе о 
назначении общего консульского агента в этом горо-
де. «Политически Ушну как ворота в Курдистан, – 
отмечал П.П. Введенский, – имеет большое значение 
для задач германской политики, прилагающей вполне 
понятные попытки обосноваться там». Здесь немцам 
удалось использовать для продвижения своих интере-
сов некоторых местных жителей, главным образом из 
числа торговых агентов. Один из них – Мир Мехти – 
убеждал курдов в том, что Германия является покро-
вительницей ислама и защитником курдского народа 
как в Иране, так и в Турции [Там же. Л. 276–277]. 

Особых успехов германская пропаганда достигла в 
Макинском ханстве, непосредственно примыкавшем к 
Российской империей. В январе 1913 г. русские воен-
ные власти в Иране были поражены известием о том, 
что макинский сердар Муртаз Кули-хан, ранее заиг-
рывавший с Россией и просивший у царского прави-
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тельства винтовки-«трёхлинейки», обратился к Гер-
мании с просьбой выделить ему инструкторов для 
«своего войска» [4. С. 191]. Из перехваченной рус-
ским консульством переписки немецкого агента в Хое 
с макинскими феодалами явствовало, что Германия 
прежде всего делала ставку на усиление своих ком-
мерческих связей с Маку. Однако их политическая 
подоплёка в антироссийской деятельности не вызыва-
ла сомнений. Как сообщал российский вице-консул в 
Хое Чирков, прогерманские настроения при активном 
содействии хана стали быстро распространяться сре-
ди верхушки курдских племён. «Макинские курды, – 
докладывал он в мае 1914 г., – главари коих возврати-
лись из Маку на свои кочёвки с крупными денежными 
подарками сердара, крайне интересуются неизвестной 
им дотоле Германией» [12. Т. 2. С. 523]. 

К лету 1914 г., когда на Ближнем Востоке, как и во 
всём мире, назревали грозные события, германская 
подрывная деятельность в Иранском Курдистане при-
няла особенно значительные размеры. Немецкие 
эмиссары внушали курдам, что русские скоро уйдут 
из этой области и вновь появятся турецкие войска, 
обещали помочь людьми и оружием. Эта агитация 
нередко имела успех [Там же. Т. 4. С. 323]. 

Правительство Российской империи, которое было 
заинтересовано в нормализации обстановки в Восточ-
ном Курдистане, больше не могло мириться с быст-
рым увеличением германской угрозы вблизи жизнен-
но важных центров страны. «Курдская» политика 
России в Иране в последние предвоенные годы пре-
следовала две основные цели: во-первых, укрепление 
экономических и политических позиций царизма в 
традиционной сфере его влияния; во-вторых, обеспече-
ние обороноспособности кавказской границы перед ли-
цом грозящей военной опасности со стороны подстрека-
емой Германией Турции. В первую очередь в Петербур-
ге позаботились об усилении своих военных континген-
тов как в самом Иранском Курдистане, так и в прилега-
ющих к нему районах Персии, введённых сюда ещё в 
1909 г. для подавления революции. Так, в сентябре 
1911 г. по распоряжению главы российского правитель-
ства В.Н. Коковцова русские войска заняли некоторые 
пункты в опорной зоне в тылу у турок [20. Л. 81]. 

В конце декабря 1911 г. на специальном заседании 
Совета министров обсуждалась ситуация в сопре-
дельных с Турцией областях северо-западного Ирана. 
В частности, было решено, что турецкие захваты в 
районе Урмии представляют серьёзную угрозу рус-
ским интересам в Иране, в связи с чем было принято 
решение о значительном усилении русского отряда в 
Хое и занятии некоторых селений Урмийского округа 
«для защиты русских подданных от разбоев курдов». 
Занятие Маку было признано несвоевременным, но 
осуществление мероприятий к этому – необходимым. 
Кроме того, Совет министров принял решение об об-
щем увеличении российских войск на Кавказе [11. 
Т. 19, Ч. 1. С. 245–247]. 

Другой мерой, предпринятой российским прави-
тельством в этот период, было расширение консуль-
ской службы в Северо-Западном Иране. В конце 
1911 г. были открыты вице-консульства в Хое и Со-

уджбулаке. Последнее вскоре возглавил талантливый 
востоковед и прекрасный знаток курдского вопроса 
полковник А.И. Ияс, который много сделал для 
укрепления русского влияния среди мукрийских кур-
дов. В 1912 г. он принял активное участие в реализа-
ции программы штаба Кавказского военного округа 
по всестороннему изучению Иранского Курдистана. 
В августе 1913 г. Ияс совершил поездку по пригра-
ничным округам Западной Персии. В ходе этой по-
ездки им были собраны ценные политические, стати-
стические, военно-географические и этнографические 
сведения о курдах, а также установлены тесные связи 
с отдельными представителями курдской племенной 
верхушки [21]. 

Вместе с тем, несмотря на открытие новых кон-
сульских учреждений, российская консульская служба 
в Иранском Курдистане оставалась недостаточно раз-
витой и не справлялась в полной мере со своими мно-
гообразными и усложнившимися задачами. В работе 
российских консулов было много недостатков. Введен-
ский, например, считал, что самое слабое место в дея-
тельности русских дипломатов в Урмии – это отсут-
ствие внештатных консульских агентов в отдалённых 
местностях провинции. В этой связи он ходатайствовал 
о немедленном назначении в Ушну и ряд других по-
граничных районов внештатного консульского агента, 
ибо, как писал он в МИД, «российское влияние среди 
курдских племён ничтожно» [14. С. 16]. 

Ввод новых контингентов российских войск в За-
падный Иран в конце 1911 – начале 1912 г. привёл к 
более частым и непосредственным связям русских с 
курдами. В середине февраля 1912 г. русские отряды 
заняли Хой, Дильман и Урмию. Эта акция произвела 
сильное впечатление на местное население и заметно 
подорвала германо-турецкие позиции в северной ча-
сти Иранского Курдистана. Однако продвижение рос-
сийских войск не обошлось без столкновений с кур-
дами, которых всячески подстрекали немецкие и ту-
рецкие агенты, снабжая их оружием и боеприпасами. 
Летом 1912 г. туркам удалось спровоцировать ряд 
курдских нападений на русские военные отряды и 
учреждения. Так, например, сильный отпор курдам 
был дан при Хантахты и Тазакенде [18. Л. 61–63]. 

Спровоцированные турками и немцами столкно-
вения между курдскими племенами и русскими вой-
сками причиняли немало затруднений российским 
дипломатам в Иране, породив оживлённую дискус-
сию по вопросу о привлечении курдов на сторону 
России. При этом высказывались самые разнообраз-
ные точки зрения. Так, генеральный консул в Тавризе 
А.А. Орлов считал, что курды с готовностью перей-
дут на сторону российского правительства, если толь-
ко «им будет гарантирована личная неприкосновен-
ность и существование племенного устройства». Ор-
лов также высказывался о необходимости объедине-
ния иранских и турецких курдов под главенством во-
ждя самого слабого племени, которым в то время счи-
талась джафская ветвь, находившаяся под властью 
племени горанов. «Авторитет главы этого племени, – 
отмечал он, – был бы чисто моральным, в силу этого 
приемлемым для сильного племени, а осуществление 
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власти зависело бы от соглашения большинства пле-
мён, которому каждое отдельное племя, как сильно оно 
ни было бы, принуждалось бы подчиняться» [22. Л. 7]. 

Несколько иных взглядов придерживался 
А.И. Ияс. По его мнению, российские дипломаты 
должны были следить за сохранением порядка стар-
шинства в курдских районах и «не допускать учине-
ния местными властями несправедливости, своеволия 
и притеснений как в отношении отдельных лиц, так и 
целых родов и племён» [23. Л. 221]. Русские консулы, 
указывал он, должны стать посредниками в семейных 
и имущественных раздорах между курдами, чтобы 
приучить их «постоянно обращаться по своим спорам, 
разногласиям и другим делам в консульства». Тогда 
курды, полагал Ияс, «будут смотреть на русских как 
на своих естественных покровителей и руководите-
лей» [Там же. Л. 221–222]. 

 Вице-консул П.П. Введенский придавал большое 
значение ликвидации национальной розни между 
курдами и ассирийцами, обитавшими в Урмийской 
области. Причина розни, по мнению Введенского, 
крылась в угнетении ассирийцев феодальной верхуш-
кой курдских племён. Необходимо примирить «наци-
ональные и материальные интересы двух народов, не 
ушедших далеко друг от друга в культурном отноше-
нии», и в первую очередь урегулировать земельный 
вопрос, добиваясь того, чтобы курдские помещики, 
которые в период турецкой оккупации пользовались 
безоговорочной поддержкой турок, были лишены 
незаконно захваченных ими земель. Следует сделать 
всё, писал далее Введенский, чтобы как-то отделить 
курдов от ассирийцев, а также содействовать геогра-
фическому сближению иранских ассирийцев с их со-
племенниками в Турции с целью, как пояснял он, со-
здания «христианского оплота против возможного 
фундаментализма мусульман, подогреваемых немец-
кой пропагандой» [24. Л. 53–59]. В этой связи в июле 
1914 г. П.П. Введенский поддержал проект внештат-

ного драгомана вице-консульства Петроса Эллова о 
переселении горных ассирийцев из турецкой области 
Хакяри в приграничные персидские округа Тергевер и 
Барадос, а местных курдов – в соседние Дештебель и 
Мергевер [14. С. 21–22]. 

В то же время среди российских дипломатических 
представителей были и другие мнения в отношении 
курдов. Некоторые из них были не склонны переоце-
нивать значение курдского фактора в осуществлении 
политики России в Северо-Западной Персии. Так, в 
одной из посольских депеш, направленной в 1913 г. 
на имя заведующего отделом Среднего Востока 
В.О. Клемма, отмечалось: «Всякие комбинации с гла-
варями разных курдских племён едва ли могут обе-
щать прочных результатов и постоянно будут угро-
жать нам самыми неожиданными разочарованиями, 
ибо при своей безграничной любви к свободе, край-
ней недисциплинированности, неукротимой склонно-
сти к междоусобицам и мечтами о независимости они 
представляются весьма неустойчивыми и ненадёж-
ными» [25. Л. 2]. 

Сами курдские вожди преследовали собственные 
цели и вовсе не желали слепо действовать по указке из 
Петербурга. Некоторые из них думали только о личной 
выгоде, другие же мыслили шире и мечтали, по словам 
российского посла в Турции М.Н. Гирса, «сплотить 
курдов сперва в Персии», а затем и в Османской импе-
рии, что «следует признать совершенно не соответ-
ствующим нашим интересам» [26. Л. 20–21]. Всем 
этим умело пользовалась германская агентура, которая 
в предвоенный период значительно активизировала 
свою деятельность среди иранских курдов. 

В целом к середине 1914 г. кайзеровской Герма-
нии удалось достичь в Иранском Курдистане вполне 
осязаемых политических успехов и подорвать здесь 
позиции России, что впоследствии отразилось на ходе 
военных действий в этом регионе во время Первой 
мировой войны. 
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The article describes the complex research on the problems of the Russian-German conflict in Iranian Kurdistan on the eve of the 
First World War (1907–1914). On the basis of a wide range of sources, which include archival materials, official publications of 
documents and analysis of the scientific literature on the subject, an attempt was made to give an objective assessment to the histori-
cal events that occurred in this region in the first third of the twentieth century. The development of the German-Russian rivalry in 
the Kurdish provinces of Iran in 1907–1914 is characterized. The place given to the Kurdish question in the system of foreign policy 
goals and objectives of the two great European powers in the Middle Eastern arena in the period under review is determined. Prere-
quisites of the Kaiser’s Germany policy formation on Iranian Kurds in the context of the general doctrine of Drang nach Osten, as 
well as the policy of the Russian Empire aimed at preserving its economic and political dominance of the North-western Iran and at 
ensuring the safety of its Transcaucasia possessions, are disclosed. The paper reflects the means of penetration of Russia and Germa-
ny in Iranian Kurdistan on the eve of the First World War. The German leadership, using the methods of economic penetration and 
political maneuvering, was meant to win a strong position among the Iranian Kurds in order to continue to use them in their expan-
sion to the East and the Caucasus. This desire, of course, met serious opposition on the part of the tsarist government. The paper stud-
ies the forms and methods of the Russian-German conflict in Iranian Kurdistan on the eve of the First World War and the main re-
sults of this struggle. Attention is also paid to the discussion that ensued among the Russian diplomats on the issue regarding the use 
of the Kurdish factor in Russia’s interests in the Middle and the Near East. The ability to act and blunders of the German and Russian 
governments in their policies towards the Kurds are analyzed. It is concluded that, overall, the German policy in Iranian Kurdistan in 
1907–1914 was much more successful than the Russian. The ruling circles of the Kaiser’s Germany with the help of its agents were 
able to establish strong ties with the Iranian Kurds, have a significant impact on them and undermine the position of their rival. It was 
later successfully used by the German commanders during combat operations in the initial phase of hostilities at the Turkish-Asian 
arena of the First World War. 
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ИЗ ЖИЗНИ ТОМСКОГО СТУДЕНТА: ПИСЬМА К.К. БЕЛКИНА  
К НАРОДОВОЛЬЦУ Н.А. МОРОЗОВУ (1916 г.) 

 
Реконструируется биография студента медицинского факультета Императорского Томского университета Кронида Кон-
стантиновича Белкина, который с 1916 г. вел переписку с народовольцем Н.А. Морозовым. Письма К. Белкина, его личные 
дела и материалы периодической печати дают возможность не только восстановить его биографию, но и рассмотреть в це-
лом повседневную жизнь сибирского студенчества накануне русской революции 1917 г.  
Ключевые слова: К.К. Белкин; Н.А. Морозов; студенчество; Томский университет; письма. 
 

В фонде народовольца, почетного академика АН 
СССР Николая Александровича Морозова (1854–
1946 гг.), хранящемся в Архиве Российской академии 
наук, имеются два письма студента медицинского 
факультета Императорского Томского университета 
Кронида Константиновича Белкина, датированные 
1916 г. Они представляют несомненный интерес для 
изучения истории томского студенчества. Вот краткие 
сведения об этом студенте. Кронид (Калман) Кон-
стантинович Белкин родился 15 июля 1894 г. в д. Гу-
ровщино Киевской губернии в семье мещан. Вместе с 
родителями переехал на Дальний Восток. Рано ли-
шился матери [1. С. 3; 2. Л. 6]. Среднее образование 
получил в Хабаровском реальном училище, окончив 
его в 1912 г. с седьмым дополнительным классом, 
сдав при этом еще и экзамен по латыни, необходимый 
для поступления на медицинский факультет. Чтобы у 
него не было препятствий при поступлении в универ-
ситет, 20 января 1913 г. он принял православную веру 
и был крещен с именем Кронид и отчеством Констан-
тинович [3. Л. 2 об.].  

В 1914 г. К. Белкин был принят на медицинский 
факультет Императорского Томского университета. 
Среди профессоров, у которых он учился в универси-
тете, были ботаник В.В. Сапожников, физиолог 
А.А. Кулябко, терапевт М.Г. Курлов, фармаколог 
Н.В. Вершинин, гистолог С.Г. Часовников и др. [4]. В 
октябре 1915 г., когда К. Белкин учился на втором 
курсе, состоялось его знакомство с Н.А. Морозовым, 
приехавшим в Томск для чтения лекций.  

Знаменитый народоволец уже давно собирался 
приехать в Сибирь. В 1909 г. известный исследова-
тель Сибири Г.Н. Потанин писал Н.А. Морозову: «Ес-
ли у Вас действительно родилось такое намерение, то 
я спешу предложить свои услуги; я могу списаться со 
своими друзьями по дороге в Сибирь, в Омске, Крас-
ноярске и Иркутске. Если Вы прочтете лекции во всех 
этих четырех городах, это обеспечит материальный 
успех лекций. Появление Ваше в Томске доставило 
бы большое удовольствие здешнему интеллигентному 
обществу, помимо Ваших замечательных речей мы 
нашли бы духовное удовлетворение уже в одном том, 
что увидели Вас в своем кругу» [5. Л. 1–2]. Однако 
эта поездка состоялась лишь 6 лет спустя. До Томска 
он и его супруга, известная пианистка, профессор 
Петроградской народной консерватории Ксения 
Александровна успели побывать в городах Восточной 
Сибири. 13 октября 1915 г. они приехали в Томск.  

В газете «Сибирская жизнь» начиная с 10 октября 
1915 г. публиковались материалы, связанные с этой 
поездкой. Так, 11 октября газета сообщила: «15 и 
16 октября в Томске большой культурный праздник – 
лекции Николая Александровича Морозова, и, надо 
полагать, Томск, культурный центр Сибири, отметит 
этот день и последующие достойным образом. Поезд-
ка Морозова по всей Сибири (он возвращается с 
Дальнего Востока) сопровождалась сплошным три-
умфом, большим подъемом общественности [6]. 

14 октября 1915 г. в здании Общественного собра-
ния (ныне Дом офицеров) Морозовыми был органи-
зован «Вечер поэзии и музыки», который произвел на 
студентов и общественность Томска большое впечат-
ление. Н.А. Морозов читал стихи под музыкальное 
сопровождение супруги. Это были произведения Бет-
ховена, Вагнера, Скрябина, Чайковского, Шопена, 
Шуберта и других композиторов. Та же «Сибирская 
жизнь» писала: «Как-то само собой на глазах слуша-
телей исчезла грань между эстрадой и зрительным 
залом, общий энтузиазм в своем неудержимом порыве 
стирал на миг все сословия и имущественные разли-
чия, молодежь и старики с одинаково горящими гла-
зами с напряженным вниманием ловили каждый звук 
рояля, каждое слово своего дорогого гостя» [7]. 15 и 
16 октября Н.А. Морозов в здании Общественного 
собрания прочитал лекции «В поисках философского 
камня» и «Современное воздухоплавание и боль об-
щественной жизни народа».  

Наряду с лекциями Н.А. Морозов имел встречи с 
представителями местной интеллигенции, профессо-
рами университета и технологического института. 
Состоялась его беседа с редактором «Сибирской жиз-
ни» Г.Б. Баитовым. Вот что ответил Н.А. Морозов на 
вопрос последнего о том, что он думает о сибирской 
интеллигенции: «В России, в общем, интеллигенция 
везде одинакова, и роль ее очень велика. Интеллиген-
ция сибирская носит тот же характер, как и в Евро-
пейской части России. Есть, впрочем, и некоторые 
отличия. Среди интеллигенции в Сибири много пере-
менного элемента, который живет временно и стре-
мится вернуться в Европейскую Россию. Вообще от 
Сибири у меня получилось самое отрадное впечатле-
ние, в особенности от Дальнего Востока» [8].  

Н.А. Морозов большие надежды на рост обще-
ственного самосознания связывал с введением в Си-
бири земств. «Чем больше свободы и самоуправле-
ния, – подчеркнул он, – тем быстрее пойдет экономи-
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ческое, гражданское и духовное развитие населения». 
После отъезда из Томска Н.А. и К.А. Морозовы 
направились в Новониколаевск, затем в Омск и Пет-
ропавловск. В последующие годы Н.А. Морозов вел 
переписку с А.В. Адриановым, Н.П. Карповой, 
Л.Н. Гутовской, Б.П. Вейнбергом, О.А. Зубашевой и 
Я.И. Михайленко [9].  

Встречи, лекции и концерты с участием Морозовых 
в Томске, несомненно, привлекали внимание и местных 
студентов. На одной из таких встреч К.К. Белкин и по-
знакомился с Н.А. Морозовым, Н.А. Морозов даже за-
печатлел это событие на фотографии.  

В газете «Сибирская жизнь» от 16 октября 1915 г., 
наряду с объявлением о лекции Н.А. Морозова, была 
помещена статья о студенческой жизни, где речь шла 
о столовой, в помещении которой располагались так-
же квартирное бюро и студенческое бюро труда. 
В связи с приемом новых студентов организации эти 
разрастались, в здании становилось тесно. Отметим, 
что ежедневно столовую посещали 900 человек. В 
обеденное время можно было наблюдать длинные 
очереди студентов, желающих отобедать. Вот что 
писала газета: «Все эти необходимые для студенче-
ства организации слишком скучены и теснятся в 
скромном здании, не имея возможности развить свою 
деятельность шире. Особенно нужна просторная, ги-
гиеничная столовая, где уставший студент мог бы 
спокойно, не торопясь пообедать» [10]. На этой почве 
нередко возникали конфликты. 

В письме Н.А. Морозову от 19 февраля 1916 г. 
К.К. Белкин подробно остановился на одном инциденте 
в студенческой столовой, в ходе которого ему пришлось 
защищать интересы студенческой комиссии на третей-
ском суде. Вот что он писал об этом случае: «По Ваше-
му отъезду произошел инцидент в студенческой столо-
вой из-за обвинений, брошенных одним из столующихся 
в недобросовестном ведении дела. Обвинение было 
брошено при всех столующихся громогласно. На пред-
ложение сформулировать свои обвинения на бумаге этот 
господин набросился с кулаками на дежурного по сто-
ловой. Его удержали, и он ушел. Тогда дежурный подо-
шел с плетью к председателю и заявил ему, что его до-
вели до такого состояния, что он при нападении будет 
защищаться плетью. Студенты, это видевшие, подняли 
тогда спор о том, что появление с плетью есть оскорбле-
ние студенчества» [11. Л. 1].  

Третейский суд, который был устроен по инициа-
тиве студентов, вынес порицание обвиняемому, пред-
ложив ему извиниться, а также заявить, что появление 
с плетью дежурного было мерой вынужденной. Так 
как дежурный был одним из членов студенческой 
организации, то и ему было выражено порицание. 
Далее К. Белкин писал: «Студенческая комиссия по-
няла приговор как порицание самой себя, и большин-
ство (и я) подали в отставку. Между прочим, этот ин-
цидент лишний раз подчеркнул наше бытовое явление 
в Томске, что студенты посылают своих делегатов на 
общественную работу неохотно, и поэтому подобные 
случаи, когда студенты не дорожат своими организа-
циями и своими представителями, бывают довольно 
часто» [Там же. Л. 2].  

К. Белкин остановился также на характеристике дру-
гих общественных студенческих организаций, суще-
ствовавших в то время в Томске. Речь, в частности, шла 
о попытках создания студенческого кооператива, чему, 
по его словам, администрация университета не давала 
ход. Главное преимущество студенческой организации 
кооперативного образца перед землячествами ее при-
верженцы видели в более крепкой внутренней связи и в 
большем, не ограниченном только земляческой общно-
стью, объединительном потенциале, способном превра-
тить студенчество в «мощную корпорацию».  

По мнению специалиста по истории дореволюци-
онной высшей школы А.Е. Иванова, наиболее распро-
страненным видом студенческого кооператива были 
торгово-закупочные предприятия (магазины и лавоч-
ки), снабжавшие студентов предметами первой необ-
ходимости по льготным ценам. В статье о студенче-
ской «самопомощи» А.Е. Иванов писал, что создание 
подобных организаций свидетельствовало об изжива-
нии патерналистских настроений в среде учащихся, 
которые уже не надеялись на эффективную помощь 
государства [12. С. 35–50]. 

Еще в 1911 г. специальная комиссия в составе 
профессоров Томского университета М.Н. Соболева, 
Н.Я. Новомбергского и М.И. Боголепова занялась 
разработкой устава студенческого кооператива. Было 
решено создать смешанный потребительский коопе-
ратив из студентов университета и технологического 
института, а также слушательниц Сибирских высших 
женских курсов. Подготовленный устав был отправ-
лен в Министерство народного просвещения. Однако 
из-за сурового отношения к студенчеству министр 
Л.А. Кассо в легализации кооператива отказал, моти-
вируя это недопустимостью «смешанных студенче-
ских организаций» [13. С. 43–50]. 

В письмах Н.А. Морозову К. Белкин подробно 
остановился на дальнейшей судьбе студенческого ко-
оператива. «Мы, студенты, – писал он, – долго боремся 
за разрешение нам открыть кооператив, но нам не уда-
ется, посылали даже депутацию к министрам, но не 
удалось, т.к. бывший ректор М.Ф. Попов (управляю-
щий учебным отделом Министерства здравоохране-
ния) с проректором П.И. Тиховым <…> дали отзыв, 
что здесь студенты не нуждаются. Между тем для слу-
жащих университета и профессоров открыли недавно 
кооператив, то же в Технологическом институте и для 
средних школ при попечителе» [11. Л. 5 об.]. Студен-
ты, по его словам, даже устраивали забастовки, кото-
рые выражались в непосещении лекций. 

Нежелание власти создавать подобного рода орга-
низации можно объяснить несколькими причинами. 
Во-первых, не стоит забывать, что в это время рос-
сийское правительство проводило достаточно жёст-
кую политику пресечения возможных революцион-
ных выступлений. Студенчество, безусловно, являясь 
революционизированной частью общества, могло ис-
пользовать студенческие кооперативы не только в 
экономических целях, но и для обсуждения текущей 
политической ситуации. Тем более что обстановка на 
фронте и снабжение продовольствием не внушали 
большого оптимизма. Также правительство, к тому 
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времени уже наученное опытом студенческих волне-
ний в годы революции 1905–1907 гг., студенческих 
забастовок (1911 г.), не хотело допускать даже потен-
циальную возможность самоорганизации студентов. 
Во-вторых, сам факт создания кооператива с целью 
экономической помощи студентам являлся отрица-
тельным для правительства фактом, так как он пока-
зывал нарушения в снабжении продовольствием.  

Из научных организаций в то время в Томске 
К. Белкин отмечал Сибирский научный кружок при 
университете, технический кружок в технологическом 
институте и естественный кружок на Сибирских 
высших женских курсах. Про студенческое Пирогов-
ское медицинское общество он в письме сообщил: 
«После трехлетнего перерыва разрешено начать свою 
деятельность, но очень поздно дано разрешение, сей-
час все уже готовятся к экзаменам, и докладов пока 
нет» [11. Л. 1]. Отметим, что студенческое Пирогов-
ское общество в Томском университете, открытое в 
1907 г., являлось одним из первых студенческих 
научных обществ в России. Основателем и первым 
председателем Пироговского общества был профес-
сор по кафедре гистологии и эмбриологии А.Е. Смир-
нов [14. С. 154–157]. Как отмечал журнал «Сибирский 
студент», это общество объединяло студенчество, 
сближало университет с обществом и пыталось на 
взаимном доверии объединить студенчество с про-
фессурой [15. С. 70–74].  

Надо сказать, что К. Белкин активно принимал 
участие в заседаниях Томского общества изучения 
Сибири и Общества практических врачей. Об этих 
заседаниях можно было узнать из новостей сибирской 
прессы. Газета «Сибирская жизнь» от 7 февраля 
1916 г. писала: «Во вторник, 9 февраля, в 7.30 часов 
вечера в большой аудитории горного корпуса техно-
логического института имеет быть годичное собрание 
членов Томского общества изучения Сибири. На со-
брании будет заслушан годичный отчет о деятельно-
сти общества, произведены выборы нового состава 
совета общества и ревизионной комиссии. Кроме то-
го, В.Е. Воложаниным будет прочтен доклад на тему: 
«Эволюция областничества». Вход на заседание сво-
бодный для всех желающих» [16].  

В письме от 19 февраля 1916 г. Кронид упомянул о 
том, что доклад В.Е. Воложанина вызвал «оживлен-
ные прения», когда между собой столкнулись област-
ники и марксисты во главе с известным меньшевиком 
Н.А. Рожковым на тему будущей судьбы сибирского 
областничества. Доклад В.Е. Воложанина был опуб-
ликован в газете «Сибирская жизнь» 12 февраля, а 
прения по поводу доклада – 13 февраля 1916 г.  По-
мимо этого, на заседании были заслушаны доклады 
Г.Н. Потанина о монгольских сказаниях и Д.И. Голе-
нищева-Кутузова о кооперации.  

На заседании Общества практических врачей был 
заслушан доклад доктора Н.И. Соломина на тему 
«О врачах и социологии». «Докладчик, – писал Кро-
нид Морозову, – разобрав вопросы о врачебной этике 
и общественной медицине в связи с современной 
жизнью, пришел к мысли, что надлежит иметь по 
этому вопросу особые кафедры при университетах. 

Все оппоненты: профессора, врачи, студенты, привет-
ствовали эту мысль и еще более ее развивали» [11. Л. 2].  

В конце первого письма к Н.А. Морозову Кронид 
писал о своих успехах и неудачах в учебе: «В настоя-
щее время готовлюсь по фармации, органической хи-
мии и анатомии. На Рождество сдал первую часть ги-
стологии, а в январе провалился по физике (очень пло-
хо знал и теперь стыжусь, что пошел на экзамен)». 
В свою очередь, он просил Н.А. Морозова написать о 
его лекциях и концертах в Петербурге, о том, как рабо-
тает Петербургское общество естествоиспытателей, о 
высшей школе, О Государственной думе и Совете, о 
войне и русской жизни в целом [Там же. Л. 3].  

Не будем забывать, что в это период Российская 
империя уже третий год участвовала в Первой мировой 
войне на стороне Антанты. Еще в декабре 1915 г. у 
К. Белкина возникла мысль «придти на помощь госу-
дарству в тяжелые дни». «Прибывшие с фронта врачи 
и профессора, – писал он Н. Морозову, – заявили нам о 
большом недостатке братств милосердия. Студенты 
обратились с просьбой организовать курсы. Медицин-
ский факультет внял нашим просьбам и учредил курсы 
на 250 человек для студентов-медиков (с 20.1 по 20.3) и 
на 250 человек юристов, технологов и курсисток (с 
21.2–22.4). Я, конечно, поступил на эти курсы и думаю 
обязательно поехать на фронт, ибо большим грехом 
считаю сидеть в тылу без дела» [Там же. Л. 2]. 

Однако на фронт Кронид так и не поехал. К тому 
времени у него начались частые кровотечения в горле 
(катар горла). Весной 1916 г. он по поручению Пере-
селенческого управления отправился в самую южную 
часть Томской губернии, на Алтай, где стал работать 
старшим инспектором по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. Там Кронид еще и 
смог поправить свое здоровье. 

«Был я в Змеиногорском уезде, – писал К. Белкин 
Н.А. Морозову о днях, проведенных на Алтае. – С се-
вера у меня район граничил рекой Ульбой, с запада со 
степями Семипалатинской области, на юге Китайской 
республикой и с востока Бийским уездом. Пути сооб-
щения ужасные, все время путь идет горами. Населе-
ние состоит из потомков сосланных и беглых еще при 
Екатерине II старообрядцев и раскольников. Принима-
ли нас хорошо, а где и худо. Были два случая отказа от 
регистрации. Дело в том, что, по их мнению, переписи 
несут на себе «печать Антихриста» [Там же. Л. 4]. 

К. Белкин подробно описал свое пребывание на 
Алтае и поделился своими впечатлениями о богатстве 
этого края полезными ископаемыми. Так, он сообщил 
Н.А. Морозову о посещении шахты «в 18 этажей» на 
Зыряновском руднике, обогатительной фабрики, раз-
рабатывавшей руду на Риддерском руднике. Находясь 
в Змеиногорском уезде, он много общался с местным 
населением и удивлялся старикам, которые за свою 
жизнь никуда не выезжали из села и имели «о нашем 
государственном управлении и о войне невероятные 
представления» [Там же. Л. 4 об.]. 

Далее он сообщил о начавшейся мобилизации 
инородцев и беспорядках, вызванных этим. В резуль-
тате целый край остался без рабочих. Упоминает он и 
о карательных отрядах из казаков, направленных на 
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подавление недовольных, заметив, что «о многом-то 
писать и нельзя, все равно цензура не пропустит» 
Здесь речь идет о восстании местного коренного 
населения против Указа царя от 25 июня 1916 г. о 
принудительной мобилизации инородцев «для работ 
по устройству оборонительных сооружений и воен-
ных сообщений в районе действующей армии» [17. 
С. 638–639]. 

Вернувшись с Алтая в конце сентября 1916 г., 
К. Белкин, пропустив экзаменационные сроки, был 
оставлен на второй год на втором курсе. «Меня, – пи-
сал он Н.А. Морозову, – к себе пригласил профессор 
Часовников для помощи ему в практических занятиях 
по гистологии со студентами. На мне лежит обязан-
ность следить за имуществом в лаборатории для сту-
дентов, готовить, раздавать и объяснять материалы на 
практических занятиях студентам». Он и его сокурс-
ник А. Алекторов помогали профессору С.Г. Часов-
никову вследствие большого количества студентов, 
посещавших практические занятия по этому курсу 
[11. Л. 5; 18. С. 43]. 

Из писем К.К. Белкина можно составить представ-
ление и о том, что в то время происходило в Томском 
университете. Так, он писал о выборах ректора, поли-
тических симпатиях новой администрации универси-
тета: «Недавно у нас были выборы ректора – избран 
крайний правый, заслуженный профессор И.Н. Грам-
матикати, проректором профессор П.П. Авроров – 
тоже правый, а деканом медицинского факультета 
профессор В.Н. Саввин – человек, несомненно, прогрес-
сивный, истинно уважаемый и любимый среди студен-
тов. Пять лет он был председателем Пироговского сту-
денческого медицинского общества, а также состоит в 
нем членом правления. Таким образом, у нас проректор 
и ректор правые, а деканы и секретари прогрессивны, 
ибо у юристов декан профессор П.И. Лященко, всеми 
уважаемый человек» [11. Л. 5 об.].  

Действительно, в ноябре 1916 г. М.Ф. Попова, 
ректора с 1913 г., назначили на должность начальника 
учебного отдела Главного управления государствен-
ного здравоохранения в проектируемом Министер-
стве медицины, и он переехал в Петроград. Вместо 
него был избран профессор по кафедре акушерства и 
гинекологии И.Н. Грамматикати [4. С. 84, 195, 269]. 

Судя по сохранившимся в архиве письмам, пере-
писка Белкина с Морозовым не имела продолжения. 
Интересна дальнейшая судьба этого студента. После 
Февральской революции он вступил в партию эсеров 
и стал принимать активное участие в партийной жиз-
ни. В сентябре 1917 г. он баллотировался в Томскую 
городскую думу по списку этой партии, но в депутаты 
не прошел [19]. Кронид заведовал также отделом 
пропаганды местной организации правых эсеров.  

Как видно из его личного дела, в феврале 1918 г. 
Кронид заявил о своей приверженности атеизму и 
отказался от православия, попросив проректора 
В.Н. Саввина указывать его в деловых бумагах как 
лицо, «не принадлежащее ни к какому вероисповеда-
нию» [3. Л. 5–6]. 

Затем начинается активное участие К. Белкина в 
борьбе с советской властью. В апреле 1918 г. он в ка-

честве связного от томского антибольшевистского 
подполья выезжает в Харбин для встречи с членами 
«Сибирского правительства» в изгнании. Во время 
антисоветского выступления в Иркутске 14 июня 
1918 г. К. Белкин, находясь в этом городе, стал свиде-
телем событий и по горячим следам оставил о них 
воспоминания, опубликованные затем в сибирской 
печати [20. С. 316; 21. С. 169]. Судя по анкете из лич-
ного дела, в период Гражданской войны К. Белкин 
«был мобилизован Колчаком и служил фельдшером. 
Дезертировал из армии по болезни» [2. Л. 5 об.]. Про-
должив учебу в университете, он в конце января 
1920 г. лечился в хирургическом отделении военного 
госпиталя, где ему дважды провели операцию по по-
воду туберкулёза рёбер и гнойного плеврита. 

К.К. Белкин ходатайствовал вместе с профессором 
Н.И. Березнеговским о создании издательской комис-
сии при университете для обеспечения издательской 
деятельности [22. Л. 21 об.]. Однако 7 сентября 
1921 г. К. Белкин был арестован как активный член 
партии социалистов-революционеров. Вместе с ним 
были задержаны еще две студентки Томского универ-
ситета: Б.Б. Туцик и Р.А. Блох [23. Л. 264]. В начале 
1922 г. в Томском университете образовалась группа 
студентов, имевших отношение к партии эсеров. Они, 
руководствуясь директивами своей партийной орга-
низации, завязали связь со студентами-эсерами из 
Томского технологического института и начали 
«борьбу против коммунистических организаций в 
вузах и против всех мероприятий советской власти в 
вузах Томска». 

Участники этой группы устраивали нелегальные 
собрания на квартирах, на которых обсуждали методы 
борьбы с советской властью. Они произносили анти-
советские речи на студенческих собраниях, выпуска-
ли и зачитывали антисоветские декларации и т.д. 
Главными руководителями этой группы были два 
эсера-колчаковца – К.К. Белкин и В.С. Малиновский. 
В конце 1922 г. все члены этой группы были аресто-
ваны и постановлением комиссии НКВД от 8 июня 
1923 г. осуждены на различные сроки ссылки. Мали-
новский и Белкин как руководители были приговоре-
ны к заключению в концлагерь сроком на два года. 
3 марта 1923 г. К. Белкин был окончательно исключён 
из университета распоряжением Губотдела ГПУ за 
№ 1426/обс. [24. С. 261–262, 328–332; 25. С. 43]. 

О его пребывании в лагере на территории Соловец-
кого монастыря, известном как СЛОН (Соловецкий ла-
герь особого назначения), можно узнать из воспомина-
ний Е.Л. Олицкой, члена партии эсеров с 1918 г., участ-
ницы подпольного антисоветского движения 1920– 
1930-х гг. Она, в частности, писала о врачебной деятель-
ности бывшего студента Белкина в лагере. Вот один из 
эпизодов: «Эсер Белкин, врач по специальности, пытал-
ся оказать первую помощь раненым. Жорж Кочаров-
ский, крепкий, здоровый, молодой, не хотел умирать. 
Двое суток он оглашал корпус своими криками. Весь 
живот его был разворочен, разорван в клочья. Кронид 
Белкин извлек из раны разрывную пулю» [26. С. 233]. 

В другом месте та же Е.Л. Олицкая пишет: «Меня 
интересовало чувство, испытываемое голодающими. 
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Особенный, профессиональный интерес к голодающим 
был у Кронида Белкина. Его интерес был интересом 
научного порядка. Был он очень слабого здоровья, и 
голодание ему было запрещено коллективом» [26. 
С. 153]. По-видимому, сказывались операции 1920 г. по 
поводу туберкулёза рёбер и гнойного плеврита. 

Руководство лагеря, понимая, что врачей не хвата-
ет, разрешило К.К. Белкину вести врачебную практику. 
«Как врачу, – пишет Олицкая, – ему было разрешено 
администрацией лагеря ежедневно вместе с тюремным 
фельдшером обходить камеры с голодающими. В Сав-
ватии (Савватьевский скит при монастыре) голодало 
около двухсот человек. Поле для наблюдения было 
широким. Кронид переживал, что не может голодать 
вместе с нами, но профессиональный интерес не поки-
дал его. Он вел ежедневные наблюдения и записи. Для 
нас его ежедневный обход был желанным. Он прино-
сил нам вести о состоянии, настроении товарищей, о 
жизни всего коллектива» [Там же. С. 153]. Она вспо-
минает один случай, в котором перед нами предстаёт 
более сентиментальный образ Белкина, боящегося и 
борющегося за жизнь одной девушки: «Особенно тя-
жело было одной заключенной с больным сердцем. 
Кронид Белкин, заключенный врач, опасался за ее 
жизнь. Днями и ночами по очереди дежурили мы у ее 
койки. Неделями жила она на камфаре, а запас камфа-
ры подходил к концу» [Там же. С. 244–245].  

Постановлением Особого совещания при Колле-
гии ОГПУ (Объединенное государственное политиче-
ское управление) от 19 июня 1925 г., ввиду окончания 
срока заключения, Белкин и Малиновский были вы-
сланы на 3 года на Урал. В 1926 г. он проживал в 
ссылке в Березове, затем в Оренбурге, а с 1928 г. в 
Тобольске, где был освобожден по амнистии. Однако 
1 июля 1928 г. К. Белкина вновь арестовали, а 8 ок-
тября 1928 г. приговорили к высылке в Средне-
Волжскую область (Бугуруслан) на 3 года.  

15 мая 1931 г. ссылка была продлена еще на три года. 
После отбывания ссылки К. Белкин остался в Оренбурге 
и работал заведующим лабораторией эпидемиологии и 
гигиены. 9 февраля 1937 г. его в какой уже раз арестова-
ли, а 2 февраля 1938 г. приговорили к расстрелу по об-
винению в контрреволюционной деятельности и шпио-
наже (ст. 58-8, 9, 11 УК РСФСР). Спустя свыше 50 лет 
(1992 г.) бывший студент Томского университета Кро-
нид Константинович Белкин был реабилитирован [27]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно резю-
мировать, что письма К. Белкина народовольцу 
Н.А. Морозову не только дают возможность реконстру-
ировать отдельные эпизоды из жизни дореволюционно-
го томского студенчества с трудностями военного вре-
мени, но и расширяют наши представления о предрево-
люционном Томске, в котором, несмотря на войну, ак-
тивно протекала научная и общественная деятельность.  
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In the article the everyday life of Siberian students on the eve of the 1917 Russian Revolution is reconstructed on the basis of the 
letters of a student of the Faculty of Medicine of Imperial Tomsk University, K.K.Belkin, to the future honorary Academician of the 
Russian Academy of Science, a member of the NarodnayaVolya [People’s Freedom], N.A. Morozov, which are kept in the archive of 
the Russian Academy of Sciences, of the personal files of the student and of periodical press materials. They provide information 
about student life, activities of public student and scientific organizations of Tomsk. It is noted that N.A. Morozov’s visit to Tomsk in 
October 1915, during which he became acquainted with K.K. Belkin, was a significant event in the cultural life of the university city. 
According to the letters, there were other events in the life of the student after the departure of N.A. Morozov from Tomsk. Letters 
describe K.K. Belkin’s participation in the All-Russian agricultural census in Altai and in Semipalatinsk Oblast, and mark the posi-
tion of the local indigenous population. The details of the Tomsk University life are also reflected in the letters, namely, the political 
sympathies of the new university administration. K.K. Belkin together with professor N.I. Bereznegovsky interceded for establishing 
a publishing house at the university. Participating in meetings of the Tomsk Society for the Study of Siberia and the Society of Prac-
titioners, K.K. Belkin interceded for numerous public student organizations that existed in Tomsk. However, the university admin-
istration, in his opinion, did not favor the idea to set up a student cooperative. In the article the fate of K.K. Belkin is traced, too. In 
1917, he joined the Socialist-Revolutionary Party and began to take an active part in the life of the party. During the Civil War he 
served in the army of Kolchak. After the restoration of the Soviet power in Tomsk at the end of 1919, K.K. Belkin was arrested twice 
for participating in anti-Soviet activities. Since 1923, he had been serving a sentence in various camps, including the Solovki prison 
camp, where he helped patients because he had studied at the Faculty of Medicine. In 1938, K.K. Belkin was arrested and executed 
on charges with counter-revolutionary activity and espionage. And only in 1992 he was rehabilitated. The article emphasizes that 
K.K. Belkin’s letters expand our understanding of the pre-revolutionary life of Siberian students. 
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С.В. Меньков 
 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ  
НА АЛТАЕ В 1930-е гг. 

 
На основании архивных документов и материалов периодической печати рассматриваются особенности организации и 
проведения советских государственных праздников на Алтае в 1930-е гг. Анализируются отчеты о результатах подготовки 
к праздникам. Отмечается, что в 1930-е гг. происходит постепенная унификация советской праздничной системы. Идеоло-
гическое содержание государственных праздников изображало ударные темпы трудовых достижений, показывало разли-
чие социально-экономических показателей между СССР и капиталистическими странами. Автор приходит к выводу, что в 
рассматриваемый период функционирование аналогичных схем превратило организацию государственных праздников в 
рутину. 
Ключевые слова: праздник; торжественные собрания; государство; календарь. 
 

В 1930-е гг. в Советском Союзе происходили важ-
ные общественные и политические изменения. Созда-
вались и вводились в эксплуатацию новые промыш-
ленные объекты. В то же время рассматриваемый пе-
риод характеризуется политическими репрессиями. 
Как отмечает С.Н. Шаповалов, в обстановке, когда в 
периодической печати «публиковались сведения о 
раскрытии “очередных предателей”, необходимо бы-
ло переключить внимание общества от происходив-
ших политических процессов. Удобным поводом для 
этого стали праздники» [1. С. 43]. 

С конца 1920-х и на протяжении 1930-х гг. начи-
нается качественно новый этап развития советской 
праздничной системы. Именно в 1930-е гг. на основе 
опыта предыдущего десятилетия происходят посте-
пенная ее унификация и стандартизация. Механизм 
организации праздников обретает четкие формы, его 
работа была достаточна организованна. М. Рольф ак-
центирует внимание на том, что «Москва считала се-
бя нормирующим центром, а московские эксперты 
рассматривали себя как регулирующую инстанцию в 
делах всесоюзной праздничной культуры» [2. С. 116]. 
Отсюда проистекала их активность в оказании влия-
ния на организацию и проведение праздников.  

Основываясь на опыте предыдущего десятилетия, 
организация государственных праздников в 1930-е гг. 
начиналась с создания специальных комиссий по под-
готовке и проведению конкретного торжества. Ко-
миссии формировались на различных уровнях: все-
союзном (центральная комиссия), областном, город-
ском, районном. Центральная комиссия координиро-
вала подготовку праздников, устанавливала опреде-
ленные всесоюзные стандарты. В состав региональ-
ных комиссий входили представители партийных и 
советских организаций, комсомола, профсоюзов, 
предприятий и учреждений. Столь разнородный со-
став комиссий должен был оживить коммуникацию 
между различными учреждениями, участвовавшими в 
подготовке к празднованию. Председатели комиссий 
по подготовке праздников в регионах лично отвечали 
за политически корректное оформление праздников и 
содержание праздничных мероприятий. Накануне 
праздничных дат региональные комиссии посылали 
своих сотрудников в специальные контрольные по-
ездки в районы, чтобы проверить соблюдение общих 
праздничных стандартов. 

Сеть планирующих инстанций обеспечивала под-
готовку официальных празднований и доводила ди-
рективы центра до микроструктуры, занимавшейся их 
организаций. Местные планы к середине 1930-х гг. 
постепенно унифицируются и из-за однотипности 
проведения праздничных мероприятий не описыва-
ются подробно.  

Организовать и провести праздник стоило боль-
ших усилий, финансовых, а главным образом времен-
ных затрат. Если в 1920-е гг. подготовка к празднич-
ным мероприятиям начиналась в среднем за неделю 
до события, то в 1930-е гг. – за три-четыре недели. 
Показательным является план партийно-массовой 
работы в поселке Затон на апрель 1935 г., в соответ-
ствии с которым на подготовку первомайского празд-
ника отводился месяц [3. Л. 9].  

В рассматриваемый период коллективизация и ин-
дустриализация обусловили тот факт, что в проведе-
нии государственных праздников нашла широкое от-
ражение пропаганда труда. Основными «подарками» 
предприятий государству к праздникам являлись рост 
соцсоревнования, большие производственные показа-
тели. За месяц до праздника в периодической печати 
появлялись статьи, призывающие к повышению про-
изводственных показателей в предпраздничные дни. 
Например, 2 апреля 1936 г. в газете «Звезда Алтая» 
было опубликовано письмо наркома тяжелой про-
мышленности СССР Г.К. Орджоникидзе «Организуем 
стахановскую встречу 1 мая», призывающее в честь 
праздника «провести стахановскую проверку – сорев-
нование на лучшую подготовленность к переходу на 
постоянную стахановскую работу», в которой должны 
участвовать все «предприятия, а также стройки, вся 
армия тяжелой промышленности» [4]. Отмечались и 
личные устремления рабочих к повышению произво-
дительности труда. Так, в соответствии с данными 
периодической печати в г. Бийске работники «Механ-
лита» готовились к 18-й годовщине Октября на рабо-
чем месте. Формовщик завода В. Стародумов взял 
обязательство к празднику обучить одного ученика 
«так, чтобы он работал не хуже учителя», к тому же 
поставил перед собой задачу выполнить 120% уста-
новленного плана и снизить брак на 3% от нормы [5]. 
В отчете барнаульской организации ВЛКСМ за 
1931 г. указывалось, что комсомольцы Кирзавода 
№ 15 принимали участие в подготовке помещений к 
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празднику, выпуске стенгазет и оформлении художе-
ственных декораций [3. Л. 16].  

Отметим, что в 1930-е гг. на Алтае в сельской 
местности прочно утвердилась новая праздничная 
система. Накануне государственных праздников про-
водились традиционные тематические беседы и 
устраивались митинги. В материалах периодической 
печати отражались значимые события, такие как по-
стройка новой школы, открытие фельдшерского 
пункта. В деревнях и селах в преддверии государ-
ственных праздников работники, как и в городе, бра-
ли повышенные обязательства в труде. Так, согласно 
данным периодической печати, крестьяне колхоза 
им. Куйбышева поставили перед собой задачу к 18-й 
годовщине Октября закончить вспашку зяби и строи-
тельство скотных дворов [6]. В с. Шубенка к 19-й го-
довщине революции колхозники построили новые 
загоны для скота [7]. 

Перед государственными праздниками подводились 
итоги социально-экономического развития страны, в 
которых отмечалось, что с каждым годом жизнь совет-
ского человека улучшается, растет мощь государства и 
происходят изменения во всех сферах жизни общества. 
Примером является публикация в газете «Звезда Алтая» 
«Старый и новый город Бийск», в которой сравнивается 
развитие г. Бийска накануне 19-й годовщины Октября с 
дореволюционным периодом [8]. 

В преддверии государственных праздников в пе-
риодической печати публиковались статьи, в которых 
подчеркивалось более выгодное положение советских 
рабочих по сравнению с рабочими зарубежных стран. 
Например, в газете «Звезда Алтая» накануне Перво-
мая в 1936 г. отмечалось, что в Японии проведение 
праздника запрещается властями, что, в свою очередь, 
показывает тяжелое положение японского пролетари-
ата по сравнению с советскими «счастливыми» про-
летариями [9]. В США праздник ограничится лишь 
отдельными митингами в некоторых городах [10]. 

Как и в предыдущий период, к государственным 
праздникам готовились школьники и молодежь. В 
периодической печати описывается подготовка к пер-
вомайскому празднику в детдоме № 1 г. Бийска в 
1936 г., где, по словам заведующей В. Самсоновой, 
«дети с нетерпением ждут пролетарского праздника. 
К торжеству во всех комнатах выбелили, для мальчи-
ков и девочек сшиты нарядные костюмы. Для каждой 
группы приготовлены подарки и угощенья» [11]. 
Планировалось также, что в день Первомая дети при-
мут участие в демонстрации. В школах стремились к 
повышению успеваемости и улучшению дисциплины. 
Так, учащиеся 25-й средней школы Барнаула обяза-
лись к 1 мая 1939 г. иметь только отличные отметки. 
Педагогический коллектив данной школы взял обяза-
тельство добиться к празднику ликвидации пробелов 
в знаниях учеников [12]. Также школьники активно 
занимались художественным оформлением первомай-
ских колонн [13].  

В предпраздничных газетах публиковались статьи 
детей, проникнутые идеологией, вряд ли присущей им 
в детском возрасте. Так, в газете «Звезда Алтая» при-
водятся слова девочки Аси, посещающей старшую 

группу образцового детского сада: «Мы в саду гото-
вимся к 1 мая. Разучиваем песни, рисуем, пляшем. 
Дома к празднику я уберу свой уголок, а мама мне 
подарит портрет Ленина. Я его украшу и повешу в 
свой уголок. Я очень жду 1 мая. Скорее бы проходило 
время. Я считаю, сколько еще осталось дней до про-
летарского праздника 1 мая» [14]. 

Государство стремилось создать соответствующие 
условия для отправления праздников, в частности 
обеспечить население продуктами питания и про-
мышленными товарами. Накануне торжеств выходи-
ли распоряжения властей по организации торговли 
для обеспечения населения всем необходимым для 
празднования [15].  

В периодической печати описывалось и то, что бу-
дет на праздничном столе у населения. Так, отмечая 
заботу о своей семье, рабочий бийской махорочной 
фабрики М. Габло рассказывал следующее: «В про-
шлом году в октябрьский праздник после демонстра-
ции у нас был организован семейный вечер. Немало 
было затрачено усилий на приобретение продуктов для 
этого вечера. 18-ю годовщину я буду праздновать ра-
достнее, чем в прошлом году. Заводоуправление мне 
дало денежную помощь к празднику, и я приобрел себе 
корову, 2 поросенка. Мясо покупать на рынке мне нет 
надобности. Теперь в магазинах много всяких продук-
тов. В праздник у меня на столе будет свиной окорок, 
колбаса, рыба» [16]. Работница «Механлита» А. Шура-
лова также отмечает, что на ее столе в день торжества 
будет праздничное блюдо, а своим детям она обяза-
тельно «поправит костюмчики» [17]. 

В рассматриваемый период День Красной армии и 
Международный женский день хотя и не имели ста-
туса выходного дня, тем не менее, отмечались пар-
тийными организациями и населением [18]. Так, план 
празднования 20-й годовщины Красной армии в 
1938 г., утвержденный краевым комитетом партии, 
включал в себя проведение ряда мероприятий. К их 
числу относятся: встречи участников Гражданской 
войны с призывниками, спортивные соревнования 
школьников по стрельбе и метанию гранат, торже-
ственные заседания, собрания на фабриках, заводах, в 
совхозах, колхозах, МТС [19. Л. 87]. 22 февраля в 
г. Барнауле было проведено торжественное собрание, 
посвященное празднику с участием городских и крае-
вых партийных, советских организаций [20].  

Как отмечает Н.Н. Козлова, в 1930-е гг. была скон-
струирована модель истории женского движения, в 
которой «не было места активным, независимым жен-
ским организациям». Революционерки уступали в ней 
место «женщинам – передовикам производства» [21. 
С. 39]. Основные лозунги к празднику определялись 
государственной политикой, исходя из внутриполи-
тической ситуации. В начале 1930-х гг. основной яв-
лялась задача «наибольшего вовлечения в борьбу за 
индустриализацию и коллективизацию», при этом 
мероприятия к 8 марта должны были приобрести «ис-
ключительное значение в борьбе за освобождение 
женщин из-под кулацко-поповского влияния» [22]. 
Другие лозунги также являлись прямым отражением 
государственной политики. В соответствии с матери-
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алами по агитмассовой работе среди женщин торже-
ственные мероприятия 8 марта 1932 г. в г. Барнауле 
проходили под лозунгами за успешное и досрочное 
выполнение пятилетнего плана, за реализацию реше-
ний 17-й Всесоюзной конференции [23. Л. 5]. 

Вовлечение женщин в процесс государственного 
строительства не являлось единственной целью власти. 
Важной для создания имиджа «заботливого» государства 
была презентация результатов политики, направленной на 
равноправие полов. Ежегодно к празднику широко осве-
щались успехи в деле улучшения положения женщин в 
СССР. Освоение женщинами новых профессий – тракто-
ристки, летчицы – демонстрировало открытие государ-
ством новых возможностей для женщин.  

Основными мероприятиями в дни празднования 
8 Марта являлись: торжественные собрания на предпри-
ятиях; праздничные вечера; выдача премий; бесплатные 
дневные киносеансы для работниц, домохозяек с сопро-
вождением докладов о значении 8 марта; принятие ра-
ботниц и колхозниц в партию [23. Л. 13–14].  

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Съезд Сове-
тов СССР принял новую Конституцию. В результате 
день принятия Конституции стал государственным 
праздником [24]. За первые годы сложилась общая 
схема празднования этого события: с 1 по 5 декабря 
проводились беседы и лекции о Конституции СССР, о 
правах и обязанностях граждан; в парткабинетах, 
библиотеках, открывались выставки, фотовитрины, 
посвященные празднику [25]. 5 декабря в городах и 

районах проводились торжественные сессии город-
ских и районных Советов депутатов трудящихся. 

Таким образом, советский календарь к концу 1930-х гг. 
включал в себя такие государственные праздники, как: 
День памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г. (22 янва-
ря), День Интернационала (1 и 2 мая), День Октябрь-
ской революции (7 и 8 ноября), День Конституции 
СССР (5 декабря), имевшие статус выходного дня, и 
День Красной армии, Международный женский день 
являвшиеся рабочими днями.  

Подводя итог, отметим, что в 1930-е гг. подготов-
ка к государственным праздникам начиналась в сред-
нем за месяц до торжеств. Несмотря на многочислен-
ную сеть праздничных инстанций, они разрабатывали 
практически идентичные планы, так как опирались на 
одни и те же инструкции. Таким образом, эта сеть 
была призвана не создать оригинальные планы празд-
ников, а обеспечить унифицированное, стандартное 
проведение торжеств. Функционирование одной и той 
же или аналогичной схемы превратило организацию 
государственных праздников в рутину. 

В праздничные и предпраздничные дни колхозы, 
совхозы и предприятия брали повышенные обязатель-
ства в труде. Идеологическое содержание государ-
ственных праздников изображало ударные темпы 
трудовых достижений, хозяйственного и культурного 
развития, стремилось доказать различие социально-
экономических показателей между СССР и капитали-
стическими странами Запада. 
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The article discusses the process of organizing public holidays in Altai in the 1930s. A qualitatively new period of the Soviet hol-
iday system development began from the 1920s and in the course of 1930-s. It is in the 1930s when its gradual unification and stand-
ardization took place based on the previous decade experience. Holidays organization mechanism acquires distinct forms; its work 
was organized sufficiently well. The author notes that, having based on the previous decade experience, public holidays organization 
in the 1930s started with establishing special committees that were responsible for preparing and conducting a particular celebration. 
Committees were formed on different levels: All-Soviet Union (a central committee), oblast, city and district. The central committee 
coordinated the holidays preparation and established particular All-Soviet Union standards. Regional committees, according to ar-
chival documents, consisted of representatives of party and Soviet organizations, Komsomol, trade unions, enterprises and institu-
tions. The committee heads were personally responsible for the politically correct décor of the holidays and festive events content. 
On the eve of the holiday dates, regional committees sent their workers to districts with special control trips to check the observance 
of the general holiday standards. Based on archival documents and materials of the periodical press, the author comes to a conclusion 
that to organize and hold a celebration was costly and, primarily, time consuming. In comparison with the 1920s, when holidays 
preparation generally started a week before the organized event, in the 1930s it was three or four weeks before the event. Before pub-
lic holidays, the socioeconomic country development results were summed up that proved that a Soviet person’s life was becoming 
better year after year, the state’s power was growing and changes in all society spheres were taking place. In the periodical press, 
articles were published that stressed the more beneficial position of the Soviet workers in comparison with foreign workers. Pupils 
and youth prepared for national holidays as it was in the previous period. People at schools strove to academic progress and disci-
pline improvement. Pupils were actively engaged in festive columns décor. As the press noted, the state strove to create appropriate 
conditions for holidays conduct, in particular, to provide population with food and manufacturing products. On the celebration eve, 
authorities’ decrees were issued to organize trade in order to provide population with all necessary things for holidays. On holiday 
and pre-holiday days, kolkhozes, sovkhozes and enterprises made enhanced labor commitments. Public holidays ideological content 
showed accelerated tempos of economic and cultural development striving to prove the socioeconomic indices difference between 
the USSR and western capitalist countries. In the end, the author concludes that the holiday instance network was called not to create 
holidays original plans but to conduct unified and standard celebrations. The functioning of the same or analogous schemes turned 
public holidays organization into routine.  
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В.В. Миронов  
 

БРИТАНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
И АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Изучается роль Британского комитета по внешней политике в формировании Английской школы международных отноше-
ний. Рассматриваются вопросы организации, персонального состава участников и формирование повестки работы Комите-
та. Выделяются этапы работы Комитета, анализируется проблема соотношения Комитета и Английской школы, поднятая в 
английской литературе последних лет.  
Ключевые слова: Английская школа; Британский комитет по изучению внешней политики; международное общество; 
Х. Булл; М. Уайт. 
 

В последние годы за рубежом вышло несколько 
работ, посвященных анализу роли  Британского коми-
тета по изучению внешней политики в становлении и 
развитии Английской школы международных отно-
шений. В дискуссиях на эту тему приняли участие как 
сами «школьники» (А. Уотсон [1], Т. Дюнн [2. Р. 267–
285]), так и люди, чье творчество рассматривается как 
развитие британского подхода к международным от-
ношениям, хотя сами они не всегда идентифицируют 
себя с указанной традицией (Р. Литтл [3]). Также в 
обсуждении данной темы приняли участие лица, за-
нимающиеся исследованием школы (Э. Линклейтер, 
Х. Суганами [4], Б. Вигецци [5. Р. 37–58]). Любопыт-
но, что ни «внутренний» взгляд на историю школы, 
ни взгляд «со стороны» не внесли ясности в понима-
ние роли и места Британского комитета в становлении 
и развитии школы. Напротив, указанные публикации 
скорее породили новую волну дискуссий по некото-
рым аспектам работы Британского комитета. К числу 
наиболее важных тем, по которым возникли разногла-
сия, принадлежат следующие вопросы:  

– соотношение Британского комитета по изучению 
внешней политики и Английской школы междуна-
родных отношений; 

– персональный состав участников и Английская 
школа; 

– формирование повестки и эволюция концепции 
международного общества в работе Британского ко-
митета по изучению международной политики. 

Предложение о создании Комитета, аналогичного 
американскому проекту по изучению международных 
отношений, было направлено Фондом Рокфеллера в 
1958 г. известному историку сэру Герберту Баттер-
фильду. Фонд был заинтересован в сравнении резуль-
татов изучения международных проблем в условиях 
холодной войны. Тем более, что в Великобритании к 
этому моменту появились достаточные условия для 
реализации подобной программы и обмен позиций 
между учеными происходил регулярно. Баттерфильд 
был весьма занятым человеком и согласился на по-
добный проект, когда получил согласие своего быв-
шего ученика Мартина Уайта в том, что тот возьмет 
организационную сторону вопросов на себя. Поэтому 
первоначально подбором участников для Комитета 
занимался М. Уайт [6. Р. 25–36]. В момент создания 
Комитета именно Уайт был организатором и вдохно-
вителем его работы. Это признавал и сам Герберт 

Баттерфильд. По воспоминаниям А. Уотсона, именно 
Мартин Уайт включил в состав Комитета, кроме Де-
смонда Вильямса из католического колледжа в Дуб-
лине, на кандидатуре которого настаивал Баттер-
фильд, шотландского профессора этики и крупного 
религиозного философа Дональда Маккиннона, воен-
ного историка Майкла Ховарда, Адама Уотсона, ра-
ботавшего в то время на Форин Офис и своего учени-
ка Хедли Булла. По замыслу Уайта, эта была одна из 
первых попыток создания междисциплинарного се-
минара по изучению международных отношений в 
Великобритании.  

Уотсон объясняет подбор участников для Комите-
та двумя факторами. Во-первых, собрав людей из раз-
ных регионов и наук, оказывался возможным некото-
рый вариант «мозгового штурма». Концентрация 
внимания только узких специалистов на проблемах 
международных отношений не дала бы прорывов в 
исследовании и не обеспечила разработку общего 
понимания.  

Во-вторых, изучение международных отношений в 
Великобритании того времени имело определенную 
специфику. В тот период в стране еще не было фа-
культетов международных отношений в том виде, в 
котором они существуют сейчас. Были отдельные 
специалисты и некоторые центры и кафедры по ис-
следованию международных проблем (Аберистуит, 
Оксфорд, Лондонская школа экономики). В этих 
условиях было необходимо сближать разные подходы 
в изучении международных отношений. Г. Баттер-
фильд в одном из писем к М. Уайту писал: «Нельзя 
изучать дипломатическую историю обычным спосо-
бом, не обсуждая текущие проблемы и не определив 
базовые основания, которые лежат внутри диплома-
тической деятельности; причины, по которым страны 
проводят определенную внешнюю политику; этиче-
ские предпосылки международных конфликтов и 
пространство, в котором международные отношения 
можно изучать научно» [1. Р. 1]. 

Таким образом, изначально в состав Комитета 
входил небольшой круг дипломатов и ученых, лично 
знакомых друг с другом. В определенном смысле 
подбор участников Комитета отражал аристократиче-
ский характер предмета изучения международных 
отношений. По взглядам это были люди, которых 
сближал «Оксбридж» – элитарные образовательные и 
научные учреждения Великобритании. Тогда законо-
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мерно возникает вопрос: насколько справедливо 
отождествлять такой узкий круг людей со всей наци-
ональной школой, а еще шире – с британской теоре-
тической традицией изучения международных отно-
шений? 

Хидеми Суганами из Аберистуита приводит в этой 
связи любопытную оценку Градера, высказанную уче-
ным еще в 1988 г.: «Видеть в этих британских исследо-
вателях школу значит видеть в них то, что сами они в 
себе не видели» [4. Р. 13]. Собственный термин Х. Суга-
нами для обозначения Английской школы – «британ-
ский институционализм». Такое понятие подразумевает 
акцент в работе школы на анализе норм и институтов 
международного общества и противопоставляется бихе-
виористкому подходу американской науки к междуна-
родным отношениям в 1960 г. [Ibid. Р. 21].  

Кроме того, акцент на отождествлении Комитета с 
Английской школой внутренне нивелирует роль ряда 
ученых – Мэннинга, Нортейджа, Джеймса и тех дру-
гих, кто знакомился и развивал концепцию междуна-
родного общества в Лондонской школе экономики и 
прикладных политических исследований, но не был 
задействован в грантовом проекте Фонда Рокфелле-
ров. При этом именно в Лондонской школе экономи-
ки следует искать истоки формулирования самой идеи 
международного общества. Термин «международное 
общество», центральный для анализа концепции шко-
лы, вошел в научный обиход благодаря Ч. Мэннингу, 
который развивал функциональный анализ социаль-
ной антропологии, предложенный Малиновским в 
школе экономики, и стремился адаптировать данный 
подход к предметному полю изучения международ-
ных отношений с 1930-х гг.  

Более того, собственная интеллектуальная повест-
ка исследований в Комитете в 1959–1961 гг. остава-
лась аморфной и показывала несогласие собравшихся 
специалистов в отношении целей и направлений сов-
местной деятельности.  

Прилагательное «английская» в отношении школы 
впервые употребил не участник, но критик школы – 
Рой Джонс в известной статье 1981 г. [7. Р. 185–206]. 
Сами участники школы себя так не идентифицирова-
ли. По мнению Р. Джонса, авторы Английской школы 
отделяли собственные интересы от классической тео-
рии политики. А именно: они игнорировали либе-
ральные традиции экономической и политической 
мысли XVIII–XIX вв. Поэтому такой подход Джонс 
находил узким, когда писал: «Их стиль – легко обна-
ружить. Он состоит из небольшого количества стати-
стики, без геометрии и еще меньше алгебры; здесь нет 
вульгарной агонии по поводу так называемых миро-
вых проблем – бедности, обеспеченности продоволь-
ствием, монетарными реформами и тому подобными 
темами. Хотя там есть некоторая философская при-
влекательность, их собственная философская позиция 
неопределенна и не завершена» [Ibid. Р. 185–186]. 
Таким образом, Джонс нехотя наделил участников 
данного научного сообщества родовым понятием 
«Английская школа». 

В такой критической оценке, по мнению Хидеми 
Суганами, звучал также внутренний личный мотив 

ученого [4. Р. 18]. Рой Джонс был валлийцем и писал 
из Кардиффа. Он был критически настроен не только 
против Лондонской школы экономики, но и в отно-
шении английской внешней политики того периода, 
что и прозвучало в обозначении названия школы. При 
этом содержательные упущения школы исследователь 
подметил, в общем-то, верно. Английской школе явно 
не хватало интереса к вопросам экономики, как и не 
было в итоге создано общего понимания по вопросам 
теории международной политической мысли. Но то, 
что Джонс отмечал как недостаток, другие интерпре-
тировали и как достоинство подхода, способствовав-
шее распространению идей школы за пределы Вели-
кобритании. Концепция международного общества, 
развитая в Комитете как основная исследовательская 
практика Английской школы, оказалась частной 
научной концепцией, востребованность которой об-
наружилась в 1990-е гг. В ее основании лежал прими-
ряющий различные теоретические позиции подход, 
или, как говорил Мартин Уайт, via media, который 
оказывался совместимым с реализмом, либеральным 
институционализмом и современным конструктивиз-
мом. Таким образом, определенный парадокс школы 
состоит в том, что небольшая группа знакомых между 
собой людей, многие из которых даже не были англи-
чанами, собравшаяся для обсуждения широкой по-
вестки международных вопросов, не имевшая четко 
сформулированной общей научной концепции, вос-
принимавшаяся враждебно критиками, стала олице-
творением всей национальной теоретической тради-
ции изучения международных отношений.  

Еще более сложный вопрос, если делать акцент на 
работе Комитета как институциональной основы Ан-
глийской школы, – каковы должны быть критерии, 
определяющие принадлежность к школе? Тимоти 
Дюнн был одним из тех, кто признавал значение Бри-
танского комитета в создании сообщества междуна-
родников в Великобритании. И хотя в работе 1998 г. 
он не ставил знак равенства между Комитетом и шко-
лой, именно он создал представление о том, что ве-
дущие участники Комитета занимали в школе лиди-
рующие позиции. За счет такой постановки вопроса 
Мэннинг и Нортейдж исключались из числа членов 
школы, а Уайт и Булл признавались в ней централь-
ными фигурами [8. Р. 15].  

Важным моментом работы Т. Дюнна была попыт-
ка идентифицировать принадлежность к школе через 
определение ее критериев. К их числу он относил 
следующие три:  

1) самоидентификацию исследователя с набором 
определенных вопросов, которые задавались по пово-
ду международных отношений; 

2) интерпретативный подход к истории междуна-
родной политики; 

3) признание теории международного общества 
нормативной основой изучения международных от-
ношений [Ibid. Р. 6–9].  

В целом такие критерии не порождали новое пони-
мание Английской школы, но укрепили «институцио-
нальный» подход, который идентифицировал принад-
лежность к школе на основании членства в Комитете. 
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Похожую линию в определении роли Комитета 
восприняли Ричард Литтл и Хидеми Суганами. И тот 
и другой считают, что школа не создавалась в один 
момент. Напротив, ее контуры видны лишь в разви-
тии ключевых идей. Р. Литтл пишет, что школа имела 
в качестве цели создание концептуального простран-
ства, необходимого для изучения международного 
общества [9. Р. 29–30]. Он не хотел помещать в фокус 
изучения школы лишь работы Уайта и Булла. Более 
того, сформулированная концепция формировалась из 
разных теоретических позиций, как минимум трех 
разных традиций политической мысли, о которых 
писал М. Уайт. Поэтому школу нельзя идентифици-
ровать исключительно через перспективу концепции 
международного общества. Подход Литтла был более 
гибким и широким в сравнении с идеями Т. Дюнна. А 
потому Ричард Литтл стал «раздражателем» сложив-
шегося среди ученых консенсуса о роли Комитета, 
сформировавшегося после работы Тимоти Дюна и от-
ражавшего видение школы в 1980 – начале 1990-х гг. 

Аналогичным образом и Хидеми Суганами считал, 
что школа – скорее кластер определенных размышле-
ний о международных отношениях, а не четко фикси-
рованный клуб по интересам с формализованными 
условиями членства, участия и набора тезисов [4. 
Р. 39]. Поэтому научная школа не имеет фиксирован-
ных границ, а Британский комитет изначально имел 
очень сильное чувство собственной исключительно-
сти. Вывод, к которому приходит Суганами: школу и 
Комитет нельзя отождествлять, даже если участники 
последнего были центральными фигурами в школе. 
Английская школа появилась как результат долгих 
дискуссий и представляла собой сообщество ученых, 
работающих в Великобритании и размышляющих о 
проблемах международной жизни внутри некоторого 
общего кластера мышления. Комитет был одной из 
основных площадок по формированию такого класте-
ра, но не самой школой [Ibid. Р. 41–42]. Исходя из 
такого понимания, можно сказать, что Чарльз Мэн-
нинг был основателем школы, но не участником Ко-
митета. Он сформулировал и развивал идею между-
народного общества, но по разным причинам не был 
приглашен в Комитет. Аналогичным образом и дру-
гие ученые из школы экономики в Лондоне – Фред 
Нортейдж, Алан Джеймс, Джеймс Майалл и другие – 
относятся к числу членов школы, но не входили и не 
принимали участия в работе Комитета, хотя лично 
были знакомы с Уайтом, Буллом и другими его 
участниками.  

Однако принадлежность к школе также нельзя 
трактовать и безгранично. Так, например, одно время 
Тимоти Дюнн относил к числу участников Эдварда 
Х. Карра [8. Р. 93]. В отличие от Мэннинга, Эдвард 
Карр никогда даже не приглашался к участию в рабо-
те Комитета. Более того, он никогда не отождествлял 
себя с указанной группой специалистов по междуна-
родным отношениям. Дюнн включил его на том осно-
вании, что его работы повлияли на Уайта и Булла. 
Действительно, Э.Х. Карр был известной фигурой в 
научном мире. Его взгляды были близки реализму. 
Тем самым, он скорее помогал формированию мейн-

стрима американской теории международных отно-
шений, а не развитию Английской школы. Хотя нет 
никаких сомнений в том, что ученый был одним из 
первых британских международников с мировой из-
вестностью. Но огромный авторитет исследователя не 
предрешает его автоматического отнесения к Англий-
ской школе теории международных отношений. 

Более того, как замечал Х. Суганами, внутри бри-
танского сообщества международников на Карра по-
влияла концепция международного общества, а не 
наоборот. Как минимум в первом издании его работы 
«Двадцать лет кризиса в международных отношени-
ях» ученый выражал личную признательность Чарль-
зу Мэннингу за его понимание того, что собой пред-
ставляет международное сообщество [4. Р. 37]. 

Проблематичным с точки зрения работы в Коми-
тете было участие Герберта Баттерфильда и Дональда 
Маккиннона. Последний ученый сложно вписывался 
в коллектив историков. В первые годы функциониро-
вания Комитета Маккиннон стал активно предлагать 
философские темы для анализа – вроде соотношения 
этики и международной политики, ответственности за 
применение ядерного оружия. Это были темы, без-
условно, важные, новаторски звучащие для начала 
1960-х гг., но далекие от концепции международного 
общества. В итоге Маккиннон не задержался в Коми-
тете надолго, хотя и тепло вспоминал впоследствии о 
своем участии в нем [10. Р. 1–15].  

Не просто пришлось даже такому «звездному» 
участнику, как Г. Баттерфильд. Он считается олице-
творением консервативного течения в британской 
историографии второй половины ХХ в. Однако, бу-
дучи организатором и председателем Комитета, ему 
сложно было найти свое место в общей проблематике 
работы. Тон в Комитете вскоре стали задавать работы 
Уайта и Булла. Подход А. Уотсона к разработке исто-
рической социологии международных отношений – 
важной темы для Комитета и школы – требовал кро-
потливого погружения в историю. Адам Уотсон 
«нашел себя» в историческом анализе концепции меж-
дународного общества, но его работы на выбранном 
направлении завершилась лишь в начале 1990-х гг., 
когда ему наконец удалось опубликовать книгу [11]. 
Баттерфильд в Комитете не ставил перед собой такие 
большие задачи, но попытался адаптировать свои уже 
сложившиеся научные интересы к проблематике, ко-
торую задавали другие. Ему удалось это сделать, 
предложив свое историческое видение того, что пред-
ставляла система государств. Он открыл для участни-
ков Комитета свое понимание международной систе-
мы, основанное на прочтении работ историков Гет-
тингенской школы и в первую очередь трудов Геере-
на. Однако в 1967 г. после издания первой моногра-
фии школы «Дипломатические исследования» он не 
захотел более председательствовать в Комитете и пе-
редал «бразды правления» Мартину Уайту. 

Вопрос о составе участников осложняется еще 
наличием нескольких поколений внутри Английской 
школы и функционированием Комитета в течение 
довольно продолжительного времени. В более позд-
ней своей работе Тимоти Дюнн впервые разделил 
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участников школы на представителей классического и 
посткласического периодов. В работе 2010 г. измени-
лось и его понимание школы: «Под Английской шко-
лой я подразумеваю группу исследователей, работа-
ющих главным образом в Великобритании, которые 
объединены общими онтологическими суждениями и 
критически настроены в отношении сциентистских 
методов, разделяемых позитивистами [2. Р. 267]. 

При таком понимании школы к числу представи-
телей классического периода (1950–1980 гг.) он отно-
сит Чарльза Мэннинга, Герберта Баттерфильда, Хедли 
Булла, Адама Уотсона и Джона Винсента. В пост-
классической фазе (с 1990-х гг.) ключевыми исследо-
вателями внутри школы стали Б. Бузан, Э. Харрел, 
Р. Джексон, Э. Кин, Э. Линклейтер, Р. Литтл, Д. Май-
алл, Х. Суганами, Н. Уиллер [Ibid.]. Из этого видно, 
что в сравнении с работой 1998 г. Т. Дюнн, во-
первых, пересмотрел свою позицию, отождествляю-
щую Комитет и Английскую школу. Данное обстоя-
тельство позволяет заключить, что роль Комитета в 
значительной степени определяется тем, как понима-
ется Английская школа, но не наоборот. 

Во-вторых, заслуживает внимания попытка выде-
ления фаз в работе рассматриваемого научного семи-
нара. При этом у самого Т. Дюнна первая фаза школы 
совпадает по хронологии с периодом работы Комите-
та – 1959–1985 гг. Это говорит лишь о модификации 
ранее сформулированного подхода. Однако результа-
том дискуссий 1990-х гг. между исследователями 
школы стали включение Чарльза Мэннинга в состав 
участников и даже его признание как основателя кон-
цепции «международного общества» [12. Р. 91–107].  

Не менее странным при таком современном «ис-
ториографическом» повороте в оценке роли Комитета 
выглядит включение Р.Д. Винсента в число предста-
вителей классического периода. Известно, что он был 
учеником Х. Булла, т.е. самого младшего из участни-
ков Комитета, чье творчество считается самостоя-
тельным этапом в развитии исследовательской по-
вестки семинара. В действительности творчество 
Винсента ознаменовало переход к новой повестке 
исследований международного общества, стимулиро-
вав процесс внутришкольных дискуссий между так назы-
ваемыми солидаристами и плюралистами в 1990-е гг. Он 
своими суждениями скорее раскалывал единство 
школы, а не вдохнул новую жизнь в ее работу. Тогда 
если фазы, предложенные Т.Дюнном, отражают про-
цесс смены поколений в школе, то их было явно 
больше, чем два, а внутренняя проблематика исследо-
ваний была неоднородна даже в первой фазе работы 
Комитета.  

В-третьих, позиция Т. Дюнна позволяет иденти-
фицировать участников школы не по формальному 
членству в работе Комитета, но по отношению к 
научной проблематике школы, что свидетельствует о 
новом восприятии Английской школы как своеобраз-
ного кластера мышления ученых-международников. 
Здесь необходимо иметь в виду, что спектр изучае-
мых тем менялся во времени. Как кластер анализа 
международных отношений школа не может быть 
сведена только к пониманию общей проблематики 

международного общества, но включает все более 
широкий спектр вопросов международной жизни. Это 
и международная система, и мировое общество, и во-
просы прав человека, и экономическая повестка.  

В этой связи в число современных «школьников» 
попадают у Дюнна и Бузан, и Майалл, и Джексон, и 
Винсент. При этом Бэрри Бузан работает в различных 
теоретических парадигмах, хотя и популяризирует 
Английскую школу. Джексон и Уиллер в своих рабо-
тах скорее полемизировали друг с другом, нежели 
выступали с единых теоретических позиций. Майалл 
старался их примерить и искал компромиссы, с кото-
рыми не все соглашались. Сторонник критической 
теории международных отношений Эндрю Линклей-
тер также включается в состав ее участников. При 
тематическом критерии в определении школы в раз-
ных работах к представителям школы относят: 
К.Я. Холсти, разделяющего нормативный подход к 
анализу международных институтов [13. Р. 85]; 
А. Вендта, который уделяет конструктивизму школы 
особое внимание [14. Р. 32]; А.Г. Дугин к числу ее 
представителей относит даже Джона Бертона, кото-
рый скептически относился и высказывал критиче-
ские замечания в адрес Английской школы со сциен-
тистских позиций [15. С. 59]. 

Д. Грин предпочитает термин «волны» развития 
Английской школы. Критерии их выделения автор не 
поясняет, но пишет о трех волнах за приблизительно 
шестидесятилетний период существования школы 
[16. Р. 2]. Первая волна, как и классическая фаза 
Т. Дюнна, включала основателей, работающих в Бри-
танском комитете по изучению международной поли-
тики. В основе волны лежал камень, брошенный в 
1966 г. в виде «Дипломатических исследований» – 
«прямого продукта работы Комитета», как замечает 
Дэниэл Грин. Кроме того, ключевые элементы иден-
тичности школы создавались в 1970 г. работами Хед-
ли Булла и Мартина Уайта. Эти идеи были «недруже-
ственны» американским подходам того периода, ко-
торые склонялись к бихевиоризму, количественным 
оценкам анализа внешней политики государств и то-
му, что впоследствии стало называться неореализмом 
в науке о международных отношениях.  

Вторая волна включает таких «школьников», как 
Дэвид Армстронг, Бэрри Бузан, Брюс Кронин, Тим 
Дюнн, Эндрю Харрел, Роберт Джексон, Эндрю Лин-
клейтер, Ричард Литтл, Джеймс Майалл, Корнелия 
Навари, Яннис Стивахитс, Хидеми Суганами, Джон 
Винсент, Йонгчин Чэнг, Джон Вильямс. Все эти люди 
продолжили развитие тем, заложенных основателями. 
Они внесли ясность в ключевую проблематику и раз-
вивали идеи школы, которые привлекли внимание 
мирового научного сообщества к ней. Особого вни-
мания на этом этапе заслуживает работа «Экспансия 
международного общества» 1984 г. 

Третья волна была сформирована Бэрри Бузаном, 
который популяризировал и еще дальше стал продви-
гать идеи школы в рамках встреч Ассоциации британ-
ских международных исследований (BISA – British 
International Studies Association) с 1999 г. Благодаря 
его усилиям старые темы приобрели новое звучание и 
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переформатировали  исследовательскую повестку. 
В силу этого в начале XXI в. новое поколение иссле-
дователей в лице В. Баина, А. Беллами, М. Кохран, 
Э. Кина, К. Реус-Смита, Л. Шоэнборга, П. Шарпа и 
других основало секцию Английской школы в Ассо-
циации международных исследований (ISA – Interna-
tional Studies Association) [16. Р. 2].  

Автономность последней волны заложена в новой 
исследовательской повестке (Б. Бузан), в прогрессе 
развития методов школы, наконец оттолкнувшихся от 
интерпретативного подхода и идеальных типов, отра-
женных в нескольких ключевых концептах 
(К. Навари), и в развитии контактов с представителя-
ми других теоретических подходов (критическая тео-
рия, конструктивизм), которые пересматривают кон-
цептуальные наработки школы как евро- и западно-
центричные подходы в условиях постколинального 
развития мира. При таком видении школы роль Коми-
тета определяется как первый формообразующий шаг 
в становлении многоуровневой теоретической тради-
ции изучения международных отношений, которая 
сегодня перешагнула территорию Великобритании и 
получила признание в Америке, Азии, Австралии.  

В целом попытки обозначить роль Комитета через 
различные критерии определения школы остаются на 
сегодняшний день незавершенными и дают возмож-
ность по-разному трактовать личный вклад участни-

ков в развитие школы, как и определять роль Британ-
ского комитета по международной политике в созда-
нии Английской школы международных отношений. 

Тем не менее с точки зрения эволюции общей 
концептуальной проблематики школы рассмотренные 
подходы позволяют говорить о трех внутренних эта-
пах в развитии Британского Комитета.  

1-й период – конец 1950 – начало 1960-х гг.: опре-
деление повестки и направлений работы Комитета; 

2-й период – 1966 – 1970-е гг.: «Булловский» пе-
риод; хотя и не весь этот срок он был Председателем 
Комитета, но проблематику определяли его работы. 
Условно это время от «Дипломатических исследова-
ний» 1966 г. до «Анархического общества» 1977 г. 

3-й период – 1980–1985 гг.: поворот к проблемати-
ке справедливости и гуманитарной повестке в между-
народных отношениях. Исторически это совпало со 
смертью Булла в 1985 г. и прекращением «классиче-
ского периода» встреч в Комитете в 1985 г.  

Таким образом, Британский комитет по изучению 
внешней политики был в течение 25 лет площадкой, 
где развивалась концепция международного обще-
ства; выступал институциональной основой Англий-
ской школы, форумом, отражающим аристократиче-
ский характер первых сообществ специалистов, пы-
тающихся анализировать международные отношения 
с позиций международной системы.  
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This article analyzes the British Committee on the Theory of International Politics and its role in the genesis of the English 
school of International Relations. The aim of the article is to study the formation and development of the general idea of the School: 
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the concept “international society”. Questions of organization, personal staff, agenda formation, periods of the work of the Commit-
tee and correlation between the British Committee and the English School are the main research tasks in the article. The sources for 
the study were the texts of published works by leading members of the English school. The British Committee on the Theory of In-
ternational Politics was a unique scientific project, which worked for 25 years (1959–1985) and became the basis for the English 
School of International Relations. Historians H. Butterfield, M. Wight, A. Watson, M. Howard, philosophers D. McKinnon and H. 
Bull took an active part in the work of this seminar. Meanwhile, such persons as Charles Manning, Fred Norhtage, Edward Carr and 
some other people, who are usually referred to the English School members, did not take part in the British Committee for different 
reasons. The British Committee on the Theory of International Politics consisted of a small group scientists and diplomats who were 
educated in elite British universities like Cambridge and Oxford. They were acquainted with each other personally. Such a composi-
tion of the British Committee demonstrated the aristocratic character of the study of international relations as an intellectual pursuit 
in the 1950s–1960s in United Kingdom. However, this little group of specialists, many of them were not English, became the symbol 
of the entire British science of international relations. Is it correct? This is one of the key questions in the article. The main conclu-
sion on this issue is that the Committee was a forum where the general practice of the English School had formed. But the British 
Committee on the Theory of International Politics and the English School are not synonyms. The English School consists of several 
generations of scholars and includes a more complex circle of questions than the Committee studied. As a result of such an under-
standing of the English School, three periods in the work of the British Committee can be distinguished: 1. Late 1950s—1960s, when 
the agenda and main issues of the British Committee had formed. H. Butterfield and M. Wight were the leading figures. 2. 1972–
1980, when the Committee worked under the leadership of Hedley Bull and Adam Watson. In this period, the conception of interna-
tional society was formed. 3. 1980–1985, a turn to the problems of human rights and to justice in international relations. The concept 
of international society was the uniting idea of the English School. It was developed in the Committee, although its genesis traces 
back to the London School of Economics. The independent states form an international order which consists of norms and institutes, 
like balance of power, diplomacy, international law and other. This approach to international relations becomes a foundation for the 
English School international theory in general, although it was formed by a congenial group of experts. The end of the work of the 
British Committee after Headley Bull died in 1985 was not the end of the English School of International Relations; it exists now, 
and the number of its adepts is increasing. International institutes and world society, historical sociology and methods of international 
relations study, humanitarian intervention and international justice are the main aspects of agenda in the English School now.  
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РЕФОРМЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в. 
 

Рассматривается история реформирования почтовой связи Западной Сибири в первой трети XIX в. Выделены ключевые пре-
образования – от учреждения Сибирского почтамта в Тобольске до реформы 1830 г., когда почтовые службы Тобольской и 
Томской губерний сравнялись в статусах, хотя томские связисты остались в административном подчинении Тобольска. Пока-
зано, что преобразования в почтовой системе Западной Сибири были частью реформ связи общероссийского характера. 
Ключевые слова: почта; почтовая связь; почтовые реформы; Тобольск; Томск; Западная Сибирь. 
 

Хозяйственное освоение обширных территорий 
Западной Сибири в XIX в. сдерживалось огромными 
расстояниями. В этих условиях было необходимо раз-
вивать средства коммуникации. Поскольку внедрение 
электрического телеграфа в Сибири началось лишь в 
конце 1850-х гг., то основным средством связи в этом 
регионе в первой трети XIX в. продолжала оставаться 
почта. 

Вопросами истории развития почтовой связи За-
падной Сибири в разное время занимались такие ав-
торы, как К.В. Базилевич [1], А.П. Долгушин [2], 
Я.А. Яковлев и Ю.К. Рассамахин [3], Е.В. Шваб [4], 
В.А. Морев [5], В.В. Миркин [6] и др. Однако иссле-
дований по истории западносибирской почты первой 
трети XIX в. пока не так много. Поэтому цель данной 
статьи заключается в раскрытии некоторых подроб-
ностей реформирования почтовой связи Западной 
Сибири в первой трети XIX в. 

Главной связующей артерией между европейской 
и азиатской частями России являлся Московско-
Сибирский тракт. Именно по нему перевозилась ос-
новная часть корреспонденции в обе стороны (вплоть 
до распространения телеграфной связи и развития 
железнодорожного сообщения). Московско-Сибир-
ский тракт назывался также Большой дорогой, Боль-
шим трактом, Московским трактом, Сибирским трак-
том, Московско-Иркутским трактом. Он начинался в 
Европе с трёх главных дорог – Ирбитской, Екатерин-
бургской, Шадринской, а перед Тюменью сливался в 
один путь [7. С. 3]. Понятие «Московско-Сибирский 
тракт» появилось во второй половине XVIII в., хотя 
на большем протяжении он по-прежнему оставался 
летом верховой тропой, зимой – санным путём [8. 
С. 11–12]. О.Н. Катионов отмечает, что название 
«Московско-Сибирский тракт» учитывает как регио-
нальные, так и общероссийские представления о дан-
ном объекте [9. С. 18]. 

Указ, положивший начало регулярной почтовой свя-
зи с Сибирью, был издан ещё при Петре I – 12 ноября 
1698 г. [10. С. 36–37]. Указом от 1724 г. была учреждена 
ежемесячная почта до Тобольска. В середине XVIII в. 
корреспонденция из Москвы до Омска доставлялась 
25 суток [11. С. CXLVI–CXLVII]. Предположительно в 
1782 г. в Омске открылся почтовый двор, когда Омск 
получил статус города и был создан Омский уезд в со-
ставе Тобольского наместничества [2. С. 6, 7]. 

В 1800 г. указом императора Павла I учреждался 
Сибирский почтамт [1. С. 11], который располагался в 

Тобольске. Согласно «Филателистическому словарю» 
почтамтом (от нем. Post – почта и Amt – служба, 
управление) называют центральное почтовое пред-
приятие города. Обычно почтамты создаются в круп-
ных городах. Одновременно с выполнением своих 
производственных функций почтамт организует и 
направляет работу подчинённых ему контор и отде-
лений связи [12. С. 100]. 

В начале XIX в. в Российской империи функциони-
ровало семь почтамтов. Кроме Сибирского существо-
вали Петербургский, Московский, Малороссийский, 
Литовский, Тамбовский и Казанский почтамты. Под 
управление почтамтов были поставлены дирекции, 
каждая из которых состояла из почтовых учреждений, 
входивших в состав нескольких губерний [1. С. 11]. 

С учреждением в 1802 г. министерств Главное 
почтовых дел правление вошло в состав Министер-
ства внутренних дел, сохранив свою самостоятель-
ность до 1806 г. [13. С. 4]. Согласно указу императора 
Александра I от 9 июня 1806 г. Почтовый департа-
мент был подчинён Министерству внутренних дел, 
почтовое ведомство было разделено на Департамент и 
Главное почтовое правление [14. С. 128]. 

Указом Александра I от 26 февраля 1804 г. Тоболь-
ская губерния была разделена на две: Тобольскую и 
Томскую [15. С. 156–157]. Вскоре почтовая контора 
открылась в Томске. Она разместилась в доме, пожерт-
вованном городу купцом Ратеевым. Дом купца Ратеева, 
перестроенный после большого пожара 1810 г., Том-
ская почтовая контора занимала до 1863 г., когда вме-
сто него построили специальное кирпичное здание. 
Историк О.Н. Разумов писал, что почтовая контора в 
Томске открылась лишь через восемь лет после учре-
ждения Сибирского почтамта в Тобольске, т.е. в 1808 г. 
[16. С. 8–9]. Тогда как Я.А. Яковлев и Ю.К. Рассамахин 
убедительно доказали, что в 1804 г. – в год образова-
ния Томской губернии – Томская почтовая контора 
уже существовала. Согласно административному 
устройству Российской империи губернская почтовая 
контора – обязательный атрибут губернского центра, 
поэтому вряд ли она могла возникнуть позже 1804 г., 
когда были сформированы все основные управленче-
ские структуры Томской губернии. Кроме того, авторы 
«Рассказов о томской почте» установили, что первое 
упоминание о Томской губернской почтовой конторе 
относится к марту 1805 г. [3. С. 184–185]. 

В первой половине 1820-х гг. преобразования в 
сфере сибирской почтовой связи продолжились. 
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22 июля 1822 г. Александр I подписал указ «О преоб-
разовании сибирских губерний по новому учрежде-
нию». В части этого указа, касавшейся личных зем-
ских повинностей в Сибири, предписывалось: плате-
жи за перевозку почты и эстафет производить в си-
бирских губерниях наравне с другими внутренними 
губерниями из общих почтовых доходов; с 1824 г. 
отменить 30-копеечные подушные общие сборы на 
сухопутные и водные сообщения в Сибири и освобо-
дить ямщиков Тобольской губернии от почтовых по-
винностей и включить их в сословие государственных 
крестьян (при этом они должны были нести равные с 
ними подати и повинности) [17. С. 344–345]. 

При императоре Николае I в 1830 г. начались оче-
редные административные реформы в области связи. 
22 октября указом императора пять из семи губерн-
ских почтамтов, в том числе и Сибирский, были 
упразднены. Вместо них учреждались губернские 
почтовые конторы в губернских городах. Все поч-
тамты, кроме Московского и Петербургского, лиши-
лись прежних административных прав. Почтовые 
учреждения России, кроме относившихся к Москов-
ской и Петербургской губерниям, были распределены 
между 11 округами. Округа возглавили почтинспекто-
ры. На самом верху лестницы почтовых чинов стоял 
«главноначальствующий над почтовым департамен-
том», докладывавший царю лично о положении дел в 
своём департаменте. В течение 1819–1842 гг. этот пост 
занимал князь А.Н. Голицын. Далее шли почтинспек-
торы 11 округов, затем губернские и городовые (уезд-
ные) почтмейстеры. К двум последним чинам по окла-
ду жалования и положению близко подходили экспе-
диторы главных почтамтов [1. С. 15]. Кроме того, у 
почтинспекторов и почтмейстеров были помощники. 

Затем следовала средняя масса почтовых чинов, 
постепенно спускавшаяся к «нижним канцелярским 
служителям» (протоколисты, переводчики, архивари-
усы, регистраторы, экспедиторы). На нижних ступе-
нях этой лестницы стояли чиновники 12–14-го класса 
Табели о рангах с окладом 300–400 руб. в год. По-
следний классный чин (14-й) имели станционные 
смотрители. За чиновниками шли унтер-офицеры, 
инвалиды, сторожа, солдаты, почтальоны. Они несли 
охрану почтовых мест, ездили с почтой и эстафетами, 
исполняли различную чёрную работу при учреждени-

ях. Наконец, по роду занятий были тесно связаны с 
почтой ямщики [1. С. 15–16]. 

В соответствии с новой структурой губернский го-
род Тобольск, где ранее находился бывший Сибир-
ский почтамт, стал центром XI почтового округа, со-
хранив статус «почтовой столицы Сибири». Почтовые 
службы двух западносибирских губерний – Тоболь-
ской и Томской – сравнялись в статусах. Хотя том-
ские связисты по-прежнему находились в админи-
стративном подчинении Тобольска, теперь уже почт-
инспектора XI округа [3. С. 225–226]. 

В Томске собственное почтовое ведомство появи-
лось в годы «золотой лихорадки» – в начале 1830-х гг. 
По данным краеведов В.Д. Славнина [18. С. 14] и 
Э.К. Майданюка [19. С. 62], одним из первых томских 
почтмейстеров был высланный из европейской части 
России в Сибирь за злоупотребления выходец из об-
русевших шведских дворян Матвей (Матиас) Матвее-
вич Геденштром (ок. 1781–1845). В прошлом он яв-
лялся полярным исследователем. Однако относительно 
его должности при почтовом ведомстве в Томске необ-
ходимо сделать некоторое уточнение. Согласно архив-
ным документам должность М.М. Геденштрома была 
выше, чем почтмейстер. Он являлся первым томским 
помощником почтинспектора XI округа. Этот факт под-
тверждают многочисленные письма к нему почтинспек-
тора XI округа с 1831 по 1834 г. и письма Томской гу-
бернской почтовой конторы с 1833 по 1834 г., хранящи-
еся в Государственном архиве Томской области (ГАТО) 
[20. Л. 44, 50, 57–57 об., 59, 71, 93, 95, 170–171, 302–
302 об., 318, 321, 347, 436–436 об., 466–466 об., 535, 559–
560]. Помощник почтинспектора контролировал работу 
почтмейстеров всех уровней, начиная с губернского. В 
1831 г. его жалованье было выше (2 000 руб.), чем у гу-
бернского почтмейстера (1 500 руб.) [21. Л. 41–41а]. На 
то, что у М.М. Геденштрома была должность помощни-
ка почтинспектора, указали и авторы «Рассказов о том-
ской почте» [3. С. 232]. 

Таким образом, преобразования в почтовой систе-
ме Западной Сибири первой половины XIX в. явля-
лись частью реформ связи общероссийского характе-
ра. Дальнейшие серьёзные изменения в администра-
тивном устройстве общероссийской, а вместе с ней и 
сибирской почты происходили уже во второй поло-
вине XIX столетия. 
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The development of the communication system is one of the poorly explored themes in the history of the economic development 
of Siberia. In spite of the fact that K.V. Bazilevitch, A.P. Dolgushin, Ya.A. Yakovlev, Yu.K. Rassamahin, E.V. Shvab, V.A. Morev 
and V.V. Mirkin wrote about the history of mail service of Western Siberia, there are not many historical research works devoted to 
the history of post in Western Siberia in the first third of the 19th century. The aim of this article is to disclose the history of refor-
mation of the Western Siberian mail service in the first third of the 19th century. The sources of the research are: decrees of Emperor 
Alexander I of 1804 and 1822, the List of the Populated Places of Tobolsk Province (1868–1869) and the documents from the State 
Archive of Tomsk Oblast. In 1800, according to a decree of Emperor Paul I the Siberian main post-office was founded in Tobolsk. In 
1804, according to a decree of Emperor Alexander I Tobolsk Province was divided in two parts: Tomsk Province and Tobolsk Prov-
ince. Most likely in 1804, the year of the province formation, Tomsk governmental post-office already existed. In 1822, according to 
a decree of Emperor Alexander I there was a prescription: to make payments for mail transportation in Siberia from overall post in-
comes; to cancel 30-kopeck capitation overall tax collections for land and water communications in Siberia since 1824, and to free 
coachmen of Tobolsk Province from post duties and include them in the class of governmental peasants. In 1830, in the reign of Em-
peror Nicholas I, five of the seven main post-offices (including the Siberian one) were abolished. Instead of them governmental post-
offices were established in governmental cities. Russian postal establishments (except establishments related to Moscow and St Pe-
tersburg Provinces) were divided between eleven districts. Postal inspectors were at the head of the districts. In compliance with the 
new structure the governmental city Tobolsk became the centre of District XI. At the beginning of the 1830s, its own postal authori-
ties appeared in Tomsk. The author makes a clarification in the history of mail service of Western Siberia. Thus, he established that a 
Russified native of a Swedish noble family, arctic explorer in past, M.M. Hedenstrom was not a postmaster in Tomsk as it is stated in 
some works. M.M. Hedenstrom was the first assistant of the postal inspector in District XI The assistant of the postal inspector 
checked postmasters of all grades starting with the governmental one. The author arrives at a conclusion that the reorganization of the 
postal system of Western Siberia in the first third of the 19th century was part of the All-Russian communication reforms. In the 
second half of the 19th century, subsequent changes in the administrative structure of Siberian mail service took place. 
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ОБ «EMPORIUM», ИЛИ ЭКОНОМИКИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (VII–X вв.) 
 

Рассматривается роль emporium на основе комплексного общего взгляда, сочетающего в себе антропологический подход, 
показывающий эмпории как единицы, увеличивающие политическое влияние правителей, и подход, согласно которому 
эмпории – полноценные раннесредневековые экономики. Доказательство строится на антропологической теории торговли 
как фактора политогенеза и археологическом материале, фиксирующем экономические связи на примере культур славян, 
викингов и англосаксов, чьи эмпории были частью общеевропейской торгово-хозяйственной системы Северо-Западной 
Европы в раннем Средневековье. 
Ключевые слова: англосаксонские эмпории; политогенез; политическая антропология; англосаксонская археология; ви-
кинги; славяне; торговля на дальние расстояния; ремесло раннего Средневековья. 
 

Экономическая европейская история Dark Ages, в 
частности генезис виков (англ. wics), или ремесленно-
торговых единиц emporium, является одним из самых 
сложных, темных и запутанных периодов для иссле-
дователя. Письменные памятники содержат лишь 
крупицы данных, однако не достаточных для рекон-
струкции и анализа роли этих хозяйственных ячеек, 
времени их появления и особенностей функциониро-
вания.  

Знание и понимание природы эмпорий необходи-
мо прежде всего для изучения политогенеза полити-
ческих структур, так как контроль над эмпориями и 
дальней водной торговлей со стороны правителей 
вождеств (chiefdom) и ранних государств (early state) 
предоставлял элите заморские товары роскоши, по-
вышая ее статус и влияние (власть) в социополитиче-
ской системе [1. Р. 155–210; 2. Р. 111; 3. Р. 68; 4. 
Р. 419]. С другой стороны, принято считать, что эм-
пории выполняли чисто торговую функцию, являясь 
экономиками раннего Средневековья, стоящими вы-
ше аграрного производства и связанными между со-
бой сетью коммерческих отношений [5. Р. 41; 6. Р. 24; 
7. Р. 76; 8. Р. 8; 9. Р. 216; 10. Р. 167; 11. Р. 68].  

Цель статьи – с помощью новых археологических 
наработок отечественных и зарубежных специалистов 
выявить роль emporium на основе комплексного обще-
го взгляда, сочетающего в себе оба подхода: 1) эмпо-
рии как политические единицы, увеличивающие 
власть вождей; 2) как раннесредневековые ремеслен-
но-торговые экономики.  

Обобщающих работ по данной тематике в отече-
ственной обществоведческой науке мало в силу того, 
что исследователи больше внимания уделяли частным 
фактологическим вопросам.  

 
Источники информации об emporium 

 
О торгово-ремесленных поселениях свидетель-

ствуют письменные памятники («Повесть Временных 
лет», «Устюжская летопись», «Церковная история 
народа англов», «Круг Земной», «Прядь об Эймунде», 
«Сага об Олафе Святом», «Сага об Оркнейцах», «За-
коны Инэ», «Edict of Pitres», «Сент Бертинские Анна-
лы», «Анналы Фульда», «The Life of Vynnebald», «The 
Life of Bonifacie», «Miracles of Saint Wandrille»).  

Однако начальные этапы развития этих поселе-
ний слабо отражены в источниках, поэтому изучение 

эмпориев ведется главным образом с помощью ар-
хеологии.  

 
Общая картина хозяйственных связей  
раннего Средневековья VII–X вв. 

 
Подьем международной торговли в раннем Сред-

невековье был следствием повышения уровня произ-
водительных сил и распада родовых отношений на 
территории Северной и Восточной Европы. Торговые 
центры теперь активно включались в систему между-
народных связей. В VII–VIII вв. в Европе появились 
две ветви торговых путей: северная, открытая фриза-
ми из Домбурга и Дорестада, и восточная, осваивае-
мая купцами по Волге до Прикамья и Среднего Ура-
ла. Однако оба пути сомкнулись только к IX в. благо-
даря включению в них славян, бывших посредниками 
в экономическом обмене между Северной Европой и 
Византией, и скандинавов, торгующих с фризами, 
Русью и Каролингами [14. С. 11]. В VIII–IX вв. на 
магистральных путях Северной и Восточной Европы 
и возникли поселения ремесленно-торгового типа 
(Старая Ладога, Рюриково Городище, Гнёздово, Бир-
ка, Хедебю, Скирингсааль, Хэмвик, Ипсвич).  

Такие wics, связанные сетью торговых отношений, 
часто располагались на берегу около фьордов и на 
перекрестках водных путей. Это были крупные посе-
ления, чеканившие свою монету, разделенные на 
кварталы, имевшие корабельные стоянки и укрепле-
ния. В раннем Средневековье в эмпориях можно было 
увидеть ремесленников, заморских купцов, крестьян, 
серьезных чиновников и зарубежных дипломатов. 
Здесь кипела жизнь. 

 
Эмпории как ремесленно-торговые центры 

 
Русь 

 
Одна из задач эмпории – производство ремесленной 

продукции и торговля по воде на дальние расстояния. 
Первой работой, подтверждающей существование у 
славян в VIII–X вв. эмпориев, являлась статья 
В.А. Булкина и Г.С. Лебедева «Гнёздово и Бирка» 
(1974), где авторы указали на важность международно-
го обмена славян и викингов в формировании откры-
тых торгово-ремесленных поселений (ОТРП) предго-
родского типа [Там же. С. 11–17]. Исследователи за-
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фиксировали аналогичные поселения и у скандинавов 
(Бирка, Хедебю). Сам термин ОТРП, таким образом, стал 
близок по смыслу к европейскому «эмпорий» [15. С. 18].  

Славянские эмпории состояли в торговых отноше-
ниях с разными народами. Например, самые ранние 
связи с Византией устанавливаются в VI в., но торго-
вого расцвета достигают в VII в. [16. С. 100]. На верх-
неднепровском пути «из Варяг в Греки» наибольшая 
концентрация византийских предметов зафиксирова-
на в Гнёздове – крупном ремесленном центре Руси, 
обладавшем торговыми связями со скандинавами, 
волжскими болгарами, Средним Поднепровьем [17. 
С. 125; 18. С. 31; 19. С. 188; 20. С. 369]. Гнёздово рас-
полагалось на переломе водных систем, замыкавших-
ся на Киев и Новгород, а из Верхнеднепровского ре-
гиона открывалась возможность движения по Запад-
ной Двине к Балтике и Востоку по Оке и Волге 
[21. С. 34–85; 22. С. 90]. В Гнёздове и Старой Ладоге 
создавалось оружие, производились керамика и юве-
лирные украшения. Под влиянием греков славяне, 
населявшие раннегородской центр Киев, освоили сте-
кольное ремесло и производство амфор [23. Р. 78].  

Славянские эмпории играли важную торгово-
ремесленную роль на пути «из Варяг в Греки» – водной 
магистрали, имеющей важнейшее значение для систе-
мы коммуникации Скандобалтики и Руси, частично 
входившей в эту зону. Именно подобные магистрали 
позволили развиться славянскому урбанизму.  

Дипломатические и торговые отношения между сла-
вянами и греками скреплялись печатями договоров. Так, 
в договоре 911 г. сказано: «Суть, яко понеже мы ся има-
ли о Божии вѣрѣ и любви, главы таковыя: по пѣрвому 
слову да умиримся с вами, грѣкы, да любимъ другъ друга 
от всея душа и изволѣнья, и не вдадимъ, елико наше из-
воление, быти от сущих под рукою нашихъ князь свѣт-
лыхъ никакомуже съблазну или винѣ» [23. Р. 79].  

 После заключения договоров раннегородские сла-
вянские центры получали из Константинополя каче-
ственное вино, оливковое масло, дорогую керамику, 
золотые нити, изделия из кости и рога, направляемые 
по Днепру и Западной Двине [23. Р. 118–145; 24. 
С. 209; 25. Р. 43]. Более того, в Гнёздове обнаружены 
ткани китайского, среднеазиатского и иранского про-
исхождения [23. Р. 118–145; 24. С. 209; 25. Р. 43]. 

Грекам же росы в X в. поставляли рабов: «А про-
чие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, про-
водят рабов в цепях по суше на протяжении шести 
миль, пока не минуют порог» [26. С. 9]. Славяне, ис-
пользуя Волжскую Булгарию как центр, связываю-
щий их с миром ислама, продавали мусульманам, по 
словам Мукаддаси, рабов и меха [27. Р. 28]. 

Византийские монеты Гнёздова, Киева, Шестови-
це, Старой Ладоги, Пскова – подтверждение торгово-
го обмена Руси и Константинополя в IX–X вв. Из-за 
роста торговли товарами роскоши договор 944 г. даже 
ограничивал их покупку для росов в крупных разме-
рах: «Входя же русь в городъ, да не творят пакости 
и не имѣють власти купити паволокъ лише по пяти-
десятъ золотникъ; и от тѣхъ паволокъ аще кто ку-
пить, да показаеть цесареву мужеви, и тъ я запеча-
таеть и дасть имъ» [27. С. 30]. 

Следующим направлением торговли славянских 
эмпорий была Волжская Булгария, связывающая 
средневолжский регион с Востоком. Согласно наход-
кам дирхемов в Гнёздове, Тычихе, Киеве, Новгороде, 
русы торговали с этим регионом [28. Р. 48]. Свиде-
тельство тому – средневековые арабские и персидские 
источники, рассказывающие о путешествиях славян в 
Волжскую Булгарию для торговли с мусульманами 
[28. Р. 48]. Некоторым из мусульман, Ибн Фадлану и 
Аль Мацуди, пришлось проделать далекий путь из 
Центральной Азии через степи юго-западного Урала, 
чтобы попасть на местный торг [29. Р. 3–4]. «Дирхемы 
русов – серая белка без шерсти, хвоста, передних и 
задних лап и головы, [а также] соболи. Если чего-
либо недостает, то от этого шкурка становится 
бракованной [монетой]. Ими они совершают мено-
вые сделки, и оттуда их нельзя вывезти, так что их 
отдают за товар. Весов там не имеют, а только 
стандартные бруски металла. Они совершают куп-
лю-продажу посредством мерной чашки» [30. С. 141]. 
Наибольшее число персидских и мусульманских дир-
хемов IX–X вв. экспортировалось из исламского мира 
через Волжскую Булгарию и славянские эмпории в 
Северную Европу [31. Р. 100]. 

Временем наиболее активных контактов между 
славянами и скандинавами являются IX–X вв., когда 
викинги получали от русов пушнину, рабов и серебро 
[32. Р. 104]. Согласно берестяным грамотам, в VIII в. 
славяне знали мелкие серебряные монеты, используе-
мые для купли-продажи товаров в эмпориях [Там же. 
Р. 106]. Клады Гнёздова свидетельствуют о крупных 
торговых оборотах с викингами, греками, волжскими 
булгарами и с эмпориями Магдебурга [33. С. 4].  

 
Скандинавия 

 
Экономические контакты эмпорий Бирки, Хедебю, 

Каупанга, Сигтуны были настолько широки, что некото-
рые исследователи считали VIII–X вв. глобальной эпо-
хой викингов (Viking global age) [34. Р. 85]. Первые эм-
пории появились в Скандинавии в VI–VII вв.: Хельгё, 
Люндеборг на Фюне, Уппокра в Сконе, Сорте Мульд и 
Старая Упсала, являвшиеся сезонными центрами тор-
говли, просуществовавшими до 1000 г. [35. Р. 149; 36. 
Р. 200]. Другие – Бирка, Хедебю с его широкой гаванью 
для кораблей и торгового обмена [37. Р. 258], Каупанг, 
Сигтуна и Скирингсааль – возникли в VIII–X вв. на по-
стоянной основе [Там же]. 

Первоначальные скандинавские эмпории возникали 
под политическим контролем конунгов поблизости от 
источников сырья для ремесла (Скирингсааль), а дру-
гие – по берегам водных магистралей (Бирка, Хедебю). 

Перенаселение, холодный климат, отсутствие ка-
чественных земель для обработки и возрастающая 
потребность скандинавской элиты в роскошной утва-
ри заставляли викингов грабить народы Европы и 
вступать в торговые контакты с эмпориями славян, 
англосаксов и фризов. 

Викинги – искусные мастера. Так, торгово-
ремесленное поселение на острове Хельгё поставляло 
в Финляндию и на Готланд изделия из металла, юве-
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лирные украшения, стекло. Серебро, отчасти получае-
мое викингами от славян, использовалось для произ-
водства украшений высокого уровня в мастерских Гот-
ланда [38. Р. 31]. Здесь возникло высокоразвитое куз-
нечное ремесло, в Бирке скандинавы наладили свое 
производство мечей каролингского типа [Там же].  

Более того, археологический материал Бирки сви-
детельствует о восточных торговых контактах викин-
гов. Особо четко это прослеживается благодаря от-
крытию здесь оружейных артефактов из Волжской 
Булгарии, Венгрии, византийских монет, перстней и 
пряжек, шелковых тканей [39. С. 9]. Благодаря рас-
копкам в Каупанге ясно вырисовывается картина тор-
говли скандинавских эмпорий с ирландцами, франка-
ми, фризами и славянами, от которых в IX в. викинги 
получали греческие амфоры, стеклянные украшения, 
кувшины «ладожского типа» [Там же], бронзовые 
кубки из Волжской Булгарии и дирхемы аббасидского 
Багдада [40. Р. 9–10], а также самшитовые гребни, 
пушнину и серебряные украшения Гнёздова, тек-
стиль, амфоры и печати, свидетельствующие о ди-
пломатических отношениях викингов с Византией 
[Там же]. Все это обнаружено в Лунде, на Готланде, 
Сигтуне и в Упсале [41. Р. 23; 42. Р. 201].  

Важнейшую роль посредника между викингскими 
эмпориями и Востоком в плане импорта серебра иг-
рала Русь (Garðaríki). Импорт мелких серебряных ис-
ламских монет в Скандинавию начался в первой по-
ловине IX в. и был связан с хазаро-арабским миром и 
сдвигом геополитики аббасидов. Дело в том, что к 
северу от Каспийского моря уже существовал спрос 
на пушнину и рабов, а богатство Багдада и экономи-
ческий подъем этого региона увеличили спрос на рос-
кошь [43. Р. 43]. Постоянный поток восточного сереб-
ра в Бирку и Сигтуну поступал с 875 по 900 г. Поми-
мо дирхемов к викингам импортировались и англо-
саксонские (pennies) и балтские монеты, вытеснившие 
в итоге серебряные [43. Р. 43].  

Иностранные монеты в эмпориях викингов зары-
вались в землю либо раздавались вождями на пирах. 
Богатство и обладание священными предметами, кла-
дами или оружием, подаренным конунгом, рассмат-
ривалось скандинавами в качестве священного пред-
мета удачи и увеличения собственного социального 
статуса. Однако в Бирке чеканилась собственная мо-
нета, что все-таки свидетельствовало об использова-
нии ее в ежедневных операциях купли-продажи 
[44. Р. 68]. Например, для викингов Готланда, согласно 
новым исследованиям, скопление кладов являлось не-
обходимым запасом средств для торговли на дальние 
расстояния, хранящимся под полами домов [Там же]. 

До 700 г. торговля и ремесло в Скандинавии, как 
показал Д. Скре, подчинялись вождям, играющим в 
социальных связях между людьми роль покровителей. 
Заморские предметы роскоши выступали в качестве 
роль даров, поднимающих политический статус. Од-
нако предметы со средней или вовсе низкой стоимо-
стью не интересовали конунгов Скандинавии. Следо-
вательно, товары, не являвшиеся привлекательным 
для элиты, стали доступны для рядовых членов ви-
кингского общества за деньги. Такая торговля нача-

лась, как указывает Д. Скре, с 700 г. в сезонных эмпо-
риях, а с 800 г. – в постоянных. Ремесленники и тор-
говцы теперь совершали ежедневные коммерческие 
операции с помощью денег [45. Р. 199]. В VIII в. Рибе 
была связана с фризскими торговцами, в чьих отно-
шениях формой оплаты было только серебро, в IX в. 
Хедебю и Каупанг присоединились к коммерческим 
контактам с фризами и вели дела на основе того же 
серебра [Там же]. 

Меха, шкуры, кожа продукты сельского хозяйства 
(рожь, мед), сырье, рабы, предметы роскоши, ору-
жие – вот основные товары, получаемые скандинав-
скими эмпориями от славян, фризов, византийцев и 
волжских булгар. 

 
Англосаксонская Британия 

 
Одной из первых обобщающих работ об англосак-

сонских эмпориях является «Dark Age Economics» 
(1982) Ричарда Ходжеса, выделившего два типа этих 
ремесленно-торговых поселений: 1) сезонные, торгу-
ющие временно (тип А); 2) крупные эмпории, контро-
лируемые правителями вождеств и ранних государств 
(тип В) [46. Р. 45]. Он рассматривал эмпории как воз-
можность лидеров варварских политий участвовать в 
перераспределении товаров престижа, увеличиваю-
щих их социальный статус и влияние [Там же]. 

В 1990–2000-х гг. в известном сборнике «Anglo-
Saxon Trading Centres. Beyond The Emporia» (1999) 
подход Р. Ходжеса подвергался критике со стороны 
исследователей, указывавших на экономическую со-
ставляющую эмпорий как одну из важнейших функ-
ций раннесредневековой торговли на дальние рассто-
яния [47. Р. 1–3; 48. Р. 5]. 

В англосаксонской Британии эмпории, выросшие 
из мелких сезонных торжищ, возникли в конце VI – 
начале VII в. (Йорк, Люндевик, Хэмвик, Ипсвич) [48. 
Р. 5]. Это время завершения междоусобных войн ан-
глосаксонских политий между собой и их трансфор-
мации в вождества с некоторыми признаками ранней 
государственности (наличие наравне с родовыми 
обычаями законов, появление чиновников, начало 
усиление власти вождя).  

К VIII в. вся североморская территория была охва-
чена единой сетью торгово-ремесленных отношений с 
эмпориями Квентовиком и Домбургом, Хедебю, Бир-
кой, Данкирке и Дорестадом [49. С. 15]. Таким обра-
зом, сформировался единый экономический регион от 
Фризии и Британии до Восточной Балтики. [50. Р. 58; 
51. Р. 243].  

Хэмвик – первое ремесленно-торговое поселение, 
исследованное археологами. Йорк, Ипсвич, Лондон – 
все они, так же как эмпории викингов и славян, суще-
ствовали за счет сельскохозяйственной продукции из 
аграрных районов Британии [52. Р. 189]. 

В Ипсвиче и Хэмвике, поначалу не имевших ре-
месленных мастерских и сосредоточивающих внима-
ние на торговле, обнаружена франкская и фризская 
керамика [53. Р. 35]. Обитатели Ипсвича в VIII–IX вв. 
изучили металлообработку, производили ткани, вы-
учились кожевенному ремеслу, знали гончарное дело. 
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Вероятно, поселение было первым, кто производил 
керамику в массовом масштабе в постримской Брита-
нии. Таким образом, Ипсвич, наравне со скандинав-
скими Биркой, Домбургом и славянским Гнёздово, 
был одним из крупнейших центров ремесла и торгов-
ли в раннем Средневековье [53. Р. 35–45; 54. Р. 131].  

В VII в. недалеко от Ипсвича были открыты Барх-
эм и Кодденхам, занимающиеся производством золо-
тых украшений и кузнечным ремеслом. При раскоп-
ках здесь обнаружили монеты фризов, англосаксов из 
Кента и франков [Там же]. 

В британских эмпориях IX в. деньги циркулирова-
ли ежедневно. Это серебряная исламская монета, мо-
неты англосаксонской чеканки (pennies), франкские 
solidi и sceattas в Ипсвиче, свидетельствующие о тор-
говых контактах с Каролингами [55. Р. 248; 56. 
Р. 230]. Первые фризские tremissis, обнаруженные в 
эмпории Люндевик VII в., указывают на торговлю 
англосаксов с купцами из Квентовика. Хождение 
арабского серебра в эмпориях англосаксов не являлось 
существенной частью денежной массы, как это было на 
Руси и в Скандинавии [56. Р. 230]. Наибольшее число 
мусульманских денег появилось в Британии с 890–
900 гг. из Центральной Азии, а также через славян и 
викингов Денло [56. Р. 230]. Таким образом, оно было 
лишь частью в денежном обращении. 

Наравне с эмпориями действовали и монастыри 
(аббатство св. Августина в Кентербери, Рептон 
Хартпул). Так, в 689 г. монахи, имевшие ремесленную 
квалификацию и шахту, производили изделия из же-
леза и привозили в эмпорий на продажу. О монахах-
мастерах упоминал и Беда, описывая одного как 
«…человека искусного в металлообработке» [57. 
Р. 68]. В англосаксонской поэме De Abbatibus также 
упоминается такой монах-ремесленник Квиквайн 
(Cwicwainе). Известны и церковные иерархи, владев-
шие соляными шахтами, железными рудниками и 
производством тканей (Ворчестер, Суффолк, Кем-
бридшир) [Там же]. 

Таким образом, Ипсвич, Йорк, Хэмвик и Люнде-
вик, являясь центрами ремесла, стимулировали эко-
номическую активность не только с помощью торгов-
ли на дальние расстояния, но и внутри страны, своим 
примером показывая более мелким сезонным торгам 
и монастырям возможность получать амфоры из Ви-
зантии, изысканное вино, оливковое масло, украше-
ния, керамику из Средиземноморья, дорогую одежду 
и драгоценные броши из Франции. 

 
Эмпории как политические единицы  

ранних государств и вождеств 
 

Эмпории являлись не только ремесленно-тор-
говыми, но и политическими единицами, способ-
ствующими политогенезу славян, викингов и англо-
саксов.  

Термин «политогенез» введен Л.Е. Куббелем в ра-
боте «Очерки потестарно-политической этногра-
фии» (1988), понимавшим под ним генезис и развитие 
государственности [58. С. 23]. Однако политогенез не 
сводится только к образованию государственности, 

так как параллельно с ней складывались иные поли-
тии. В связи с этим отечественными антропологами 
[59. С. 128; 60. С. 54] выработано дополнение к тер-
мину Л.Е. Куббеля, учитывающее множественность 
путей социополитической эволюции, согласно кото-
рому политогенез – это процесс формирования 
сложной политической организации любого типа, а 
не только государства. Государствогенез, таким об-
разом, является лишь частью процесса политогенеза 
[61. С. 10–11].  

Сложной политической организацией догосудар-
ственного типа может быть, например, вождество 
(chiefdom) [62. Р. 35] или суперсложное вождество 
империй номадов [63. С. 65]. Выделяется и простое 
вождество, чья политическая организация была ха-
рактерна для славян IX–X вв. [64. С. 113]. 

Касаемо факторов, влияющих на политогенез 
определенной политии, их множество: ограничен-
ность территории и ресурсов [65. Р. 5], завоевание 
кочевниками земледельческих народов [66. С. 15], 
организация гидравлических работ [67. С. 6]. Однако 
одним из важнейших факторов политогенеза, наравне 
с перечисленными, у разных народов служила торгов-
ля на дальние расстояния (long distance trade). Так фор-
мировались политии доколониальной Африки [68], От-
томанской империи [69], Китая [70], ацтеков [71].  

У славян, викингов и англосаксов фиксируются 
похожие факторы политогенеза благодаря контролю 
за торговлей через эмпории. Существование торговли 
на большие расстояния являлось важнейшим инсти-
тутом увеличения власти правителей вождеств и ран-
них государств, предоставляя в их распоряжение ред-
кие товары роскоши, которые по средствам редистри-
буции распределялись в управленческой системе 
(вождь, дружина, священники) и поднимали престиж 
дарителя. 

Для варварской знати такой инструмент перерас-
пределения являлся возможностью поддерживать 
собственный авторитет. Этим объяснялось и отсут-
ствие укреплений в некоторых англосаксонских em-
poria, так как безопасность контролировалась мест-
ным вождем. Контроль англосаксонских лидеров над 
протогородами-эмпориями был столь велик, что по-
следние могли быть перенесены на другие места в 
связи с перемещением местного центра власти на но-
вые территории. У славян изделия византийских ре-
месленников (предметы из серебра, слоновой кости и 
шелка), так же как у англосаксов и викингов, в основ-
ном связывались с элитарной культурой. Примером 
служат обитатели Гнёздова и Старой Ладоги, контро-
лировавшие поступление товаров престижа из Кон-
стантинополя для увеличения власти. Конунги скан-
динавов до 700 г. также использовали эмпории в по-
литических целях. 

Согласно М. Моссу [72. С. 112], в предгосударствен-
ных обществах обладание предметами роскоши, хоть и 
получаемой благодаря контролю над эмпориями, под-
нимало статус лишь управленческой аристократии. Тор-
говля в таком обществе наравне с важностью экономи-
ческой функции, как показали Т. Пестелл, Р. Ковалев, 
Н. Нунан и Д. Скре, стимулировала и социальный раз-
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рыв между управителями и большинством производите-
лей, отстраненных от принятия решений. 

Марк Блок в работе «Феодальное общество» заме-
тил, что средневековый человек не находился в изо-
ляции, напротив, он был достаточно мобилен в про-
странстве [73. С. 10]. В связи с этим важно подчерк-
нуть, что раннесредневековые воины-торговцы (сла-
вяне, викинги, англосаксы) являлись активными дей-
ствующими лицами в Европе VII–X вв. В раннем 
Средневековье различные народы вступали в торго-
вые отношения друг с другом, формируя коммерче-
ские сети, связывающие их.  

Основа таких сетей – эмпории, торгующие пред-
метами роскоши и ремесленными изделиями на даль-
ние расстояния. Природа эмпориев двойственна: 
1) перераспределение товаров престижа в пользу пра-
вящей элиты; 2) торговля. Первая функция, изначаль-
но основная, предоставляла вождям обладание ред-

кими сокровищами, увеличивавшими их политиче-
ское влияние и контроль, вторая была больше полезна 
для простого люда и позволяла осуществлять еже-
дневные операции купли-продажи как заморских 
предметов, так и местных. 

Эмпории были центрами ремесла и торговли, но 
еще не являлись городами. Раннее Средневековье, в 
отличие от, например, цивилизации Шумера, не 
стало временем городов. Однако оно являлось вре-
менем эмпорий, существовавших за счет аграрных 
районов, чьи сельскохозяйственные производители 
свозили прибавочный продукт в такие поселения. 
Старая Ладога, Рюриково городище, Гнёздово, Хе-
дебю, Рибе, Бирка, Каупанг, Скирингсааль, Хэмвик, 
Ипсвич, Дорестад, Квентовик принадлежали обще-
европейской северо-западной раннесредневековой 
системе торгово-ремесленных центров догородско-
го типа. 
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The purpose of the article is to analyze the role of emporium on the basis of a comprehensive shared vision that combines: 1) an 
anthropological approach, showing emporia as units increasing the political influence of the rulers; 2) an approach to Emporia as full 
early medieval economies. The proof is based on an anthropological theory of trade as a factor of politogenesis and on archaeological 
material fixing economic relations on the example of Slavic cultures, the Vikings and the Anglo-Saxons, whose emporia were part of 
the pan-European trade – the economic system of north-western Europe in the early Middle Ages. Knowledge and understanding of 
the nature of emporia is necessary, first of all, for the study of political structures politogenesis, because control of emporia and of 
distant sea trade by the rulers of the chiefdoms and early states provided the elite with luxury overseas goods, raising its status and 
influence (power) in the socio-political system. On the other hand, it is assumed that emporia performed a purely commercial func-
tion, were the economies of the early Middle Ages, more important than agricultural production, and had an interconnected network 
of commercial relations. Moreover, for a long time it was believed the early Middle Ages was the time of trade decline. However, 
according to archeology, this is not true. As a result of the study, it was found that early medieval warriors-traders (the Slavs, the 
Vikings, the Anglo-Saxons) were active actors in Europe in the 7th–10th centuries. Moreover, this period was not a time of trade and 
crafts decline, on the contrary, in the early Middle Ages the most diverse nations engage in trade relations with each other, forming a 
business network linking them. The basis of such networks is emporia selling luxury goods and craft products over long distances. 
The nature of emporia is dual: 1) redistribution of prestige goods for the benefit of the ruling elite; 2) trade. The first function, initial-
ly the most basic, provided the leaders of the possession of rare treasures, increased their own political influence and control, the 
second was more useful to ordinary people and allowed for daily operations – buying and selling items as overseas and local. Empo-
ria were centers of handicrafts and trade, but still they were not cities. The early Middle Ages, in contrast to, for example, the civili-
zation of Sumer, did not become the time of cities. However, it was the time of emporia that existed due to agricultural areas, whose 
agricultural producers brought surplus product to such settlements. Staraya Ladoga, Rurik mound, Gnezdovo, Hedeby, Ribe, Birka, 
Kaupang, Skiringsaal, Hemviс, Ipswich, Dorestad, Kventovik belonged to the pan-European north-western early medieval system of 
trade-handicraft centers before the urban type. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОЯРСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В 1937–1941 гг. 
 

Рассматриваются вопросы, связанные с формированием и деятельностью Красноярской юридической школы в 1937–
1941 гг. Учебное заведение было основано по решению крайкома ВКП(б) для подготовки кадров органов юстиции. В пер-
вый год своего функционирования школа испытывала большие трудности с помещением для занятий, что едва не привело 
к её закрытию. Основу преподавательского коллектива школы составляли сотрудники судебных и прокурорских органов 
Красноярского края, которые совмещали основную работу с педагогической деятельностью. В довоенный период школа 
выпустила 124 дипломированных юриста, степень подготовки которых была на достаточно низком уровне.  
Ключевые слова: Красноярский край; Красноярская юридическая школа; юридическое образование в СССР; органы юс-
тиции. 
 

К середине 1930-х гг. уровень подготовки работ-
ников советской юстиции оставлял желать лучшего. 
Многие судьи, прокуроры, следователи не имели 
юридического образования, что сказывалось на каче-
стве отправления правосудия. В руководстве страны 
получила поддержку идея расширения профессио-
нальной подготовки сотрудников судебных и проку-
рорских органов. 

Для быстрой и эффективной учёбы будущих юри-
стов в СССР была создана сеть юридических школ с 
одногодичным сроком обучения. Всего в стране в 
первой половине 1930-х гг. были созданы 44 юриди-
ческие школы, из которых 29 находились на террито-
рии РСФСР [1. С. 83]. Среднее юридическое образо-
вание в СССР в 1930-е гг. получило освещение в ра-
ботах А.Я. Кодинцева и П. Соломона [1–3]. В трудах 
названных историков даётся общий обзор среднего 
юридического образования, работа же отдельных 
учебных заведений изучена недостаточно. 

В данной статье впервые исследуется деятельность 
Красноярской юридической школы по подготовке 
кадров юстиции от момента её организации в 1937 г. 
до начала Великой Отечественной войны. 

Постановление об образовании правовой школы в 
Красноярске было принято Президиумом Краснояр-
ского крайисполкома 16 января 1937 г. Начать работу 
школы предполагалось 1 марта 1937 г. Ей выделялось 
здание краевого отдела здравоохранения, который в 
свою очередь планировалось перевести в здание 
крайисполкома [4. Л. 58]. 

Планы краевых властей оказались под угрозой сры-
ва из-за ряда обстоятельств. Прежде всего, возникли 
проблемы с помещением, крайздравотдел не освободил 
переданное под школу здание, и 23 мая 1937 г. крайис-
полком своим постановлением передал для школы 
рубленый барак на участке «Мужичкино» Краснояр-
ской железной дороги площадью 300 квадратных мет-
ров в 37 км от Красноярска. На перевозку и оборудова-
ние помещения было выделено 30 тыс. руб., однако 
при расчёте всех расходов на эти мероприятия выясни-
лось, что требовалось 50 557 руб. 75 коп. [4. Л. 100]. 
Такие затраты не позволили перевезти барак в краевой 
центр, и школа осталась без помещения. 

Председатель краевого суда Я.Ф. Королёв был вы-
нужден арендовать у Лесотехнического института две 
аудитории с оплатой по 700 руб. в месяц за каждую и 
две комнаты в общежитии на 35 человек с оплатой по 

2 руб. в день с человека на срок с 1 июля по 15 авгу-
ста 1937 г. [4. Л. 68]. Правовая школа нашла лишь 
временное пристанище, с началом занятий в Лесотех-
ническом институте школа должна была освободить 
помещения. 

У нового учебного заведения отсутствовало и об-
щежитие. Поэтому иногородних курсантов в количе-
стве 40 человек по решению крайисполкома предпо-
лагалось разместить в «Доме колхозника», отдельно 
от других, проживавших там [Там же. Л. 19]. Изоли-
ровать учащихся от других постояльцев «Дома кол-
хозника» было решено для того, чтобы другие посто-
яльцы не мешали курсантам заниматься и отдыхать. 

Другой проблемой, возникшей при организации 
школы, было комплектование состава учащихся. 
Набирать курсантов было решено двумя путями. Пер-
вый – подбор на местах. Краевой суд отдал распоря-
жение местным судебным органам о подборе и 
направлении абитуриентов в правовую школу. Неко-
торые судебные работники недостаточно серьёзно 
отнеслись к этому заданию. Так, председателю Хакас-
ского областного суда Ф.С. Толстухину было поруче-
но отобрать 15 человек для направления на экзамены 
в школу, но областной суд, несмотря на неоднократ-
ные напоминания, к 22 мая 1937 г. не выслал матери-
алы ни на одного абитуриента. Председателю краево-
го суда и директору школы пришлось обратиться к 
секретарю Хакасского обкома ВКП(б) [Там же. Л. 18]. 

Второй путь комплектования – свободный набор. 
В номере газеты «Красноярский рабочий» от 15 марта 
1937 г. было помещено объявление от имени краевого 
суда, информировавшее о наборе учащихся в правовую 
школу. Подать заявление о приёме имели право мужчи-
ны и женщины в возрасте от 22 до 40 лет, имевшие об-
разование не ниже 7 классов средней школы. Желавшие 
стать курсантами должны были представить в приём-
ную комиссию следующие документы: о рождении и 
отношении к воинской службе, заверенную автобиогра-
фию, отзыв с места последней работы, отзыв партийной 
(если член ВКП(б)), комсомольской (если член ВЛКСМ) 
или профессиональной (если беспартийный) организа-
ции [5]. В только что организованное, малоизвестное 
учебное заведение абитуриенты не спешили нести свои 
документы. Здесь сказывался и возрастной ценз для по-
ступавших. Взрослые люди зачастую не стремились 
менять профессию и, соответственно, отказываться от 
привычного образа жизни. 
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Крайне негативно на организацию работы школы 
повлияло и отсутствие постоянного преподаватель-
ского состава. Для школы не нашлось даже освобож-
дённой должности директора. Руководить учебным 
заведением было поручено начальнику отдела кадров 
краевого суда А. Соколову. Своё назначение он вос-
принял отрицательно, заявив в докладной записке в 
наркомат юстиции РСФСР и крайком: «Я считаю со-
вершенно невозможным быть начальником отдела 
кадров крайсуда и директором школы, при таком 
совмещении я работу обеспечить ни по кадрам, ни по 
школе не могу» [4. Л. 113]. 

К проблеме нехватки преподавателей добавлялось 
отсутствие программ и учебников. Многие програм-
мы и учебные пособия по правовым дисциплинам 
были созданы на основе трудов бывшего заместителя 
наркома юстиции СССР Е.Б. Пашуканиса, который 
20 января 1937 г. был арестован как «враг народа». 
Программы и учебники спешно пересматривались, 
вскрывались «антипартийные, антиленинские поло-
жения». К 22 мая 1937 г. школа не получила програм-
мы по таким предметам, как государственное устрой-
ство и Конституция СССР, уголовное право и испра-
вительно-трудовая политика, гражданское право, зе-
мельно-колхозное право, трудовое право, граждан-
ский процесс, история ВКП(б) и Коминтерна [Там же. 
Л. 20]. Даже несмотря на отсутствие программ по ос-
новополагающим правовым дисциплинам, руководи-
тели школы не могли использовать программы и 
учебные пособия за прошлые годы, в противном слу-
чае они рисковали оказаться на скамье подсудимых. 

Перечисленные выше трудности были вызваны 
тем, что школа создавалась фактически на пустом 
месте. В стране в 1930-е гг. были очень слабые тради-
ции подготовки юристов, а в Красноярском крае тако-
вые вовсе отсутствовали. 

Проблемы с помещением, педагогическим персо-
налом, программами и учебными пособиями привели 
к тому, что приступить к занятиям Красноярская пра-
вовая школа смогла только 15 июня 1937 г. При этом 
из-за нехватки помещений, учебников и программ 
систематически срывались занятия, допускались от-
ступления от учебного плана в последовательности 
преподавания юридических дисциплин. Фактически 
не велось преподавание курсов трудового и земельно-
колхозного права. 

Вследствие нехватки мест в общежитиях и слабой 
вербовочной политики вместо намеченных по плану 
60 слушателей в школу было набрано лишь 
37 человек. Пребывавшие в тяжёлых бытовых усло-
виях иногородние курсанты были предоставлены са-
ми себе, новый директор школы Феоктистова была 
загружена хозяйственными делами и не занималась не 
только планированием учебного процесса, но и вос-
питательной работой. Учебным процессом руководи-
ла секретарь школы – «дочь расстрелянного врага 
народа». В результате среди учащихся наблюдались 
большой процент отсева, низкий уровень дисципли-
ны. Курсанты плохо усваивали изучаемый материал. 
Следствием невнимания к проблемам слушателей 
было самоубийство курсанта-эвенка Дуракова. Поло-

жение в школе заставило председателя краевого суда 
издать в апреле 1939 г. приказ о снятии Феоктистовой 
с должности [6. Л. 1]. 

Вопросы, возникшие при организации школы, не 
были разрешены во время первого учебного года. Они 
носили объективный характер, являлись следствием 
дефицита жилых и служебных помещений в Красно-
ярске, нехватки квалифицированных педагогов и по-
литических репрессий, в самый пик которых органи-
зовывалось учебное заведение. На этом фоне вина 
директора выглядела довольно сомнительно. 

Такое положение едва не привело к закрытию 
школы. Нарком юстиции РСФСР Я.П. Дмитриев сво-
им телеграфным распоряжением от 29 июля 1938 г. в 
связи с необеспеченностью помещением и преподава-
телями предложил к 1 сентября 1938 г. закрыть Крас-
ноярскую школу, несмотря на то что уже был объяв-
лен набор на следующий учебный год. Крайком и ру-
ководство краевого суда не согласились с этим пред-
ложением, наркому сообщили, что под школу был 
занят третий этаж площадью 180 квадратных метров в 
новом здании, что обеспечивало размещение 50 уча-
щихся. Школу удалось отстоять, и 3 августа 1938 г. 
было получено разрешение о наборе 50 человек на 
новый учебный год [Там же. Л. 3]. Необходимость под-
готовки юристов заставила крайком и краевой суд бо-
роться за сохранение правовой школы, несмотря на то 
что последняя оказалась весьма проблемной затеей. 

Претензии у наркома были не только к Краснояр-
ской школе. В своём приказе от 24 января 1938 г. 
Я.П. Дмитриев отмечал: «Высокие требования, 
предъявляемые Сталинской Конституцией к работни-
кам суда, прокуратуры и следствия, с одной стороны, 
и недостаток юридических кадров, ощущаемый осо-
бенно остро в настоящее время, с другой, требуют от 
руководства органов суда и прокуратуры максималь-
ного развёртывания и укрепления действующей сети 
правовых школ и юридических курсов». Нарком за-
метил, что «существующая сеть юридических инсти-
тутов не обеспечивает подготовки потребного коли-
чества работников, и на ближайшие 3–4 года основ-
ным источником пополнения кадров юстиции будут 
правовые школы». В связи с этим нарком указывал 
председателям судов и прокурорам краёв, областей и 
АССР на недооценку работы по организации право-
вых школ. Среди недостатков он обозначил «засорён-
ность» ряда школ «враждебными и политическими 
ненадёжными людьми», к таковым учебным заведе-
ниям относились школы Пятигорска, Кирова и Куй-
бышева. В подобном состоянии дел Я.П. Дмитриев 
обвинял председателей судов и прокуроров этих об-
ластей, «самоустранившихся» от руководства школа-
ми [7. Л. 1]. Внимание республиканского наркомата 
юстиции было направлено прежде всего на подбор 
«правильных» курсантов для школ. Это соответство-
вало духу времени, государство взяло курс на репрес-
сивную политику, а Я.П. Дмитриев был одним из её 
проводников. 

Однако повседневные трудности средних учебных 
заведений заставили наркома обратить внимание и на 
них. В приказе от 28 августа 1938 г. он отметил сле-
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дующие недостатки, «снижающие качество работы 
правовых школ»: низкое качество теоретической под-
готовки учащихся, особенно по специальным дисци-
плинам; необеспеченность школ квалифицированны-
ми преподавателями; отсутствие надлежащей органи-
зационно-методической работы и недостаточный кон-
троль за преподавателями; отсутствие должной дис-
циплины среди учащихся и преподавателей; необес-
печенность ряда школ специально приспособленными 
и оборудованными учебными помещениями и обще-
житиями [7. Л. 8]. Указав на недостатки в работе 
школ, нарком не предложил способов их преодоле-
ния, и руководству местных органов юстиции прихо-
дилось справляться с ними самостоятельно. 

Первый учебный год в Красноярской юридической 
школе закончился экзаменами по уголовному праву и 
уголовному процессу и гражданскому праву и граж-
данскому процессу. Из 32 курсантов, допущенных к 
экзаменам, сдали все дисциплины 29. По окончании 
экзаменов учащиеся были направлены на производ-
ственную практику в судебные и прокурорские орга-
ны Красноярска и Хакасской автономной области. 
После практики аттестационная комиссия распреде-
лила выпускников следующим образом: на судебную 
работу – 13 человек, в прокуратуру – 11, в адвокату-
ру – 4, в нотариат – 1 [6. Л. 2–3]. 

Подготовив первую группу специалистов для ор-
ганов юстиции края, школа начала новый набор. 
1 июня 1938 г. газета «Красноярский рабочий» опуб-
ликовала объявление о наборе в школу. В отличие от 
предыдущего года, набор объявлялся не от имени 
краевого суда, а от имени самой школы, именовав-
шейся уже не правовой, а юридической [8]. Также 
руководство краевого суда и краевой прокуратуры 
дали указание народным судьям и районным проку-
рорам о командировании в школу «лиц из числа пра-
вового актива, отвечающих требованиям приёма». 
Крайком установил для каждого района определённое 
количество мест в юридической школе и обязал рай-
онные партийные организации отчитываться в вы-
полнении данного распоряжения. 

Уже к 1 августа 1938 г. было подано 270 заявлений 
о приёме в школу. Все заявления рассматривались 
отборочной комиссией в составе директора школы, 
представителя краевого суда и представителя краевой 
прокуратуры. Закончив свою работу 10 августа 1938 г., 
комиссия допустила до приёмных испытаний 220 че-
ловек. На испытания, проходившие с 15 по 25 августа 
1938 г., прибыли 132 человека, которых на время эк-
заменов обеспечили местами в общежитии. Из от-
дельных районов абитуриенты не смогли приехать 
вовремя, поскольку не получили вызов своевременно, 
причиной этого было упомянутое выше распоряжение 
наркома юстиции о закрытии школы. Испытания со-
стояли из экзаменов по русскому языку, математике и 
политической грамоте в объёме семилетней школы. 

По окончании приёмных испытаний вопрос о за-
числении рассматривался приёмной комиссией в со-
ставе директора школы, председателя краевого суда и 
представителя краевой прокуратуры и окончательно 
решался директором школы. По результатам испыта-

ний в школу были зачислены 50 человек, из них в 
возрасте 18–25 лет – 43, свыше 25 лет – 7. Образова-
ние до 5 классов имели 4 новых курсанта, 7 классов – 
34, свыше 7 классов – 12. В органах юстиции до при-
ёма в школу работали 10 человек, в советских, пар-
тийных и комсомольских организациях – 30, на про-
изводстве – 4, учились – 6. Среди курсантов не было 
ни одного члена ВКП(б), 9 являлись кандидатами в 
члены партии, 35 – комсомольцами, 6 – беспартий-
ными [6. Л. 3а–4]. 

К началу своего второго учебного года школа об-
рела популярность среди населения края. В 1938 г. 
конкурс при поступлении составлял 4,4 человека на 
место. Это было связано прежде всего с тем, что был 
снижен до 18 лет предельный возраст для абитуриен-
тов. Подавать заявления на поступление стали моло-
дые люди, недавно окончившие семилетнюю школу и 
стремившиеся получить профессию, они и составляли 
основу контингента учащихся. Невыполнение раз-
нарядки по подбору кандидатур для обучения в юри-
дической школе местными судами и прокуратурами 
привело к отсутствию среди студентов членов партии. 
Зачастую члены ВКП(б), отобранные для поступле-
ния, задерживались местными партийными органами 
для работы в районах и городах. Ввести партийных в 
состав контингента учащихся не помогло и то, что для 
них делалось исключение в правилах приёма: от них 
не требовались наличие семиклассного образования и 
успешное прохождение приёмных испытаний. 

Занятия в 1938/1939 учебном году начались 1 сен-
тября 1938 г. В составе педагогического коллектива 
были преподаватели русского языка, математики, ис-
тории СССР, истории ВКП(б), уголовного права, уго-
ловного процесса, гражданского права, гражданского 
процесса, судоустройства, криминалистики, трудового 
права, судебной медицины и психиатрии. Обеспечить 
школу педагогическими кадрами помогло постановле-
ние бюро крайкома, обязывавшее председателя краево-
го суда и краевого прокурора направить в школу пре-
подавателей по юридическим дисциплинам из числа 
практических работников суда и прокуратуры. 

Отсутствие учебников по ряду дисциплин и не-
удовлетворительное качество самостоятельной работы 
курсантов спровоцировали низкую успеваемость в пер-
вый месяц нового учебного года. За сентябрь 1938 г. 6% 
всех оценок были «отлично», 37,4% – «хорошо», 
36,6% – «удовлетворительно», 12,6% – «неудовлетво-
рительно», 7,4% курсантов были вовсе не оценены. 
Для улучшения успеваемости все курсанты заключи-
ли между собой договор о социалистическом сорев-
новании за лучшее качество учёбы. Чтобы помочь 
отстававшим, были организованы дополнительные 
консультации по математике. По инициативе школь-
ного комитета ВЛКСМ успевавшие курсанты были 
прикреплены к отстававшим. При школе работали 
кружки по изучению законодательства. Эти меры не 
замедлили дать положительный результат, в октябре 
1938 г. оценки «отлично» составляли уже 11,8%, хо-
рошо – 45,4%, «удовлетворительно» – 34,8%, «неудо-
влетворительно» – 4,8%, не оценены были 3,2% кур-
сантов [Там же. Л. 5–6а]. 
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Таким образом, в начале второго учебного года 
юридическая школа сумела решить большинство про-
блем периода становления. Появились помещения для 
занятий и проживания курсантов, имелись программы 
и учебные пособия по большинству профилирующих 
дисциплин. Руководство Красноярского края оказы-
вало школе всю возможную помощь. 

По плану в 1938/1939 учебном году в школе долж-
ны были пройти занятия в объёме 1 380 учебных часов, 
фактическое выполнение учебного плана составляло 
1 372 часа. По итогам года по всем дисциплинам от-
личные оценки получили 33% учащихся, «хорошо» – 
47%, «удовлетворительно» – 19,9%, «неудовлетвори-
тельно» – 0,1% [6. Л. 28]. Недовыполнение учебного 
плана, составлявшее 8 часов, было незначительным, 
что свидетельствовало об умелой организации учебно-
го процесса. Уровень успеваемости курсантов продол-
жал оставаться на достаточно высоком уровне. 

К концу 1938/1939 учебного года из состава уча-
щихся отсеялись 5 человек, и к 1 августа 1939 г. в 
школе обучались 45 курсантов. Государственный эк-
замен по уголовному праву сдали все учащиеся, из 
них на «отлично» – 51%, «хорошо» – 40%, «удовле-
творительно» – 9%. Курсант Шестаков сразу после 
сдачи этого экзамена был призван на военный сбор, и 
ему была предоставлена отсрочка по сдаче остальных 
государственных экзаменов, поэтому последующие 
испытания сдавали 44 из 45 курсантов. Гражданское 
право сдали 43 учащихся, из которых «отлично» по-
лучили 42,3%, «хорошо» – 39,2%, «удовлетворитель-
но» – 16,3%, «неудовлетворительно» – 2,2%. Экзамен 
по уголовному процессу сдали 44 курсанта, 30% – на 
«отлично», 43% – на «хорошо», 27% – на «удовлетво-
рительно». Гражданский процесс из 44 учащихся на 
отличную оценку сдали 39% курсантов, «хорошо» – 
40%, «удовлетворительно» – 21% [Там же. Л. 28–29].  

Более успешно курсанты сдали экзамен по уголов-
ному праву, только оценку «отлично» по этому пред-
мету получили свыше половины экзаменуемых. Куда 
менее благополучно проходили экзамены по другим 
дисциплинам, прежде всего по гражданскому праву. 
Обучение советских юристов ориентировалось преж-
де всего на подготовку специалистов уголовно-
правовой направленности. Соответственно, этому 
предмету уделялось наибольшее внимание. 

Решением аттестационной комиссии выпускники 
1939 г. распределялись следующим образом: в органы 
прокуратуры – 13 человек, в народные судьи – 16, 
членами краевого или областного суда – 2, членами 
коллегии защитников – 7, нотариальными работника-
ми – 5. Не аттестованы были 2 выпускника. 

Акт комиссии противоречил желанию некоторых 
молодых юристов, которые категорически отказались 
подчиняться решению о распределении и подали за-
явление в прокуратуру о приёме на работу следовате-
лями. Так, в прокурорские органы перешли Юдин из 
нотариата, Матюхина из членов Хакасского областно-
го суда, Кулешов и Турчанов из коллегии защитни-
ков. Даже неаттестованные курсанты Саксин и Тор-
гашина были определены следователями в прокурор-
ские органы. Образовавшиеся в результате самоволь-

ства ряда выпускников свободные вакансии в некото-
рых органах юстиции пришлось заполнять за счёт дру-
гих организаций: получившая распределение в проку-
ратуру Краснопёрова была переведена в краевой суд, а 
назначенные народными судьями Оленпинченко и 
Моисеев перешли в коллегию защитников [6. Л. 28]. 

Комиссия по распределению не учитывала желания 
выпускников, часто их просто ставили перед фактом, 
лишая свободы выбора места работы. Однако те, кто не 
желал следовать решению комиссии, мог этого не де-
лать без особых для себя последствий. Наиболее попу-
лярным местом работы для дипломированных юристов 
были прокурорские органы, поскольку образ следова-
теля прокуратуры был идеализирован не только лите-
ратурой и кино, но и прессой, представлявшей следо-
вателей беспощадными борцами с «врагами народа». 

В итоге выпускники 1939 г. распределились сле-
дующим образом: в прокурорские органы – 19 чело-
век, или 42,3%, в народные судьи – 13 (28,8%), в кол-
легию защитников – 9 (20%), в нотариальные работ-
ники – 4, или 8,9% [Там же. Л. 31]. 

Объём знаний выпускников юридических школ не 
соответствовал запросам органов юстиции. Качество 
работы выпускников этих учебных заведений показы-
вало, что за один учебный год они не успевали осво-
ить весь необходимый объём знаний и стать полно-
ценными специалистами. Для преодоления этих недо-
статков необходимо было увеличить срок обучения. 

Приказом наркома юстиции СССР от 11 мая 1939 г. 
«О переводе правовых школ на двухгодичный срок 
обучения» часть учащихся, принимаемых в 1939 г., 
зачислялись на одногодичный срок обучения, а другая 
часть – на двухгодичный. Предусматривалось, что в 
1939/1940 учебном году состоится последний выпуск 
слушателей с одногодичным сроком обучения, и по-
следующие потоки будут обучаться исключительно 
по 2 года [9. Л. 1]. Переход к двухгодичному обуче-
нию осуществлялся планомерно, и поначалу в школах 
должны были параллельно учиться курсанты с раз-
личным сроком обучения. 

Подготовка школы к новому учебному году нача-
лась с объявления о наборе учащихся в краевой газете 
[10]. Это объявление было также прочитано по радио. 
В связи с приказом наркома 18 июля 1939 г. в «Красно-
ярском рабочем» было опубликовано новое объявление 
о наборе на одногодичное и двухгодичное обучение 
[11]. Вместе с этим крайком ВКП(б) дал указание рай-
комам об отборе для поступления в школу представи-
телей партийно-комсомольского актива [6. Л. 31]. 

По плану предполагалось набрать 60 человек: 
30 на одногодичный срок обучения и 30 – на двухго-
дичный. На 1 августа 1939 г. в приёмную комиссию 
поступило 345 заявлений, к приёмным испытаниям 
был допущен 121 человек, из которых членов и кан-
дидатов ВКП(б) было 9, комсомольцев – 92, беспар-
тийных – 20. Образование 7 классов имели 92 абиту-
риента, свыше 7 классов – 29 [Там же]. 

Краевое руководство, несмотря на то что количе-
ство заявлений от желавших стать курсантами школы 
было достаточным для набора учащихся на новый 
учебный год, по-прежнему требовало от местных пар-
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тийных органов подбирать для школы коммунистов и 
комсомольцев. Поскольку крайком был заинтересован 
в политической лояльности будущих работников юс-
тиции не меньше, чем в их профессионализме, этому 
вопросу уделялось большое внимание. 

К началу нового учебного года учебный корпус, 
располагавшийся в Красноярске по адресу улица Ки-
рова, 33, был отремонтирован, и в нём вполне ком-
фортно могли проходить обучение 60 человек, обще-
житие же могло принять лишь 35 учащихся. Посколь-
ку большинство курсантов были иногородними, воз-
можности общежития не соответствовали потребно-
стям школы. Для обеспечения остальных учащихся 
жилплощадью школа дала объявления в газету и на 
радио о снятии комнат. Некоторые жители краевого 
центра предлагали сдать жильё за 60–70 руб. в месяц 
на человека, тогда как школа имела возможность пла-
тить не более 45 руб. 

Другой проблемой была нехватка учебников. На 
1 августа 1939 г. в школьной библиотеке имелось 
20 учебников по общей части уголовного права, 18 – 
по советскому уголовному праву, 40 – по первой ча-
сти и 40 – по второй части гражданского права, 60 – 
по гражданскому процессу, 33 – по трудовому праву, 
65 – по колхозному праву, 20 – по истории ВКП(б) [6. 
Л. 31–32]. Поскольку в 1939/1940 учебном году кур-
санты занимались по разным программам, дефицит 
учебных пособий усугублялся необходимостью де-
лить их между разными потоками. 

К преподаванию в новом учебном году были при-
влечены 11 человек. Из них лишь один являлся штат-
ным работником школы, это был директор Н.К. Наза-
ренко. Николай Кузьмич родился в 1908 г., был чле-
ном ВКП(б) с 1927 г. Его общее образование ограничи-
валось тремя классами, но он закончил Свердловский 
юридический институт. В школе Н.К. Назаренко препо-
давал гражданское право и гражданский процесс. 

Все прочие преподаватели являлись сотрудниками 
судебных и прокурорских органов и работали в школе 
по совместительству. Большинство из них закончили 
различные юридические вузы. Так, Свердловский 
институт, помимо директора школы, окончил препо-
даватель трудового права В.Л. Кожевников 1900 года 
рождения, по основной должности народный судья. 
Выпускником Саратовского юридического института 
был член краевого суда С.И. Грицов, преподаватель 
уголовного права. Дипломы Московского юридиче-
ского института имели помощник краевого прокурора 
Ф.М. Базыкин (уголовный процесс) и красноярский 
городской прокурор И.Ф. Давыдов (колхозное право). 
Другой преподаватель уголовного процесса – помощ-
ник краевого прокурора П.Г. Денисенко – окончил 
Иркутский юридический институт. Заместитель крае-
вого прокурора по спецделам В.Н. Букланов (Консти-
туция СССР) был выпускником Института советского 
права Ленинградского университета. 

Юридическое образование других преподавателей 
ограничивалось курсами. Шестимесячные курсы 
окончили заместитель краевого прокурора П.С. Кова-
лёв (история ВКП(б)) и председатель краевого суда 
Н.А. Лебедев (судоустройство СССР). Выпускником 

одногодичных юридических курсов был заместитель 
председателя краевого суда Г.Н. Краснопёров (судебная 
статистика). Старший лейтенант милиции М.Д. Тита-
ренко (криминалистика) вовсе не имел юридического 
образования. Из 11 преподавателей 9 были членами 
ВКП(б), 1 – комсомольцем (С.И. Грицов), 1– беспар-
тийным (П.Г. Денисенко) [6. Л. 34]. 

Часть преподавателей имели образование ниже то-
го уровня, которое они давали своим студентам. Уро-
вень теоретической подготовки таких педагогов не 
соответствовал запросам среднего юридического об-
разования, и им приходилось изучать преподаваемые 
предметы в процессе подготовки к занятиям. Их прак-
тический опыт не мог полностью компенсировать 
пробелы в юридическом образовании. 

Отсутствие постоянного штата преподавателей 
приводило к тому, что невозможно было составить 
стабильное расписание, каковое приходилось согла-
совывать с совместителями, которые, кроме всего 
прочего, часто уезжали в командировки, не уведомляя 
об этом директора школы, что приводило к срыву 
занятий. По этой же причине в школе не работали 
цикловые комиссии и не проводились заседания пед-
совета [Там же. Л. 35]. Поскольку при дефиците спе-
циалистов любой образованный юрист был востребо-
ван органами юстиции, собрать в исследуемый пери-
од постоянный штат преподавателей юридической 
школы не представлялось возможным. 

1 сентября 1939 г. к занятиям приступили 66 кур-
сантов, из них 32 в группе с одногодичным сроком 
обучением, 34 – с двухгодичным. Из учащихся, обу-
чавшихся один год, 5 являлись членами ВКП(б), 25 – 
ВЛКСМ, 2 – беспартийными; 19 окончили 7 классов, 
6 – 8 классов, 4 – 9 классов, 3 – 10 классов. Из курсан-
тов, поступивших на двухгодичное обучение, 2 были 
членами партии, 28 – комсомольцами, 4 – беспартий-
ными; 6 классов закончили 2 человека, 7 классов – 26, 
8 классов – 4, 9 классов – 1, 10 классов – 1. К концу 
первого семестра, закончившегося 23 января 1940 г., 
8 курсантов отсеялись, так как были призваны в 
РККА [Там же. Л. 36]. Таким образом, среди учащих-
ся по-прежнему преобладала молодёжь. 

По приведённым выше причинам в первом се-
местре 1939/1940 учебного года учебный план не был 
выполнен. Из намеченных 624 учебных часов для 
группы с одногодичным сроком обучения фактически 
было выполнено 607. В группе с двухгодичным сро-
ком обучения из 626 часов фактически было выпол-
нено 622 [Там же. Л. 37]. 

Незначительное недовыполнение учебного плана 
не являлось основной проблемой школы. В связи с 
набором лишних 6 курсантов в первом семестре име-
ла место нехватка учебных помещений, рассчитанных 
на 60 человек. По частным квартирам приезжих уча-
щихся пришлось размещать в отдалённых от центра 
частях Красноярска, поскольку в центре хозяева со-
глашались сдавать комнаты не дешевле, чем за 
75 руб. в месяц, а НКЮ РСФСР разрешал платить не 
более 70 руб. [Там же. Л. 38]. 

Красноярская юридическая школа к началу 1940 г. 
миновала стадию становления, преодолев большин-
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ство проблем роста, а возникавшие перед ней вопро-
сы являлись отражением советской действительности 
1930-х гг. с её идеологическими установками и посто-
янным дефицитом товаров и услуг. Данные вопросы 
разрешались благодаря помощи крайкома и наркома-
та юстиции и расторопности руководства школы. 

30 июля 1940 г. состоялся последний выпуск курсан-
тов, обучавшихся по программе одногодичной школы – 
было выпущено 23 человека. В основном это были мо-
лодые люди 1918–1921 гг. рождения, однако лучшими 
выпускниками были В.В. Шукаев 1915 г. рождения и 
самый возрастной учащийся И.М. Бобров 1909 г. рож-
дения. Директор школы своим приказом «за успешное 
окончание юридической школы на “отлично”, актив-
ную массово-политическую работу, дисциплинирован-
ность» премировал Василия Владимировича и Ивана 
Михайловича деньгами в сумме 125 руб. каждого [12. 
Л. 38–39]. 

В 1940/1941 учебном году на первый курс школы 
планировалось набрать 30 человек. Набор осуществ-
лялся традиционными путями. Было дано объявление 
в краевой газете о наборе в Красноярскую юридиче-
скую школу со сроком обучения 2 года лиц в возрасте 
от 18 до 40 лет, имевших образование 7 классов. На 
вступительных испытаниях от абитуриентов требова-
лось продемонстрировать знания по Конституции 
СССР, истории народов СССР, русскому языку. Без 
приёмных экзаменов принимались выпускники деся-
тилетки и те, кто окончил рабфак на «отлично» [13]. 
Объявление было также прочитано по радио. 

Крайком специальным письмом требовал от рай-
комов подобрать кандидатуры для поступления в 
школу, то же самое управление НКЮ и краевая про-
куратура приказывали сделать народным судам и 
районным прокуратурам. К 11 августа 1940 г. было 
подано 259 заявлений на поступление, к вступитель-
ным испытаниям были допущены 59 человек, из них 7 
были членами партии, 46 – комсомольцами, 6 – бес-
партийными. Большинство из абитуриентов, подав-
ших заявление, были молодыми людьми 1920–
1923 гг. рождения, окончившими семилетку. 

По указанию Управления учебными заведениями 
НКЮ РСФСР директор школы вернул заявления аби-
туриентам 1919–1922 гг. рождения, предложив им 
представить справки медицинских комиссий при рай-
военкоматах. Большинство из них не подавали заяв-
лений вторично, поэтому из допущенных к испытани-
ям 59 абитуриентов 42 (71%) были женщины, что и 
определило будущий состав учащихся [14. Л. 8]. 

Это требование было связано с принятием Закона 
о всеобщей воинской обязанности, вступившего в 
силу 1 сентября 1939 г., согласно которому призыву в 
армию подлежали все мужчины – граждане СССР, не 
имевшие среднего образования, с 19 лет, а окончив-
шие среднюю школу и «ей соответствующие учебные 
заведения» – с 18 лет. Все зачисленные в школу мо-
лодые мужчины подлежали бы воинскому призыву. 

В школу поступили 34 человека, из них 1 был чле-
ном ВКП(б), 4 – кандидатами в члены партии, 27 со-
стояли в ВЛКСМ, 2 являлись беспартийными. 
7 классов окончил 21 курсант, 8 классов – 7, 9 клас-

сов – 3, 10 классов – 3. 12 были мужчинами, 22 – 
женщинами. В возрасте до 20 лет были 20 первокурс-
ников, до 30 – 13, старше 30 – 1. До поступления в 
школу 9 курсантов набора 1940 г. обучались в других 
учебных заведениях, 19 работали советских, профсо-
юзных или хозяйственных организациях, 1 служил в 
армии, 2 были домохозяйками, 3 – сотрудниками ор-
ганов юстиции [14. Л. 1]. 

Приведённый состав учащихся показывает, что рай-
комы и местные органы юстиции вновь формально от-
неслись к распоряжению краевых властей, и подобранные 
ими кандидаты не были зачислены в школу, поскольку 
число коммунистов среди курсантов уменьшилось ещё 
больше по сравнению с предыдущими наборами. Также 
работники юстиции не горели желанием повысить свой 
образовательный уровень. Среди курсантов преобладали 
молодые люди, сотрудники различных учреждений, же-
лавшие получить юридическое образование из карьерных 
соображений или желания переменить профессию. Впер-
вые за всё время работы школы большинство курсантов 
на потоке составляли женщины. 

К концу первого полугодия 1941 г. на первом кур-
се обучались 22 человека, на втором – 26. 10 перво-
курсников были отчислены по семейным обстоятель-
ствам, 1 призван в армию, 1 исключён «за совершение 
проступка, порочащего звание учащегося юршколы». 
Пятеро второкурсников были мобилизованы в РККА, 
1 отчислен по семейным обстоятельствам. В виде ис-
ключения 10 ноября 1940 г. на второй курс был при-
нят бывший студент Саратовского юридического ин-
ститута, отчисленный оттуда по семейным обстоя-
тельствам [Там же. Л. 1]. 

Причины отсева явно были связаны с половой 
структурой различных потоков: семейные обстоя-
тельства заставили покинуть школу большинство от-
численных учащихся первого курса, где основную 
часть составляли женщины, тогда как на втором кур-
се, где преобладали мужчины, большинство поки-
нувших школу составляли мобилизованные в армию. 

В преподавательском составе школы в 1940 г. 
произошли значительные изменения. Из тех, кто пре-
подавал годом ранее, остались Ф.М. Базыкин, 
С.И. Грецов, В.Л. Кожевников, И.Ф. Давыдов и ди-
ректор Н.К. Назаренко. Гражданское право начал 
преподавать Г.И. Романов, член краевого суда, имев-
ший общее образование 7 классов, юридическое в 
объёме шестимесячных курсов. Член краевой колле-
гии адвокатов В.А. Тархов, имевший общее среднее и 
высшее юридическое образование, читал курс совет-
ского государственного права. Курс криминалистики 
взял на себя новый председатель краевого суда 
И.В. Анипченко, окончивший полный курс средней 
школы и юридический институт. Судебную медицину 
преподавала городской судмедэксперт М.Д. Яковлева, 
выпускница медицинского института. 

Завучем школы была назначена Л.А. Кузнецова. 
Лидия Андреевна родилась в 1917 г., окончила педа-
гогический техникум и юридический институт. Она 
вела курс судоустройства СССР. 

Высокой квалификацией обладали преподаватели 
общеобразовательных дисциплин. Высшее образова-
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ние имел географ Красноярского дома партийного 
просвещения В.И. Соколов, преподававший эту дис-
циплину в юридической школе. Консультант того же 
учреждения В.В. Рубцова, также получившая высшее 
образование, вела историю ВКП(б). Выпускник Мос-
ковского института философии, литературы и исто-
рии В.И. Неупокоев, штатный преподаватель Красно-
ярского педагогического института, вёл курс истории 
СССР. Окончивший военную школу пилотов 
Н.П. Нахабов преподавал военную допризывную под-
готовку. Преподаватель математики В.В. Евсеева не 
имела высшего образования, но стаж работы Валентины 
Васильевны, родившейся в 1895 г., исчислялся с 1906 г. 
Также только среднее образование было у В.Я. Гориш-
ней, учительницы общеобразовательной школы, ведшей 
курс русского языка [15. Л. 2]. Уровень преподаватель-
ского состава в 1940 г. значительно вырос. В педагоги-
ческом коллективе школы теперь подавляющее боль-
шинство составляли люди с высшим образованием. Од-
нако по-прежнему превалировали совместители, что 
сказывалось на стабильности расписания. 

В 1940 г. в школе был внедрен ряд новшеств. Пер-
вым из них было введение платы за обучение. Это 
было сделано на основании постановления СНК 
СССР от 26 октября 1940 г. «Об установлении плат-
ности обучения в старших классах средних школ и в 
высших учебных заведениях СССР и об изменении 
порядка назначения стипендий». В сёлах и провинци-
альных городах Советского Союза плата за обучение 
в школах, а также в специальных средних учебных 
заведениях составляла 150 руб. в год. С этим поста-
новлением был связан перевод школы на вечернее 
обучение – с 16:00 до 22:00, поскольку часть учащих-
ся были устроены на работу в органы юстиции, чтобы 
иметь возможность заработать деньги на учёбу. 
В народных судах в качестве судебных исполнителей 
и в архивах трудились 15 курсантов, в адвокатуре – 3, 
в прокуратуре – 3. Для них был установлен шестича-
совой рабочий день, зарплата выплачивалась пропор-
ционально рабочему времени. К концу 1 полугодия 
1940/1941 учебного года все учащиеся были уволены 
по сокращению штатов [14. Л. 2]. Население СССР не 
отличалось высокими доходами, и сумма в 150 руб. в 
год была достаточно обременительной для большин-
ства курсантов и их родственников. 

Желанием привлечь в число учащихся школы дей-
ствующих работников юстиции, а также военнослу-
жащих было продиктовано появление такого новов-
ведения, как экстернат. В начале 1940/1941 учебного 
года на эту форму обучения были набраны 29 чело-
век, большинство из которых составляли красноар-
мейцы действительной военной службы. Военные не 
освобождались от платы за обучение, а для красноар-
мейцев она была слишком высока, и 11 марта 1941 г. 
все военнослужащие были отчислены из школы. 
Дальнейшее обучение экстерном продолжали 5 чело-
век, представлявшие следующие профессии: учитель, 
счетовод, заведующий партийным кабинетом, нота-
риус и адвокат [9. Л. 41]. 

Таким образом, экстернат как доступная форма 
обучения фактически провалился в первый год своего 

существования в Красноярской юридической школе. 
Для представителей одной из категорий, для которых 
он был предназначен, – военнослужащих – экстернат 
был неподъёмен в финансовом плане, а работники 
юстиции поступали на заочное обучение неохотно. 

Последний довоенный выпуск состоялся в школе 
31 мая 1941 г. В тот день приказом директора школы 
дипломированными юристами стали 27 человек [12. 
Л. 58–59]. Выпускники 1941 г. были распределены в 
различные органы юстиции: 5 – на должности следо-
вателей различных прокурорских органов, 9 – адвока-
тами, 9 – народными судьями, 4 – помощниками про-
куроров. Как и в прошлые годы, не все из них были 
согласны с решением комиссии по распределению. 
Так, П.А. Белянин, назначенный народным судьёй в 
Боготольский район, пожелал занять должность сле-
дователя прокуратуры. Родившийся в 1914 г. Павел 
Александрович до поступления в школу работал элек-
тросварщиком на Красноярском паровозоремонтном 
заводе, своё желание поменять должность он мотиви-
ровал тем, что работа следователя была менее ответ-
ственной [15. Л. 18]. 

Лучшие выпускники получили назначения на 
должности следователей, судей и прокуроров. Следо-
вателем прокуратуры Пировского района была назна-
чена Г.Г. Брюханова. Галина Георгиевна родилась в 
1918 г., окончила 10 классов, была членом ВЛКСМ, в 
прошлом работала счетоводом Енисейского пароход-
ства. Директор школы охарактеризовал её следующим 
образом: «Принимает активное участие в обществен-
ной работе, в школе и в быту ведёт себя хорошо, вы-
держанный товарищ, с учёбой прекрасно справляет-
ся – отличница, стремится попасть на работу в проку-
ратуру следователем. Может быть использована на 
любой работе в суде и прокуратуре» [Там же. Л. 22]. 

Народным судьёй для работы в краевом центре 
была рекомендована А.А. Офицерова 1920 г. рожде-
ния, в прошлом секретарь народного суда: «Грамот-
ный культурный товарищ, хорошо работает самостоя-
тельно, учится хорошо, серьёзно относится ко всем 
вопросам» [Там же. Л. 22]. 

На должность народного судьи или прокурора был 
рекомендован А.Г. Задеря. Антон Герасимович, член 
ВЛКСМ, 1921 г. рождения, окончивший 8 классов, 
получил такую лестную характеристику: «Вполне 
подготовленный товарищ, дисциплинирован, хорошо 
разбирается в теоретических вопросах, имеет хоро-
шие способности в учёбе, в школе и в быту пользует-
ся авторитетом, отличник, освобождён от платы за 
обучение, хотя и молодой, а может быть использован 
на практической работе нарсудьёй или прокурором» 
[15. Л. 22]. Он был распределён на должность помощ-
ника прокурора в Ирбейский район. 

Адвокатура и нотариат приобрели менее успеш-
ных выпускников. В.Ф. Ермохина, 1920 г. рождения, 
окончившая 9 классов, «не имеет жизненного опыта, 
учится посредственно, может быть рекомендована на 
работе в нотариате или адвокатуре», получила назна-
чение в Минусинск на должность адвоката. Её ровес-
ник Е.М. Кулешов был охарактеризован как «недо-
статочно исполнительный, не совсем хорошо отно-
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сившийся к порученному делу», он был рекомендован 
адвокатом [15. Л. 22]. При распределении курсантов и 
этого выпуска приоритеты властей по отношению к ор-
ганам юстиции были совершенно ясны. 

Всего в 1938–1941 гг. школу окончили 124 челове-
ка, из них 97 обучались 1 год, 27 – 2 года.  

Многие выпускники школы были уволены из су-
дов и прокуратур; только в 1940 г. за дискредитацию 
судебных органов и необеспечение работы в Красно-
ярском крае с должностей было снято 15 народных 
судей [16. Л. 14]. 

Низкий уровень образования в Красноярской юри-
дической школе объяснялся несколькими причинами. 
Во-первых, в учебном заведении не сложился педагоги-
ческий коллектив. Осуществлявшие преподавательскую 
деятельность практические работники суда и прокура-
туры не обладали педагогическими навыками в должной 
степени, поскольку многие из них работали в школе не 
более одного учебного года. У них не было необходимо-
го количества времени для подготовки к занятиям и, 
иной раз, они просто пересказывали учащимся содержа-
ние учебника. Нестабилен был и постоянный состав 
школы – в 1937/1941 гг. сменилось 4 директора, завучи 
тоже ненадолго задерживались в должности. 

Во-вторых, школа испытывала постоянный дефи-
цит учебных пособий. Учебников не хватало для всех 
курсантов, учебные пособия по правовым дисципли-
нам быстро устаревали, а новые поступали в школь-
ную библиотеку с опозданием. 

В-третьих, обучить квалифицированного юриста 
за один учебный год не представлялось возможным, 
объём материала, который должен был знать будущий 
работник юстиции, невозможно было усвоить за столь 
короткий срок. Выходом был перевод обучения на 
двухлетний срок, был поставлен вопрос о переходе 
юридических школ на трёхлетнее обучение. 

В-четвёртых, уровень общего образования у кур-
сантов не всегда позволял им полноценно осваивать 
юридические дисциплины. Несмотря на то что одним 
из основных требований к абитуриентам было нали-
чие семиклассного образования, нередко делались 
исключения для лиц, не сумевших окончить курс се-
милетней школы, а уровень подготовки даже окон-
чивших 7 классов не всегда соответствовал запросам 
среднего юридического образования. 

Красноярская юридическая школа не была исключе-
нием из правил. В 37 юридических школах, бывших в 
РСФСР в 1940 г., не было постоянных штатов препода-
вателей и необходимых учебников. Часто отсутствовали 
стабильные планы и учебные программы [3. С. 264]. 

Таким образом, Красноярская юридическая школа, 
являясь частью советской юридической образова-
тельной системы, испытывала те же трудности, что и 
другие учебные заведения правового профиля. При 
поддержке краевых властей и наркомата юстиции она 
могла стать полноценным центром подготовки работ-
ников юстиции, однако война помешала реализовать 
школе свой потенциал. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кодинцев А.Я. Среднее юридическое образование в системе органов юстиции СССР в 30-е годы XX века // Среднее профессиональное 

образование. 2007. № 9. С. 83–84. 
2. Кодинцев А.Я. Заочное юридическое образование в системе органов юстиции СССР в 30-е гг. XX века // Научные исследования в 

образовании. 2007. № 6. С. 74–79. 
3. Соломон П. Советская юстиция при Сталине / пер. с англ. М. : РОССПЭН, 1998. 464 с. 
4. Государственный архив Красноярского края (далее – ГАКК). Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 1. 
5. Красноярский рабочий (Красноярск). 1937. 15 марта. 
6. ГАКК. Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 2. 
7. ГАКК. Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 5. 
8. Красноярский рабочий. 1938. 1 июня. 
9. ГАКК. Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 12. 
10. Красноярский рабочий. 1939. 18 мая. 
11. Красноярский рабочий. 1939. 18 июля. 
12. ГАКК. Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 4. 
13. Красноярский рабочий. 1940. 27 мая. 
14. ГАКК. Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 15. 
15. ГАКК. Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 7. 
16. ГАКК. Ф. Р-1736. Оп. 3. Д. 150. 
 
Статья представлена научной редакцией «История» 16 августа 2016 г. 
 
ACTIVITIES OF KRASNOYARSK LAW SCHOOL IN 1937–1938 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 411, 107–115. 
DOI: 10.17223/15617793/411/16 
Vladimir A. Pecherskiy, Khakassia Research Institute of Language, Literature and History (Abakan, Russian Federation). E-mail: 
volody75.75@mail.ru 
Keywords: Krasnoyarsk Krai; Krasnoyarsk Law School; legal education in the USSR; judicial authorities. 
 

The research aim is to study the activities of Krasnoyarsk Law School on training of justice personnel during the period from its 
establishment in 1937 to the start of the Great Patriotic War in 1941. The research is performed on the basis of the documents of the 
State Archive of Krasnoyarsk Krai, the majority of which have been introduced into scientific circulation for the first time. The   
author also uses academic monographs, articles and materials of periodicals. In the middle of the 1930s, the issue of training lawyers 
in the USSR was very acute. The majority of judges, prosecutors and investigators had no legal education. A network of law schools 
was established for accelerated training of justice personnel in the country. It was decided to open a law school in Krasnoyarsk in 
January 1937. The new School faced the problem of lack of a building that nearly led to the closure of the School by the decision of 
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the People’s Commissar of Justice of the RSFSR. This problem was resolved with a great difficulty, and the school continued its 
activities. At the end of the first academic year, 29 people graduated from the School. They were distributed to the judicial, prosecu-
tor’s, public defender’s and notary’s offices. Having trained the first group of specialists for authorities of justice of the region, the 
School started a new enrollment. On June 1, 1938 the newspaper Krasnoyarskiy Rabochiy published an announcement about enroll-
ment to the School. The heads of the Regional Court and the Regional Prosecutor’s Office also instructed people’s judges and district 
prosecutors on the seconding of “persons from among the legal staff meeting the requirements of enrollment” to the School. The 
Regional Committee designated a certain number of positions for each district in the Law School and obligated regional party orga-
nizations to report on the implementation of this order. Classes in the 1938–1939 academic year began on September 1, 1938. The 
teaching staff consisted of teachers of the Russian language, mathematics, history of the USSR, history of the All-Union Communist 
Party of Bolsheviks, criminal law, criminal procedure, civil law, civil procedure, judicial system, criminology, labor law, medical 
jurisprudence and psychiatry. The Resolution of the Bureau of the Regional Committee requiring the chairperson of the Regional 
Court and the regional prosecutor to send teachers of legal subjects from among practitioners of the court and of the Prosecutor’s 
Office helped to provide the school with the teaching staff. The scope of knowledge of law school graduates did not meet the needs 
of judicial authorities. The quality of graduates’ work showed that after one academic year they were unable to master the entire vo-
lume of knowledge required to become sound professionals. To overcome these disadvantages it was necessary to increase the period 
of study. According to the order of the People’s Commissar of Justice of the USSR as of May 11, 1939 “On the transfer of legal 
schools to a biennial training period” some applicants in 1939 were enlisted for a one-year training period and the others for a bien-
nial period. In 1940 there was the last class of graduates that studied for one year; in 1941 the first class of students that studied for 
two years graduated. The author comes to a conclusion that Krasnoyarsk Law School gave a low level of education the causes of 
which were the poor qualification of teachers, a shortage of textbooks, a short training period and the weak educational preparation of 
students. 
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ТРУДНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье представлена характеристика системы высшего образования Республики Беларусь. Актуальность исследования 
обоснована сходством структуры, проблем и направлений реформирования белорусской и российской систем высшего об-
разования. Анализ результатов реформ и трудностей системы высшего образования Беларуси призван помочь экспертам в 
поиске путей развития российской системы образования.  
Ключевые слова: Беларусь; высшее образование; вуз; Болонский процесс. 
 

После распада СССР его бывшие республики уна-
следовали довольно специфическую систему образо-
вания. Во многом благодаря этой системе указанные 
страны сейчас обладают очень грамотным населени-
ем. Тем не менее нормы и принципы советской си-
стемы образования во многом отличались от мировых 
стандартов и нужд экономики.  

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что 
именно высшее образование призвано быть оконча-
тельной ступенью формирования разносторонне раз-
витой и критически мыслящей личности. В этой связи 
становится очевидно, что залогом успеха системы 
высшего образования является адаптация и к нуждам 
экономики, и к мировым тенденциям в образователь-
ной сфере. От того, насколько эффективно действует 
система высшего образования, зависят кадровое обес-
печение всех отраслей экономики и, следовательно, 
место, которое государство занимает в мире. Качество 
системы образования во многом определяет и степень 
удовлетворения интеллектуальных и материальных 
потребностей граждан. Анализ проблем и достижений 
в области высшего образования бывших республик 
СССР, которые, как и Россия, столкнулись в начале 
1990-х гг. с необходимостью существенной трансфор-
мации своих систем образования, призван способство-
вать пониманию трудностей и определению пути даль-
нейшего развития российского образования. 

Население Беларуси характеризуется высоким 
уровнем грамотности (99,84% в 2015 г.) [1], и каждый 
житель страны тратит на получение образования в 
среднем 15,7 лет. Однако по индексу человеческого 
развития в 2014 г. Беларусь обосновалась на 50-м ме-
сте в мире, пропустив вперед почти все европейские 
страны, а также такие государства, как Чили, Арген-
тина, Южная Корея. Более того, по уровню ВВП на 
душу населения Беларусь осталась позади не только 
России и Казахстана, но и Уругвая, Панамы, Маври-
кия и Экваториальной Гвинеи, закрепившись на од-
ном уровне с Венесуэлой, Ливаном, Ботсваной и Га-
боном [2]. В этой связи стоит отметить, что образо-
ванность граждан не гарантирует ни процветания 
экономики, ни высоких доходов населения. Статисти-
ка свидетельствует, что, несмотря на образованность, 
население Беларуси остается относительно бедным. 
Причины такого положения дел частично кроются в 
самой системе образования, которая за последние 10–
20 лет вынуждена была претерпеть значительные из-
менения [3]. 

Согласно ст. 49 Конституции Республики Бела-
русь, сегодня «каждый гражданин государства имеет 
право на бесплатное общее среднее и профессиональ-
но-техническое образование». Бесплатное среднее 
специальное и высшее образование доступно в госу-
дарственных учебных заведениях на конкурсной ос-
нове [4]. Основным законом, регулирующим в насто-
ящее время сферу образования, является Кодекс Рес-
публики Беларусь об образовании, принятый 13 янва-
ря 2011 г. В его основе лежит ряд ранее действовав-
ших законов: «Об образовании» от 29 октября 1991 г., 
«О профессионально-техническом образовании» от 
29 июня 2003 г., «Об образовании лиц с особенностя-
ми психофизического развития (специальном образо-
вании)» от 18 мая 2004 г.,  «Об общем среднем обра-
зовании» от 5 июля 2006 г. и «О высшем образова-
нии» от 11 июля 2007 г. [5]. 

В соответствии с Кодексом об образовании 2011 г., 
государственная политика в сфере образования долж-
на быть основана на принципах приоритета прав че-
ловека, обеспечения равного доступа к получению 
образования, обязательности общего базового образо-
вания, интеграции в мировое образовательное про-
странство, светского характера и экологической 
направленности образования. Кодекс также преду-
сматривает развитие образования с учетом задач со-
циально-экономического развития государства и гос-
ударственно-общественный характер управления об-
разованием. Хотя формально эти принципы являются 
вполне прогрессивными, степень их внедрения в си-
стему образования Беларуси вызывает сомнения сре-
ди исследователей [3, 6, 7]. 

В целом белорусская система образования содер-
жит образовательные учреждения нескольких уров-
ней: дошкольного, общего среднего, профессиональ-
но-технического, среднего специального, высшего и 
послевузовского. Учреждения высшего образования 
включают 43 государственных и 9 частных вузов. Они 
делятся на университеты (33), академии (8), институ-
ты (10) и высшие колледжи (1). Основное отличие 
институтов от университетов заключается в том, что 
они готовят специалистов узкого профиля, а в выс-
шем колледже можно получить высшее образование 
только первой ступени [8].  

Все учреждения образования состоят под контро-
лем президента, правительства, министерства образо-
вания и местных органов власти. Президент является 
гарантом реализации права граждан на образование и 
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определяет основные направления государственной 
политики в соответствующей сфере. Правительство 
осуществляет общее управление системой образова-
ния и обеспечивает проведение государственной по-
литики в данной области [9].  

Министерство образования является основным 
государственным органом, осуществляющим госу-
дарственную политику в сферах образования, моло-
дежной политики, охраны детства, организации науч-
ных исследований и международного сотрудничества 
в сфере образования. В частности, министерство ве-
дает вопросами контроля качества образования, коор-
динации деятельности государственных учреждений в 
сфере образования и лицензирования учебных учре-
ждений. Оно также организует разработку образова-
тельных программ и стандартов с участием образова-
тельных учреждений, осуществляет научно-мето-
дическое обеспечение образования и т.д. [Там же]. 

Местные исполнительные и распорядительные ор-
ганы образования призваны разрабатывать и вносить 
на утверждение в местные советы депутатов про-
граммы по развитию всех уровней образования в со-
ответствующей территориальной единице. Они ответ-
ственны за организацию повышения квалификации и 
переподготовки специалистов подчиненных им учре-
ждений образования, а также предоставление выпуск-
никам первого рабочего места. Кроме того, на мест-
ные органы власти возложена ответственность за ма-
териально-техническое и хозяйственное обеспечение 
учреждений образования [10].  

Возможность вузов донести свои требования и ре-
комендации до бюрократических структур была 
предусмотрена путем учреждения Республиканского 
совета ректоров, чьи состав и компетенция, тем не 
менее, определяются президентом страны. Учитывая, 
что ректоры вузов назначаются министерством обра-
зования [11], можно предположить, что эта структура 
в реальности большого влияния на принятие решений 
не имеет.  

Количество властных структур, контролирующих 
систему образования, таким образом, оказывается 
велико, что было характерно еще для советского вре-
мени. В дополнение к этому, в Кодексе об образова-
нии 2011 г. нет упоминания таких терминов, как 
«академическая свобода» или «автономия вуза». Уро-
вень академической автономии вузов Белоруссии на 
2013 г. был оценен в 10%, что значительно ниже ев-
ропейских показателей, где самый низкий на тот мо-
мент уровень был зафиксирован в Греции – 34% [3]. 
Этот показатель подтверждает мнение о высоком 
уровне бюрократизации системы образования и огра-
ниченности свободы учебных заведений [6]. 

Кроме того, отмечается, что само академическое 
сообщество недостаточно активно в вопросах управ-
ления и модернизации образования. В частности, вви-
ду снижения престижа и оплаты труда профессорско-
преподавательского состава, он мало обновляется 
[11]. В результате многие белорусские вузы уком-
плектованы людьми «старой закалки». Их мировоз-
зрение сформировалось еще в рамках советской си-
стемы образования, где основной целью были переда-

ча готового знания и строгое следование всем прави-
лам. Сегодня же мировыми ценностями высшего об-
разования принято считать создание новых знаний, 
развитие критического мышления и инициативности. 
По некоторым данным, число докторов наук пенси-
онного возраста в белорусских вузах в 2011 г. превы-
шало 60% [12]. В наиболее престижном вузе страны – 
Белорусском государственном университете (БГУ) – в 
2013 г., например, была отмечена тенденция роста 
количества преподавателей старше 60 лет и снижение 
числа преподавателей младше 30 лет. Средний воз-
раст заведующего кафедрой в БГУ тогда же составил 
59 лет, число докторов наук младше 50 лет – 18 чело-
век, а кандидатов наук младше 30 лет – 30 человек 
[13]. В дополнение к этим данным, в 2013/2014 учеб-
ном году профессорско-преподавательский состав в 
белорусских вузах в целом сократился на 589 человек 
по сравнению с 2010/2011 учебным годом, в основном 
за счет людей со степенью кандидата наук [3].  

Для того чтобы закрепиться в профессорско-
преподавательском составе университета, молодым 
людям необходимо как минимум пройти обучение в 
аспирантуре и получить степень кандидата наук, что 
оказывается вовсе не так легко, как им бы хотелось. 
Например, в 2014 г. в аспирантуре в целом по стране 
обучались 4 900 человек, из них три четверти – в об-
разовательных организациях г. Минска (3 712 чел.), в 
основном по техническим (996), экономическим (629) 
и медицинским (525) специальностям. Из 1 148 вы-
пускников этой ступени образования в 2014 г. только 
67 человек защитили диссертации [14], что может 
свидетельствовать как о недостаточности мотивации 
у самих молодых ученых, так и об отсутствии у них 
перспектив в научной сфере. Это обстоятельство объ-
ясняется и тем, что поскольку из-за своего возраста 
они рассматриваются как недостаточно опытные для 
научной и преподавательской деятельности, сроки 
защиты диссертаций намеренно затягиваются [15]. 
Работа в системе высшего образования и науки ка-
жется еще менее привлекательной для молодых лю-
дей по причине ее жесткой формализации и строгой 
иерархичности системы, что приводит к ограничению 
возможностей для карьерного роста и творчества. 
В результате отсутствия притока молодых кадров ве-
дущие профессора зачастую вынуждены преподавать 
параллельно в нескольких вузах. Соответственно, 
времени на собственное развитие, исследования и 
полноценный отдых у них становится меньше, отчего 
страдает качество предоставляемого образования 
[16. С. 243–244].  

Формально финансирование высшего образова-
ния, в отличие от других уровней образовательной 
системы, осуществляется за счет средств республи-
канского, а не местного бюджета. До принятия Ко-
декса об образовании 2011 г. государство обязывалось 
тратить на развитие системы образования в целом не 
менее 10% своего ВВП [3]. Однако в реальности доля 
ВВП, выделяемая на нужды этой отрасли, постепенно 
сокращалась, достигнув в 2014 г. показателя в 5,1% 
ВВП, что было несколько больше, чем, например, в 
России (4,1%) или Казахстане (3,1%) и даже сопоста-
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вимо в процентном измерении с рядом высокоразви-
тых стран (в Германии и Испании – 5%, Австралии – 
5,1%, США – 5,2%, Швейцарии и Португалии – 5,3%). 
Тем не менее эти показатели не шли ни в какое срав-
нение в абсолютных цифрах [2]. Кроме того, по дан-
ным Всемирного Банка, на развитие системы высшего 
и послевузовского образования в 2013 г. было выде-
лено только 12,5% от указанных средств, что явно 
недостаточно в условиях его реформирования [3]. 
Например, по данным ЮНЕСКО на 2013 г., в Беларуси 
на образование одного студента выделялись около 
1 900 долл., а в странах ОЭСР – порядка 13 000 долл. [3]. 
Такие цифры могут свидетельствовать, что государство, 
с одной стороны, понимает необходимость инвестиро-
вания в высшее образование, а с другой – сталкивается 
как с ограниченностью бюджета, так и с желанием до-
биться самоокупаемости высшего образования. 

Финансирование научных исследований и разра-
боток в Беларуси в 2014 г. занимало всего 0,52% ВВП, 
в то время как в России – 1,19, Германии – 2,84, Да-
нии – 3,05, Швеции – 3,16, Финляндии – 3,17, Япо-
нии – 3,58, Израиле 4,11, Корее – 4,29% [17]. В то же 
время только 10,8% выделенных средств поступили в 
белорусскую систему высшего образования, что мо-
жет свидетельствовать о незначительном количестве 
исследовательских программ, в том числе на уровне 
магистратуры и аспирантуры, а также о том, что уни-
верситеты здесь рассматриваются, прежде всего, как 
образовательные, а не научные центры. Однако меж-
дународный опыт, в частности США, Австралии, 
Японии, Великобритании показывает, что высшее 
образование и наука процветают там, где университе-
ты стали научно-исследовательскими центрами. В них 
уменьшена учебная нагрузка на преподавателей, что 
дает им возможность заниматься исследованиями, а 
также активно развиваются исследовательские про-
граммы магистратуры и докторантуры. В результате 
это приносит таким научно-иссле-довательским уни-
верситетам международное признание и высокий до-
ход [16. С. 243].  

В действительности основными статьями доходов 
государственных вузов Беларуси на сегодня служат 
плата за обучение, взимаемая со студентов, и лишь 
затем – республиканский бюджет. До 1995 г. количе-
ство мест на платной основе в вузах Беларуси было 
ограничено. После того как вузы получили право само-
стоятельно устанавливать размеры приема студентов 
на платной основе, количество студентов значительно 
выросло: со 189 тыс. человек в 1989/90 учебном году 
до 430 тыс. в 2011/12 учебном году [3]. Однако нега-
тивный демографический прогноз не способствует 
дальнейшему расширению количества мест на плат-
ной основе в белорусских вузах, наоборот, учитывая 
отрицательные показатели естественного прироста, 
количество поступающих граждан Беларуси будет 
снижаться, следовательно, для поддержания или даже 
расширения своей финансовой базы вузы будут про-
должать увеличивать размер платы за обучение. В 
2015/16 учебном году стоимость обучения на первой 
ступени высшего образования в БГУ, например, варь-
ировала от 9 600 до 16 780 тыс. белорусских рублей, 

что, учитывая курс доллара на тот момент, составляло 
от 600 до 1 200 долл. [18] в год в зависимости от спе-
циальности и курса обучающегося. Исследователи 
указывают, что такой размер оплаты высшего образо-
вания сопоставим с платой за обучение в развитых 
европейских странах, где сам уровень жизни выше, 
чем в Беларуси [3].  

Тем не менее в 2015/16 учебном году в среднем 
60,2% студентов вузов всех курсов обучались на 
платной основе, а из 63,1 тыс. молодых людей, посту-
пивших в вузы Беларуси в 2015/16 учебном году, 56% 
будут получать образование именно на платной осно-
ве [19]. И хотя государство формально гарантирует 
возможность получения льготных кредитов на выс-
шее образование [9], выплаты по такому кредиту 
должны быть начаты сразу после получения диплома, 
вне зависимости от трудоустройства и размера зара-
ботка молодого специалиста, что снижает привлека-
тельность таких кредитов для молодежи [3]. 

Одним из факторов, повлиявших на предпочтение 
абитуриентами платного высшего образования, несо-
мненно, можно назвать нежелание попадать в систему 
распределения выпускников, окончивших вузы за 
счет бюджетных средств. Система обеспечения вы-
пускников вузов первым рабочим местом была харак-
терна для советской системы, когда высшее образова-
ние полностью было бесплатным, т.е. финансирова-
лось за счет бюджетных средств, и все выпускники по 
окончании вуза распределялись по местам работы. 
Чем более успешным в учебной, общественной, спор-
тивной жизни был выпускник, тем выше он распола-
гался в своеобразном рейтинге, и тем больший выбор 
мест работы ему предоставлялся. В настоящее время, 
согласно Кодексу об образовании 2011 г., трудо-
устройство путем распределения происходит на осно-
ве полученной специальности и квалификации. Рас-
пределение не распространяется на выпускников ве-
черней и заочной формы обучения и выпускников 
дневной формы обучения, получивших образование 
на платной основе. Сроки обязательной работы при 
направлении на работу выпускников, получивших 
образование за счет средств республиканского бюд-
жета, составляют от одного года до пяти лет, в зави-
симости от полученной квалификации [9].  

В 2015 г. выпускниками вузов стали 78 тыс. чело-
век, из которых подлежали распределению и направ-
лению на работу 21,1 тыс. выпускников. Из них 
направление на работу получили 95,1%, а в действи-
тельности трудоустроились только 89,4%, и еще 
меньше по специальности – 88,2% [19]. Эти цифры 
свидетельствуют, что более тысячи выпускников, по-
лучивших образование за счет бюджетных средств, не 
были включены в систему распределения. В то же 
время около 1% распределенных выпускников были 
вынуждены занять рабочие места, не соответствую-
щие их специальности. Возможным объяснением та-
кой ситуации может служить то, что, во-первых, вы-
пускники, направляемые далеко не на самые высоко-
оплачиваемые и престижные рабочие места, чаще 
всего в регионах, стараются всячески избежать рас-
пределения. Во-вторых, предлагаемые рабочие места 
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не соответствуют количеству и квалификации вы-
пускников, из-за чего они сами или их предполагае-
мые работодатели отказываются от участия в распре-
делении [15]. Хотя те выпускники, которые отказы-
ваются от рабочего места по распределению, должны 
выплатить государству средства, затраченные на их 
обучение, это условие не удерживает молодых людей 
от отказа, поскольку современные выпускники не 
готовы жертвовать своим временем и заниматься тем, 
что не приносит им удовольствия и дохода.  

Несмотря на существование системы распределе-
ния, которая призвана в некоторой мере решать про-
блему трудоустройства выпускников средних специ-
альных и высших учебных заведений, уровень безра-
ботицы среди молодежи достаточно высок. Даже учи-
тывая впечатляющее снижение количества безработ-
ных в Беларуси в 2005–2014 гг. примерно с 68 до 
21 тыс. человек, в 2013 г. количество молодых людей 
в возрасте 20–29 лет составило чуть более 27% всех 
официально зарегистрированных безработных [20]. 
По данным того же 2013 г., из всех безработных толь-
ко 11,1% имели высшее образование, в то время как 
35% имели общее среднее, 27,2% – профессионально-
техническое, 13,9% – среднее специальное, т.е. полу-
чение высшего образования снижает шансы остаться 
безработным. Тем не менее такой высокий процент 
безработицы среди молодежи может свидетельство-
вать о несоответствии между запросами рынка труда 
и работой учебных заведений. В этой связи среди 
прочего стоит обратить внимание как на количе-
ственное несоответствие подготовленных с опреде-
ленной квалификацией выпускников вузов, так и на 
качественные характеристики высшего образования.  

Говоря о количественном несоответствии, можно 
отметить, что в течение последних пяти лет абсолют-
ное большинство студентов обучались по таким спе-
циальностям, как коммуникации, право, экономика, 
управление, экономика и организация производства 
(от 41% всех студентов в 2010/11 учебном году до 
35% в 2015/16). По этим же направлениям в 2015 г. 
окончили вуз 42,5% всех выпускников. Однако еще в 
2013 г., по данным о потребностях организаций-
работодателей, экономика страны нуждалась в работ-
никах обрабатывающей промышленности (27,8% всех 
необходимых экономике работников), строительства 
(16,6%), сельского и лесного хозяйства (12,3%), 
транспорта и связи (11,7%), при этом на три четверти 
необходимые работники должны были иметь рабочие 
специальности [20].  

В результате количество подготовленных специа-
листов с высшим образованием превышает требова-
ния рынка труда и приводит к невостребованности 
таких специалистов. Кроме того, самыми популярны-
ми у молодежи при трудоустройстве сегодня оказы-
ваются такие отрасли, как работа в гостиницах и ре-
сторанах, где число работников моложе 31 года со-
ставляет 37% всех занятых в отрасли, финансовая 
деятельность – 34%, торговля, ремонт автомобилей, 
бытовых приборов и т.п. – 34%, деятельность воз-
душного транспорта – 29,4%, строительство – 28,3%, 
государственное управление – 26,6%. Учитывая несо-

ответствие между запросами рынка труда, предпочте-
ниями молодежи и специализацией выпускников ву-
зов, можно предположить, что студенты изначально 
не ориентируются на работу по специальности, и по-
лучение высшего образования необходимо им лишь 
для приобретения хотя бы какой-то «корочки», что, в 
свою очередь, снижает престиж и ценность высшего 
образования [21]. 

На престиж высшего образования повлияла во 
многом и его доступность. В 2012/13 учебном году 
почти 73% молодых людей получали высшее образо-
вание. В 2015/16 учебном году на 10 тыс. жителей 
Беларуси приходилось 355 студентов [19]. Массови-
зация высшего образования в Беларуси приобрела 
такие масштабы ввиду расширения количества мест 
на платной основе и снижения количества минималь-
ных проходных баллов, что ослабляет конкуренцию в 
академической сфере и качество высшего образова-
ния в целом. В результате этого формальный уровень 
образованности работников в среднем повышается 
быстрее, чем того требуют нужды рынка труда [21]. 

Престиж высшего образования среди белорусского 
населения от этого страдает. Так, почти 14% белору-
сов считают, что высшее образование не способно 
помочь в жизни, а 19,4% населения убеждены, что 
оно может помочь лишь в некоторых случаях [14. 
С. 243]. Данные опросов среди белорусского населе-
ния свидетельствуют, что в качестве важнейших жиз-
ненных ценностей молодежь Беларуси указывает в 
порядке убывания семью, работу, друзей и лишь за-
тем – образование и досуг [22]. По данным исследо-
ваний, например, 26% студентов – первокурсников 
БГУ в 2012 г. обозначили получение диплома, а не 
реальных знаний, основной целью своего поступления 
в вуз [21]. Таким образом, получение высшего образо-
вания становится фикцией: оно не кажется престиж-
ным, не гарантирует ни занятости, ни высокого дохода.  

Таким отношением общества к отечественному 
высшему образованию отчасти можно объяснить и 
очень низкий уровень поступления в магистратуру. 
Например, на 2015/16 учебный год на первую ступень 
высшего образования было принято 63,1 тыс. человек, 
на вторую – 6,8 тыс. человек. Всего на начало этого 
учебного года в вузах Беларуси обучалось 336,4 тыс. 
студентов бакалавриата и 10,2 тыс. студентов маги-
стратуры, а выпускается из магистратуры в среднем 
только 50% обучавшихся [19]. При этом именно ма-
гистратура отвечает за формирование исследователь-
ских навыков, которые необходимы для развития не 
только науки, но и экономики знаний. Конечно, обу-
чение в магистратуре и проведение исследований до-
ступны не каждому, потому что требуют определен-
ных качеств и навыков. Однако, поскольку процент 
выпускников магистратуры достаточно мал, можно 
предположить, что белорусские работодатели пока 
плохо понимают, в чем преимущества таких выпуск-
ников, что сокращает привлекательность магистрату-
ры для потенциальных магистрантов. В дополнение к 
этому выше уже было упомянуто, что оставаться для 
работы в науке и образовании сейчас не считается 
перспективным среди молодых людей, что значитель-
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но снижает стимулы для поступления в магистратуру. 
Кроме того, слишком мало количество студентов-
иностранцев, обучающихся в магистратуре, что гово-
рит как о ее низкой популярности, так и о недоста-
точном соответствии мировым стандартам [3]. 

Анализируя качество предоставляемого сегодня в 
Беларуси высшего образования, стоит вспомнить, что 
советская высшая школа преуспела в предоставлении 
фундаментального образования и передаче готового 
знания от преподавателя к студентам. Сейчас приори-
тетом называют получение прикладных знаний и 
навыков самостоятельного познавания мира, что при-
звано помочь выпускникам с высшим образованием 
трудоустроиться и в течение карьеры адаптироваться 
к условиям рынка, совершенствуя свои знания и 
навыки. В настоящее время в высшем образовании 
Беларуси, так же как и России, прослеживается уве-
личение прикладных дисциплин за счет сокращения 
фундаментальных и социально-гуманитарных. В ре-
зультате у выпускника вуза, имеющего более или ме-
нее специализированные знания, не формируются ком-
плексная картина мира и высокий культурный уровень, 
студент не становится разносторонней личностью и в 
силу этого не умеет критически мыслить [21].  

Эксперты также указывают, что пока белорусское 
высшее образование мало продвинулось в предостав-
лении междисциплинарного знания, что необходимо 
для обеспечения системности знаний и подготовки 
высококлассных специалистов. Кроме того, высшее 
образование все еще во многом остается оторванным 
от практической деятельности. Отчасти это вызвано 
тем, что лишь незначительное количество профессор-
ско-преподавательского состава в вузах имеют опыт 
работы и знание реального сектора экономики, а доля 
представителей предприятий и организаций-работода-
телей, участвующих в разработке учебных программ, 
остается ничтожной [7].  

В качестве определенных показателей качества 
предоставляемого в Беларуси высшего образования 
можно рассматривать и положение белорусских вузов 
в международных рейтингах. Белорусский государ-
ственный университет, считающийся самым пре-
стижным в стране, по данным QS World University 
Rankings, в 2015 г. разместился в группе вузов, зани-
мающих 421–430-ю позиции. Кроме него в этот рей-
тинг вошел только Белорусский национальный техни-
ческий университет (место 700+). Для можно указать, 
что эти показатели отстают от ведущих российских 
вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова занял 108-е место, 
Санкт-Петербургский государственный университет – 
256-е место, Новосибирский государственный уни-
верситет – 317-е, Томский государственный и Том-
ский политехнический университеты – 481-е и 490-е 
места [23]. По данным рейтинга THE World University 
Rankings, БГУ занял в 2015/16 гг. позицию в группе 
мировых вузов с 601 по 800. Ведущие российские 
вузы в указанном рейтинге заняли 161-е место (МГУ), 
в группе 251–300 места разместился Томский поли-
технический университет, 301–500 места – Новоси-
бирский государственный университет, 601–800 ме-
ста – Томский государственный университет [24]. 

Разумеется, эти рейтинги весьма субъективны. 
Например, среди прочего они измеряют количество 
программ, реализуемых на английском языке. По 
данному показателю, безусловно, никто не сравнится 
с англоговорящими странами, что дает им преимуще-
ство в таких рейтингах. Кроме того, рейтинги учиты-
вают и количество студентов-иностранцев, большин-
ство которых также стремятся в англоговорящие раз-
витые страны. Тем не менее всевозможные рейтинги 
могут служить относительными показателями интер-
национализации системы высшего образования.  

Пытаясь внедрить передовые стандарты в сфере об-
разования, Беларусь много лет собиралась вступить в 
Болонский процесс. Еще в 1993 г. страна ратифициро-
вала Европейскую культурную конвенцию, в 2002 г. 
стала участницей Лиссабонской конвенции 1997 г. 
«О признании квалификаций высшего образования». 
В 2006 г. процедура вступления в Болонский процесс 
была прекращена накануне выборов, по мнению не-
которых экспертов, по политическим мотивам [25]. 
Подготовка к вступлению в Европейское простран-
ство высшего образования была возобновлена в 
2010 г., а в 2011 г. министерство образования офици-
ально направило заявку в Болонский секретариат. 
Однако тогда же представители общественных орга-
низаций и эксперты учредили Общественный Болон-
ский комитет, который представил свою оценку по-
ложения высшей школы в стране, согласно которой 
система высшего образования Беларуси оценивалась 
как далекая от стандартов Болонского процесса и 
нуждающаяся в глубоком реформировании. В резуль-
тате Беларусь не была принята в Европейское про-
странство высшего образования. Для увеличения 
шансов страны на вступление в 2012–2015 гг. были 
предприняты некоторые реформы, в частности фор-
мально утвердилась новая структура высшего образо-
вания (бакалавриат, магистратура, третья ступень – 
докторантура – пока остается вынесенной за рамки 
реформирования [26]), стала обязательной выдача 
приложения европейского образца к диплому. Нако-
нец, 15 мая 2015 г. на конференции министров обра-
зования от стран-участниц Европейского пространства 
высшего образования в г. Ереван (Армения) Беларусь 
все же стала 48-м членом Болонского процесса. При-
чина такого решения министров образования европей-
ских стран виделась экспертам прежде всего в желании 
Европы вовлечь Беларусь в орбиту своего влияния 
ввиду сложившейся геополитической ситуации в реги-
оне. Таким образом, принятие Беларуси в Болонский 
процесс было скорее шагом политическим [27].  

Кроме того, как известно, официально вступая в 
Болонский процесс, новая страна-участница должна 
подтвердить свою приверженность ряду принципов, в 
том числе международной мобильности студентов и 
преподавателей, автономии университетов, участия 
студентов в управлении высшим образованием, соци-
альному аспекту Болонского процесса и рассмотре-
нию высшего образования как общественной ценно-
сти [28]. Соответствие Беларуси этим принципам во 
многом вызывает споры и сейчас. В связи с формаль-
ным присоединением к Болонскому процессу, в период 
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2015–2018 гг. Беларусь обязалась внедрить Дорожную 
карту развития системы высшего образования, которая 
к 2018 г. призвана привести белорусскую систему 
высшего образования в соответствие со стандартами 
Европейского пространства высшего образования.  

Среди причин упорного стремления Беларуси в Бо-
лонский процесс эксперты отмечают в первую очередь 
желание привлечь в Беларусь иностранных студентов, а 
значит, и валюту. Однако, по мнению того же Обще-
ственного Болонского комитета, в стране ощущается 
острая нехватка профессорско-преподавательского со-
става, свободно владеющего английским языком, что 
ставит вопрос о возможности разработки учебных про-
грамм на английском языке и обучения студентов-
иностранцев. Так, например, в 2015/16 учебном году в 
белорусских вузах обучалось всего 14 594 иностранца, 
или 4,3% всех студентов, большинство из которых были 
из Туркменистана (56,1% от количества студентов-
иностранцев) и России (10,6%) [19].  

Другим существенным несоответствием высшего 
образования Беларуси Болонским принципам являет-
ся продолжающееся отсутствие какой-либо автоно-
мии вузов. Например, как уже было указано выше, 
ректоры вузов назначаются сверху и, в сущности, не 
подотчетны академическому сообществу; студенты 
также пока не имеют никакого доступа к управлению 
высшим образованием; кроме того, автономия вузов 
все еще не закреплена законодательно [27].  

Согласно отчету об имплементации Дорожной 
карты, опубликованному в мае 2016 г., для внедрения 
стандартов Болонского процесса в белорусское выс-
шее образование все еще существуют препятствия. В 
частности, не внесены какие-либо изменения в Кодекс 
об образовании 2011 г., который служит на сегодня 
основным законодательным оформлением деятельно-
сти высшей школы [26].  

Тем не менее была принята государственная про-
грамма «Образование и молодежная политика на 
2016–2020 гг.», предусматривающая меры, которые в 
некоторой степени призваны приблизить систему 
высшего образования Беларуси к стандартам Болон-
ского процесса. Поставленные на указанный период 
задачи включают, в частности, повышение качества 
подготовки специалистов, в том числе через практи-
ко-ориентированное образование и взаимодействие с 
предприятиями, повышение конкурентоспособности 
высшего образования в мире за счет продвижения 
белорусских вызов в мировые рейтинги, а также оп-
тимизацию структуры подготовки специалистов через 
увеличение приема в магистратуру и т.п. [29]. Но все 
же конкретные меры по совершенствованию системы 
высшего образования, объединенные в подпрограм-
му 5, несколько отклоняются от этих задач. Формаль-
но они включают следующие действия: организацию 
повышения квалификации и стажировок профессор-
ско-преподавательского состава, привлечение веду-
щих специалистов, в том числе и иностранных, 
направление наиболее перспективных студентов и мо-
лодых ученых для обучения за рубеж (только по прио-
ритетным направлениям), ремонт и оснащение обору-
дованием учреждений высшего образования [30].  

Можно отметить, что перечисленные меры лишь 
частично затрагивают существующие проблемы, кро-
ме того, они недостаточно детализированы. Напри-
мер, по мнению Общественного Болонского комитета, 
несмотря на обязательства государства способство-
вать академической мобильности, пока не предприня-
ты шаги по упрощению процедуры выезда за рубеж 
(сейчас для стажировки длительностью более 10 дней 
студентам и преподавателям нужно разрешение не 
только ректора, но и министра образования). Среди 
положений Дорожной карты, которые пока не выпол-
нены Беларусью, например, ограничение практики 
принудительного распределения выпускников. Более 
того, количество трудоустроенных выпускников ву-
зов в государственной программе на 2016–2020 гг. 
приводится как один из основных показателей 
успешности внедрения Болонской системы, а значит, 
в погоне за показателями власти вряд ли собираются в 
ближайшее время сворачивать эту систему. При этом 
не совсем справедливым такой подход кажется по 
отношению к выпускникам, получившим высшее обра-
зование за счет средств бюджета, поскольку они вы-
нуждены проработать определенное количество лет в 
указанном месте. Не удовлетворены такой ситуацией 
оказываются и те, кто не смог поступить на бюджет-
ную форму обучения, и по окончании вуза испытывает 
трудности с получением рабочего места [31. С. 17]. 

Определенные бюрократические преграды суще-
ствуют, например, для рекламы образовательных про-
грамм зарубежных вызов в Беларуси: она обязательно 
должна быть согласована не только с министерством 
образования, но и министерством внутренних дел. 
Кроме того, в отчете об имплементации Дорожной 
карты 2016 г. также есть указания на репрессии по 
отношению к независимым студенческим объедине-
ниям и информационным ресурсам, что не только 
противоречит заявленным в Дорожной карте принци-
пам, но и нарушает права человека в целом [26]. 

Приведенные выше факты свидетельствуют, что 
одна только государственная программа не способна 
кардинально решить проблему несоответствия систе-
мы высшего образования Беларуси европейским 
стандартам; для этого необходима действительно глу-
бокая реформа всей системы высшего образования. В 
то же время, согласно Дорожной карте, такие меры, 
как оценка законодательства на предмет соответствия 
требованиям Болонского процесса, пересмотр системы 
распределения выпускников, должны быть произведены 
к концу 2016 г.; изменения в законодательстве обязаны 
быть внедрены к концу 2017 г. [32] Таким образом, 
формально белорусские власти еще располагают неко-
торым временем для внесения изменений в функциони-
рование системы высшего образования. 

Однако эксперты публикуют довольно пессими-
стические прогнозы относительно возможности Бела-
руси достичь к 2018 г. желаемого уровня развития 
высшей школы. В частности, высказываются предпо-
ложения, что учреждения высшего образования не 
получат автономию в вопросах управления и финан-
сирования, система распределения не будет свернута, 
а реальное участие студентов в управлении качеством 
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своего образования пока вряд ли представляется воз-
можным. Кроме того, ввиду сохраняющейся сложно-
сти с оформлением длительных стажировок как сту-
дентов, так и преподавателей, высшему образованию 
Беларуси представляется сложным достичь европей-
ского уровня качества [27]. Учитывая тот факт, что 
Беларусь вступила в Болонский процесс с опоздани-
ем, некоторые исследователи предполагают, что вла-
сти будут форсировать косметические изменения в 
высшем образовании, симулируя достижения в разви-
тии высшей школы, исключительно чтобы рапорто-
вать перед лицом европейских министров. В то же 
время высказываются опасения, что власти не станут 
вникать в глубинную суть реформ, которые при 
должной реализации могли бы освободить высшее 
образование от излишней бюрократизации и идеоло-
гизации. Однако такой потенциальный эффект от ре-
форм, как создание прослойки высокообразованных, 
критически мыслящих людей, знакомых с европей-
скими идеалами демократического общества, воз-
можно, не кажется руководству страны привлекатель-
ной перспективой [6]. 

Все же руководство страны, не меняя свой курс на 
медленное поверхностное ретуширование системы 
высшего образования, окажется в выигрыше. Даже 
формальное вступление в Болонский процесс и уста-
новление общеевропейской системы бакалавриата и 
магистратуры повышают шансы белорусских вы-
пускников получить образование за рубежом. Это 
также делает Беларусь более доступным местом по-
лучения высшего образования для иностранцев. Вза-
имное признание дипломов позволит белорусам вы-
езжать для работы за рубеж, а также даст возмож-
ность иностранцам работать в Беларуси, что может 
несколько скорректировать диспропорции на рынке 
труда. Однако до настоящего времени ни один участ-
ник Болонского процесса не был из него исключен, 
как впрочем и не был принят в него со второго раза и 
с оговорками, как это произошло с Беларусью. В этой 
связи сохраняется возможность формального, а не 
реального внедрения Беларусью ценностей Европей-
ского пространства высшего образования. Такой сце-
нарий оказывается вполне возможным, если геополити-
ческая ситуация будет способствовать тому, что евро-

пейские партнеры Беларуси будут готовы закрыть глаза 
на указанные проблемы в обмен на эфемерную возмож-
ность влиять на белорусские власти и общество [27].  

Сегодня белорусская система высшего образова-
ния, с одной стороны, безуспешно пытаясь сохранить 
лучшее из советского прошлого, а с другой, стремясь 
интегрироваться в мировое образовательное про-
странство, испытывает множество трудностей. Среди 
проблем, с которыми она сталкивается, – чрезмерная 
формализация и бюрократизация системы, отсутствие 
реальной автономии вузов и неучастие заинтересо-
ванных лиц (студентов, работодателей и т.д.) в со-
вершенствовании высшего образования, непрестиж-
ность профессии преподавателя высшей школы ввиду 
низкой оплаты труда, ограниченность финансирования 
вузов из средств республиканского бюджета, что ком-
пенсируется погоней за набором студентов на платной 
основе. Отмечаются и такие трудности, как наличие 
препятствий для академической мобильности, неодно-
значность системы распределения выпускников, полу-
чивших высшее образование за счет бюджетных 
средств, несоответствие высшего образования запро-
сам рынка труда, несовершенство законодательства в 
сфере образования и т.п. [3]. 

Недавнее вступление Беларуси в Болонский про-
цесс могло бы решить некоторые из этих проблем, 
если бы государство проводило необходимые рефор-
мы на деле, а не на бумаге. Следование духу и букве 
Болонского процесса могло бы привести к необходи-
мой децентрализации системы высшего образования 
и демократизации управления вузами, совершенство-
ванию законодательной базы, развитию академиче-
ской мобильности, расширению общественного кон-
троля над качеством высшего образования и т.п. Од-
нако для этого должен быть пересмотрен сам подход 
к управлению и предоставлению высшего образова-
ния, что выглядит затратным, долгим и не совсем со-
ответствующим установкам текущего руководства. 
Несомненно, что только преодолев косность в систе-
ме предоставления и управления высшим образовани-
ем, Беларусь сможет встать на путь эффективных ре-
форм, которые в перспективе смогут помочь стране 
полноценно включиться в мировые образовательные 
процессы. 
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This article seeks to explore the actual changes in the system of higher education in Belarus. The author traces the origins of the 
difficulties experienced by higher education in Belarus in the recent history of the country. The aim of the research is, therefore, to 
evaluate the current condition of the system of higher education in Belarus and to provide its explanation. The research methods em-
ployed in the article include documentary and secondary data analysis necessary to examine the development of the higher education 
system in Belarus within the last twenty five years. There is not much research conducted on the topic of the article. Since Belarus 
and Russia have not only a common cultural background, but also similar educational systems, the development of the higher educa-
tion system in Belarus mainly attracts the attention of scholars in these two countries. However, the state of the educational system in 
Belarus generally does not seem to draw much interest of the research community in the rest of the world. Recent growing concerns 
for the educational system in Belarus expressed by researchers and the media are mostly caused by the fact that Belarus officially 
joined the Bologna process and promised to update its system of higher education. Therefore, there is a strong need to explore the 
current situation in the higher education system in Belarus and to analyze its origins. The author enumerates the difficulties existing 
in the system of higher education in Belarus and preventing it from compliance with the Bologna spirit. Among these difficulties is 
the extreme bureaucratization of the higher education system. The latter is controlled by all levels of power; therefore, there is no 
university autonomy either by law or in practice. The passivity of the faculty staff due to its insufficient turnover also prevents higher 
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education from developing according to world standards. Massive commercialization of higher education has resulted in the decrease 
of its quality. The inadequate system of graduates’ placement that has existed in the country since the Soviet era contributes to dis-
parities between the graduates’ qualifications and the country’s job market. Having examined the data, the author comes to a conclu-
sion that the system of higher education in Belarus needs significant reforms in order to match the European educational standards. 
Although the authorities promised to conduct them by 2018, doubts are expressed by the general public that the country is able to 
conduct all the necessary reforms on time. 
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ПОДЪЁМ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ШАХТЁРОВ  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ (1992–1997 гг.) 

 
Рассматриваются причины, факты и тенденции подъёма протестного движения шахтёров в постсоветской России. Показы-
вается, как в течение 1992–1997 гг. от малозаметных акций протеста экономического характера горняки пришли к обще-
российским стачкам и радикальным методам борьбы, направленным против Правительства и Президента Российской Фе-
дерации. Делается вывод о том, что к началу 1998 г. сформировалась достаточная для мощного шахтёрского взрыва соци-
ально-экономическая и политическая база. 
Ключевые слова: Россия; шахтёры; протесты; подъём. 
 

Трансформационные процессы постсоветского пе-
риода снизили исследовательский интерес к рабочим, 
их жизни и деятельности. Существенное изменение 
тематического вектора исторических исследований 
оставило в тени многие вопросы рабочего движения, 
которое в 1990-е гг. продолжало играть значимую 
роль в общественно-политических процессах. Как и 
накануне, в центре рабочего движения постсоветской 
России были шахтёры. Однако их участие в про-
тестном движении трудящихся и пенсионеров страны 
выглядело уже не так единодушно, как в годы пере-
стройки. Это явилось ключевым фактором роста ис-
следовательского интереса к шахтёрской борьбе. Сего-
дня в исторической науке имеются противоположные 
точки зрения на место и роль протестного движения 
рабочих угольной промышленности в общественно-
политической жизни постсоветской России. Либераль-
но ориентированные учёные оценивают рассматривае-
мый период как кризисный в шахтёрском движении [1, 
2]. Сторонники левых взглядов, напротив, считают 
новый подъём протестного движения горняков вполне 
закономерным и символичным [3; 4; 5. С. 91–98]. 

Противоречивость многих исторических явлений и 
процессов, получивших отражение в ходе подъёма 
протестного движения шахтёров (выбор форм и мето-
дов борьбы, градус недовольства и т.д.), хорошо про-
сматривается в источниковой базе исследования. Его 
основой стали делопроизводственные документы (по-
становления, письма, протоколы, справки, отчёты, 
телеграммы, обращения), отложившиеся в федераль-
ных, региональных и муниципальных архивохрани-
лищах. Благодаря им мы имеем возможность опреде-
лить причины и факторы динамики борьбы. В рас-
сматриваемое время многочисленным и влиятельным 
шахтёрским профсоюзом был Росуглепроф. Важная 
информация о коллективных действиях членов этого 
профсоюза получена из его текущего архива. Особен-
ности динамики и сравнительный анализ по углепро-
мышленным регионам позволили получить данные 
статистики. 

Основополагающей целью исследования является 
показ динамики протестного движения шахтёров в 
1992–1997 гг., т.е. в период, когда формировалась 
новая концепция отстаивания трудовых прав и инте-
ресов трудящихся России в новых либерально-
демократических условиях.  

Определение данной динамики является непро-
стой задачей по двум причинам. Во-первых, она не 

имела чётко выраженного общероссийского характе-
ра. Борьба была особенно заметна там, где имелась 
высокая концентрация важных угледобывающих 
предприятий. Это были территории крупнейших 
угольных бассейнов – Кузбасса, Печорского бассейна, 
Российского Донбасса и Приморья [6. С. 32]. Они в 
большей мере испытали негативные последствия ре-
структуризации угольной промышленности, в отличие, 
например, от Восточной Сибири, где было не так много 
убыточных шахт [7]. Однако даже там протестное дви-
жение протекало неоднозначно. Шахтёрские города и 
посёлки ведущих углепромышленных регионов отлича-
лись неравномерностью экономических и социальных 
проблем, неодинаковой степенью воздействия на них 
политических факторов. Поэтому были центры шахтёр-
ской борьбы и «периферия», где акции протеста почти 
всегда имели пассивный, оборонительный характер. Во-
вторых, динамика борьбы российских шахтёров не име-
ет чёткого статистического измерения. Официальная 
статистика даёт нам конкретные данные только об од-
ной, хоть и самой популярной форме протеста, – заба-
стовке. При этом полученная информация указывает на 
то, что многие остановки производства, особенно в 
начале 1990-х гг., проходили без выполнения необходи-
мых формальных процедур, т.е. были незаконными. По-
этому данные статистики являются ценными, но далеко 
не бесспорными.  

Важной особенностью протестного движения рас-
сматриваемого времени, которая серьёзно отличает 
его от забастовок 1989–1991 гг., является активное 
использование разнообразных форм и методов борь-
бы. Начиная с 1992 г. горняки широко использовали 
не только забастовку, но и другие, в том числе «инно-
вационные», формы протеста (например, подземные 
«забастовки»). Их содержание со временем усложня-
лось, а эффект был порой выше, чем от масштабных 
стачек. Отсутствие корреляции между публичными 
формами протеста (митинги, пикетирования, голодов-
ки и т.п.) и забастовками хорошо отражено в работе 
И. Задорина и Д. Стребкова [8. С. 68], что подчёрки-
вает значимость проведённого исследования. 

Подъём протестного движения шахтёров хронологи-
чески совпадает с нарастанием в постсоветской России 
социально-экономической и общественно-политической 
нестабильности. Новая российская власть столкнулась 
со многими до того неизвестными проблемами, которые 
были напрямую связаны с реализацией непопулярной 
экономической политики под названием «шоковая тера-
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пия». Она стала осуществляться с 1992 г., что и опреде-
лило нижнюю хронологическую границу борьбы горня-
ков за свои трудовые права и интересы. Окончанием 
первого этапа следует считать 1997 г., когда все попытки 
горняков решить свои проблемы цивилизованным, за-
конным способом оказались тщетными, а Президенту 
Б. Ельцину почти никто не верил. 

Протестное поведение шахтёров в первые месяцы 
либеральных преобразований выглядело парадок-
сальным. Социально-экономическая обстановка в 
стране стабильно ухудшалась и выглядела значитель-
но острее, чем в конце 1980-х гг., когда в СССР раз-
вернулось масштабное забастовочное движение. В то 
же время акции протеста горняков в начале 1992 г. 
имели эпизодический и кратковременный характер.  

Борьба рабочих угольной промышленности при-
няла затяжной характер, что свидетельствует о дол-
гом «созревании» их недовольства, постепенной 
трансформации политических взглядов и подходов в 
борьбе за свои трудовые права. Затянувшийся процесс 
борьбы объясняется существованием целого ряда 
сдерживавших её причин и факторов: чувством ответ-
ственности шахтёров за демократические и рыночные 
преобразования в стране, сравнительно высокой зара-
ботной платой, дефицитом солидарности, усилиями 
руководителей углепромышленных регионов, высо-
кой поддержкой государства и др. Протестная инерт-
ность стала следствием и чрезмерной самонадеянно-
сти шахтёров. В начале 1990-х гг. многие из них всё 
ещё считали себя силой, способной быстро и серьёзно 
влиять на политику страны [9. С. 36]. 

Однако нельзя утверждать, что шахтёры в первые 
месяцы переходного периода были абсолютно пассив-
ны в отстаивании своих трудовых прав и интересов. 
Отдельные, пусть и непродолжительные, выступления 
в форме забастовок, в том числе и с целью остановить 
высокие темпы инфляции, имели место уже в январе 
1992 г. Но они, в общем, остались незамеченными 
Кремлём. По сути, рабочим угольной промышленности 
был дан сигнал, что с данного момента они уже оказа-
лись «по разную сторону баррикад». Шахтёрским от-
ветом стали попытки организоваться, выступить еди-
ным фронтом, определиться с перечнем требований и 
т.д. В начале года это происходило на уровне отдель-
ных территорий. Вместе с тем борьба в большей мере 
была вызвана причинами, которые не являлись систем-
ными, – это «несправедливая разница в оплате труда 
между рабочими разных профессий», задержки зара-
ботной платы из-за нехватки весной–летом 1992 г. 
наличных в отделениях Сбербанка РФ и др. Виновни-
ками кризисных ситуаций, как правило, признавались 
руководители угледобывающих предприятий, местные 
госчиновники и др. С ними и вели переговоры пред-
ставители бастующих коллективов. 

Весной 1992 г. горняки стали осознавать кризис-
ное положение в угольной промышленности, потерю 
своих социально-экономических преимуществ. Их 
борьба становилась всё более динамичной. Нараста-
ние протестных настроений и действий обусловлива-
лось многими в большей степени объективными, а 
также субъективными факторами. Из объективных 

наибольшее влияние оказывали такие, как отсутствие 
на государственном уровне чёткой программы дей-
ствий по реформированию шахтёрской отрасли, со-
кращение угледобычи и связанные с этим социально-
экономические проблемы горняков и их семей, а так-
же отсутствие эффективного механизма разрешения 
социально-трудовых конфликтов. Из субъективных 
факторов более других инициировали шахтёрскую 
борьбу такие, как снижение жизненного уровня, разо-
чарование в результатах забастовочного движения 
1989–1991 гг., рост недоверия внутриполитическому 
курсу Президента и Правительства РФ, высокая сте-
пень смелости и уверенности в собственных силах.  

В июне 1992 г. забастовки стали приобретать мас-
совый характер, вплоть до масштабов отдельных объ-
единений, таких, например, как «Гуковуголь» [10. 
С. 1]. Тревожным звонком для всех стали и впервые 
прозвучавшие в то время призывы к использованию в 
углепромышленных регионах таких радикальных 
способов борьбы, как, например, «рельсовая война». 
С данным призывом выступили интинские горняки, 
однако шахтёрские коллективы других угольных бас-
сейнов в тот момент их не поддержали. В Кузбассе, 
например, перекрытие железных дорог было катего-
рически отвергнуто [11]. Эти и другие события ука-
зывают на два важных обстоятельства в развитии 
протестного движения шахтёров: во-первых, рабочие 
Российского Донбасса и Печорского угольного бас-
сейна в то время имели самый высокий уровень про-
тестных настроений, во-вторых, можно утверждать о 
первых попытках горняков организовать оппозицион-
ные общероссийские акции протеста. 

Высокая численность шахтёров страны, наличие 
такой ударной силы, как рабочие комитеты, обнов-
лённые профсоюзы, и другие факторы вселяли 
надежду на возможность решения вопросов угольной 
промышленности посредством увеличения забасто-
вочной активности. Остановки угледобычи приобре-
тали всё более продолжительные сроки, даже на таких 
перспективных шахтах, как, например, «Воргашор-
ская». Её трудовой коллектив находился в состоянии 
забастовки более двух месяцев [12. Л. 7]. При этом 
значимых причин для проведения многодневных заба-
стовок в то время не только на этой, но и многих дру-
гих шахтах не было. На «Воргашорской», с одной сто-
роны, имело место противостояние трудового коллек-
тива, забастовочного и профсоюзного комитетов и ди-
ректора шахты – с другой, а в его основе была борьба 
за власть на предприятии. Этот и другие факты указы-
вают на то, что многие из рабочих всё ещё находились 
под «гипнозом» забастовочного движения перестроеч-
ной поры. Как и тогда, был важен не результат, а про-
цесс, который не всегда соответствовал реальной борь-
бе за трудовые права и интересы [13. С. 126]. 

В 1993 г. продолжились падение угледобычи, а 
также нарастание таких социальных проблем, как от-
ставание уровня заработной платы от высоких темпов 
инфляции, появление задержек «кровно заработан-
ных», рост безработицы и т.д. Действенных мер со 
стороны органов власти и управления не следовало, 
что озлобляло шахтёров и инициировало усиление 
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протестного движения с их стороны. Однако отдель-
ные забастовки не имели серьёзного эффекта, а орга-
низовать мощное стачечное движение не удавалось, 
прежде всего, по причине отсутствия единства в этом 
вопросе между двумя шахтёрскими профсоюзами – 
Независимым профсоюзом горняков (НПГ) России и 
Росуглепрофом. В этих условиях расширяется арсе-
нал форм и методов борьбы горняков. Помимо заба-
стовок, они стали активнее использовать судебные 
иски, митинги и пикеты. Появилась в том году и такая 
новая форма борьбы, как подземная забастовка. Меж-
ду тем, несмотря на определённое разочарование в 
результатах использования забастовки как формы 
протеста, она сохраняла своё доминирующее положе-
ние в шахтёрской борьбе, перерастая порой в органи-
зованную стачку. 

Заметную протестную активность шахтёры стали 
проявлять весной 1993 г. в связи с ухудшением фи-
нансирования отрасли. Под давлением с мест меняет-
ся позиция НПГ России, его лидеры полностью под-
держали требования рабочих и выступили за прове-
дение единых протестных действий. Символичным в 
июне того года стало пикетирование здания Прави-
тельства России, где уже присутствовали оппозицион-
ные лозунги (повышение зарплаты, корректировка 
курса реформ и др.) [14]. Однако среди горняков не 
было единства взглядов на стратегию и тактику борьбы 
(требования, выбор формы протеста и др.). Против за-
бастовок и других форм борьбы тогда выступило руко-
водство Росуглепрофа, подписавшее тарифное согла-
шение с Правительством РФ и не желавшее «попасть 
под влияние» каких-либо политических сил [15. С. 2]. 

В такой ситуации возросла роль Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР), которая пыталась 
взять на себя функции выразителя интересов всех тру-
дящихся. В середине июля 1993 г. её совет принял ре-
шение о коллективных выступлениях профсоюзов в 
отраслях и регионах [16. С. 60]. Горняки морально 
поддержали действия ФНПР, но активного участия в 
межотраслевых акциях протеста не приняли. Большин-
ство из них являлись членами Росуглепрофа, поэтому 
ориентировались на его решения, которые в тот мо-
мент были не в пользу активных действий. 

Вскоре Росуглепроф заявил о себе как о силе, спо-
собной сплотить шахтёрское сообщество. В начале 
сентября 1993 г. по его призыву горняки провели 
масштабную, хотя и кратковременную, стачку. В во-
просе масштабности данной акции протеста есть за-
метные расхождения. В совместной работе Ю. Мило-
видова и А. Крестьянинова говорится о том, что в те 
дни остановили работу 98 шахтёрских коллективов 
Сахалина, Приморья, Инты, Перми, Тулы, Ростова, 
Свердловской и Кемеровской областей и др. [Там же. 
С. 60]. Более весомые цифры представляет текущий 
архив Росуглепрофа. Из его материалов следует, что в 
данной «забастовке приняли участие 237 шахт и раз-
резов (67%), 156 обогатительных фабрик, заводов, 
погрузочно-транспортных управлений и шахтострои-
тельных организаций и 500 тыс. рабочих» [17. С. 3]. 
Думается, последние цифры выглядят более правди-
во, а в основе такого расхождения – официальная и 

неофициальная статистика. Как было замечено выше, 
большинство шахтёрских забастовок в то время не 
соответствовало требованиям закона. 

Даже если брать во внимание минимальные пока-
затели, можно смело утверждать, что это было первое 
крупное противостояние шахтёров и Правительства 
РФ в вопросе соблюдения обязательств по Отрасле-
вому тарифному соглашению (ОТС). Ещё более важ-
ным является то, что всероссийская забастовка дала 
определённые положительные результаты: Прави-
тельство РФ выполнило свои обязательства по ОТС, 
стали возвращаться долги шахтёрам, возобновилось 
финансирование угольной отрасли в полном объёме 
[18. С. 155]. Таким образом, осенью 1993 г. шахтёры 
вновь показали себя как общественно-политическую 
силу, обладающую мощным протестным потенциа-
лом. С того времени их общероссийские акции проте-
ста стали регулярными. 

После октября 1993 г., по мере формирования но-
вой социальной структуры российского общества, со-
циальная напряжённость в целом стала спадать, лока-
лизуясь в отдельных отраслях и регионах [19. С. 65]. 
В их числе оказались и углепромышленные террито-
рии, несмотря на то, что Правительству РФ удалось 
изыскать средства для решения неотложных шахтёр-
ских проблем. В конце 1993 г. вспыхнула очередная 
всероссийская забастовка горняков. Она началась ше-
стого декабря и продолжалась в течение нескольких 
дней. В забастовочных действиях участвовали 12 шахт 
и 3 шахтостроительных управления комбината «Пе-
чоршахтострой» Воркуты, 4 шахты и 1 разрез в Челя-
бинске, 5 шахт и шахтостроительных управлений в 
Североуральске [16. С. 61; 20. С. 53], т.е. там, где были 
сильны позиции НПГ России. 

В свою очередь, Росуглепроф, «учитывая предвы-
борную кампанию, попытки отдельных партий, движе-
ний, личностей разыграть профсоюзную шахтерскую 
карту, счел нецелесообразным проведение коллектив-
ных действий на период выборов» [21. С. 1]. После пе-
реговоров всех заинтересованных сторон, 10 декабря 
бессрочная забастовка была приостановлена [20. С. 54]. 
Несмотря на свою ограниченность, всероссийская акция 
протеста горняков обозначила нарастание системных 
проблем в угольной промышленности, необходимость 
её мобильного и реального реформирования. 

В 1994 г. не было длительного отрезка времени, 
когда не бастовала хотя бы одна шахта. Правы те ис-
следователи, которые считают, что в том году закон-
чился период, когда горняки имели «выжидающую» 
позицию в отношении результатов экономических 
реформ Б. Ельцина [22. S. 25]. Отдельные факты фи-
нансовой поддержки не решали коренных потребно-
стей угольщиков. Продолжался рост задолженности по 
заработной плате шахтёрам, распространялись воров-
ство и коррупция на предприятиях, сокращалась угле-
добыча. Начавшаяся в том году реструктуризация 
угольной промышленности не имела чёткой програм-
мы и в основном превратилась в процесс ликвидации 
предприятий. При этом не повышалась эффективность 
действующих шахт и разрезов, почти не решались со-
циальные проблемы рабочих. Это способствовало ухо-
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ду отраслевых профсоюзов от взаимных обвинений, 
наблюдалась консолидация их действий с ФНПР.  

Борьба шахтёров стала объектом пристального 
внимания и со стороны оппозиционных общественно-
политических партий и движений. Очевидным фактом 
стала политизация многих акций протеста. Расширялся 
перечень форм борьбы, всё чаще использовались экс-
тремальные. Вместе с тем по таким параметрам, как 
хронология и география, динамика протестного движе-
ния в том году имела неравномерный характер. Она 
была наиболее заметна в начале 1994 г. (особенно в 
Приморье) и его последние месяцы (Кузбасс). 

Первые месяцы 1994 г. ознаменовались серией резо-
нансных выступлений. Ключевую роль в их организа-
ции играл Росуглепроф. Высокую степень активности 
показывали местные ячейки этого профсоюза, особенно 
в Приморье, Кузбассе и Российском Донбассе. Наиболее 
напряжённым стал март, когда Росуг-лепрофом были 
проведены две всероссийские акции протеста рабочих 
угольной промышленности. Их главным требованием 
являлось погашение Правительством РФ бюджетной 
задолженности. 1 марта 1994 г. в общероссийской заба-
стовке приняли участие «249 шахт и разрезов (80%), 
157 обогатительных фабрик, заводов, погрузочно-
транспортных управлений и шахтостроительных орга-
низаций и 495 тыс. шахтёров» [17. С. 4].  

Между тем данная стачка была во многом услов-
ной. Директора предприятий послушно сообщали, что 
шахты бастуют, а рабочие продолжали трудиться. 
Требования бастующих не были выполнены, поэтому 
вопрос о новых коллективных выступлениях оставал-
ся актуальным. Вскоре Росуглепроф изменил тактику 
протестных действий. От массовых стачек он перешёл 
к общешахтёрскому пикетированию Дома Правитель-
ства РФ. Оно происходило 30–31 марта 1994 г., уча-
стие в данной акции приняли 550 представителей 
трудовых коллективов страны [23. С. 5]. 

Под напором организованных действий рабочих 
угольной промышленности российское правительство 
увеличило им зарплаты. Однако это активизировало 
протестные выступления работников бюджетной сферы 
[24. С. 44]. Поэтому Кремль стал энергичнее использо-
вать широкий арсенал форм и методов нейтрализации 
протестного движения, в том числе экономического ха-
рактера. Коллективные выступления стали избегать ра-
ботники акционерных разрезов и шахтостроители, так 
как лишились получения средств по ОТС. С 1994 г. всё 
чаще бастующие коллективы требовали деньги только 
для себя [25. С. 389–390], редко достигая в своих про-
тестных масштабах даже регионального уровня.  

Меняется и отношение к забастовке как средству 
борьбы, так как она часто являлась поводом к закры-
тию шахт. Следствием этого стал страх перед заба-
стовкой работников убыточных предприятий; оста-
новка угледобычи стала «привилегией» наиболее рен-
табельных шахт и разрезов [Там же. С. 389–390]. 

Разрозненный характер борьбы инициировал рас-
пространение новых, в основном экстремальных, 
форм и методов протеста. В том году вся страна узна-
ла о подземных забастовках, голодовках, массовых 
демонстрациях, «захватах заложников», угрозах мас-

совых самоубийств и «рельсовых войнах», организо-
ванных рабочими угольной промышленности. 

Печальный факт «дикого» закрытия в июле 1994 г. 
шахты «Черкасовская» в Кемеровской области ини-
циировал использование здесь радикальных методов 
борьбы, к которым не прибегали в других регионах. 
В августе 1994 г. кузбасские рабочие шахт «им. Вах-
рушева», «Кыргайская» и разреза «Талдинский-
Северный» впервые использовали «рельсовую вой-
ну». После четырёхдневного пикетирования железно-
дорожной ветки от станции погрузки до станции Еру-
наково шахтёры на несколько дней перекрыли движе-
ние транспорта. Причиной акции протеста стало зло-
употребление положением монополиста со стороны 
железнодорожного цеха. Несмотря на то что дорога 
не считалась стратегически важной, шахтёры доби-
лись поставленной цели [26].  

Слабость исполнительной власти была очевидной, 
поэтому дальнейшее использование шахтёрами 
«рельсовой войны» как формы протеста не заставило 
себя долго ждать. Успех прокопьевских и киселёв-
ских горняков воодушевил их товарищей в других 
углепромышленных городах и посёлках края. Уже 
осенью того года произошла более массовая акция 
протеста с использованием методов «рельсовой вой-
ны». Забастовка рабочих шахты «Судженская» лета–
осени 1994 г., начавшаяся из-за невыплаты заработ-
ной платы, целых два месяца шла обычно. Но это не 
дало никаких результатов. 5 октября 1994 г. в г. Ан-
жеро-Судженске около 500 человек перекрыли Транс-
сибирскую магистраль на 4,5 часа. Морально акцию 
поддержали инженерно-технические работники пред-
приятия, рабочие других шахт города, а также боль-
шинство горожан. Перекрытие горняками Транссиба 
привлекло внимание всей страны и способствовало 
погашению пятимесячной задолженности по зарплате 
[25. С. 246–247]. Шахтёры г. Анжеро-Судженска в те-
чение четырёх с половиной часов добились того, чего 
не могли достичь за четыре месяца цивилизованного 
противостояния с работодателями. 

Таким образом, в 1994 г. горняки приходят к осо-
знанию необходимости использования радикальных 
форм и методов борьбы, которые показывали пусть и 
кратковременную, но высокую степень эффективно-
сти. Далеко не всегда такой подход поддерживали 
профсоюзы, что усиливало хаотичность и негативные 
последствия подобных акций протеста. 

1995 г. стал переломным временем в протестном 
движении российских шахтёров. Заметно возрос 
удельный вес их участия в забастовках и других фор-
мах протеста. Это соответствовало общей тенденции 
возрастания протестной активности рабочего класса 
России в то время. Многие негативные явления в со-
циально-экономической жизни россиян, которые в 
начале «шоковой терапии» казались временным явле-
нием, приобрели угрожающий характер. Бедность и 
высокая степень социальной дифференциации в об-
ществе дополнились комплексом других острых 
внутриполитических проблем (распространение тер-
роризма, военные действия в Чечне, дефицит бюдже-
та, разгул преступности и т.д.). Естественные условия 
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выживания подталкивали людей самостоятельно и 
активнее отстаивать свои права и интересы. 

Рост сопротивления рабочих угольной промыш-
ленности непопулярным реформам был обусловлен 
дополнительными факторами. Во-первых, несмотря 
на прошедший год с момента начала реструктуриза-
ции угольной промышленности, её количественные и 
качественные показатели продолжали ухудшаться. 
Во-вторых, в 1995 г. среди большей части горняков 
уже не было сомнения в том, что главным виновни-
ком их социально-экономических проблем является 
Правительство РФ. В условиях сложной социально-
политической обстановки в стране Кремль вынужден 
был чаще реагировать на шахтёрское движение и ид-
ти на компромиссы, что, безусловно, инициировало 
новые акции протеста. В-третьих, выборы в том году 
депутатов Государственной Думы РФ явились удоб-
ной площадкой демонстрации своих политико-эконо-
мических интересов и требований. 

Как и начало 1994 г., первые месяцы 1995 г. стали 
временем возрастания масштабов коллективных вы-
ступлений горняков как на региональном, так и обще-
российском уровне. Инициатором проведения первой 
в том году общещахтёрской акции протеста стали 
горняки Российского Донбасса, которые раньше были 
мало заметны. 19 января 100 горняков шахты «Запад-
ная капитальная» отказались подниматься на поверх-
ность [27. Л. 4]. Такой массовой подземной забастов-
ки российская угольная промышленность ещё не зна-
ла. Конфликт уладили, но рабочие были готовы в лю-
бой момент возобновить акции протеста. 

Через 12 дней (1 февраля) началась стихийная за-
бастовка на шахтах АО «Ростовуголь». В течение 
двух дней в стачке были задействованы 75 тыс. рабо-
чих, прекратили деятельность все 26 шахт объедине-
ния. Рабочие потребовали принятия постановления 
Кабинета министров по развитию угольной промыш-
ленности Российского Донбасса и обеспечения в 
1995 г. объёма средств государственной поддержки, 
необходимого для стабильной деятельности угледо-
бывающих предприятий. Они также настаивали на 
погашении задолженностей из бюджета за предыду-
щий и текущий годы, списания штрафов и пени. Вы-
двинутые бастующими требования 2 февраля под-
держал Росуглепроф. На заседании его президиума 
подчёркивалось, что к этому моменту сумма неплате-
жей шахтам и разрезам за отгруженную продукцию 
достигла 2,2 трлн руб., а долг федерального бюджета 
отрасли составил 1,35 трлн руб. Президиум объявил о 
проведении 8 февраля 1995 г. отраслевой всероссий-
ской предупредительной суточной забастовки. Впо-
следствии было объявлено о начале с 1 марта бес-
срочной забастовки с лозунгами отставки кабинета 
министров и досрочных выборов Президента РФ [28].  

Впервые инициативу Росуглепрофа о проведении 
всеобщей стачки поддержал НПГ России. Совместные 
действия шахтёрских профсоюзов привели к тому, что 
8 февраля остановилось 80% угольных предприятий 
России. Бастовали 189 шахт и 28 разрезов, 91 смежное 
предприятие и 474 тыс. работников отрасли [19. С. 4; 29. 
Л. 12]. Наиболее активное участие в забастовке приняли 

трудящиеся Кузбасса, причём не только угледобываю-
щих предприятий. В тот день отказались от работы око-
ло 200 тыс. рабочих, 75 шахт, разрезы, обогатительные 
фабрики, автобазы, машиностроительные заводы. В крае 
не бастовали только три шахты [30]. В большинстве 
случаев кузбасские горняки не просто прекратили от-
грузку угля потребителям, но и не приступили к добыче 
угля. Проводились только необходимые для поддержа-
ния жизнеспособности шахт работы. По некоторым па-
раметрам, например по количеству участников, это вы-
ступление было мощнее того, что произошло 17 июля 
1989 г., когда наблюдался пик забастовочной активности 
на предприятиях угольной промышленности края, и так 
напугало высшие эшелоны власти Кемеровской области 
и СССР. 

Акция 8 февраля проходила во время утверждения 
бюджета на 1995 г. и, несомненно, сыграла на руку лоб-
бирующей угольной группировке в Правительстве РФ и 
парламенте. Начались срочные переговоры с кабинетом 
министров, который предпринял ряд действий по со-
кращению задолженности перед шахтёрами, а также 
исполнению своих обязательств перед отраслью. В 
частности, была направлена делегация в Приморье с 
целью выяснить и устранить причины неплатежей. Кро-
ме того, были выполнены требования профсоюзов об 
обязательном перечислении половины поступающих в 
отрасль средств в фонд заработной платы. Главный ис-
полнительный орган страны изыскал средства для обес-
печения финансирования отрасли в размере 10 трлн руб. 
в год вместо обещанных ранее 6,3 трлн руб. [28]. Точеч-
ные финансовые вливания позволили сбить рост напря-
жённости и в других шахтёрских регионах. Однако по 
всей стране некоторые угледобывающие предприятия 
продолжили забастовки и после 8 февраля. 

События начала февраля 1995 г. ещё раз показали 
несогласованность действий шахтёров. Не все угле-
промышленные территории приняли активное уча-
стие в общероссийской акции протеста. Очевидной 
была локализация протестного движения. Это до-
вольно быстро показала попытка организации 1 марта 
общероссийской забастовки горняков, которая, в об-
щем, не состоялась. Кроме Воркуты, другие террито-
рии так и не «встали» [31. С. 6]. 

При этом напряжённость в трудовых коллективах 
не только сохранялась, но и возрастала. Особенно это 
было заметно по ситуации в Приморском крае. Здесь 
начиная с 1 марта шахты работали «в лихорадочном 
ритме». Из 10 шахт восемь периодически прекращали 
добычу угля, протестуя против задержек зарплаты. Со 
временем из экономических требования бастующих 
переросли в политические. Поводом к массовым вы-
ступлениям шахтёров Приморья стало отсутствие 
какого-либо внимания органов власти и управления 
даже к экстремальным акциям протеста. В конце мар-
та 27 горняков объявили бессрочную голодовку на 
шахте «Авангард» [32. Л. 7]. 7 апреля некоторые из 
них были подняты на поверхность в очень тяжелом 
состоянии. За день до того началась региональная 
забастовка шахтеров. Прекратили работу предприятия 
шахтоуправления Артема, Партизанска, Липовцов, Та-
вричанки, а также два разреза компании «Приморск-
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уголь» – Лучегорский и Павловский. Фактически все 
предприятия угольной промышленности выступили 
единым фронтом, к их акциям протеста присоедини-
лись другие предприятия края [28].  

Почувствовав размах и масштабность намеченной 
на 12 апреля 1995 г. приморскими профсоюзами меж-
отраслевой акции протеста, федеральные органы вла-
сти и ведомства накануне начали масштабное пере-
числение средств на выплату долгов в бюджетные 
организации, на предприятия оборонной и угольной 
промышленности [33. Л. 28]. Это позволило стабили-
зировать обстановку в неспокойном регионе. 

К тому времени акции протеста горняков распро-
странились в соседней – Сахалинской – области. 
21 апреля часть рабочих шахты «Тельновская» отка-
зались подниматься на поверхность, выдвинув усло-
вие немедленной выплаты заработной платы, которую 
задерживали с декабря 1994 г. Горняки потребовали 
прибытия представителей Правительства РФ, так как 
не верили в возможность решения данного вопроса на 
местном и даже региональном уровне. Их поддержали 
рабочие ещё пяти шахт (из 11 в регионе). Главным 
требованием бастовавших шахтёров также была лик-
видация задолженности по заработной плате. Прави-
тельство РФ тогда довольно быстро пошло навстречу 
требованиям рабочих, госкомпания «Росуголь» почти 
полностью выполнила свои обязательства перед ни-
ми, значительную помощь оказывала администрация 
области [28]. После этого протестная активность шах-
тёров Дальнего Востока пошла на спад, но вскоре о 
себе напомнили другие территории. 

Летом 1995 г. центром протестного движения стал 
Кузбасс. Здесь в июле и августе прошли забастовки на 
угольных предприятиях Прокопьевска и Киселёвска. 
Самую заметную акцию протеста тогда устроили 
147 рабочих «Киселёвской», которые разместились в 
подземном складе взрывчатых веществ и угрожали по-
дорвать шахту. Ситуация в крае несколько стабилизиро-
валась в сентябре, когда начались коллективные перего-
воры с участием руководства угольной промышленно-
сти России [34. С. 232–233]. Поэтому всекузбасская ак-
ция протеста 12 октября, которую рассматривали в каче-
стве повода к всероссийской забастовке, быстро прекра-
тилась, фактически ничего не достигнув. 

Погасив шахтёрские выступления в Кузбассе, 
Правительство РФ оказалось не готовым к акциям 
протеста в других регионах. Относительное летнее 
затишье разорвалось мощным социальным взрывом в 
сентябре, когда стихийные забастовки шахтёров сов-
пали с организованной всероссийской забастовкой 
учителей. Высокую протестную активность тогда по-
казывал Печорский угольный бассейн. Самая замет-
ная акция произошла 25 сентября 1995 г., когда около 
50 рабочих шахты «Промышленная» отказались под-
ниматься на поверхность по причине несогласия с ме-
тодами, которые использовала администрация при 
ликвидации убыточного предприятия. К ним присо-
единились 17 голодавших женщин с требованием по-
вышения зарплаты и социальных гарантий при ликви-
дации шахты [28] и т.д. Многие шахтёрские коллекти-
вы страны тогда заняли выжидательную позицию.  

В условиях нарастания стихийных акций протеста 
на предприятиях угольной промышленности Росуг-
лепроф был вынужден рассмотреть вопрос о проведе-
нии всероссийской политической стачки. Между тем 
30 ноября руководство Росуглепрофа и НПГ России 
приняли решение воздержаться от её проведения и 
ограничиться пикетами у зданий местных администра-
ций [Там же]. На тот момент шахтёрские профсоюзы, в 
общем, не желали открытой конфронтации с властью, 
ещё надеясь на конструктивный диалог с ней. 

Подводя итог анализу развития протестного дви-
жения шахтёров в 1995 г., отметим наличие парадок-
сальной ситуации. В течение года общее количество 
забастовок и других акций протеста динамично воз-
растало, но при этом действительно общероссийских, 
резонансных было мало. Инициатива забастовочного 
движения переходила от одного углепромышленного 
региона к другому. Застрельщиками стачечного дви-
жения являлись те шахтёрские коллективы, где 
наблюдалась самая высокая задолженность по зарпла-
те. Но как только Правительство РФ гасило зарплат-
ную задолженность бастующему коллективу, от все-
российской рабочей солидарности оставалась только 
моральная поддержка. В целом горняками и их пред-
ставительными органами продолжалось использова-
ние в протестном движении оборонительной, а не 
наступательной тактики. 

Ситуация вялотекущего конфликта в общем 
устраивала все институты, вовлечённые в решение 
основных вопросов угольщиков, – Правительство РФ, 
профсоюзы, госкомпанию «Росуголь» и директорский 
корпус. Однако она не устраивала шахтёров и их се-
мьи. Неудивительно, что многие из них на парламент-
ских выборах поддержали КПРФ. Это стало сигналом 
не столько коммунистам, сколько отраслевым проф-
союзам, которые вели разрозненную и малоэффек-
тивную деятельность по отстаиванию жизненно важ-
ных интересов рабочих. 

Отсутствие системных сдвигов в решении вопро-
сов угольщиков стимулировало дальнейшую радика-
лизацию форм и методов шахтёрских протестов. 
Между тем шахтёрская решительность не восприни-
малась в обществе однозначно положительно. В 
1995 г. более трети россиян опасались развязывания 
гражданской войны [35. С. 42]. Они насторожено от-
носились к любым процессам, подрывавшим полити-
ческую стабильность, особенно к массовым и ради-
кальным акциям протеста. Поэтому забастовки оста-
вались главным оружием горняков. Их рост стал оче-
виден в конце 1995 г., а следующий – 1996 – г. стал 
пиковым в использовании шахтёрами данной формы 
протеста, несмотря на незначительный, но всё-таки 
общий спад стачечного движения рабочих в России.  

В 1996 г. забастовочной активностью выделялись 
ведущие углепромышленные регионы. Количество 
забастовок в Республике Коми по сравнению с 
предыдущим годом возросло в 12 раз, в Кемеровской 
области – в 8 раз, в Ростовской области – более чем в 
2 раза [36. С. 160–161]. Увеличение данных показате-
лей произошло, прежде всего, за счёт роста стачечно-
го движения шахтёров. Ключевым фактором усиле-
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ния протестной динамики явилось то, что территори-
альные интересы отодвинули на задний план все 
остальные противоречия между руководством пред-
приятий и профсоюзами. Они выступили единым 
фронтом [37. С. 34], всё чаще прибегая к региональ-
ным и общероссийским акциям протеста. 

Динамика забастовочной активности горняков в 
1996 г. имела ярко выраженный синусоидальный ха-
рактер, что во многом было связано с главным поли-
тическим событием в стране – выборами Президента 
РФ. Наиболее высокие показатели роста остановок 
угледобывающих предприятий приходятся на начало 
и конец года. Летом всё внимание шахтёров было 
приковано к выборам, с которыми связывались 
надежды на политическое решение экономических 
вопросов угледобытчиков.  

В начале года увеличилось количество акций про-
теста, ориентированных на непосредственную апел-
ляцию своих требований к Президенту РФ Б. Ельци-
ну. В углепромышленных регионах массовое распро-
странение стали принимать экстремальные акции 
протеста, в том числе сухие и подземные голодовки 
[38. Л. 58]. Отсутствие должной реакции органов вла-
сти и управления на региональные протесты шахтёров 
привело к небывалому по своим масштабам пикети-
рованию здания Правительства РФ, которое длилось с 
23 по 25 января 1996 г. В нём участвовали около 
9 тыс. горняков, которые представляли разные регио-
ны страны. Одним из главных требований пикетчиков 
была встреча с Президентом России. Пикетирование 
хоть и привлекло к себе внимание, но должного эф-
фекта не дало. Правительство ограничилось подписа-
нием протокола и обещанием выделить отрасли в ян-
варе 600 млрд руб., а также увеличить госдотацию 
угольщикам на текущий год с 7,4 до 10,4 трлн руб. 
[25. С. 213; 39. Л. 37; 40]. Горняки остались не удо-
влетворены правительственными обещаниями и про-
должили своё давление на власть. 

1–2 февраля 1996 г. была проведена общероссийская 
стачка шахтёров, которая совпала с всероссийской заба-
стовкой работников образования. Была проявлена высо-
кая степень солидарности. В акции протеста приняли 
участие труженики 164 шахт, 28 разрезов, 15 обогати-
тельных фабрик, 24 машиностроительных и ремонтно-
механических заводов, 30 погрузочно-транспортных 
предприятий и 29 шахтостроительных организаций. 
Общая численность бастующих составила около 
500 тыс. человек. Угледобывающие предприятия неко-
торых шахтёрских городов и посёлков полностью «вста-
ли», например г. Инты. Вместе с тем опосредованное 
участие во всероссийской акции протеста приняли 
предприятия Пермской и Челябинской областей, Крас-
ноярского и Приморского краёв, Хакасии и Якутии [41. 
Л. 4; 42. Л. 15]. Однако этого оказалось достаточно, что-
бы Правительство РФ значительно увеличило средства 
господдержки отрасли [18. С. 158]. 

В борьбе за свои права шахтёры всё чаще устраи-
вали различные акции протеста. Весной 1996 г. эпи-
центр экстремальных форм борьбы находился в При-
морском крае, который всё больше терял статус угле-
промышленного региона. В некоторых шахтёрских 

коллективах ситуация была на грани голодного бунта 
и полного неповиновения. Рабочие открыто заявляли: 
«Нужны автоматы. Будут автоматы – будем стрелять» 
[43. Л. 61]. Так как забастовка показывала слабую 
эффективность, популярной формой протеста в При-
морье стала голодовка. Она, как правило, проводилась 
коллективно и продолжительно. Некоторые государ-
ства по длительности составляли 40 смен. Однако 
если предыдущие акции протеста проходили более 
организовано, имели резонанс и хоть какой-то резуль-
тат, то веной 1996 г. всё свелось к отчаянию. Не было 
прежней организованности, а главное – былой реак-
ции официальных структур [44. С. 1]. 

Существенных результатов данная борьба не при-
носила, в том числе и потому, что, за исключением 
шахтёров, уровень социальных конфликтов на пред-
приятиях других отраслей промышленности оставал-
ся низким [45. С. 69]. В то же время Б. Ельцин в ходе 
предвыборной кампании стал активно использовать 
популистские методы воздействия, в том числе и на 
угледобытчиков. Он чувствовал шахтёрские настрое-
ния, поэтому не скупился на обещания, подписывал 
новые указы, сулившие угледобытчикам решение их 
злободневных проблем.  

С энергичной поддержкой кандидатуры Б. Ельцина 
на пост Президента России выступили руководители 
угольной отрасли, рабочих комитетов и НПГ России. 
Они были напуганы ростом популярности КПРФ и воз-
можностью прихода к власти её лидера – Г. Зюганова, 
поэтому уверяли рабочих в скорых положительных из-
менениях в деятельности предприятий угольной про-
мышленности. Среди горняков стал отчётливо прояв-
ляться соблазн политического союза с Б. Ельциным, 
количество их забастовок резко пошло на убыль.  

Победа Б. Ельцина на президентских выборах 1996 г. 
немного стабилизировала общественно-политичес-
кую ситуацию в стране. Шахтёры надеялись на поло-
жительные изменения в политике президента и были 
готовы ещё «немного потерпеть». Между тем никаких 
улучшений в экономической и социальной сферах 
шахтёрских городов и посёлков не происходило. 

Меньше всего в ходе предвыборной кампании 
Б. Ельцину верили шахтёры Приморского края, где 
весенний подъём протестной активности продолжил-
ся и летом. В условиях бездействия профсоюзов про-
ходили стихийные акции протеста. По-прежнему 
наиболее жаркие события разворачивались в г. Парти-
занске. Здесь 11 июля на шахте «Центральная» при 
выходе из клети один из забойщиков упал, потеряв 
сознание от недоедания. Через неделю стояли уже все 
шахты, а 23 июля состоялся общегородской митинг 
протеста в поддержку требований шахтёров. Их отча-
яние объяснялось задолженностью по зарплате. На 
всех предприятиях города она составляла от трёх до 
девяти месяцев [46. Л. 94; 47. С. 1]. На профсоюзных 
собраниях горняков Приморья звучали предложения 
перекрыть железную дорогу, блокировать аэропорт 
«Владивосток» и т.п. Стихийно начавшаяся акция 
протеста шахтёров Партизанска приобрела неожи-
данный размах. В неё включились угольщики и энер-
гетики не только Приморья, но и других регионов – 
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Ростовской и Челябинской областей, Красноярского 
края [48. С. 1].  

Новый подъём протестного движения шахтёров 
совпал с ростом стачечной активности трудящихся 
других отраслей экономики и бюджетных организа-
ций. Осенью 1996 г. всю страну накрыла волна ми-
тингов трудящихся и пенсионеров с требованием от-
ставки Президента и Правительства России. Энергич-
ное участие в них приняли и шахтёры, количество 
которых порой значительно превосходило числен-
ность других категорий трудящихся, задействованных 
в акциях протеста. Между тем шахтёры продолжали 
уповать на собственные силы и сохраняли осторож-
ное отношение к совместным выступлениям с пред-
ставителями других профессий, боясь попасть под 
чьё-либо влияние. В конце 1996 г. вновь возросла их 
забастовочная активность. В использовании данной 
формы протеста выделялась Кемеровская область. 
5 ноября 1996 г. в общекузбасской стачке, организо-
ванной профсоюзами, приняли участие 160 тыс. чело-
век, в том числе 132 тыс. шахтёров [16. С. 70–71]. 

Новым явлением в протестном движении рабочих 
угольной промышленности Кузбасса стало создание 
профсоюзами предприятий шахтёрских городов и по-
сёлков таких организаций, как комитеты спасения. Тру-
дящиеся вместе «искали правду», обращаясь не только к 
российским властям, но и к международным организа-
циям (Европарламент, Международная организацию 
труда, Международный комитет по правам человека и 
др.) [49. С. 120]. Подтверждением усиления совместных 
действий можно считать дальнейший рост участия гор-
няков в общегородских митингах и демонстрациях.  

Высокая общественно-политическая активность 
кузбасских горняков стимулировала усиление борьбы 
рабочих в других регионах. В начале декабря был 
показан высокий уровень шахтёрской солидарности: 
86% их предприятий поддержали бессрочную заба-
стовку рабочих [50. С. 74]. Между тем данный порыв 
превратился в очередную формальность. Результа-
тивность стачечного движения даже в конце года ока-
залась низкой. Шахтёры не сумели показать себя еди-
ной, организованной силой. В ходе забастовок ис-
пользовались разные методы протеста: одни полно-
стью прекращали добычу и отгрузку угля, другие – 
частично и т.п. Это подрывало доверие.  

Натиск рабочих не мог быть долгим, так как от-
сутствовал забастовочный фонд. Угледобывающие 
предприятия несли дополнительные экономические 
потери, некоторые из них были закрыты как нерента-
бельные. Из-за забастовок шахтёров экономические 
потери несли предприятия и организации углепро-
мышленных регионов, а в некоторых случаях и всей 
страны. Поэтому среди бюджетников, особенно рабо-
чих других отраслей, было немало противников ста-
чечной борьбы. В обществе преобладали настроения 
поиска самостоятельного выхода из кризиса. В этих 
условиях шахтёрам пришлось менять стратегию и 
тактику протестного движения, ориентироваться на 
«безболезненные» для смежных предприятий формы 
борьбы, например подземные забастовки, голодовки, 
«рельсовые войны» и т.п. 

Таким образом, в течение 1996 г. горнякам уда-
лось возвратить лидерские позиции в протестном 
движении трудящихся страны. Вместе с тем, несмотря 
на небывалый рост борьбы, их протестный потенциал 
оказался недостаточным для решения не только об-
щегосударственных вопросов, но даже фундамен-
тальных проблем угольной промышленности. Прежде 
всего это показало потерю былой эффективности та-
кой формы протеста, как забастовка, широко исполь-
зовавшейся в давлении на советское правительство в 
конце 1980-х гг. Невозможность протестовать посред-
ством экономического давления усилило политиза-
цию социально-трудовых конфликтов в угольной 
промышленности. 

В историографии вопроса имеется мнение о том, 
что «протестная активность шахтёров слабела, а с 
1997 г. они полностью уступили своё лидерство в ра-
бочем движении» [51. С. 135]. Однако с ним сложно 
согласиться. Несмотря на уменьшение в 1997 г. числа 
забастовок на предприятиях угольной промышленно-
сти, в том году заметно усиливается протестное дви-
жение горняков. Те же стачки стали значительно бо-
лее длительными и напряжёнными. Например, про-
должительные остановки угледобычи провели рабо-
чие одного из крупнейших в стране разреза «Коркин-
ский» (Челябинская область), а также кузбасской 
шахты «Киселёвская» [4. С. 16]. 

На углубление социально-экономических проблем 
шахтёрских городов и посёлков влияли такие факты, 
как дальнейшее снижение угледобычи, существенное 
увеличение количества шахт, подлежащих закрытию 
по плану реструктуризации, рост безработицы, отсут-
ствие эффективной социальной защиты и т.д. Кроме 
того, в 1997 г. по сравнению с 1996 г. в отрасли зна-
чительно выросло число случаев смертельного трав-
матизма, что ещё больше озлобляло горняков, толкало 
их на крайние поступки. Заметно возросло и забасто-
вочное движение в стране, которое подчёркивало 
общность социально-экономических проблем росси-
ян. Всё-таки ключевой причиной положительной ди-
намики протестного движения явился рост объёмов 
задолженностей по шахтёрским зарплатам, которые 
доходили до 10 месяцев [52. Л. 5]. 

Дополнительным ударом по уровню жизни росси-
ян стал финансово-экономический кризис, который в 
первую очередь обострил обстановку в сырьевых ре-
гионах страны. Реальной угрозой многим шахтёрским 
семьям стали голод и нищета, что привело к активи-
зации действий оппозиционных общественно-полити-
ческих сил. Давление на власть усилили не только 
левопатриотические партии и организации, но и вче-
рашние союзники Б. Ельцина – олигархи. Располагая 
значительными финансовыми средствами, они стали 
инвестировать в политику протеста и дискредитацию 
реформисткой власти. Главным инструментом их 
борьбы стали подконтрольные средства массовой ин-
формации [53. С. 323]. 

Если зимой 1997 г. наблюдалось некоторое зати-
шье, то весной началось резкое усиление социальной 
напряжённости во всех шахтёрских регионах России, 
особенно в Кузбассе и Печорском угольном бассейне. 
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Надежды на конструктивное вмешательство Б. Ель-
цина в решение вопросов угольной промышленности 
полностью развеялись. Горняки стали менять свои 
политические ориентиры, сплачивать вокруг себя 
всех трудящихся. Во многом этому способствовали 
усилия отраслевых профсоюзов и рабочих комитетов, 
которые изменили своё отношение к вновь избранно-
му президенту.  

Широкую популярность среди шахтёров приобре-
ли радикальные формы и методы борьбы. Центрами 
шахтёрской борьбы стали моноотраслевые депрес-
сивные города и посёлки (Инта, Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск, Шахты, Партизанск и др.), где имелась 
напряжённая ситуация с выплатой зарплаты и трудо-
устройством безработных горняков. Усиление про-
тестной активности в данных населённых пунктах ста-
ло следствием и приобретённого ими опыта борьбы. 

Высокую активность весной 1997 г. показывали 
шахтёры г. Анжеро-Судженска. В апреле они вновь 
перекрыли Транссибирскую магистраль, потребовав 
выплаты задолженности по зарплате. Хотя их требо-
вания были выполнены, борьба продолжилась. Горня-
ки объединили вокруг себя трудящихся других пред-
приятий города и 13 мая 1997 г. обратились к трудо-
вым коллективам Кузбасса с призывом «отказаться от 
стихийных и разрозненных протестов, которые прино-
сят выгоду только властям, и перейти к коллективной 
борьбе за свои гражданские права и требования» [54. 
Л. 68]. С того момента стала готовиться всекузбасская 
акция протеста трудящихся (бессрочная забастовка), 
которая могла иметь широкий общественный резонанс, 
так как в других углепромышленных регионах шахтёры 
были готовы к решительным действиям. Только смена 
главы областной администрации в июле 1997 г. при-
остановила масштабную акцию протеста. 

Органы власти и управления сумели погасить 
пламя разраставшегося протеста не только в ведущем 
угольном бассейне страны, но и на других шахтёр-
ских территориях. Наиболее значимыми причинами, 
снизившими давление горняков в середине 1997 г., 
явились следующие. Во-первых, повысился уровень 
партнёрского сотрудничества в разрешении кон-
фликтных ситуаций на предприятиях угольной про-
мышленности. Низкую протестную активность в то 
время показывали шахтёры Российского Донбасса. 
Руководству крупнейшей в регионе угольной компа-
нии – ОАО «Ростовуголь», – удалось договориться с 
ними о принятии моратория на проведение массовых 
акций протеста [55. Л. 18]. Рабочие пошли на это со-
глашение, так как руководители компании упрекали 

их в тяжёлых экономических последствиях забасто-
вок и других акций протеста. Во-вторых, в экономике 
страны наблюдался хоть и не значительный, но всё-
таки рост промышленного производства. В-третьих, 
заметный рост забастовочного движения в стране 
имел относительный успех. В 1997 г. число бастую-
щих немногим превышало 1% работающих [56. С. 9]. 
То есть количество россиян, принимавших реальное 
участие в отстаивании своих трудовых прав, было 
значительно меньше, чем недовольных социально-
экономической политикой Правительства РФ. 

Некоторая стабилизация динамики протестного 
движения шахтёров во второй половине 1997 г. оказа-
лась недолгой. В конце рассматриваемого периода 
стала нарастать напряжённость в Кемеровской обла-
сти. Вновь в центре шахтёрских выступлений оказал-
ся г. Анжеро-Судженск. В декабре 1997 г. горняки 
этого города в очередной раз перекрыли Транссиб. 
Совместными усилиями органов власти и отраслевого 
управления социально-трудовой конфликт удалось 
быстро погасить. Однако обстановка в крае сохраняла 
взрывоопасный характер. Рост напряжённости в то 
время наблюдался и в других шахтёрских регионах. 
Между тем акции протеста имели ярко выраженный 
кратковременный и локальный характер. По мнению 
авторитетных экспертов, в то время шахтёры так и не 
стали признанным «авангардом борьбы рабочего 
класса» [4. С. 17; 57. S. 12–13].  

Таким образом, в 1997 г. происходило не так мно-
го массовых и солидарных выступлений шахтёров за 
свои трудовые права, как в предыдущие два года. Од-
нако увеличение количества радикальных акций про-
теста с высокой степенью демонстрационности сви-
детельствует о переходе к крайним методам борьбы. 
Соответственно, можно утверждать не о спаде шах-
тёрской борьбы, а о трансформации её стратегии и 
тактики. Возникшая уже в первые дни 1998 г. новая 
мощная волна протестного движения указывает на 
условное затишье во второй половине 1997 г. 

Итак, подъём протестного движения шахтёров Рос-
сии в 1992–1997 гг. протекал неоднородно. Рост количе-
ства акций протеста и их масштабов часто сменялся 
спадом и локализацией борьбы. Имели место факты 
формального участия трудовых коллективов в совмест-
ных выступлениях. Тем не менее в течение этих шести 
лет рабочим угольной промышленности удалось при-
близиться к тем возможностям давления на власть, ко-
торые они имели в конце 1980-х гг. К началу 1998 г. 
сформировалась достаточная для мощного шахтёрского 
взрыва социально-экономическая и политическая база. 
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The article deals with the causes, facts and trends of the rise of the protest movement of miners in post-soviet Russia. There is no 
doubt that negative consequences of the “shock therapy” announced in 1992 were at the heart of the growing dissatisfaction of the 
coal industry workers. It led to a sharp deterioration of the socio-economic problems. Their natural result was protests widespread 
among the working and the retired people. Fairly quickly the vanguard of the struggle with the government returned to miners. The 
period of 1992 to 1997 was the time of the rise of the protest movement. The analysis of its dynamics is the main aim of the study. 
The analysis of archival documents and literature has shown that the formation of the socio-economic and the political discontent of 
the coal industry workers took place gradually and unevenly. First, the growth in the number of protests and in their scale often gave 
way to a decline and localization of the struggle. It would be particularly noticeable in the regions with a high concentration of im-
portant coal-mining enterprises. However, the dynamic degradation of the coal industry and other-wordily growth of wage arrears 
seriously stimulated protests and speeches among the absolute majority of miners. The article emphasizes that from scattered strikes 
and other subtle protests, which were about social and economic demands, miners came to the all-Russian strikes and radical meth-
ods of struggle against the government and the President of the Russian Federation. They were able not only to noticeably organize 
themselves, but also to create conditions for cross-sectoral actions. According to the author, a turning point in the protest movement 
of the Russian miners was 1995. Since then, the proportion of miners’ participation in strikes and other forms of protest increased 
significantly. Miners managed to regain their leading position in the protest movement of the working people of the country. Howev-
er, the effectiveness of the nationwide strikes had relative success: the situation in the coal industry was complicated, the growth of 
miners’ wage arrears continued. Therefore, workers were more likely to put forward political demands and use radical methods of 
struggle, and their actions often lost a controlled character. The dynamics of the struggle was influenced by the Russian presidential 
elections in 1996. They moderately stabilized the situation, but not for long. In the last years of the considered period, miners started 
using such radical forms of protest as “hostage-taking”, blockade of major highways and even suicide. At the same time neutralizing 
the miners’ struggle was increasingly difficult for the Kremlin. The final conclusion is that in 1992–1997 workers of the coal industry 
managed to come close to the mechanisms of pressure on the government they had in the late 1980s. In 1998 the sufficient social-
economic and political basis for a powerful outburst of miners’ struggle was formed. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО СУДА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ В 1910–1912 гг. 

 
Изучается рассмотрение законопроекта «О преобразовании местного суда» в Государственном Совете. Исследуются дис-
куссии по вопросу сохранения волостного суда в рамках принятия данного законопроекта. Выделены три основные груп-
пы, сложившиеся в ходе обсуждения реформы местного суда. Сравниваются основные положения одобренного III Госу-
дарственной Думой проекта закона и итоговые поправки Государственного Совета. Показана реакция общества и юристов 
на внесенные Государственным Советом изменения. 
Ключевые слова: волостной суд; Государственная Дума; Государственный Совет; реформа местного суда; И.Г. Щеглови-
тов. 
 

В 1910–1912 гг. в Государственном Совете Рос-
сийской империи рассматривался поступивший из 
Думы законопроект о преобразовании местного суда. 
Законопроект имел к тому времени длительную исто-
рию: впервые внесенный еще в I Думу [1. Л. 1–2] 
(восходя при этом к итогам деятельности Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности под председательством графа С.Ю. Витте), 
он был рассмотрен в Думе второго созыва, затем, по-
сле её роспуска, несколько изменен в своих положе-
ниях министерством юстиции [2. Л. 423–434] и, нако-
нец, в ходе длительных дебатов принят III Думой [3. 
Стб. 2392]. Столь длительный процесс внес свои кор-
ректуры: основные положения законопроекта 
(упразднение суда земского начальника и волостных 
судов, восстановление выборного мирового суда) 
остались неизменными, но правительство проводило 
целенаправленную политику на ужесточение кон-
троля за новой системой низших судов (прежде всего, 
за счет повышения роли имущественного ценза и его 
увеличения при избрании на должности судей, а так-
же за счет расширения возможностей назначения су-
дей и введения коронного элемента в апелляционную 
инстанцию). Сказывалось это и на характере обсуж-
дения законопроекта: если во II Думе еще звучали 
громкие голоса о возможности либерализации прави-
тельственного варианта, то в III Думе, когда правыми 
активно критиковалась сама идея упразднения во-
лостного суда, борьба шла уже за само сохранение 
сущности реформы. 

Отметим, что вопрос о борьбе за реформу местного 
суда в Государственном Совете не затронут практиче-
ски никем из исследователей, за исключением Р.В. Те-
рентьева [4] и Ю.В. Щедриной [5]. Особенностям вза-
имодействия палат парламента (в том числе и при об-
суждении реформы местного суда) посвящена статья 
К.А. Соловьева [6]. На наш взгляд, более тщательное 
изучение этого вопроса в рамках исследования дискус-
сий о судебной реформе представляется важной зада-
чей, решение которой позволит пояснить принципы 
формирования итогового документа реформы – закона 
«О преобразовании местного суда» 1912 г. 

После принятия законопроекта Думой 31 марта 
1910 г., он был передан в Государственный Совет [7. 
Л. 459–505], где 5 июня 1910 г. была образована осо-
бая комиссия для рассмотрения законопроекта о ре-

форме местного суда. Согласно поступившему в Со-
вет проекту закона, волостной суд и суд земского 
начальника упразднялись, восстанавливался выбор-
ный мировой суд, в судьи допускались лица от 25 лет 
при удовлетворении образовательному (высшее или 
среднее образование при наличии 3 лет службы по 
судебному ведомству или сдаче экзамена) и имуще-
ственному (владение личное, родителей или супруги 
не менее 1 года в губернии, в которой проходят выбо-
ры, землей в размере ½ от ценза для выборов в зем-
ские собрания либо недвижимостью стоимостью: в 
уездах – от 7 500 руб., в столицах – от 15 000 руб., в 
городах с населением свыше 100 тыс. жителей – от 
6 000 руб., в прочих городах – от 3 000 руб.; при 
наличии высшего юридического образования следо-
вало освобождение от имущественного ценза) цензам, 
председатель апелляционной инстанции – съезда ми-
ровых судей – избирался самими судьями из своей 
среды [7. Л. 459–505]. 

20 октября 1910 г. состоялись выборы в вышеука-
занную комиссию Государственного Совета [8. 
Л. 23 об.–24]. 30 ноября на ее заседании П.А. Столы-
пин и министр юстиции И.Г. Щегловитов высказа-
лись против отмены волостных судов, что являлось 
стержневой основой реформы [9. Протокол № 3. 
С. 11–14]. Премьер-министр это мотивировал тем, что 
еще не проведена волостная реформа. Отмечая, что 
существующий для крестьян суд дорог и далек, 
П.А. Столыпин высказался за необходимость «власт-
ного и сильного» суда в деревне, приближение суда к 
деревне вместе с тем, чтобы на местах была создана 
твердая административная власть. И.Г. Щегловитов, 
не признав волостные суды нормальными, тут же за-
явил, что возможно их сохранение «в будничных ин-
тересах крестьянского населения». Отметим, что 
здесь министр юстиции выступил в роли флюгера: 
еще недавно в Думе он отстаивал упразднение во-
лостного суда в дискуссиях с правыми, но, по словам 
видного октябриста Н.В. Савича, «успел изменить 
свое мнение в этом вопросе за время, которое потре-
бовалось ему для переезда из Таврического дворца на 
Мариинскую площадь» [10. С. 62]. «Умный и бес-
принципный политикан» [Там же. С. 60] сделал став-
ку на правое большинство Государственного Совета, 
и это предопределило дальнейшую судьбу судебной 
реформы.  
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Здесь мы обнаруживаем свое несогласие с точкой 
зрения Р.В. Терентьева, утверждающего, что именно 
члены Совета пытались обнаружить в министре юс-
тиции и премьер-министре своих сторонников в этом 
вопросе, а не наоборот [4. С. 100]. Скорее наоборот, 
правительство открыто заявило о необходимости по-
строения такой системы суда на местах, которая была 
бы наиболее управляема и встроена в вертикаль вла-
сти: «Без суда бессильна и полицейская власть» 
[9. Протокол № 3. С. 13]. 

О том, что подобное решение П.А. Столыпина и 
И.Г. Щегловитова не было спонтанным, мы можем 
предполагать на основе следующих данных. Еще в 
ноябре 1909 г. на квартире премьер-министра состоя-
лось совещание с участием октябристов, а также не-
которых правых и националистов и руководства ми-
нистерства юстиции, на котором обсуждался вопрос о 
реформе местного суда. Об этом мы находим упоми-
нания в периодике самого различного толка. В немно-
гих сообщениях о подробностях встречи мы узнаем 
об обсуждении на совещании вопроса о возможности 
введения коллегиального суда с участием народных 
представителей по типу немецкого суда шеффенов 
(избираемые из населения судьи во главе с председа-
телем-юристом) в качестве «придатка к местному су-
ду». Пресса писала, что правительство фактически 
признало своеобразный уклад крестьянства в право-
вом отношении, наметив поворот симпатий в пользу 
суда шеффенов [11]. Учитывая, что на съезде объеди-
ненного дворянства в 1908 г. и в печати «Кружка дво-
рян» – структур, оппозиционных П.А. Столыпину, – 
столыпинская реформа местного суда подвергалась 
острой критике именно за упразднение волостного 
суда, мы можем сделать предположение, что уже то-
гда было принято решение пойти на уступки в целях 
проведения реформы Государственным Советом, где 
было немало представителей объединенного дворян-
ства. Наша версия находит подтверждение в свиде-
тельстве члена Государственного совета А.Н. Наумо-
ва, писавшего, что защита П.А. Столыпиным волост-
ного суда вызвала «немалое замешательство» и не-
скрываемое торжество правой группы. Далее автор со 
ссылкой на другого члена Совета, А.Б. Нейдгардта, 
указывает, что ранее на заседаниях Совета министров 
П.А. Столыпин высказывался за сохранение волост-
ного суда и в Государственном Совете фактически 
публично объявил о своих личных взглядах [12. 
С. 161–162]. Таким образом, для правительства со-
хранение волостного суда оказалось маневром, необ-
ходимым для проведения реформы через верхнюю 
палату парламента. 

Большинством голосов (23 против 4) комиссия по-
становила не упразднять волостной суд, как было 
предусмотрено думским вариантом законопроекта, а 
реорганизовать его [9. Протокол № 3. С. 14–15]. 
«Вестник Европы» тревожно отмечал, что реформу 
может постигнуть участь вероисповедных проектов, 
также обсуждавшихся в совете [13. С. 362]. Как язви-
тельно заметило по этому поводу близкое к кадетам 
«Право», «говорят, культурный уровень населения не 
дает возможности вводить широких реформ, и забы-

вают, что без последних уровень этот никогда не под-
нимется» [14. Стб. 2983–2984]. 

Комиссия Государственного Совета выработала 
проект Временных правил о волостном суде. Суд 
имел коллегиальную форму и состоял из председате-
ля, двух членов и двух кандидатов в члены. Кандида-
ты на судейские должности должны были быть домо-
хозяевами, не моложе 30 лет и грамотными. Членов 
нового суда предполагалось избирать выборщиками 
от сельских обществ и утверждать съездом мировых 
судей на 3 года. В качестве апелляционной инстанции 
предлагался верхний сельский суд из двух председа-
телей волостного суда и мирового судьи (председа-
тельствующего в апелляции). 

17 февраля 1912 г. было начато обсуждение зако-
нопроекта в общем собрании. Председателем было 
поставлено три вопроса, решением которых предсто-
яло заняться: 1) следует ли упразднять судебные пол-
номочия земских начальников; 2) следует ли упразд-
нять волостной суд; 3) следует ли ввести волостной 
суд в новую систему судоустройства [15. Стб. 1745–
1746]. 

Р.В. Терентьев, изучив ход обсуждения думского 
варианта законопроекта реформы местного суда в 
Государственном Совете, перечисляет его основных 
сторонников и противников в верхней палате парла-
мента [4. С. 105–106]. На наш взгляд, предложенное 
разделение носит несколько упрощенный характер. 
Фактически при обсуждении в общем собрании сло-
жились три группы: ультраконсерваторы, требовав-
шие сохранить судебную власть земских начальни-
ков; либералы, выступавшие за безоговорочное 
упразднение волостного суда; неоднородная консер-
вативно-центристская группа, члены которой по тем 
или иным причинам поддержали реформу волостного 
суда. В вопросах же, касавшихся порядка избрания 
мировых судей и председателей мировых съездов, мы 
не находим столь упорных дебатов. 

Против сохранения волостного суда в любом виде 
высказался граф Ф.А. Уваров, апеллировавший к за-
ключениям местных комитетов Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности [15. 
Стб. 1762–1766]. Исходя из основных положений ука-
за 12 декабря 1904 г., следовало, по его мнению, вве-
сти единый мировой суд (сам Уваров поддерживал при 
этом принцип назначения, а не выборности) [Там же. 
Стб. 1769–1770]. Против был и М.М. Ковалевский, 
предложивший при этом перейти к постатейному чте-
нию [Там же. Стб. 1837]. И.Г. Каменский отметил, что 
«пора политически похоронить поклонников попечи-
тельной над крестьянами власти и дать почти ста мил-
лионам русского крестьянства равенство перед законом» 
[Там же. Стб. 1937], выступив при этом за возвращение 
проекта в комиссию для доработки. Ратовал за необхо-
димость соблюдения норм указа 12 декабря 1904 г. и 
А.П. Никольский, видевший важную задачу в объедине-
нии крестьянского законодательства с общим и потому 
поддерживающий именно думский вариант реформы 
[Там же. Стб. 1946]. Против волостного суда, как и в 
ходе работ Особого совещания о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности, был С.Ю. Витте. 
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Крайне правый фланг представил А.С. Стишин-
ский, который высказался за отклонение законопро-
екта во всех частях (кроме Временных правил о во-
лостном суде) и, как и в работе Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности, 
вновь стал защищать сохранение судебных функций 
земских начальников. Учреждение мировых судей, по 
его мнению, привело бы к сокращению числа земских 
начальников, а затем и к их упразднению как инсти-
тута, результатом чего, в свою очередь, будет то, что 
водворится хаос в крестьянском общественном 
управлении [15. Стб. 1777–1779]. Суть воззрений 
А.С. Стишинского фактически отражена в его репли-
ке: «Не лучше ли отказаться от коренной ломки суще-
ствующего строя, удовлетворяющего современным 
потребностям сельского населения, и ограничиться 
частичными, в этом строе, исправлениями?» [Там же. 
Стб. 1785]. Разделял данную точку зрения П.Н. Дур-
ново. Схожая аргументация была и у Я.А. Ушакова, 
видевшего в земских начальниках гарантов «твердой 
правительственной власти», отсутствие которой по-
рождает «неблагоприятные печальные явления» [Там 
же. Стб. 1820]. О необходимости сохранения твердой 
правительственной власти говорил и князь А.Н. Ло-
банов-Ростовский, в связи с чем, с его точки зрения, 
следовало отклонить законопроект в полном его объ-
еме [Там же. Стб. 1855]. К числу противников зем-
ских начальников можно отнести практически всех 
остальных сенаторов. Указывая, что «мировой судья 
есть власть прежде всего пассивная», защищал зем-
ских начальников и М.Я. Говорухо-Отрок, видевший 
в их упразднении начало ликвидации всех реформ 
Александра III [Там же. Стб. 1929–1930]. 

Защитники судебных полномочий земских 
начальников нашли горячую поддержку у князя 
В.П. Мещерского и его «Гражданина», который, рас-
суждая об этом, вопрошал: «Кому в угоду? Либераль-
ной доктрине. Кому во вред? Всему крестьянскому 
населению» [16]. Князь не видел ни одного положи-
тельного момента в обсуждавшейся реформе местно-
го суда, критикуя правительство, посягнувшее на то, 
что так дорого было для него: «Вместо того, чтобы 
воспользоваться опытом земских начальников и их 
близким к крестьянам положением и сообща с ними 
коренным образом улучшить волостной суд, Столы-
пин с изумительным легкомыслием согласился с ми-
нистром юстиции Щегловитовым уничтожить во-
лостной суд… отнять у земских начальников судеб-
ную власть, оказавшуюся для крестьян полезной, и 
взамен воскресить того чиновника под именем миро-
вого судьи, который при Александре III был потому 
отстранен от деревни, что он был крестьянам антипа-
тичен и чужд» [17]. 

Напротив, октябристский «Голос Москвы» обви-
нял крайних правых в попытке срыва реформы за счет 
если не отклонения перехода к постатейному чтению, 
то поправок, «сводящих реформу к нулю» [18]. 

Те же, кто в общем обсуждении вопроса о волост-
ном суде согласились его реформировать, представ-
ляли собой неоднородную группу как его сторонни-
ков, так и условных противников. Так, С.С. Манухин 

в этом вопросе сделал отсылку к работе Особого со-
вещания о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности, выступившего (в том числе и при его лич-
ном участии) за его упразднение; при этом он сделал 
оговорку, что готов рассмотреть возможность сохра-
нения реформированного волостного суда в настоя-
щее время [15. Стб. 1754]. 

А.Б. Нейдгардт, доложивший собранию результа-
ты работы комиссии, волостной суд защищал, отме-
чая, что он избавляет крестьянство от адвокатов – 
«бича крестьянства, питающего его сутяжничество»; 
сенатор поддержал его введение в общую систему 
судебных установлений [Там же. Стб. 1758]. Настаи-
вал на сохранении и улучшении волостного суда как 
важного для населения Л.Д. Лесевицкий [Там же. 
Стб. 1871]. «Нужно дорожить наследием отцов сво-
их», – призывал князь А.Д. Оболенский 2-й [Там же. 
Стб. 1925], заключавший, что в основе критики во-
лостного суда лежит одно «недоразумение». 

И.Э. Олизар признавал, что реформа в таком виде 
хоть и носит половинчатый, незавершенный характер, 
не устраняя большинство недостатков волостного 
суда, но является «заметным улучшением» [Там же. 
Стб. 1875]. Схожие мотивы были и у В.П. Энгель-
гардта [Там же. Стб. 1876], а также у Н.Н. Шрейбера 
(Р.В. Терентьев и Ю.В. Щедрина относят его к про-
тивникам волостного суда [4. С. 106; 5. С. 840], но в 
его выступлении недвусмысленно указывается, что 
«комиссия… поступила вполне правильно… устранив 
всякое участие земских начальников в отправлении 
правосудия волостными судами и поставив их под 
надзор мировых судебных установлений» [15. 
Стб. 1807], высказался за сохранение волостного суда 
он и в ходе заседания комиссии 30 ноября 1910 г. [9. 
Протокол № 3. С. 8]), и у А.Ф. Кони. 

Министр юстиции И.Г. Щегловитов, комментируя 
выступления, заверил, что не приходится сомневаться 
во временном характере учреждения реформируемого 
волостного суда, а в самом вопросе «прямолинейные 
рассуждения не могут никогда рассчитывать на пол-
ную непогрешимость» [15. Стб. 1789]. Предложение 
же А.С. Стишинского о сохранении суда земских 
начальников им было отвергнуто в связи с неприем-
лемостью сочетания административных и судебных 
функций [Там же. Стб. 1790–1791]. 

Общие прения 20 февраля 1912 г. были завершены. 
Пять членов Государственного Совета во главе с 
А.С. Стишинским предложили полностью отклонить 
законопроект ввиду несогласия с упразднением суда зем-
ских начальников, но он все же был упразднен большин-
ством в 92 голоса против 45 [Там же. Стб. 1966]. 

Волостной суд было решено сохранить и перейти 
к обсуждению Временных правил о волостном суде, 
выработанных комиссией Совета [Там же. Стб. 1966–
1967]. Либеральная печать давала в связи с этим уни-
чижительные оценки правительству и сенаторам: «На 
алтарь хмурившегося, но ничего еще не изрекшего 
Юпитера П.А. Столыпин и И.Г. Щегловитов принес-
ли в жертву значительную часть законопроекта о 
местном суде: они отказались от упразднения сослов-
ного волостного суда, полнейшая несостоятельность 
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которого была признана ими в самых ясных и реши-
тельных выражениях» [19. С. 415].  

Рассматривая наиболее важные поправки, отметим, 
что А.А. Нарышкин подверг критике принцип выбора 
волостных судей выборщиками из своей среды, спра-
ведливо отметив возможные забаллотировки, предло-
жив дать право избирать судей съезду мировых судей из 
числа выбранных сельскими обществами кандидатов 
(всего данная поправка нашла отклик у 9 членов Совета, 
в том числе и у князя А.Н. Лобанова-Ростовского) [15. 
Стб. 1979]. С.С. Манухин в ответ возражал, что именно 
предложенный комиссией порядок двухступенчатых 
выборов оградит сам выборный процесс от всякого ад-
министративного воздействия [Там же. Стб. 1982]. Воз-
ражал и И.Г. Щегловитов: «Или мы верим в возмож-
ность отправления правосудия крестьянами по кре-
стьянским делам, или мы в такой возможности сомнева-
емся» [Там же. Стб. 1986]. Невзирая на настоятельное 
требование А.А. Нарышкина о возвращении проекта в 
комиссию для рассмотрения предложенной поправки, 
при голосовании возобладала точка зрения министер-
ства юстиции [Там же. Стб. 1994]. 

Далее дебаты коснулись устройства апелляцион-
ной инстанции для волостных судов. Устройство 
верхнего сельского суда было раскритиковано 
Н.А. Зиновьевым 2-м, посчитавшим, что оно мало 
будет отличаться от апелляции у земского начальника 
(«председатели волостного суда будут точно так же 
смотреть на мирового судью, как на барина») [Там 
же. Стб. 2047], и в связи с этим предлагавшим сделать 
апелляционной инстанцией съезд мировых судей. 
Иной точки зрения придерживался А.Б. Нейдгарт, 
указывавший на численное большинство волостных 
судей в апелляции [Там же. Стб. 2050]. Как пояснял 
министр юстиции, преимущество новой инстанции 
перед съездом будет в близости к населению, а также 
в том, что «в этих делах будет царствовать местный 
обычай» (который хорошо знаком волостным судьям) 
[Там же. Стб. 2052–2053]. Поправка, предлагавшая 
исключить статьи об устройстве верхнего сельского 
суда, поддержана не была [Там же. Стб. 2058]. 5 мар-
та Государственный Совет закончил рассмотрение 
волостного суда, введя его в систему общих судебных 
установлений [Там же. Стб. 2423]. 

Представители либерального крыла, отмечала 
пресса, «протестовали и протестуют теперь против 
сословного, крестьянского суда с широкой… юрис-
дикцией как по гражданским, так и по уголовным де-
лам. Именно такой суд проектирует большинство ко-
миссии Государственного Совета в явное нарушение 
указа 12-го декабря 1904-го года» [20. С. 417]. 

В ходе обсуждения порядка формирования корпу-
са мировых судей возникли попытки провести прин-
цип назначения, а не выборности (данную поправку 
предложил В.Ф. Дейтрих) [15. Стб. 2428]. «Опасным» 
выборный суд назвал так же В.М. Андреевский [Там 
же. Стб. 2438]. Возражали им и Н.Н. Шрейбер, и 
И.Г. Щегловитов, признававший, что теоретически 
принцип назначения эффективнее выборности, но 
«без выборного начала устроить мировой суд не 
представляется возможным» [Там же. Стб. 2440]. 

П.С. Семенов-Тян-Шанский справедливо отмечал, что 
даже при избрании представителей различных партий 
«судья не сможет иначе судить, как по закону» [15. 
Стб. 2451–2452]. Защищали выборность также А.А. Са-
буров 1-й, Н.С. Таганцев, А.С. Ермолов. В итоге поправ-
ка В.Ф. Дейтриха была отклонена [Там же. Стб. 2456]. 

Дискуссию вызвал вопрос о принципе выбора пред-
седателя апелляционной инстанции – мирового съезда. 
Если Дума несколько раз меняла свое решение, но все 
же высказалась в пользу выборности, то комиссия Гос-
ударственного Совета проголосовала за назначение с 
оговоркой, что съезд рекомендует правительству кан-
дидатов из своей среды. С.С. Манухин, защищая 
назначаемость, объяснял, что в основе решения лежит 
необходимость присутствия в съезде «технически све-
дущих и опытных руководителей, независимых от со-
става самих судей» [Там же. Стб. 2471], однако предла-
гал отказаться от предложенной комиссией поправки о 
рекомендациях. Всецело поддерживал данную точку 
зрения министр юстиции, для которого этот вопрос – 
безоговорочного контроля над апелляцией – был серь-
езным камнем преткновения с Думой еще с 1907 г. 
В итоге при голосовании Совет принял точку зрения 
правительства [Там же. Стб. 2477]. 

При определении цензовых начал для избрания в 
мировые судьи комиссия предложила сложную цен-
зовую систему. В частности, для лиц, имевших выс-
шее юридическое образование, выбор зависел от того, 
удовлетворяют ли они какому-либо из цензов или не 
удовлетворяют никакому. П.Н. Дурново выступал за 
исключение кандидатов, которые при наличии выс-
шего юридического образования имели собственность 
лишь в виде хутора или усадьбы в уезде. Что касается 
не имевших собственности (но имеющих служебный 
опыт) лиц, он считал необходимым повысить срок 
необходимого судебного стажа с 1 года до 3 лет и 
сузить его местопрохождение с губернии до уезда, в 
котором происходят выборы. Все это, по мнению се-
натора, должно было повысить роль ценза оседлости, 
чтобы при выборах не предпочесть «секретаря миро-
вого съезда, который 3 года писал протоколы, челове-
ку, который был членом Государственного Совета 
9 лет» [Там же. Стб. 2486]. Против приоритета обра-
зовательного ценза над имущественным был и князь 
А.Н. Лобанов-Ростовский, предлагавший отменить 
послабления для лиц с высшим образованием [Там 
же. Стб. 2489]. Критиковал недостаточную жесткость 
законопроекта (имущественный ценз мог быть до-
стижим за счет наличия собственности в нескольких 
местностях и даже губерниях) и примкнувший к ним 
А.А. Хвостов [Там же. Стб. 2492]. Против каких-либо 
преимуществ юристам выступал граф Д.А. Олсуфьев 
[Там же. Стб. 2517]. Им оппонировал Н.Н. Шрейбер, 
считавший, что «поправка П.Н. Дурново сводится к 
тому, что всякий математик, медик или ветеринар и 
всякий, получивший даже только среднее образова-
ние, если он будет иметь надлежащий имуществен-
ный ценз, может быть судьею» [Там же. Стб. 2496]. 
Против полного нивелирования роли образования 
выступил и И.Г. Щегловитов [Там же. Стб. 2507–
2508]. 
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При голосовании, однако, поправка П.Н. Дурново о 
допуске в число кандидатов в судьи лиц без образова-
ния, но сдавших специальный экзамен либо прослу-
живших не менее 3 лет в должностях, дающих практи-
ческий опыт в судопроизводстве, была принята 87 го-
лосами против 41 [15. Стб. 2527]. Совет также принял 
и вторую его поправку (совместную с А.А. Хвостовым) 
о повышении ценза оседлости с 1 года до 3 лет (65 го-
лосов против 49) [Там же. Стб. 2527]. 

Дальнейшие дебаты коснулись имущественного 
ценза (в первую очередь у лиц с высшим юридиче-
ским образованием). Комиссия предложила несколько 
вариантов, сочетавших в себе наличие такого образо-
вания с ½ размера имущественного ценза и наличием 
в уезде усадьбы или хутора не менее 1 года или же с 
наличием в уезде усадьбы или хутора не менее 1 года, 
но при условии ведения хозяйства (при отсутствии 
имущественного ценза). Кроме того, допускались не 
имеющие никакой собственности юристы, но имев-
шие судебный стаж в 1 год в той губернии, где прово-
дятся выборы. В последнем варианте П.Н. Дурново 
предложил исключить данный пункт или же повысить 
срок с 1 года до 3 лет и сузить оседлость с губернской 
на уездную [Там же. Стб. 2534]. Кроме того, он пред-
ложил дать преференции целому ряду судебных дея-
телей (в первую очередь земским начальникам, а так-
же мировым и городским судьям) для участия в выбо-
рах при отсутствии ценза. Обе его поправки были 
приняты [Там же. Стб. 2537], и, таким образом, задача 
по допуску в судьи в первую очередь «технически 
проверенных» кадров (т.е. землевладельцев и соб-
ственников, а также земских начальников) была ре-
шена. А.Н. Лобанов-Ростовский и М.Н. Говорухо-
Отрок предлагали вообще исключить данную статью 
(очевидно, не видя причин давать какие-либо уступки 
по наличию имущественного ценза отдельным кате-
гориям лиц), однако их инициатива не была поддер-
жана большинством [Там же. Стб. 2536]. 

Еще одним более чем консервативным новше-
ством стала поправка о запрете баллотироваться в 
судьи евреям, всецело поддержанная И.Г. Щеглови-
товым [Там же. Стб. 2539–2540]. Возмущен был 
М.М. Ковалевский, назвавший эту поправку узакони-
вающей отсутствие гражданского полноправия у од-
ной из национальностей, населяющих Россию [Там 
же. Стб. 2540]. В условиях лоббирования этой по-
правки министром юстиции и князем А.Н. Лобано-
вым-Ростовским неудивительно, что она была приня-
та быстро и без дебатов [Там же. Стб. 2542]. 

«На пути отстаивания отживших идей и учрежде-
ний, на пути противодействия необходимым рефор-
мам верхняя палата идет еще дальше, чем нижняя», – 
так были прокомментированы решения о принятии 
поправок правого крыла [20. С. 427].  

Таким образом, Государственный Совет фактически 
предложил провести судебную реформу на новых нача-
лах. Во-первых, сохранялся волостной суд. Во-вторых, 
полностью была пересмотрена система цензов для 
избрания в мировые судьи. Если в Государственной 
Думе возобладала точка зрения о необходимости при-
оритета образования над имущественным положени-

ем, то верхняя палата парламента решила сузить воз-
можности доступа в судьи интеллигенции, создав 
максимально благоприятные условия для помещичье-
бюрократической прослойки. Фактически создавались 
широкие возможности для формирования нового су-
дейского корпуса из старых кадров – земских началь-
ников, чего так опасались многие в III Думе. Назначе-
ние председателей съездов правительством должно 
было окончательно встроить судебную власть на ме-
стах в административную вертикаль. 

В связи с существенным преобразованием думско-
го варианта проекта закона (особенно в части сохра-
нения волостного суда) на заседании 16 марта было 
принято решение образовать согласительную комис-
сию из 20 человек из равного количества депутатов 
Государственной Думы и членов Государственного 
Совета. 

Перед началом работы согласительной комиссии 
вопрос о реформе местного суда был затронут на оче-
редном Съезде объединенного дворянства. Часть вы-
ступавших относилась к правой группе Государ-
ственного Совета и не была удовлетворена уступками 
в виде сохранения волостного суда. Сущность обсуж-
даемого вопроса сводилась к обеспокоенности за 
упразднение судебных полномочий земских началь-
ников, которую выразил князь А.Н. Лобанов-Ро-
стовский. По словам докладчика, с упразднением этих 
полномочий «и самый институт теряет всякое значе-
ние» [21. С. 491]. В этой связи им предлагалось дове-
сти до императора через особую депутацию ходатай-
ство о сохранении земских начальников как судебно-
го института. 

Зашита земских начальников А.Н. Лобановым-
Ростовским нашла живой отклик у делегатов съезда. 
Земский начальник из Вологодской губернии Ю.М. Зу-
бов горячо защищал необходимость сохранения адми-
нистративных и судебных функций в руках одного 
учреждения: «Говорят, что судебная власть непременно 
должна быть отделена от административной. Да, в горо-
дах это так, но никак не в деревне. В деревне дело со-
всем другое. Там разделить их нельзя» [Там же. С. 493]. 

П.П. Шамшев акцентировал свое внимание на ре-
форме волостного суда и подчинении его вновь учре-
ждаемому мировому суду. Отвергая нападки на во-
лостной суд, он связывал качество его кадров с кон-
тролем и надзором со стороны земских начальников. 
Будучи твердым сторонником принципа назначения, 
докладчик считал, что существовавший доселе поря-
док был наиболее приемлем, поскольку земские 
начальники назначались «по соглашению с предводи-
телем дворянства», т.е. из местных людей. В этой свя-
зи он призывал протестовать против учреждения ми-
рового суда, не видя ничего страшного в том, что у 
земских начальников изымут судебные функции [Там 
же. С. 493–494]. А.Н. Лобанов-Ростовский тоже обра-
тил свой взор на этот вопрос, протестуя против «не-
подвижной, равнодушной власти мировых судей, по-
полняемых из рядов только что покинувших универ-
ситетскую скамью молодых людей» [Там же. С. 504]. 

Ряду участников съезда земские начальники виде-
лись не только судьями, но и проводниками твердой 
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власти на местах, причем эти функции в глазах право-
го дворянства были нераздельны. Д.Н. Кованько 
называл земских начальников «ходатаями за кресть-
ян», полагая, что в этой связи долг дворянства – 
«представить Государю Императору положение дел 
по нашему дворянскому пониманию» [21. С. 495–
496]. Э.А. Исеев видел в реформе уничтожение «су-
щества власти», усматривая в уничтожении судебных 
функций земских начальников угрозу в виде новых 
революционных потрясений [Там же. С. 509–510]. 

Фактически только у председателя – А.А. Нарыш-
кина – доклад А.Н. Лобанова-Ростовского не нашел 
сочувствия. Сама реформа местного суда после всех 
поправок Государственной Думы и Государственного 
Совета им была оценена довольно высоко: «Проект… 
заключает в себе много новых установлений, весьма 
полезных, и таких, о которых мы не только мечтали, 
но делали свои представления из земских собраний 
30 лет назад» [Там же. С. 499]. Фактически он пред-
ложил занять позицию наблюдателей: «Еще нужно 
перетерпеть одну неудачную реформу и опять ис-
правлять частичными мерами. Может быть, с Божией 
помощью, этот самый вновь учреждаемый мировой 
судья… обратится опять-таки в тип такой власти, ко-
торая приблизится к земскому начальнику, может 
быть, даже будет и лучше» [Там же. С. 499]. 

При баллотировке большинство против четырех 
голосов высказалось за доведение позиций дворян-
ства по вопросу судебной реформы обычным поряд-
ком, т.е. через Всеподданейший доклад [Там же. 
С. 513]. Тем не менее сама риторика съезда не могла 
не оказать влияния на ход работ согласительной ко-
миссии, в которой присутствовали в основном правые 
и октябристы, которые были готовы идти на уступки 
ради проведения самой реформы. Комментируя в этой 
связи деятельность съезда, либеральная пресса отме-
чала, что «он доказывает наглядно, что реставрацион-
ные и ультрареставрационные замыслы находят почву 
не только в отдельных лицах, но и в целых корпора-
циях» [20. С. 428]. 

Именно упразднения волостного суда и коснулись 
наиболее существенные дебаты в согласительной ко-
миссии. В докладе комиссии Государственного Сове-
та, которая сохранила волостную юстицию и ввела ее 
в общую систему судов, отмечалось: «При таком по-
рядке в практику волостных судов Империи постоян-
но будут проникать общие принципы судопроизвод-
ства, более совершенные приемы правосудия и луч-
шие способы познания истины на суде» [22. Л. 218]. 
Подобный оптимизм совершенно не разделяли члены 
согласительной комиссии от кадетов и прогрессистов, 
указывавшие на «полную непригодность волостного 
суда» и предлагавшие упразднить его [Там же. 
Л. 798]. Оппоненты из числа правых возражали, апел-
лируя к роли сельской общины, которая, по их мне-
нию, «сохранилась и в настоящее время с ее своеоб-
разным строем, с особливыми ее интересами и поряд-
ками» [Там же.Л. 799]. Вновь также прозвучал ранее 
обозначенный на Съезде объединенного дворянства 
тезис о доступности и близости волостного суда для 
крестьян [Там же. Л. 799 об.]. В ходе голосования 

было принято решение о принятии поправок Государ-
ственного Совета, сохранившего волостную юстицию 
[22. Л. 800 об.]. 

Кадет К.К. Черносвитов попытался также устра-
нить новую апелляционную для волостных судов ин-
станцию – верхний сельский суд, – предложив в каче-
стве нее съезд мировых судей, поскольку таковая, по 
его мнению, должна состоять «исключительно из лю-
дей, сведущих в законах» [Там же. Л. 803]. Это пред-
ложение также было отвергнуто большинством, моти-
вировавшим, что в таком случае будет иметь место 
внутренняя разобщенность между судом и апелляцией, 
поскольку первый состоит из крестьян, а вторая – из 
административных и судебных чинов [Там же]. 

Еще один дискуссионный момент коснулся прин-
ципа назначения на должность председателя съезда 
мировых судей. Изначально правительственный вари-
ант законопроекта предполагал именно назначение, 
II Дума высказалась за выборность, в III Думе имели 
место быть продолжительные дебаты, итогом которых 
стало все же принятие принципа выборности. Государ-
ственный Совет выступил за назначение. Согласитель-
ной комиссии предстояло поставить итоговую точку в 
этом споре. И она встала на сторону Государственного 
Совета. Напрасно кадеты и прогрессист М.И. Гро-
дзицкий пытались уверить, что назначение приведет к 
«трениям» председателя с остальными членами съез-
да – большинство видело в нем в первую очередь ли-
цо, «независимое от избирателя» [Там же. Л. 810–
810 об.]. Впрочем, в качестве исключения октябристы 
совместно с А.Ф. Кони, Н.С. Таганцевым и В.П. Эн-
гельгардтом предложили сохранить выборность для 
председателей съездов в Санкт-Петербурге, Москве, 
Саратове, Казани, Одессе, Харькове, Кишиневе [Там 
же. Л. 812]. 

В то же время комиссия несколько ужесточила обра-
зовательный ценз, хоть и допустив к выборам в судьи 
лиц без среднего образования при условии наличия 
опыта службы предводителем дворянства, земским 
начальником, мировым судьей или секретарем уездного 
либо городского съезда. Если речь шла о наличии трех-
летнего срока службы в судебной сфере, то требовалась 
сдача специального экзамена. Кроме того, для лиц со 
средним образованием вводилось требование трехлетне-
го опыта службы в судейской деятельности. Для судей с 
высшим юридическим образованием требовалось нали-
чие имущественного ценза лишь в половинном размере 
[Там же. Л. 812 об. – 813 об.].  

Также комиссия решила не требовать жесткой 
оседлости, допустив общеимперский ценз в отноше-
нии владения землей или имуществом, причем сроком 
на 1 год, а не на 3 [Там же. Л. 813 об.]. Депутатам 
Государственной Думы во главе с Н.П. Шубинским и 
примкнувшим к ним А.Ф. Кони также удалось прове-
сти сохранение имущественного ценза в пониженном 
размере, который был принят Думой [Там же. 
Л. 814 об.]. Представители Совета при этом вместе с 
Г.Г. Замысловским требовали восстановить его в ре-
дакции министерства юстиции и Государственного 
Совета, мотивируя это тем, что в противном случае он 
теряет всякое значение [Там же. Л. 814]. В то же вре-
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мя только один член комиссии выступил против уль-
траправой поправки о запрете баллотироваться в 
судьи евреям [22. Л. 816]. 

В мае 1912 г. «законопроект вернулся в Думу из 
Государственного Совета в неузнаваемом виде» [23. 
С. 53] – дебаты в согласительной комиссии не оказали 
существенного влияния на принятые в верхней палате 
поправки, хотя и несколько скорректировали их. «Та-
ким образом, – пишет историк, – если в 1910 г. из Ду-
мы в Государственный Совет поступила действитель-
но судебная реформа, то в 1912 г. в Думу вернулся 
законопроект уже с чертами контрреформы; если в 
1910 г. речь шла о ликвидации неравноправия кресть-
ян в области юрисдикции, то в 1912 г. в правящих 
сферах наметилась тенденция к спасению остатков 
патриархальности и сословной обособленности кре-
стьянства» [Там же. С. 54].  

В Государственной Думе в связи с существенным 
преобразованием выработанного ею проекта сразу же 
было озвучено заявление 53 депутатов о передаче до-
клада согласительной комиссии и материалов Государ-
ственного Совета обратно в комиссию по судебным ре-
формам для подробного обсуждения [24. Стб. 1505]. За 
передачу выступали в первую очередь кадеты, прогрес-
систы, часть правых, мусульманская фракция.  

Другая часть правых и октябристы выступали ка-
тегорически против. Для октябристов, по словам 
А.И. Гучкова, подобный шаг означал бы «похороны 
проекта», поскольку необходимо считаться с услови-
ями и течениями в верхней палате, при которых про-
ведение реформы в виде, отличном от изложенного в 
докладе согласительной комиссии, было бы, с их точ-
ки зрения, нереально. По мнению Н.П. Шубинского, 
предложенный Государственным Советом Думе вари-
ант реформы должен был удовлетворить всех, по-
скольку он, с одной стороны, сохранял в видоизме-
ненном виде волостной суд, чего добивались правые, 
а с другой – отделял суд от администрации и восста-
навливал выборный мировой суд, к чему стремились 
либералы [Там же. Стб. 1523]. 16 мая после продол-
жительных дебатов 175 голосами против 113 было все 
же решено не передавать проект в комиссию, а под-
вергнуть его обсуждению [Там же. Стб. 1514–1517]. 

При постатейном обсуждении правил о волостном 
суде вновь прозвучала критика со стороны кадетов, про-
грессистов и трудовиков. Первые считали проект Госу-
дарственного Совета неудачной компиляцией старых 
Правил о волостном суде 1889 г. и правил, регламенти-
рующих деятельность гминных судов в Прибалтике 
[Там же. Стб. 1684–1685]. Вторые напирали на принци-
пы формирования корпуса судей, отмечая, что в новом 
волостном суде окажутся все те же кадры, малограмот-
ные и некомпетентные [Там же. Стб. 1694–1696]. Для 
третьих обсуждаемый проект являлся «приказом Госу-
дарственного Совета» Думе [Там же. Стб. 1704–1705]. 

Несмотря на это, Дума твердо решила принять ре-
форму в том виде, в котором она была ей предложена. 
Реформа волостного суда была принята большин-
ством 149 голосов против 65 [Там же. Стб. 1723]. 

Итог реформы волостного суда, который отныне 
был освобожден от контроля земских начальников, 

крайними правыми был воспринят негативно. В.П. Ме-
щерский обвинил Государственный Совет и А.И. Гучко-
ва в сговоре с целью «отобрать крестьянский суд» [25]. 
С его точки зрения, верхняя палата парламента полно-
стью пошла на поводу у министра юстиции, стремивше-
гося «подчинить своему уму и своей воле и местный суд 
над 100 миллионами крестьян» [26]. 

Дальнейшие принципиальные дискуссии косну-
лись разногласий, возникших в согласительной ко-
миссии относительно принципа назначения или вы-
боров председателей съездов мировых судей, а также 
системы цензов для допуска к занятию судейских 
должностей. 

В первом вопросе фактически повторились дум-
ские дебаты. Правые заявляли о необходимости неза-
висимого председателя, кадеты утверждали неизбеж-
ность конфликтов и разногласий между выборными 
судьями и назначенным председателем, левые октяб-
ристы говорили об отсутствии в мире выборных 
учреждений с назначаемыми председателями [24. 
Стб. 2024–2033]. Маркером служит речь А.И. Гучко-
ва, заявившего о своих симпатиях именно к выбор-
ным председателям, но отметившего, что будет голо-
совать за их назначение с целью сохранения проекта и 
недопущения его крушения в Государственном Сове-
те [Там же. Стб. 2034]. Назначение было принято 
131 голосом против 75. 

Борьба кадетов за установление четкого образова-
тельного ценза в виде хотя бы среднего образования 
оказалась безуспешной – Дума не стала выступать про-
тив поправок верхней палаты о допуске в судьи лиц, не 
имеющих образовательного ценза, но имеющих опреде-
ленный служебный опыт, в том числе и в несудейских 
должностях (например, предводителя дворянства). Пол-
ностью был восстановлен и имущественный ценз, хотя в 
согласительной комиссии большинство выступило за 
думский, т.е. пониженный, вариант [Там же. Стб. 2041–
2048]. Сохранился и запрет на занятие судейских долж-
ностей евреями [Там же. Стб. 2055]. 

Любые попытки кадетов восстановить хотя бы 
часть начал проекта в думской редакции вызывали 
раздражение октябристов [27]. С их точки зрения, 
Думе следовало или принимать без возражений по-
правки верхней палаты, или отказываться от рефор-
мы. В этом вопросе они также критиковали за лице-
мерие и левых, и правых [28]. Для печати октябристов 
ликвидация суда земских начальников была уже до-
статочным основанием для признания реформы 
успешной [29]. 

21 мая проект реформы местного суда был принят 
150 голосами против 63. А.А. Уваров (перешедший из 
октябристов в прогрессисты), комментируя те уступ-
ки, которые Дума сделала ради сохранения реформы, 
заявлял: «Вы показали всей стране… что из вас мож-
но вить веревки, можно заставить делать все, что хо-
тите, заставить идти на всевозможные компромиссы» 
[24. Стб. 2063–2065]. В то же время, с нашей точки 
зрения, накануне истечения срока своих полномочий 
Думе ничего не оставалось, как либо принимать лю-
бые предложенные ей решения, либо гарантированно 
откладывать проведение реформы на неопределенный 
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срок, перекладывая ответственность уже на IV Думу. 
Учитывая важность реформы для населения и наме-
рения значительной части депутатов баллотироваться 
в парламент в дальнейшем, вынужденный компро-
мисс был практически неизбежен. 

6 июня было начато рассмотрение принятого Ду-
мой законопроекта в Государственном Совете. Члены 
последнего в большинстве своем были удовлетворены 
проделанной Думой работой [15. Стб. 4752]. Невзирая 
на недовольство князя А.Н. Лобанова-Ростовского 
тем, что Дума несколько ужесточила требования к 
кандидатам в судьи, не имеющим образования, а так-
же уменьшением ценза оседлости с 3 лет до 1 года, 
Государственный Совет не стал вносить к последней 
думской редакции никаких поправок и в этот же день 
одобрил законопроект [Там же. Стб. 4762–4763]. За-
конопроект в исправленном виде был 15 июня подпи-
сан императором и получил статус закона.  

Характеризуя новый закон, член обеих думских ко-
миссий по судебным реформам от фракции кадетов 
К.К. Черносвитов с сожалением резюмировал: «Преоб-
разуемый волостной суд по составу судей оказывается 
не лучше осужденного действующего волостного суда... 
все значение реформы местного суда для крестьян-
общинников уменьшается и приобретает сомнительный 
характер. Вся реформа приобретает сословную тенден-
цию» [30. Стб. 1035]. Известный юрист А.А. Леонтьев 
назвал новый волостной суд «неудачным компромиссом 
двух противоположных стремлений – объединения пра-
вовых условий жизни крестьян с другими сословиями и 
сохранения начала сословности» [31. С. 183], отмечая 
также в качестве его недостатка сохранение юридически 
неподготовленных кадров в роли судей. 

Недовольны были и крайние правые. В.П. Мещер-
ский в своих «Дневниках» назвал реформу уничтоже-
нием «лучшего и полезнейшего для миллионов кре-
стьян дела царствования Александра III» и заменой 
власти, близкой и доступной для крестьянства, на 
«ненавистную ему власть мирового судьи, судившего 
лицеприятно, судившего криво и судившего всегда 
бездушно» [32]. Восстановление мирового суда по 
итогам реформы им было охарактеризовано не иначе, 
как «враждебное монархизму и народу законодатель-
ное преобразование» [33]. 

Видный октябрист Н.В. Савич назвал итоговый 
вариант «неполным, не вполне отвечавшим чаяниям 
земской среды», но отмечал, что октябристы были 
вынуждены поддержать поправки И.Г. Щегловитова и 
Государственного Совета, иначе законопроект «был 
бы похоронен» [10. С. 62–63]. 

Невзирая на сохранение волостного суда – изначаль-
но, казалось бы, стержневой основы реформы, подразу-
мевавшей его упразднение, – закон 1912 г. в современ-
ной историографии оценивается в целом положительно, 
более того, встречаются и мнения о том, что он «по 
уровню юридической техники стоит выше Судебных 
уставов 1864 г.» [33. С. 142; 34. С. 391].  

Очевидно, политическая, партийная составляющая 
была преобладающей в мотивации как членов соот-
ветствующей комиссии Государственного Совета, так 
и самого П.А. Столыпина, в результате чего, по мне-
нию исследователя С.В. Жильцова, состоялась не бо-
лее чем попытка «реанимировать судебную реформу 
1864 г. в условиях господства консервативной поли-
тики, направленной на подчинение судов админи-
страции» [35. С. 190]. 
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The article deals with the discussion of the draft law “On Local Court Reorganization” in the State Council of the Russian Em-
pire. The draft law was developed on the basis of the results of the Special Commission on the needs of the agricultural industry 
(1902–1904). The reform of the local court was discussed at the meetings of the State Duma (1907–1910). The State Council op-
posed the Duma in this problem and rejected the abolition of the peasant court. Liberal parties and public-political journals criticized 
Minister of Justice I.G. Sheglovitov for his alliance with the State Council, because the original version of the reform anticipated the 
abolition of the peasant court and the introduction of a unified court. One of the leaders of the party Union of October 17, N.V. Sa-
vich, noted in this regard that I.G. Shcheglovitov changed his mind for purely political reasons. Members of the State Council divid-
ed into three parties during the discussion of this reform. The liberals demanded the abolition of the peasant court as an undemocratic 
institution. The right demanded to cancel the reform, because it involved the elimination of the institution of the court of the govern-
ment Commissars in the villages. In the opinion of the nobles (the right) the Government was to preserve and expand the institutions 
of control and guardianship over peasants in rural areas. The problem of maintaining judicial powers of the rural chiefs was also 
raised at meetings of the Congress of the United Nobility, which took place during the discussion of the bill on the reform of the local 
court in the State Council. Most of the members of the State Council considered that the retention of the peasant court and its subor-
dinate magistrates would be able to improve justice in rural areas. At the same time they thought that government control over the 
property qualification for candidates for judges should be strengthened. Members of the State Council developed a new project of the 
structure and organization of the peasant court, which was subordinate to magistrates. Thus, in their opinion, the unification of the 
peasant court system of the ordinary courts of the Russian Empire was achieved. Changes in the main provisions of the original ver-
sion of the act on the reform of the local court was perceived negatively by most of society. Lawyers and liberals believed that these 
changes were aimed at strengthening government control over the court. In addition, in their opinion, the new law preserved the ine-
qualities of peasants compared to other classes. 
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Рассматривается дискурс пропагандистской системы колчаковского режима. Ядром идеологического обеспечения деятель-
ности колчаковцев был этатистский национализм, основанный на аффекте страха. Он вызывался угрозой гибели русской 
нации, исходившей от большевиков. Но эта пропаганда была малоэффективной из-за абстрактного языкового кода. Нацио-
налистический дискурс транслировался на чуждом для населения языке и был далек от интересов людей.  
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Одним из самых излюбленных сюжетов по исто-
рии Гражданской войны в России является диктатура 
адмирала А.В. Колчака. На основе работ В.И. Ленина 
в советской историографии утвердилось представле-
ние о кадетской партии как о «главном политическом 
штабе контрреволюции» [1. С. 329]. Советские исто-
рики считали, что идеологический фронт борьбы кол-
чаковцев с большевиками определяли члены партии 
Народной Свободы – кадеты, называвшие себя «пар-
тией государственного переворота», или «партией 
18 ноября». В этой связи Н.Г. Думова отмечала: 
«Члены партии “народной свободы” составляли бли-
жайшее окружение Колчака на протяжении всего пе-
риода его правления, они возглавляли пропагандист-
скую машину колчаковщины» [2. С. 366].  

Представление о ведущей роли либералов в лагере 
сибирской контрреволюции было унаследовано со-
временными отечественными историками. В.Г. Хан-
дорин, констатируя поражение колчаковцев на идео-
логическом фронте, пишет: «Можно сказать с опреде-
ленностью: национальную идеологию, которая могла 
бы стать достойной альтернативой большевизму в 
глазах широких масс народа, выработать не удалось, 
хотя насущная необходимость ее осознавалась каде-
тами, и для этого у них было больше шансов, чем у 
других партий. Их преобладающая роль в белом дви-
жении определялась политической гибкостью, 
“надклассовыми” лозунгами, направленными на кон-
солидацию антибольшевистских сил. Однако ни во-
енные вожди этого движения, ни окружавшие их по-
литические интеллектуалы не сумели решительно 
повернуть к нуждам народа. На практике разрабаты-
вали не столько идеологию, которая имела бы под со-
бой прочную духовную основу и могла бы сплачи-
вать, сколько программу, основанную на компромис-
се, который никого по-настоящему не удовлетворял» 
[3. С. 366].  

Западные историки отрицают исключительную 
роль кадетов в колчаковской политической системе. 
Так, Джонатан Смайл настаивает на военном характе-
ре режима и ведущей роли в нем военных: «Прави-
тельство Колчака, несмотря на кадетов, министров и 
чиновников, юридическую и конституционную атри-
бутику, сенат и другие погремушки имперской систе-
мы, которые можно было бы демонстрировать внеш-
нему миру, было по своему духу военным правитель-

ством; до такой степени, что большая часть Сибири 
управлялась либо прямо, либо косвенно армией… Его 
цели были вполне определенными в военном плане, 
подлинным смыслом его существования было воен-
ное поражение большевизма» [4. С. 53]. 

В значительной степени именно благодаря воен-
ным, до революции воспитывавшимся в император-
ской армии на основе идеологемы «За Веру, Царя и 
Отечество», идейной основой антибольшевистской 
пропаганды в колчаковской печати стал русский 
национализм. Исследователи Е.В. Луков и Д.Н. Ше-
велев следующим образом характеризуют его пропа-
гандистские основы: «Формулой выражения “нацио-
нально-государственной” идеи для лидеров белого 
движения стал лозунг “Россия единая, великая и не-
делимая”, воплощавший, по их мнению, “пробужде-
ние когда-то мощной, но давно задавленной русской 
стихии… пробуждение русской народной гордости, 
русского патриотизма, русской любви к прошлому, 
русского самосознания”. Теоретики контрреволюции 
полагали лозунг “Россия единая, великая и недели-
мая” серьезным противовесом интернациональным 
устремлениям коммунистической идеологии. Редак-
тор “Отечественных ведомостей” А.С. Белевский-
Белоруссов, к примеру, был убежден, что “одного 
противопоставления национализма достаточно, чтобы 
поднять дух населения против большевиков”. Поэто-
му в идеологической доктрине белого движения ему 
отводилось центральное место, а его пропаганде при-
давалось первостепенное значение» [5. С. 173]. Фик-
сируя факт сущностной основы русского национа-
лизма в идеологическом обеспечении колчаковского 
режима и его крах, историки не дали развернутой ха-
рактеристики особенностей его дискурса и тех эмо-
ций, которые он вызывал у большинства населения, 
что является целью данной работы. 

Говоря об идеологическом обеспечении колчаков-
ского режима, следует обратить внимание на два об-
стоятельства. Во-первых, как было сказано выше, 
«преобладающая роль в белом движении кадетов» в 
ходе Гражданской войны вызывает возражение. Белое 
движение – это движение военных. В этой связи ис-
следователь В.Ж. Цветков, характеризуя суть «колча-
ковского переворота», пишет: «Он утвердил модель 
военно-политического управления, ориентированного 
на скорое и победоносное, как представлялось ее со-
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здателям, окончание гражданской войны. В этом про-
явилось также окончательное выделение белого движе-
ния из антибольшевистского фронта» [6. С. 21–22]. В 
результате переворота 18 ноября 1919 г. военные взяли в 
Сибири власть. Как нами отмечалось, «…в Омске, сто-
лице Белой Сибири, сложился своеобразный “военный 
русский национализм”, не имевший ничего общего с 
классической кадетской либеральной моделью обще-
ственно-политического переустройства России. Нацио-
налистическая колчаковская идеология была рассчитана 
на людей, для которых национальное чувство “русско-
сти”, чувство принадлежности к великой русской куль-
туре в дни революции и Гражданской войны не обесце-
нились» [7. С. 21–22]. Военная элита Белой Сибири, 
наряду с политической элитой, играла важную роль в 
идеологическом обеспечении деятельности режима, 
используя для этого военную периодическую печать.  

Во-вторых, участвовавшие в организации и под-
державшие колчаковский переворот либералы эволю-
ционировали в национал-либералов и националистов, 
сделав основным лозунгом своей деятельности идею 
защиты интересов русской нации [8. С. 139]. Из них вы-
делилась группа интеллектуалов, которые в условиях 
военной диктатуры активно занимались разработкой кон-
цепта русского национализма с целью его пропаганды в 
массы. К ней относились В.Н. Пепеляев, Н.В. Устрялов, 
В.А. Жардецкий, А.С. Белевский-Белоруссов и некоторые 
другие политики Белой Сибири. Таким образом, взгляды 
военной и политической элит Белой Сибири солидаризи-
ровались на националистической платформе. Кадетские и 
военные газеты стали своеобразными лабораториями по 
разработке и трансляции националистического дискурса. 

Следует подчеркнуть, что русский национализм 
колчаковского режима генетически происходил из 
русского национализма начала ХХ столетия и унасле-
довал его характеристики. Главной из них было от-
сутствие четко сформулированной идейной платфор-
мы, разделяемой большинством интеллектуалов, раз-
рабатывавших идеологию русского национализма. 
Исследователь русского дореволюционного национа-
лизма А.В. Репников в этой связи отмечает, что «он 
не представлял собой нечто оформленное, а слова 
“Россия для русских”, к которым апеллировали пред-
ставители разных течений консервативной, традицио-
налистской и националистической мысли, можно бы-
ло наполнить любым содержанием» [9. С. 321]. Ин-
теллектуалы, осуществлявшие идеологическое обес-
печение деятельности колчаковского режима, не мог-
ли опереться на общепринятые в рамках русского 
националистического дискурса идеи и ценности. По-
этому постепенно разрабатывались идейные основы 
деятельности режима с опорой на исторические тра-
диции Российской империи, исходя из текущей внут-
риполитической и внешнеполитической обстановки. 

Придя к власти, А.В. Колчак лаконично продекла-
рировал свои намерения: «Главной целью ставлю со-
здание боеспособной армии, победу над большевиз-
мом и установление законности и правопорядка, дабы 
народ мог беспрепятственно избрать себе образ прав-
ления, который он себе пожелает, и осуществить ве-
ликие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему 

миру» [10. С. 212]. 19 ноября 1918 г. В.Н. Пепеляев 
записал: «Ночью неопределенно для себя попал к ад-
миралу. Составляли вместе с ген[ералом] Андогским 
и полк[овником] Лебедевым обращение к населению. 
Было несколько проектов, написанных офицерами, и 
проект незаконченный самого Колчака. Составили 
новый краткий. Колчак сказал, что обращение нужно 
немедленно для союзников, причем они хотят, чтобы 
было сказано о демократии, отсутствии реакционных 
намерений и об армии» [11. С. 62]. Эта запись из 
дневника В.Н. Пепеляева отражает два значимых ню-
анса для понимания сути политического режима в 
Белой Сибири: значительную роль военных, которые 
при участии правых кадетов с первых дней определя-
ли идеологию режима, и зависимость режима от ино-
странных государств.  

Немаловажную роль в том, что с первых дней су-
ществования режима его идеологическое обеспечение 
наполнилось лозунгами национализма, сыграл сам ли-
дер Белой России. Уже 28 ноября 1918 г., беседуя с 
представителями печати, А.В. Колчак призвал отка-
заться от Учредительного собрания, дискредитировав-
шего себя, заменив его Национальным собранием, ко-
торое «изберет образ государственного правления, со-
ответствующий национальным интересам России» 
[12]. Националистический дискурс постоянно трансли-
ровался вождем белого дела. Высказанная А.В. Колча-
ком идея была последовательно реализована председа-
телем подготовительной комиссии по разработке во-
просов о Всероссийском Представительном Собрании 
учредительного характера А.С. Белевским-Бело-
руссовым. На заседании комиссии 2 июня 1919 г. он 
сделал предложение об изменении названия комиссии, 
предложив ее название – «Комиссия по созыву Нацио-
нального Собрания» [13]. Отредактированное заявле-
ние А.С. Белевского-Белоруссова было широко рас-
пропагандировано Российским телеграфным агент-
ством в печати в следующем виде: «Это Учредитель-
ное собрание должно быть национальным, т.е., во-
первых, чуждым каких-либо интернационалистиче-
ских тенденций, а во-вторых, по своему составу будет 
организованным представительством всей нации как 
культурно-исторического образования» [14]. Изменяя 
название будущего законодательного органа, контр-
революция старалась повлиять на общественное со-
знание, выдвигая на первый план интересы нации, 
пытаясь затенить ими социальные противоречия. Да-
же уже после поражения белого движения интеллек-
туалы из колчаковского окружения продолжали ве-
рить, что национализм можно было успешно проти-
вопоставить большевистской идеологии. Н.В. Устря-
лов заявлял в печати: «Русская интеллигенция боро-
лась против большевиков по многим основаниям. Но 
главным и центральным был в ее глазах мотив наци-
ональный. Широкие круги интеллигентской обще-
ственности стали врагами революции потому, что она 
разлагала армию, разрушала государство, унижала 
отечество. Если бы не эти национальные мотивы, ор-
ганизованная вооруженная борьба против большеви-
ков с самого начала была бы беспочвенна, а вернее, ее 
бы и вовсе не было» [15. С. 21].  
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Основу политической элиты Белой Сибири со-
ставляли представители кадетской партии. Ведущей 
кадетской газетой края была омская «Сибирская 
речь». Исследователь А.Н. Никитин охарактеризовал 
значение газеты: «Она принадлежала к “столичной 
прессе”, участвовала в формировании “большой по-
литики”» [16. С. 40]. Г.К. Гинс отмечал, что  главный 
редактор газеты В.А. Жардецкий имел «большое вли-
яние на дела» в Омске, был «фанатиком диктатуры и 
великой России». Главным недостатком Жардецкого, 
по мнению Г.К. Гинса, являлась «отвлеченность 
мышления, мешавшая ему быть реальным полити-
ком» [10. С. 234].  

Отвлеченность от интересов населения и политиче-
ских реалий была особенностью содержания пропаган-
ды колчаковского режима, связанной и с личностями 
его интеллектуалов. В редакционной статье программ-
ного характера «Наш манифест», вышедшей в первом 
номере решающего для исхода Гражданской войны в 
России 1919 г., «Сибирская речь» выразила кредо 
большинства партийных организаций региона. «Мы – 
“Сибирская речь” – орган русской, ныне в России го-
нимой национальной идеи. Мы исповедуем Россию 
единую, нераздельную, великодержавную, в ее грани-
цах, до войны существовавших, за исключением Цар-
ства Польского, которое по справедливости должно 
отойти к воссоединяемой Польше, но с присоединени-
ем единоплеменных к нам народов Австро-Венгрии. В 
пределах державы российской мы признаем право на 
культурное самоопределение входящих в состав рос-
сийской нации отдельных народностей». В толковании 
газеты российская (русская) нация имела культурную 
основу и была полиэтничной (многоплеменной). В 
этой же статье говорилось о роли русской культуры 
при формировании «многоплеменной русской нации»: 
«Культурой господствующей, общегосударственной 
культурой для нас непоколебимо является культура 
русская, основоположником которой является велико-
русское племя, а углубителями и дальнейшими твор-
цами – в интимном содружестве – все племена России, 
органично влившиеся в состав Российской нации» [17].  

Такой взгляд на русский национализм был офици-
ально принят в качестве политической доктрины на Тре-
тьей конференции восточных отделов кадетской партии, 
проходившей 20–21 мая 1919 г. в Омске. В тезисах по 
тактическому докладу сибирские кадеты выразили свое 
понимание существа русской нации, подчеркнув ее по-
лиэтнический характер, особую роль русской культуры 
и православия: «14. Подтверждая принцип духовного и 
политического единства русской нации, при ее разно-
племенном составе, партия борется за верховенство рус-
ской культуры как великого исторического государ-
ственно связующего начала. 15. Принимая во внимание, 
что одной из основных созидающих сил национальной 
русской культуры является православие, конференция 
считает обязательной бережную заботливость русского 
государства о православной церкви, исконной верной 
хранительнице исторического бытия и духовного лика 
России» [18. С. 89].  

Взгляды военной элиты Белой Сибири были вы-
ражены в Приказе Верховного Правителя № 170 от 

26 июля 1919 г., в котором А.В. Колчаком доводились 
до армии уточненные цели белой борьбы. Этот доста-
точно объемный приказ опубликован и проанализи-
рован исследователем С.Э. Зверевым. Приведем вы-
держку из документа, свидетельствующую о том, что 
в основу белого дела был положен национализм: «Мы 
ведем борьбу за Русское национальное дело – дело 
восстановления нашей Родины как свободного, еди-
ного и независимого государства. Мы ведем борьбу за 
право самого народа, путем свободных выборов и 
голосования в Учредительном Национальном Собра-
нии, определить свою судьбу в устройстве государ-
ственной власти и в удовлетворении потребностей 
земледельцев в земле и рабочих условиями и обста-
новкой труда. Чуждые религиозной нетерпимости, мы 
ведем борьбу за то, чтобы никто не смел посягать на 
наши древние и чтимые народом святыни и нашу ве-
ру» [19. С. 78]. Наряду с решениями майской кадет-
ской конференции, указанный приказ позволяет 
утверждать, что к середине 1919 г. интеллектуалы 
колчаковского лагеря сформулировали национали-
стический концепт режима, принятый военной и по-
литической элитами в качестве политической про-
граммы. Национализм колчаковского режима носил 
религиозный характер. Это станет предпосылкой для 
объявления режимом в конце лета – начале осени 
1919 г. «крестового похода против большевиков», 
выразившегося в попытке организации религиозного 
добровольческого движения. Движение дружин Свя-
того Креста в Белой Сибири по своей сущности было 
воинственным национально-религиозным ответом на 
воинственный атеизм и интернационализм большеви-
ков [20. С. 10]. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство кол-
чаковцев являлись государственниками. В этой связи 
исследователь Н.И. Наумова справедливо отмечает: 
«Государство и государственность выступали для 
белогвардейцев и как самостоятельная ценность, и 
как инструмент решения важных общественных про-
блем» [21. С. 42]. Государство и нация являлись ос-
новными элементами дискурса белого движения. В 
этой связи следует учесть теоретическое суждение 
Дениэле Конверси о том, что «внутренняя природа 
национализма связана с государством, и национализм 
не может мыслиться в стороне от процессов, тесно 
связанных с подъемом современного национального 
государства. Поскольку государство является наибо-
лее универсальной формой организации политиче-
ской власти, национализм наравне с ним становится 
самой универсальной идеологией в современном ми-
ре» [22. С. 75]. В Гражданской войне в России и бе-
лые, и красные были государственниками. При этом в 
основе идеологического конструкта белых был наци-
онализм, в то время как красные противопоставляли 
национализму белых интернационализм. Представи-
тели противоборствующих сторон хорошо осознавали 
это отличие. В частности, глава внешнеполитического 
ведомства колчаковского правительства И.И. Сукин, 
использовал для характеристики белого движения 
выражения «национальное движение» и «националь-
ное дело» [23. С. 325, 409]. 
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Национализм колчаковского режима являлся иде-
альным примером этатистского национализма. Ин-
теллектуалы разрабатывали его идейное содержание, 
ведя пропаганду среди читателей на страницах перио-
дики. В популярной в лагере сибирской контррево-
люции газете «Отечественные ведомости» ее редак-
тор, известный общественный деятель А.С. Белев-
ский-Белоруссов, обосновывал связь национализма с 
государственной идеей. Он писал: «Очевидно, прин-
ципы революционного интернационализма и классо-
вой борьбы являются принципами ложными, обще-
ственно вредными и подлежащими замене. Замене 
чем? Принципом общественной солидарности и 
национального интереса, то есть идеей нации. А так 
как нация – современная культурная нация – может 
жить и развиваться только в формах государственных, 
так как только государственно организованная нация 
может усиленно защищать свои интересы и сохранить 
должное равновесие между классовыми и групповы-
ми интересами, то вместе и одновременно с идеей 
нации выдвинулась на первый план и идея государ-
ства – государственная идея» [24]. В националистиче-
ском дискурсе колчаковцев над Отечеством был под-
нят национальный русский флаг. Как писала газета 
«Русская речь» в передовой статье, «национализм как 
явление историческое неизбежен, и он придет в ре-
зультате культурного освещения русской жизни и 
русской общественности, когда гражданственность и 
право положат основы единству нации. И когда вос-
креснет народ в “сознании” этого единства, тогда 
национализм обретет те здоровые формы, которые он 
как творческий фактор в истории в себе носил. Без 
национализма – нет народа» [25]. 

Русский национализм возник в лагере сибирской 
контрреволюции как реакция на интернационализм 
большевиков. В основе колчаковского русского наци-
онализма лежало простое противопоставление: «мы – 
русские, они – интернационалисты». Соответственно, 
пресса убеждала читателя в том, что «мы – свои, 
они – чужие». Центральная военная газета «Русская 
армия» представляла читателю противоборствующие 
в Гражданской войне лагеря так: «С одной стороны 
стоит Россия национальная и все те, кто с ней, с дру-
гой – интернациональные бандиты, авантюристы, лю-
ди с уголовным прошлым и политические мечтатели, 
которые думают путем террора насадить счастье на 
земле» [26]. В типичной для белой пропаганды статье 
с броским заголовком «Звериный интернационализм» 
томская газета «Русский голос» убеждала в читателя: 
«Мертвая природа стремится к однообразию, движет-
ся по своим механистическим законам. Все живое 
единично, все живое живет по своему собственному 
закону. Иначе – оно не живое; потеряв свое “лицо”, 
оно умирает. В мире вещей остается только внешний 
облик когда-то жившего существа. Так и с народом. 
Интернационализм, сводящий все к единству и одно-
образию – теория механистическая, под которую ни-
когда не удастся подогнать жизнь народа. Мы пробо-
вали – и пожинаем плоды. И если не вовсе умер наш 
народ – то потому, что не повсюду проникла зараза, 
мертвящее начало. Остались живые места – и они по-

служат основой, в которой возрастет крепкая и силь-
ная русская Россия. Только в чувстве национально-
сти, в сознании своей особенности черпает народ силу 
противостоять всяким испытаниями» [27]. Противо-
поставляя интернационализм национализму, автор 
статьи пытался вызвать у читателя страх возможной 
смерти русского народа и гибели России вследствие 
заражения его интернационализмом. Колчаковский 
этатистский национализм был основан на аффекте 
страха. 

В рамках анализа перспектив «аффективного по-
ворота» в гуманитарных и общественных науках фи-
лософом А.В. Нехаевым на основе теории Давида 
Юма описана роль аффектов в практике. Представляя 
аффекты как явление коллективное социальное, а 
эмоции как личностное индивидуальное, А.В. Нехаев 
аргументированно утверждает: «Аффект – первичное 
данное в том смысле, что он есть первичное данное 
нам социальное, требуемое, как мы уже выяснили, для 
учреждения всего того множества регулярных и еди-
нообразных практик, которое у нас имеется и о кото-
ром нам становится известно из опыта. Тенденция же 
чувствования есть не что иное, как ассоциирующее 
качество, необходимое нам для того, чтобы сделать 
возможной стабилизацию некой практики, обретающей 
свойственное ей единообразие благодаря фиксации 
аффектом своеобразной эмоциональной разметки 
внутри множества наших действий, следуя которой 
они и формируют привычный и знакомый нам из опы-
та облик практики. Строго говоря, для того, чтобы 
действовать, аффекты не требуются, они нужны 
нам лишь для того, чтобы мы могли действовать еди-
нообразно» [28. С. 30]. Данный концепт подходит для 
оценки националистического дискурса, используемого 
пропагандистской системой колчаковского режима. 

Применительно к нациестроительству мы понима-
ем страх как коллективно разделяемое чувство внутри 
социальной группы, возникающее в результате реаль-
ной или воображаемой угрозы для ее духовных и ма-
териальных ценностей и преференций, исходящей от 
другой социальной группы. Основой белой пропаган-
ды являлась представляемая печатью в разных ракур-
сах угроза потери русской культуры, русской веры, 
русской государственности в случае победы больше-
виков. В этой связи в передовой статье газета «Воен-
ные ведомости» представляла читателю текущий мо-
мент следующим образом: «Идет борьба культуры и 
за культуру с началами, культуре враждебными. В 
своем достигшем последнего предела напряжении эта 
борьба ставит решительный вопрос: быть или не быть 
всему тому, что создано русским национальным гени-
ем». Пропагандистский эффект от передовой статьи 
усиливался напечатанным в этом же номере газеты 
стихотворением Дмитрия Вифлиемского «В дни ре-
шающей битвы», где в последнем четверостишье 
подчеркивалось значение текущего момента, пережи-
ваемого страной: 

«Одинока больная Россия, 
Обреченный на гибель народ 
Сквозь сомненья и стоны глухие 
В дни решающей битвы зовет» [29]. 
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Угроза гибели русской культуры, широко расти-
ражированная колчаковской пропагандой, обусловила 
основы воспитательной работы в Белой армии. В этой 
связи приказом командира Прифронтовой кадровой 
бригады I Средне-Сибирского корпуса от 3 апреля 
1919 г. командирам, отвечавшим за воспитание лично-
го состава, предписывалось: «Задача воинского и 
гражданского воспитания заключается в развитии со-
знания солдата – гражданина православной России и в 
укреплении в сознании солдата воинских доблестей и 
долга перед Родиной, и в уважении к себе как к Рус-
скому, который свято и честно исполнял и исполняет 
долг солдата перед Родиной. Внедрять в сознание, что 
честного, доблестного и непобедимого русского солда-
та взяли не силой оружия и в открытом бою, а при по-
мощи шпионов и нарочно засланных людей – в резуль-
тате чего офицер и солдат начали говорить на разных 
языках, и русский не стал верить русскому. Беседовать 
и внушать любовь к России – Родине своей, ко всему 
русскому, родному, национальному и напоминать, 
насколько мы себя не любим и не уважаем, что готовы 
быть рабами кого угодно, лишь бы нас не трогали. Об-
ращать внимание на религиозную сторону воспитания, 
внушать солдату, что он прежде всего православный 
солдат, который не должен допускать издевательства 
над его верой и храмами, которые большевики превра-
тили в театры» [30. Л. 108–109].  

В приведенном фрагменте приказа, посвященном 
идейным основам организации воспитательной рабо-
ты, обращает на себя внимание доминирование слов и 
выражений, образующих отвлеченный националисти-
ческий дискурс, неясный для простого военнослужа-
щего белой армии. Это вскоре косвенно было призна-
но в приказе по корпусу от 29 апреля 1919 г., где ко-
мандир корпуса констатировал, что «люди мало осве-
домлены о событиях настоящей войны. А на мой во-
прос «почему коммунизм считается внутренний 
враг», никто мне положительного ответа не дал» [Там 
же. Л. 124]. Командир бригады, не удовлетворенный 
качеством воспитательной работы, не понимал при-
чины этого. И вместо того чтобы искать какие-то но-
вые формы работы и слова, понятные солдату, упорно 
продолжал воспроизводить в своих приказах отвле-
ченный националистический дискурс. В приказе от 
2 июня 1919 г. он требовал: «Еще раз повторяю: вос-
питайте в стрелке патриота, любящего свою Родину, 
страдающего ее несчастиями и ненавидящего ее вра-
гов и разрушителей. Таким врагом являются в насто-
ящий момент большевики, поднявшие руку на все 
исконно русское: на наши нравы и обычаи, на русские 
церкви и православную веру, тем самым уничтожаю-
щие и вытравливающие русскую душу, русскую 
национальность, – большевики-ком-мунисты, кото-
рые разрушили все хозяйство на Руси, так как они 
враги хозяйства всякого отдельного лица. Зажгите в 
стрелках желание отомстить за Родину нарушителям 
наших традиций, нашего покоя – людям, которые 
чужды по духу всякому русскому человеку» [Там же. 
Л. 108–135]. Подобные идейные абстракции идеоло-
гов и пропагандистов колчаковского режима не были 
эффективны.  

В дневнике колчаковского офицера капитана Ко-
лесникова содержалась красноречивая оценка каче-
ства пропаганды в военной печати белых: «Литерату-
ра и пресса убоги и совершенно не соответствуют ни 
духу солдата, ни его пониманию, ни его укладу жиз-
ни. Сразу видно, что пишет барин. Нет умения заин-
тересовать, поднять дух, развеселить и непреложно 
доказать. Во главе прессы стоят люди, не только аб-
солютно не военные и далекие от солдат, но даже 
просто безграмотные в военной психологии, истории, 
не знакомые с душой солдата и его укладом жизни» 
[19. С. 72].  

Генерал А.П. Будберг в своем дневнике также не-
однократно критиковал пропагандистский аппарат 
режима. 31 мая 1919 г. он передал содержание письма 
с фронта подполковника Кронковского епископу Ан-
дрею Уфимскому: «Неосведомленность войск о про-
исходящем на фронте и в тылу поражающая; как при-
мер приводится письмо одного солдата о том, что к 
ним приезжал “сознании какой-то аглицкий адмирал 
Кильчак, должно быть, из новых орателей, и раздавал 
папиросы”...» В конце письма автор письма просит 
епископа Андрея «организовать разумную пропаган-
ду и осведомление в тылу – мысль совершенно вер-
ная, так как на фронте почти нет времени, чтобы про-
свещать и наставлять; это надо делать раньше, рабо-
тая в самой гуще населения и в запасных частях, ко-
торые должны давать фронту здоровые и понимаю-
щие обстановку пополнения, разумно настроенные, 
хорошо осведомленные и приученные интересоваться 
всем происходящим дальше их собственного носа» 
[28. С. 92]. 1 июня 1919 г. А.П. Будберг снова сделал 
запись, посвященную организации пропаганды: 
«Верхние этажи нашего помещения заняты осведоми-
тельными органами ставки; народу толчется там тьма, 
а результаты их деятельности видны по вчерашнему 
письму Кронковского и по тому, что я сам испытал, 
сидя в глубоком харбинском тылу. В осведомление 
набились всякие шкурники, безработные писаки, и 
все это очень усердно осведомляет Омск, заклеивая 
глупыми плакатами и бюллетенями все омские забо-
ры, но не умеет и бессильно распространить свою 
деятельность туда, где в ней самая большая нужда» 
[31. С. 95]. 

Власти Белой Сибири оказались не в состоянии 
осознать истинные причины, по которым их пропа-
ганда не находит должного отклика в рядах белой 
армии, списывая поражение в информационной борь-
бе с большевиками на плохо поставленную воспита-
тельную работу. В этой связи адмирал А.В. Колчак 
выпустил уже упоминавшийся приказ № 170 от 
26 июля 1919 г. В нем говорилось: «Ко мне поступают 
сведения, что во многих частях до настоящего време-
ни остаются неизвестными цели и задачи, во имя ко-
торых я веду и буду вести с большевиками войну до 
полной победы. Отношу это явление, прежде всего, на 
крайне неудовлетворительную постановку дела осве-
домления частей на фронте» [19. С. 78]. Как мы виде-
ли на примере приказов по I Средне-Сибирскому кор-
пусу, командиры предписывали своим подчиненным 
вести воспитательную работу на основе идей, исхо-
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дивших от идеологов режима, стараясь воспитывать 
личный состав вверенных им подразделений. Руково-
дители белого движения в Сибири оказались не в со-
стоянии своевременно осознать, что армия плохо зна-
ет цели и задачи белой борьбы не только из-за того, 
что они в отдельных случаях не доводятся до личного 
состава. Воспитательная работа не приносила нужный 
эффект главным образом потому, что идеи непра-
вильно подавались. Они не вызывали соответствую-
щих чувств, порождая редуцированные эмоции. 

Армия и народ в Белой Сибири в большинстве уже 
весной 1919 г. переставали верить государственной 
пропаганде. Этатистский национализм колчаковского 
режима мог быть эффективным только в случае мас-
совой поддержки населением власти. Однако уже 
весной 1919 г. было очевидно, что большинство жи-
телей Сибири относятся к ней либо равнодушно, либо 
оппозиционно. Это отражала печать. В обзоре прави-
тельственного бюро печати за 11–17 мая 1919 г. в ка-
честве одной из тенденций общественной жизни в 
Белой Сибири отмечалась «рознь между властью и 
населением». В качестве свидетельства этого анали-
тики, готовившие обзор, приводили выдержку из га-
зеты «Новая жизнь». В ней говорилось: «Государ-
ственная политика ведется в таком направлении, что 
разрушенная, казалось бы, перегородка между вла-
стью и страной вновь устанавливается, старое деле-
ние на “мы” и “они” продолжает быть основой этой 
политики, и не надо удивляться, что население пере-
стает понимать интересы и нужды государства» [32]. 
В дневнике В.Н. Пепеляева в отношении чуждости 
белой государственности для большинства населения 
есть довольно показательная запись. Она была сдела-
на в июле 1919 г. К этому времени белая армия по-
терпела серьезное поражение и нуждалась в реоргани-
зации. В.Н. Пепеляев делает в дневнике запись о те-
лефонном разговоре с братом, А.Н. Пепеляевым, яв-
лявшимся одним из наиболее успешных военачальни-
ков колчаковского режима: «Сегодня меня вызвал по 
прямому проводу из Тюмени Анатолий [Пепеляев]. 
Он почти безнадежно смотрит на положение, “если 
армия, которую нужно создавать снова”, не услышит 
от самого “народа” призыва к борьбе» [11. С. 96]. Эта 
запись иллюстрирует неверие бойцов белой армии 
пропаганде режима, призывы которого уже летом 
1919 г. были малоэффективны. Призыва же от народа 
белая армия получить не могла, так как власть к тому 
времени уже дискредитировала себя в глазах боль-
шинства населения. 

Результаты воздействия колчаковского национа-
лизма на бойцов Красной армии также были ничтож-
ны из-за неудачного националистического дискурса, 
не действовавшего на красноармейцев. Приведем 
пример. Колчакоцы выпустили листовку с призывом к 
бойцам Красной армии с ярким названием-обра-
щением «Стой красноармеец! Приди в себя!». В ли-
стовке содержалось националистически окрашенное 
обращение: «Одумайся, красноармеец! Сними с 
безумной отуманенной головы красноармейскую 
крышку и перекрести лоб! ТЫ – РУССКИЙ – ИДИ К 
НАМ, РУССКИМ!» [7. С. 7]. Как мог отреагировать 

на такое обращение обычный красноармеец – русский 
крестьянин или рабочий? Такое обращение ему было 
совершенно непонятно, поскольку товарищи, окру-
жавшие его, в большинстве также были русскими. В 
Гражданской войне в России русские воевали с рус-
скими, поэтому содержавшийся в листовке призыв не 
соответствовал тому, что было перед глазами у тех, 
кому он был адресован. Естественно, что подобная 
пропаганда не могла принести весомого результата. 

Для объяснения неудачи белой пропаганды значи-
ма идея социолога Бэзила Бернстейна о «разветвлен-
ном» (elaborated) и «ограниченном» (restricted) языко-
вых кодах. По мнению ученого, «в случае разветвлен-
ного кода говорящий будет выбирать из относительно 
широкого спектра альтернатив, и, следовательно, ве-
роятность предсказания шаблона для организации 
элементов значительно снижается. В случае ограни-
ченного кода число этих альтернатив часто сильно 
ограничено, а вероятность прогнозирования такого 
рода шаблона значительно увеличивается» [33. С. 58–
59]. Разветвленный код является слишком абстракт-
ным для пропаганды в социальных группах, не уме-
ющих его распознавать и понимать. Поэтому он не-
эффективен как язык пропаганды. Применительно к 
распространению националистического дискурса об 
этом писали многие исследователи. В частности, Том 
Нэйрн одним из первых отмечал важность языкового 
кода: «Националистическая интеллигенция нового 
среднего класса должна была пригласить народные 
массы в историю, причем пригласительный билет 
должен был быть написан на понятном им языке» [34. 
С. 102]. Мирослав Хрох также указывал на то влия-
ние, которое коды дискурса оказывают на широкие 
народные массы: «Для чешского либо эстонского кре-
стьянина “свобода” означала отмену феодального 
“рэкета” и возможность беспрепятственно пользо-
ваться землей на своей собственной ферме, то есть 
отнюдь не парламентский режим. Действительность 
общего языка и обычаев была гораздо более доступ-
ной для понимания, чем заумные концепции консти-
туционной свободы» [35. С. 138]. Рассуждая по ана-
логии, отметим, что рядовые бойцы белой армии, 
красноармейцы и гражданское население в своем аб-
солютном большинстве не воспринимали основной 
идеологической конструкции националистического 
дискурса, исходившего от режима, – противопостав-
ления «мы – русские, они – интернационалисты». 
Языковой код пропаганды белых для населения был 
слишком абстрактным и оторванным от окружающей 
людей действительности. 

Оказавшийся волею судьбы в белой армии, уча-
щийся коммерческого училища г. Томска А.В. Каза-
ковцев 29 июля 1919 г., сражаясь на фронте в составе 
инженерного дивизиона 12-й Сибирской стрелковой 
дивизии, сделал в своем дневнике запись, отражав-
шую восприятие событий Гражданской войны: «Бьют 
людей – молодые силы друг друга, и кто эти два вра-
га – красные и белые, рабочие крестьяне и интелли-
генция и наоборот, кому и что нужно, эх – не суди да 
не судим будешь. Сегодня опять вспоминаются том-
ские девчата, как приятно иметь хорошенькую по-
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дружку. Кутил бы теперь в Томске, а здесь вот прозя-
баешь» [36]. В объемном дневнике этого рядового 
белогвардейца, находившегося на фронте, нет упоми-
нания об идеалах, которые пропагандировала власть. 
Вскоре после поражений белых в Гражданской войне 
Г.К. Гинс отметил: «Служение идее “Единой Великой 
России” было проникнуто каким-то религиозным ми-
стицизмом. От служащих, от населения требовали 
жертв во имя этой идеи – и оставляли их полунищими. 
Лучшие шли и служили национальной идее, худшие 
уклонялись и обратились к наживе. В этот период мог 
за собой вести интерес, а не идеал» [10. С. 618].  

Следует подчеркнуть, что национальная идея бе-
лого дела в значительной степени не соответствовала 
реальной внешней и внутренней политике колчаков-
ского режима. Его внешнеполитическая зависимость 
от иностранных государств достаточно подробно рас-
сматривалась и описана историками. В частности, у 
специалистов не вызывает сомнений то, что «интер-
венция иностранных государств на Дальнем Востоке 
проводилась в целях ликвидации советской власти и 
превращения дальневосточных областей в колонии 
США и Японии» [37. С. 172]. Принимая помощь ино-
странных «союзников», белые расплачивались нацио-
нальным достоянием России. «Борьбе за Русское 
национальное дело», провозглашенной режимом 
А.В. Колчака, не соответствовала внешняя политика 
режима, зависимого от государств Антанты. 

Защита интересов русского народа внутри колча-
ковского государства также была лозунгом, не под-
крепленным реальной политикой. В регионах ком-
пактного проживания крупных сибирских народов, 
где остро проявлялись земельные противоречия меж-
ду этими народами и русскими переселенцами, режим 
опирался на воинские формирования из бывших ино-
родцев. Они участвовали в борьбе с красными парти-
занами – русскими крестьянами, пытавшимися отсто-
ять свои земельные интересы в споре с коренным 
населением. Межэтнический характер Гражданской 
войны в Горном Алтае подтверждается массовостью 
участия русских крестьян в партизанском движении 
против Колчака и массовом участии алтайских ино-
родцев в борьбе с красными партизанами [38. С. 225]. 
В киргизской степи, подобно Горному Алтаю, скла-
дывалась противоречивая ситуация этнополитическо-
го противоборства, когда власть, борющуюся за вос-
создание единой и неделимой России под лозунгами 
русского национализма, защищали инородческие во-
инские формирования, которые были сформированы 
киргизскими националистами с целью использования 
их для создания и защиты киргизской автономии. При 
этом их противники, русские крестьяне, воевали под 
интернациональными большевистскими лозунгами и 
в большинстве своем вели борьбу против казачества и 
киргизского национализма [Там же. С. 241]. Противо-
речие между идеей и практикой в деятельности кол-
чаковского режима позволяет утверждать, что рус-
ский национализм, лежавший в основе идеологиче-
ского обеспечения деятельности режима, не являлся 
концепцией, последовательно реализуемой в полити-
ческой практике, позволявшей власти опираться на 

поддержку населения. Это был националистический 
дискурс с аффективной практикой, направленный на 
мобилизацию населения для поддержки белого дела. 
Он не имел значительного успеха из-за несоответ-
ствия интересам большинства населения и слишком 
абстрактного языкового кода, на котором он трансли-
ровался в массы. 

Довольно часто в печати Белой Сибири национа-
листические абстракции против интернационализма 
содержали в себе элементы антисемитизма. Газета 
«Военные ведомости», связывая интернационализм 
большевиков с тем, что многие их руководители были 
евреями, писала: «Если взять еврейскую нацию, то из 
ее среды наибольшее количество интернационалист-
ских политических агитаторов выделилось по при-
чине, не имея Отечества, своей политической Родины, 
евреи по положению были космополитами» [39]. В 
качестве типичного примера пропаганды русского 
национализма при помощи антисемитизма можно 
привести и статью из газеты «Русская армия», назы-
вавшуюся «Русь православная и Россия Бронштейна». 
Она была обращена к православному читателю из 
народа. В статье образно говорилось: «Сняли с тебя 
твой русский кафтан, надели куцый “пиджак”, завили 
чуб по “новомодному”, а люди ходят и посмеиваются. 
Уж не русским ты стал, а “интернационалом”. <…> 
Сидит над тобой хозяином Бронштейн, он же Троц-
кий». Далее в статье содержался призыв: «Опомнись, 
православный, осени свою грудь широким крестом, 
размахнись богатырским размахом и дьявольское се-
мя раздави под пятою» [40]. Такая отвлеченная от 
реалий абстрактная пропаганда не могла принести 
желаемый для идеологов колчаковского режима ре-
зультат. Рядовые сторонники большевиков «не сни-
мали кафтанов и не надевали пиджаков». Им пафос 
подобных статей был абсолютно чужд. Пропаганда 
русского национализма, связанная с противопостав-
лением русских другим народам, и в частности евре-
ям, усиливала в их среде неприятие белого движения, 
способствуя успешному распространению больше-
визма и потенциально провоцируя ответный рост 
национализмов нерусских народов. 

Еще Ханс Кон, осмысливая феномен национализ-
ма, отмечал, что в своем радикальном варианте наци-
онализм эволюционирует в фашизм – «тоталитарный 
национализм». Ученый писал об этом следующее: 
«Только фашизм, бескомпромиссный враг западной 
цивилизации, подтолкнул национализм к той самой 
черте, к тоталитарному национализму, в котором че-
ловечество и индивидуум растворяются, и не остается 
ничего, кроме национальности – единственной и еди-
ной» [41. С. 45]. Жесткое противопоставление в наци-
оналистическом дискурсе «русских» всем остальным 
позволяет говорить о прерванной победой большеви-
ков эволюции русского национализма в фашизм. Это 
одним из первых в эмиграции отметил активный 
участник белого движения в Сибири К.В. Сахаров, 
писавший: «Белое движение в самой сущности своей 
явилось первым проявлением фашизма» [42. С. 314]. 
Следует согласиться с исследователем Л.А. Молча-
новым, усмотревшим параллели у русского национа-
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лизма белогвардейцев и немецких национал-соци-
алистов и итальянских фашистов: «В адрес нерусских 
народов русские националисты высказывали упреки в 
том, что они способствовали краху российской госу-
дарственности и распаду России. При этом ссылаясь 
на наличие в революционном движении большого 
количества нерусского населения, в первую очередь 
евреев. В размышлениях газетных публицистов этого 
направления видны черты, нашедшие свое воплоще-
ние в идеологии и политике итальянских фашистов и 
немецких национал-социалистов» [43. С. 9].  

Начиная с 1990-х гг. в отечественной историогра-
фии и общественно-политическом дискурсе прояви-
лась в значительной степени сохраняющаяся до 
настоящего времени тенденция героизации колчаков-
ского режима. Историограф белого движения в Сиби-
ри Т.А. Немчинова отмечает, что «это привело к по-
явлению новых исторических мифов, идеализации 
белого дела и открытого безапелляционного обвине-
ния большевиков» [44. С. 187]. Следует помнить, что 
идеологи колчаковского режима вели общество к «то-
талитарному национализму». Современным сторон-
никам колчаковщины следует признать, что в Белой 
Сибири постепенно вызревали идеи русского фашиз-
ма. Победа белых в Гражданской войне в России 
неизбежно привела бы к массовому террору в отно-
шении сторонников красных и тоталитарному госу-
дарству. И в этом отношении массовые политические 
репрессии, последовавшие после завершения Граж-
данской войны со стороны победителей по отноше-
нию к побежденным, были неизбежны вне зависимо-
сти от того, кто возьмёт верх – красные (безучастно 

относившиеся к русской культуре, которые вели об-
щество к «тоталитарному интернационализму») или 
белые (которые вели страну в «тоталитарный национа-
лизм»). В случае победы контрреволюции террор про-
водился бы под знаменами русского национализма. Это 
могло бы фатально подорвать стабильность межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений внутри поли-
этнической и поликонфессиональной России. 

В ходе Гражданской войны в России информаци-
онное противоборство велось в виде борьбы идеоло-
гий – русского национализма белых с коммунизмом 
красных. Колчаковский военный русский национа-
лизм представлял собой типично этатистскую модель. 
В основу его был заложен аффект страха. Национали-
стическая пропаганда пыталась вызвать у населения 
страх за гибель русской культуры, православной Рос-
сии и тем самым мобилизовать его на борьбу с врага-
ми русского народа – большевиками. Но для боль-
шинства населения националистический дискурс, 
производимый белой пропагандой, был крайне аб-
страктным и порождал редуцированные эмоции. Он 
транслировался на чуждом основной массе населения 
языке, был далек от реальных интересов людей и не 
соответствовал тому, что было перед их глазами. По-
пытка мобилизовать население при помощи пропа-
ганды, вызвав аффект страха, представив угрозу гибе-
ли русской культуры и государственности, оказалась 
непродуктивной. Эмоциональная составляющая в 
значительной степени определила поражение колча-
ковцев в идейной борьбе с большевиками за влияние 
на массы. Она стала одной из основных причин краха 
белого движения в Гражданской войне. 
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The article dwells upon the discourse created by the Kolchak regime propaganda; it analyzes its character and population reac-
tions to determine its prominence for the ideological support of activities of the White Siberia authorities. The ideology of the mili-
tary dictate of Admiral Kolchak was developed by intelligentsia from the Cadet Party, with an active involvement of the military elite 
and Kolchak himself; and it was based on the historical traditions of the Russian Empire. The regime ideologists could not use gener-
ally acknowledged ideas and values of Russian nationalistic discourse because of the absence of a generally acknowledged essence of 
the Russian nation. That is why ideological reasoning for the regime was gradually developed based on current internal and external 
political environment. At a conference of the Cadet Party in Omsk, which took place in May 1919, the political elite of the White 
Siberia aligned the image of the Russian nation as of a multinational institution connected by supremacy of the Russian Orthodox 
culture. It was used for the propaganda of nationalism in anti-bolshevik print media and became a fundamental base for ideological 
education in the White Army. Kolchak’s Russian nationalism represented a typical etatist model. It was based on the fear effect. Na-
tionalistic propaganda tried to create the fear of the diminishing of Russian culture, of Orthdox Russia among the population and, this 
way, to mobilize people for a fight with the enemies of the Russian nation – the Bolsheviks. This propaganda was connected with the 
contraposition of Russians to other nations of Russia, for example, to Jews, and caused resistance to the White Movement among 
them, helping the rise of Bolshevism popularity and provoking, in turn, nationalism of non-Russian nations. The victory of counter-
revolution could fatally destroy the stability of multicultural and multi-confessional relations in the multinational and multi-
confessional Russian state. Ideologists of Kolchak’s regime were leading Russian society to “totalitarian nationalism”. The White 
Siberia became a cradle for Russian fascism. However, for the majority of the population the nationalistic discourse the White propa-
ganda used was very abstract and created very little response. It was communicated in words hardly understandable for most of peo-
ple, was far from their real interests, and hardly matched what they saw with their own eyes. An attempt to mobilize population by 
creating a fear effect, showing the risk of the fall of Russian culture and the state, was not really successful. The emotional factor 
played a very significant role in the failure of Kolchak’s supporters in their ideological war with the Bolsheviks to influence the 
masses. It was one of the main reasons of the White Movement defeat in the Civil war.  
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ИСТОРИЯ БЫТОВАНИЯ ТАМГОВЫХ ЗНАКОВ У ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ 
 

Анализируется явление тамговых знаков народов Саяно-Алтая, игравших определенную роль в социально-экономической 
жизни скотоводов со времен родовых отношений и вплоть до ХХ в. Они служили отличительными знаками владения, 
пользования и распоряжения собственностью хозяина. На основе имеющихся материалов сделана попытка систематизации 
различных форм древнейших и наиболее распространенных тамг тюрков Саяно-Алтая: хакасов, алтайцев и тувинцев. Ав-
тором прослеживается история бытования тамги в регионе Саяно-Алтая от возникновения родового знака собственности 
до становления личного хозяйства. 
Ключевые слова: тамга; клеймо; тавро; руническая письменность; тюрки Саяно-Алтая. 
 

Среди скотоводческих народов Евразии широко 
бытовали тамги, представлявшие юридические знаки 
собственности и являющиеся основой знаково-
символической системы в самом широком смысле 
слова. В русском языке помимо слова «тамга» быто-
вали термины «пятно», «знамена», «отметки», «рубе-
жи», «тавро», «клеймо» и др. [1. С. 57]. Наиболее 
близкими по смыслу выступают русское название 
«пятно» и его позднейший вариант «клеймо» [2. С. 5], 
а также «тавро» – выжигаемая на крупе коня метка 
особой формы, подтверждающая право собственности 
[3. С. 64]. Применение тамги кочевыми народами 
Евразии в обиходе было многообразно. Ими пятнали 
табуны лошадей, размежевывали земельные и паст-
бищные наделы, закрепляли личное имущество, дела-
ли подписи на документах и т.д. [4. С. 46]. По тамгам, 
высеченным на каменных стелах местных святилищ, 
определяли этногенетические процессы и направле-
ние миграций отдельных племен и родов [5. С. 212]. 
Кроме того, высекание тамги на курганных памятни-
ках подтверждало пребывание родовой или аальной 
общины в данной местности [6. С. 115]. В то же время 
присутствие тамги на почитаемых местах показывало 
их сакральное значение. Считается, что местные 
народы оставляли их во времена священных праздни-
ков при совершении молебнов [7. С. 88]. 

Со времени своего возникновения тамговые знаки 
прошли длительный путь развития и претерпели зна-
чительные изменения. Известно, что первоначально 
они имели весьма простые формы начертаний и толь-
ко постепенно приобретали усложненные абстракт-
ные символы [7. С. 89]. Исходя из этнографических 
данных, самыми древними из них считаются родовые. 
Для каждого рода существовала своя тамга, следы 
которой теряются в тумане тысячелетий. В древние 
времена, как отмечают исследователи, актуальной 
была не только сакральная функция тамги, но и за-
щитная. Например, крест и круг применялись с целью 
защиты людей от злых духов и потусторонних отри-
цательных сил [8]. Тамги начали изучаться исследо-
вателями-этнографами более двух веков назад. К это-
му времени были накоплены сведения по целому ряду 
народов: ираноязычных, тюркских, монгольских, 
угро-финских. Начало специального изучения тамги 
связано с пониманием большого их значения. Напри-
мер, у народов Сибири они стали объектом изучения 
при оформлении документов после выхода Соборного 
уложения 1649 г. [2. С. 7]. В Казахстане исследование 

тамги связано с особой темой археологических изыс-
каний, она рассматривается как один из важнейших 
историко-этнографических источников [9. С. 217]. 
Они не только показывали развитие права собствен-
ности, но и служили материалом для изучения зарож-
дения письменности [10. С. 25]. 

Рассматривая ареал распространения тамговых 
знаков среди кочевников Евразии, следует отдельно 
выделить территорию Саяно-Алтая как особую исто-
рико-культурную область, сохранившую вплоть до 
недавнего времени традицию использования этих 
юридических знаков собственности. В настоящее 
время накоплено немалое количество публикаций и 
научных трудов в этой области. Тем не менее до сих 
пор исследователями привлекались лишь отдельные 
знаковые системы тамг у хакасов, алтайцев и тувин-
цев. Специальные комплексные научные труды о там-
гах народов Саяно-Алтая отсутствуют. Кроме того, 
малоразработанными аспектами тамговой культуры 
на данной территории остаются их символический 
смысл и значение, семантические расшифровки. От-
сюда следует вывод, что данная тема является весьма 
актуальной, поскольку на сегодняшний день необхо-
димо исследование бытования тамги указанных наро-
дов в системе комплексного подхода. Именно при 
таком изучении возможно решить ряд вопросов, свя-
занных с выявлением общего и особенного в тради-
ционной культуре и бытовой обрядности хакасов, 
алтайцев и тувинцев. Тамга представляет собой ухо-
дящее из современной жизни историко-культурное 
наследие Саяно-Алтая. Поэтому появились идеи о 
необходимости коллективного исследования Кыргыз-
стана, Хакасии, Алтая и Тувы по изучению проблемы 
бытовавшей тамговой культуры [11]. В связи с этим в 
настоящей статье поставлена задача систематизиро-
вать разрозненные сведения, выявить сущность и зна-
чение наиболее распространенных и особых форм 
тамг, определить время их появления и развития у 
народов Саяно-Алтая. 

Первые упоминания о тамгах народов Саяно-
Алтая появляются благодаря научным экспедициям 
ХIХ в. Г.И. Спасского, М.А. Кастрена, Н.А. Кострова, 
Е.Ф. Корчакова, И.П. Кузнецова, Д.А. Клеменца, 
Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, имевших цель ис-
следовать и зафиксировать древнетюркскую рунику, 
которая позволила обнаружить схожесть рунической 
письменности с тамгами [12]. На сходство письмен-
ности каменных стел с тамгами первыми обратили 
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внимание Г.И. Спасский, М.А. Кастрен, Г. Вамбери. 
Данный вопрос изучался и другими исследователями 
[13]. Особый вклад в это внес известный археолог, 
этнограф Сибири А.В. Адрианов. В 1881 г. по пору-
чению Императорского Русского географического 
общества он совершил путешествие на Алтай и за 
Саяны. В результате экспедиции в Урянхайский край 
(Тува) и Минусинскую котловину он обнаружил там-
ги на различных скалах и курганных камнях. 

Огромное научное и практическое значение для 
начала изучения тамговых знаков Хакасии и Тувы 
имела экспедиция известного ученого-тюрколога 
Н.Ф. Катанова, совершенная в 1889 г. в Урянхайскую 
землю, а затем с 1896 г. в Минусинский округ Ени-
сейской губернии. Исследования, проведенные в рас-
сматриваемых территориях, послужили ценнейшим 
этнографическим материалом, где автор более деталь-
но раскрыл применение тамги в хозяйственно-
культурных целях местными жителями. Ему удалось 
выявить различные тамги – от простого знака до слож-
ного. Автор склоняется к мнению, что не только тамги 
изобретались отдельными народами, но и существова-
ло этнокультурное поле взаимовлияний скотоводов. Он 
заметил наличие монгольских тамг среди тувинских, 
тувинских – среди хакасских. Исследуя хакасские там-
ги, Н.Ф. Катанов отметил наличие русского влияния, 
которое сказалось в изображении тамг русскими бук-
вами (так называемые именники) [14. С. 168].  

Среди дореволюционных научных трудов особый 
интерес вызывает исследование И.Т. Савен-кова, по-
священное древним наскальным изображениям с мно-
гочисленными тамгами бассейна среднего Енисея. 
Изучив огромное количество изображений, он писал, 
что они появились в разное время у разнообразных 
народностей, находившихся на различных ступенях 
развития культуры и в то же время имеющих одина-
ковые формы хозяйства [15. С. 64]. Преимущественно 
рисунками, знаками, тамгами на горах Оглахты в Ха-
касии занимались Л.Р. Кызласов, Н.В. Леонтьев. Срав-
нительный анализ тематики изображений хакасских 
рисунков позволил им выделить две группы знаков: ан-
тропоморфные личины и тамги. Авторы убеждены, что 
рисунки первой группы созданы в эпоху энеолита, вто-
рой – в Новое время [16. С. 84]. 

Исследование родовых и семейных тамг хакасов 
XIX в. продолжил С.А. Токарев. Ему удалось собрать 
различные варианты тамговых знаков Бельтырского и 
Сагайского административных родов [17. С. 440]. В 
работах историка К.Г. Копкоева убедительно доказа-
но, что наличие одинаковых тамг у сагайцев Чемене-
вых, кызыльцев Барашевых и качинцев Баиновых, 
относящихся к сеоку кыргыз, подтверждается проис-
хождением племенных групп хакасов от их предков – 
енисейских кыргызов [18. С. 37]. Вопрос о происхож-
дении хакасов от воинственных кыргызов в дальней-
шем был подтвержден специальным исследованием 
проф. В.Я. Бутанаева. Помимо этого ему удалось опи-
сать и собрать большое количество тамговых знаков 
среди хакасских сеоков. В книге «Степные законы 
Хонгорая» он рассматривает степное право собствен-
ности, в котором тамга выступает как главный юри-

дический знак. Интересен приведенный автором за-
прет на использование тамги в следующем случае. 
«По закону хонгорских охотников никто не имел пра-
ва убивать меченного медведя, даже если хозяин, об-
наруживший логово зверя, умирал» [19. С. 96]. Экс-
педиция киргизского ученого, профессора О. Кара-
таева, совершенная в Туву, Хакасию и на Алтай, так-
же показывает присутствие генетической связи мест-
ных племен с тяньшаньскими кыргызами. Автору 
удалось показать этнокультурные связи тюрков Сая-
но-Алтая на основе применения системы тамговых 
знаков [11]. Тамгами тувинцев вслед за Н.Ф. Катано-
вым занимался историк В.И. Дулов, представивший 
результаты своих исследований в книге «Социально-
эконо-мическая история Тувы в конце XIX – начале 
XX века». Российский этнограф С.И. Вайнштейн, а 
затем тувинский исследователь В. Даржаа продолжи-
ли исследования тувинской тамги. Заслуживает вни-
мания научный труд С.Ч. Донгак, в котором автор 
раскрывает присутствие в родовых тувинских тамгах 
не только тюркского влияния, но и монгольского. По 
замечанию этнографа, к ним относились тамги алага 
(молоток), «напчы» (лист), «хаалга» (дверь), «ай» (ме-
сяц) [20. С. 155]. Наши полевые материалы также 
подтвердили данный факт. Весьма интересны иссле-
дования в этой области среди алтайских исследовате-
лей. Большую роль для сравнительного анализа этно-
нимов и тамг народов Западной Монголии, калмыков 
и алтайцев оказала научная экспедиция института 
алтаистики им. С.С. Суразакова. Результаты исследо-
ваний показали наличие сходства тамги народов За-
падной Монголии с тамгами алтайцев. Таковы тамги 
«лук со стрелой», «саракай», «гусь», «чорго» (трубка), 
«тоскуур» (корыто), «бараний рог», «круг» и др. [21. 
С. 34]. Следовательно, семантическое изображение 
перечисленных тамг показывает наличие таковых не 
только у алтайцев, но и у хакасов и тувинцев. Тамги 
как ключевые элементы декоративно-прикладного 
искусства алтайцев исследовал А.В. Эдоков. Он си-
стематизировал их по различным видам и формам [22. 
С. 50]. Специальное исследование тамги алтайских 
сеоков провела Е.Я. Ямаева, которая занималась опи-
санием наиболее распространенных тамг. Автор так-
же утверждает, что большинство алтайских тамг об-
разовались из двух элементов – основной тамги с до-
бавлением дополнительного элемента – добавочного 
или автономного знака [23. С. 4]. Заслуживают вни-
мания этнографические материалы Г.И. Чорос-
Гуркина, в которых художник зарисовал родовые 
тамги алтайцев и тувинцев. Он показал распростране-
ние тамги также на предметах материальной культу-
ры: различных сосудах, колыбелях, музыкальных ин-
струментах и т.д. [24. С. 106]. 

Довольно подробные исследования о тамгах, вы-
сеченных на камнях, появились в начале XX в. и по-
полнились материалами с фотографиями С.В. Киселе-
ва, Л.Р. Кызласова, И.Л. Кызласова, Л.С. Марсодоло-
ва, С.А. Яценко и др. [5. С. 212]. 

Тамги тюрков Саяно-Алтая передавались по муж-
ской линии от отца к сыну. Запрещалось изменять 
форму отцовской тамги, но разрешалось ее несколько 
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видоизменять в случае отделения сына от отца. Как 
правило, к прежней тамге добавлялись дополнитель-
ные штрихи, кружочки и черточки [20. С. 254]. Толь-
ко у хакасов бывали исключения, когда зять, переез-
жая в селение жены, принимал для себя тамгу тестя 
[19. С. 96]. 

Были известны различные способы изменения 
тамги. Самым распространенным из них на террито-
рии Саяно-Алтая было прибавление добавочных чер-
точек к основной тамге. Кроме них бытовали тамги в 
опрокинутом виде, что, вероятно, подтверждало со-
хранение прежней формы. Нередко встречались тамги 
в виде удвоения, а также слияния некоторых частей. 
По утверждению В.Я. Бутанаева, в прошлом хакасам 
также известны были родовые тамги. Он приводит 
пример некоторых из них. Сеок аара имел тамгу «раз-
вилка», сеок сайын – «дуга»; сеок том – тамгу в виде 
ножниц и т.д. В период Хонгорского государства там-
ги изображали геометрические фигуры: крест, свасти-
ка, рогатина, квадрат, угол, прямая черта и производ-
ные от них тамги. Среди перечисленных тамговых 
фигур у хакасов наиболее преобладал крест, который 
получил распространение во всех группах хакасов. 
Однако уже в XIX в., по мнению исследователей, ро-
довые тамги у хакасов уходят в прошлое, уступая ме-
сто аальной общине и личным знакам байских хо-
зяйств [19. С. 97]. 

Родоплеменной уклад на территории Тувы сохра-
нялся в течение долгого периода, заменяясь со време-
нем сумонными и аальными. Эти процессы проявля-
лись в сохранении различных видов родовых тамг сре-
ди сумонов и аалов. Поэтому у тувинцев для тамги, 
отражавшей ранее родоплеменную собственность, воз-
никло ее использование представителями нескольких 
родов. Например, «кас» (гусь) как наиболее распро-
страненная считалась тамгой большинства родов маа-
ды, кыргыс, донгак, ховалыг, чооду, оюн, сат. В опуб-
ликованных работах исследователей кроме «свастики» 
известны следующие тамги и принадлежность к опре-
деленным родам: «алага» (молоток) – соян, оюн, 
«серээ» (вилка) – кыргыс, «кошкар» (баран) – иргит, 
саая, кыргыс, «буру» (лист) – соян, оюн, «шындамал» – 
хомушку и др. Тем не менее тамги родов по начерта-
нию различались несколькими деталями, например 
добавочными черточками. С.И. Вайнштейн обратил 
на это внимание и считал, что одинаковые тамги мог-
ли встречаться у родов, имеющих сложный родовой 
состав в прошлом [25. С. 78]. Использование одной 
тамги представителями нескольких родов известно 
также хакасам, алтайцам и другим тюркским народам 
[20. С. 152]. В конце XIX – начале XX в., несмотря на 
изменения принадлежности тамги к сумонам, в целом 
они сохранялись. В одном сумоне было несколько 
тамг, что объясняется наличием нескольких родов 
[26. С. 155]. 

Алтайцы, как и другие тюрки Саяно-Алтая, в те-
чение долгого времени сохраняли родовые тамги. 
Наиболее распространенными из них были «корыто» 
(тоскуур), «луна» (ай), «самострел», «лук» (айа, дьяа), 
«удила» (сулук), «рог барана» (кульдя). Использова-
ние одной тамги несколькими родами у алтайцев вид-

но на примере тамг «корыто» и «луна», которыми 
владели древнейший род меркит и крупная родопле-
менная группа теелесы [23. С. 20]. 

В соответствии с имеющимися материалами о 
тамгах хакасов, алтайцев и тувинцев целесообразнее 
остановиться на самых древнейших и распространен-
ных из них (таблица).  

 
Формы древнейших и наиболее распространенных тамг 

у тюрков Саяно-Алтая 
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Первым среди них выступает крест. В символике 
данного знака отражались идеи мирового центра и 
точка соединения между Небесами и Землей, т.е. 
между двумя мирами; космическая ось, космическое 
дерево, гора, лестница и др. [27. С. 143]. В большом 
количестве крест и его производные бытовали у ха-
касских и алтайских сеок. Близким по значению к 
нему была тамга «гусь» (свастика). Общеизвестно, 
что данный знак известен с древних времен, широко 
использовался в культуре многих народов и выступал 
символом движения, бесконечности, жизни, солнца, 
благополучия. Весьма интересно значение слова «сва-
стика» от древнеиндийского «su», означавшего «свя-
занное с благом» [Там же. С. 171]. Она выполняла 
различные функции: от предметов повседневного быта 
до использования герба. Основной и общеизвестной 
формой тамги выступает графическое изображение кре-
ста с загнутыми под прямым углом четырьмя концами, 
или левосторонней свастикой. Бытовали весьма различ-
ные варианты тамги. По всей территории Саяно-Алтая 
нередко встречалась правосторонняя свастика. У хака-
сов и алтайцев известность получила свастика с накло-
ном в левую сторону. Интересны формы тамги у тувин-
цев, так называемые адыр баштыг хас тамга, мунгаш 
баштыг хас тамга [20. С. 117]. К числу древнейших зна-
ков мира также относится тамга в виде трезубца. В ан-
тичной мифологии она известна как атрибут власти бога 
морей Посейдона над стихией. Трезубцы, распростра-
ненные в различных культурах, представляли символику 
государственной власти [28]. Среди хакасов и других 
тюрков тамгу в виде трезубца называли «вилы», он при-
надлежал преимущественно сеоку кыргыз, у тувинцев – 
это «вилка» (серээ), известная родом кыргыс, тонгак, 
маады, тулюш. 
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Наибольшее значение имела тамга в виде лука и 
стрелы. Свою известность знак получил еще в древности 
и служил вместо подписи. Например, за неимением пе-
чати князец Изушерского улуса Киприян Куконаков 
приложил тамгу «лук и стрела». А на официальных до-
кументах XVIII–XIX вв. ими пользовались хакасские 
башлыки [19. С. 98]. Подобная тамга у алтайцев – «са-
мострел, лук» (айа, дьаа) – являлась наиболее распро-
страненной, уступая тамге «месяц» (ай). Весьма приме-
чательно значение другой тамги «лук», выступавшей 
атрибутом божества Умай и обнаруженной еще на 
древнетюркских памятниках VI–VIII вв. Тамга также 
выполняла охранительную, оберегающую функцию. 
Весьма интересную тамгу в виде круга в сопровождении 
лука (лук с окружностью) имел родственный к иркитам 
коболы [23. С. 17]. В то же время у тувинских родов 
особенно преобладала «ча» (стрела), состоявшая в ос-
новном из сочетания двоих кругов с различными в ней 
чертами [20. С. 155]. 

Широко распространенным у тюрко-монгольских 
народов, в том числе у хакасов, алтайцев и тувинцев, 
являлся «бараний рог» (рог барана). Считается, что 
первоначальное развитие знак получил со времен 
скифо-сибирского «звериного стиля». Роговидные 
мотивы стали популярными и в орнаментальном ис-
кусстве и преобладали не только у народов Саяно-
Алтая, но и в Средней и Малой Азии [22. С. 45]. Из-
вестно, что тамга «бараний рог» у тюрков означал 
изобилие, благополучие, плодородие. Роговидный 
узор для скотовода также символизировал производ-
ственную деятельность человека. Магическое изоб-
ражение способно было призывать удачу, обилие 
жизненных благ, счастье, энергию и жизненные силы. 
Знак выражал идею древнего культа животных, пере-
житок тотемизма [4. С. 47]. У хакасов подобная тамга 
нередко называлась «рогатина» и была известна среди 
сагайских родов «сарыглар», качинских «хасха», «ха-
ра соххы» и др. Перечисленным сеокам были прису-
щи весьма различные начертания, состоявшие из двух 
и более составных тамг. Как пишет В.Я. Бутанаев, 
тамгой в форме рогатины пользовались и кызыльцы 
(сеок ажыг) [19. С. 97]. Близким к тамге «бараний 
рог» по смыслу и значению выступал «кошкар» (ба-
ран) у тувинцев, принадлежащий родам иргит, саая, 
кыргыс [20. С. 153]. У алтайцев «бараний рог» имел 
составные элементы. К примеру, «удила с бараньим 
рогом», «луна с бараньим рогом», «корыто с барань-
им рогом» [23. С. 9]. Известность у тюрков Саяно-
Алтая приобрела форма тамги в виде последователь-
ного соединения обратной рогатины. Редко встреча-
ющимся видом тамги считается «ромбик с усами». 

Обращают на себя внимание знаки «кун» (солнце) 
и «ай» (месяц). Они представляют форму круга и по-
лукруга. Известно, что круг являлся одним из наибо-
лее архаических символов и распространенных эле-
ментов народов Евразии. «Ай» (месяц) также получил 
известность еще в глубокой древности. А на террито-
рии Сибири данные знаки зарождаются в неолитиче-
ское время [8]. Особенностью тамги «ай» (месяц) яв-
лялась ее многовариантность. Характерны различные 
формы тамги. У предков хакасов, кыргызов она вы-

ступала в виде полумесяца в различных комбинациях. 
Для хакасов, алтайцев, тувинцев характерны «ийи ай» 
(два месяца). Весьма различные названия и формы 
тамги имели алтайцы. По зарисовкам художника Чо-
рос-Гуркина это «iчiнде тегелекту, ай кеделю, ай суу-
лукту, ай тамга кульдя кедегелю». У тувинцев «ай» 
(месяц) имел форму круга, так называемый будун ай 
(полный месяц) [24. C. 20]. Среди тамг производной 
от круга у народов Саяно-Алтая особо выделялся знак 
шаманского бубна. Как известно, в бубне как музы-
кальном инструменте содержатся силы духа. Своей 
особенностью тамга привлекала внимание и худож-
ников. Весьма интересно изображение знака худож-
ника М.С. Турданина, которое использовалось для 
камлания во время болезней [29. С. 8]. В связи с этим 
следует отметить, что родовые тамги в течение долго-
го времени сохраняли первоначальные религиозные 
смыслы. Особенно это касается тувинских тамг, свя-
занных с буддизмом. 

В некоторых хакасских тамгах отражались мифо-
логические представления народа. Таковыми высту-
пали следующие опубликованные В.Я. Бутанаевым 
тамги. У Котюшева сеока хасха известность приобре-
ла «чылан танма» (змея), имеющая тотемное проис-
хождение. Следовательно, среди тюрков Саяно-Алтая 
издавна популярны правила, связанные с ее образом. 
Такое же значение у хакасов имела «хус танма» (пти-
ца). Она представляла, во-первых, схематическое 
изображение птицы со слегка распущенными крыль-
ями, принадлежавшей Ачитаевым (сеока кичiн), и, во-
вторых, с распущенными крыльями у Тинниковых 
(сеок сайын). Среди зооморфных видов тамги особый 
интерес также представляло стилизованное изобра-
жение лошади у Кайлагашевых (сеока хызыл хая). 
Помимо зооморфного персонажа среди тамг у хакасов 
существовала антропоморфная фигура «kiзi танма», 
имевшая социальный смысл. Данная тамга у предста-
вителей Боргояковых (сеока хобый) встречается в 
двух видах. Первая – в виде окружности (голова) с 
отходящими от нее двумя лучами (руки), соединен-
ными прямой линией (туловище), переходящей в раз-
вернутую дугу (ноги), а вторая отличалась от преды-
дущего соединением одной дугой снизу. По такому 
же принципу образовались тамги других родов. На 
писаницах бассейна Енисея подобные тамги известны 
в основном как молитвенные знаки [15. С. 17]. 

Особый интерес среди алтайцев и тувинцев вызывает 
тамга, символизирующая политическую власть. Тако-
вым выступает тамга «шере», означающая престол, ста-
бильность в государстве, ханскую или каганскую власть, 
основу государства, независимость [23. С. 6]. 

Наиболее распространенными у тюрков в период 
Средневековья по-прежнему оставались солярные и 
скотоводческие знаки (солнце, луна), а также изобра-
жения вооружения и предметов домашнего обихода 
[7]. Важную роль в изображении тамги играли различ-
ные события и явления. У тюрков Саяно-Алтая преоб-
ладающими были тамги, связанные с особой формой 
их хозяйственной деятельности – кочевничеством. 
Среди них известность приобрела «плеть» (кымчы / 
хамчы) – вещь кочевника, использовавшаяся также 
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казахами, киргизами, ногайцами, монголами. Бытовали 
тамги, связанные со скотом. У тувинцев чаще всего 
встречались тамги «маа» и «араалыг маа». Видное ме-
сто среди тамг заняли изображения предметов быта, 
такие как «кыскаш» (шипцы), «хачы» (ножницы), 
«теспи» (корыто). К ним также относилась тамга «ала-
га» (молоток), известная как «шугуш» / «чукыч» у 
крымских татар, «ак» у ногайцев, казахов, «ак» и «ка-
ра» у ногайцев и монголов [30. C. 139]. Также на тер-
ритории Минусинской котловины и на других сосед-
них территориях широко распространены «очкообраз-
ные знаки», названные алтайцами «удила» (сулук) [7]. 
К тамгам, изображающим предметы домашнего обихо-
да, относятся «подкова» и «дуга», бытовавшие в боль-
шом количестве у хакасских сеок. 

Прослеживая эволюцию тамги, следует отметить, 
что в XVIII–XIX вв. у народов Саяно-Алтая она пре-
терпела значительные изменения, и постепенно родо-
вые тамги превращаются в аальные, сумонные и фа-
мильные. В дальнейшем тамги являлись отражением 
социальной организации общества. Рассмотрим ниже 
факты использования тамги. Существование у хака-
сов аальной общины выразилось в использовании 
аальной тамги. Как пишет В.Я. Бутанаев, в конце 
XIX – начале XX в. примерно в 225 небольших аалах 
существовала единая тамга для всего селения. Автор 
приводит некоторые из них. Например, в аале Онха-
ков использовалась тамга «коромысло», Апчанаев – 
тамга «окно», Чотыров – тамга «человек», хызыл хая – 
тамга «вилы» и т.д. С внедрением аальных тамг утвер-
дились и фамильные. Возникновение таких тамг обу-
словлено рядом причин. Во-первых, если жители аала 
являлись членами одной фамилии, то единая аальная 
тамга была в то же время и фамильной [31. С. 30]. Во-
вторых, в процессе классового расслоения богатые ско-
товоды начали приобретать собственную тамгу, изменяя 
общеаальные. При этом личная тамга как юридический 
знак использовалась в сделках передачи имущества. 
Например, после цифр, вырезанных на счетной бирке, 
хозяин вырезал собственный знак на скот [19. С. 102]. У 
тувинцев и алтайцев они существовали наряду с родо-
выми и сумонными тамгами, которые состояли из доба-
вочного знака к сумонной тамге, или ставили сумонную 
тамгу в особом месте [25. С. 155]. И только впослед-
ствии под влиянием русской администрации видную 
роль начали играть так называемые именные тамги, 
означающие инициалы хозяина лошади [19. С. 101]. У 
тувинцев, несмотря на изменения в конце XIX – начале 
XX в. принадлежности тамги к определенному админи-
стративному подразделению – сумону в целом, родовые 
тамги сохранились вплоть до 30–40-х гг. XX в. 

К началу XX в. тамги, по мнению В.Я. Бутанаева, 
окончательно нарушили родовые отношения. Дей-
ствительно, в связи с началом коллективизации и 
ликвидации частной собственности родовые тамги у 
народов Саяно-Алтая превратились в цифровые зна-
ки. Подобные тамги и отдельные буквы кириллицы 

для тувинцев служили также в качестве семейных 
тамг [20. С. 155]. 

Таким образом, тюрки Саяно-Алтая с давних вре-
мен использовали тамгу в различных целях. Первое 
их упоминание на данной территории связано с нача-
лом исследования древнетюркской рунической пись-
менности. Древнейшими и наиболее распространен-
ными тамгами у тюрков Саяно-Алтая были крест, сва-
стика, трезубцы, лук и стрела, бараний рог (рог бара-
на), солярные знаки «солнце» и «ай» (месяц) и т.д. 
Особыми являются тамги, имеющие мифологическое 
значение «чылан танма» (змея), «хус танма» (птица) и 
представляющие зомоорфное изображение. Наряду с 
ними бытовали и антропоморфная «kiзi танма» (чело-
век). На образование формы тамги повлиял кочевой 
образ жизни народа. Известность на территории при-
обрели тамги, связанные с вещью кочевника «плеть» 
(кымчы/хамчы), со скотом «маа», «араалыг маа», 
предметами быта «кыскаш» (шипцы), «хачы» (ножни-
цы), «корыто» (теспи), «алага» (молоток) и домашнего 
обихода «подкова» или «дуга». Значительные изменения 
и постепенная утрата родовой тамги народов Саяно-
Алтая происходят в конце XIX в. У хакасов появляются 
аальные, затем с распространением фамилий – фамиль-
ные, и под влиянием русской колонизации – именные 
тамги. В то же время у тувинцев вместо родовых утвер-
дились сумонные. Тем не менее вплоть до 30-х гг. XX в. 
у алтайцев и тувинцев еще сохранялись родовые тамги. 
У хакасов уже в ХХ в. они перестали существовать. Та-
ким образом, на территории Саяно-Алтая родовые тамги 
окончательно исчезли в течение XX в. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что для 
хакасов, алтайцев и тувинцев характерны различные 
формы родовой тамги. Велика их роль как важнейшего 
историко-этнографического источника. Семантические 
изображения родовых тамг дают представления об эт-
нической истории крупных родоплеменных групп, ми-
ровоззрении и уровне традиционной культуры народа, 
процессах и явлениях окружающего мира и т.д. Следует 
также отметить, что они отражали социальную органи-
зацию жизни общества. В родовых тамгах хакасов, ал-
тайцев, тувинцев прослеживается этнокультурное влия-
ние и других тюркских народов. Основные и часто 
встречаемые тамги наиболее сходны с таковыми Запад-
ной Монголии, что подтверждает их этногенетические 
связи. Для родовой тамги хакасов, алтайцев, тувинцев 
характерны многообразие и различные варианты. Их 
семантическое изображение связано с явлениями окру-
жающего мира, властью, хозяйственным укладом. Не-
смотря на длительное время сохранения пережитков 
родовых отношений на территории Хакасии, Алтая, Ту-
вы, они проявлялись неодинаково. У тувинцев они со-
хранялись вплоть до первой половины XX в., у хакасов 
уже в ХIХ в. ушли в прошлое. Вышеприведенные опи-
сания тамг по формам начертания и по значению пред-
ставляли общность бытования тамговой системы среди 
хакасов, алтайцев, тувинцев. 
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This article considers the question of the history of tamga signs of the Sayan-Altai Turks which is understudied in the historiog-
raphy. It is known that for a long time and up to the present day tamgas as property signs exerted noticeable influence on social and 
economic relations between Khakas, Altaian, Tuvinian and other Turkic Mongolian peoples of Eurasia. Despite the presence of a 
number of scientific articles on tamgas of the Khakas, Altaians and Tuvinians, there are no special complex and summarizing works, 
and the symbolical meanings, significance and semantic interpretation of tamgas are studied insufficiently. The aim of the research is 
to identify the nature and meaning of the most ancient, widespread and specific tamgas of the Sayan-Altai Turks. The author believes 
the study of this topic has a great practical value in identifying the general and particular features in the traditional culture of the 
Khakas, Altaians, Tuvinians, and in the complex of questions connected with them. The history of existence of Sayan-Altai tamgas. 
Has been traced The first mention of tamgas in this territory appeared due to the scientific expeditions that aimed to investigate and 
record the Old Turkic runic writing. The analysis of tamga signs showed that the most ancient and widespread tamgas of the Sayan-
Altai Turkic peoples were a cross, a swastika, tridents, a bow and an arrow, a mutton horn, the solar signs “sun” and “ay” (moon), 
etc. There were also tamgas with mythological meanings of “chylan tanma” (snake), “khus tanma” (bird). They mainly represented 
zoomorphic images. Besides, there also existed an anthropomorphic tamga “kizhi tanma” (human being). The most popular tamgas 
were those connected with things of the nomad: “kymchy/khamchy” (lash), with the cattle: “maa”, “araalyg maa”, with household 
items: “kyskash’ (tongs), “khachy” (scissors), “tespi” (trough), “alaga” (hammer) and other household things: “horseshoe” or “arch”. 
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Considerable changes and gradual losses of the generic tamgas of the Sayan-Altai peoples took place at the end of the 19th century. 
The Khakas people had so-called “aal” tamgas. Later, with the spreading of family names, they had family tamgas and, under the 
influence of the Russian colonization, nominal ones. At the same time the Tuvinians had “sumon” tamgas instead of generic ones. 
Nevertheless, the generic tamgas of the Altaians and the Tuvinians were preserved for a long time – up to the 1930s. Based on the 
above, it can be concluded that the Tuvinian and the Khakas peoples had different forms of generic tamgas. Semantic images of ge-
neric tamgas represent the ideas of the ethnic history of the tribal groups, the outlook and the level of traditional culture of the peo-
ples, the processes and the phenomena of the world around, etc. 
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ЛЬГОТНЫЕ ОТПУСКИ ДРЕВЕСИНЫ НАСЕЛЕНИЮ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
ЛЕСОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в. 

 
Рассматривается система льготных и бесплатных отпусков леса, существовавшая на юге Западной Сибири и являвшаяся 
одним из способов предупреждения несанкционированного лесопользования и лесных пожаров. Правила бесплатного и 
льготного снабжения населения древесиной из государственных и ведомственных лесных дач претерпевали существенные 
изменения в зависимости от политической обстановки в регионе и принципов лесной политики, закрепленных в законода-
тельстве. Показана эволюция подходов к организации льготного снабжения населения древесиной в зависимости от смены 
политического режима. 
Ключевые слова: лесопользование; лесоохрана; льготный отпуск леса; лесная такса; лесорубочный билет; самовольная 
рубка леса. 
 

Действующее законодательство предусматривает 
возможность получения каждым гражданином Рос-
сийской Федерации определенного объема лесомате-
риалов на собственные нужды, в том числе валежника 
на дрова. Однако сама процедура получения разреше-
ния на заготовку валежного леса очень длительна (от 
90 до 120 дней) и обставлена многочисленными бю-
рократическими препонами. В июне 2016 г. депутаты 
Алтайского краевого законодательного собрания раз-
работали и направили в Государственную думу зако-
нопроект, упрощающий процедуру получения насе-
лением валежного леса. Законопроект предусматрива-
ет возможность для местного населения бесплатно 
заготавливать валежник на дрова, что позволит очи-
стить лесные дачи от сотен тысяч кубометров мерт-
вой древесины, представляющей опасность в пожар-
ном отношении и являющейся благоприятной средой 
для размножения вредителей леса. Отечественная 
система бесплатных и льготных отпусков леса насе-
лению, существующая в современном виде, имеет 
достаточно долгую историю, что необходимо учиты-
вать в правотворческой и правоприменительной дея-
тельности. 

Лесопользование в Сибири носило вольный, прак-
тически ничем не ограниченный характер вплоть до 
конца XIX в., т.е. времени резкого возрастания экс-
плуатационной нагрузки на леса региона. По сло-
жившейся традиции местное крестьянское население 
до завершения землеустройства имело право на бес-
платное получение строевого и дровяного леса на 
собственные нужды из казенных и ведомственных 
лесных дач. Это право могло быть реализовано при 
условии участия в тушении лесных пожаров и рабо-
тах по опалке лесных дач. Активизация хозяйствен-
ной деятельности казенного лесного ведомства и Ка-
бинета его императорского величества (далее – Каби-
нет) и увеличение темпов переселенческого движения 
на юг Западной Сибири привели к тому, что в отдель-
ных уездах появляется дефицит лесных материалов, 
грозивший перерасти в более опасное явление – так 
называемый лесной голод. В этих условиях власть 
вынужденно брала на себя обязательства по обеспе-
чению населения необходимой древесиной для сни-
жения социальной напряженности в деревне.  

Реализация этой политики шла несколькими путя-
ми. Во-первых, за счет выделения крестьянам лесных 

наделов в процессе проведения землеустройства. Од-
нако отвод лесных наделов был крайне неравномерен, 
в значительной степени зависел от местных условий и 
нежелания лесовладельца выделять населению участки 
ценного строевого леса, в результате чего «в некото-
рых районах, особенно в лесостепной зоне, крестьяне 
фактически оставались без лесных наделов» [1. С. 285]. 

Во-вторых, казна и Кабинет пытались решать во-
прос снабжения местного населения древесиной од-
новременно с развитием собственной лесохозяй-
ственной деятельности за счет организации лесных 
складов для продажи древесины. Однако высокая 
стоимость лесоматериалов, удаленность лесных скла-
дов от населенных пунктов, сложности и бюрократи-
ческие проволочки в оформлении лесорубочных до-
кументов в сочетании с невозможностью или нежела-
нием основной части населения приобретать лес у 
казны и Кабинета значительно затруднили успешную 
реализацию данного направления. 

Третьим способом удовлетворения потребности 
крестьян в лесоматериалах являлась система бесплат-
ного и льготного отпуска, распространявшаяся как на 
все население, так и на отдельные его категории. В 
первом случае речь шла преимущественно о санитар-
ных очистках лесных дач от мусора (порубочных 
остатков, горелого и валежного леса), который отпус-
кался по сниженной цене или, при невозможности 
продажи, бесплатно по упрощенной процедуре. Кре-
стьяне обязывались провести очистку лесной дачи от 
всего валежника, отвечая «круговой порукой за сруб-
ку и повреждение леса стоячего и за всякие наруше-
ния Лесного устава» [2. С. 117].  

Очистка лесных дач и гарей от мертвого леса рас-
сматривалась как одна из важнейших противопожар-
ных мер. На съезде земельно-лесных чинов Алтайско-
го округа в 1910 г. было решено, что «все старания со 
стороны администрации должны быть направлены к 
тому, чтобы в лесных дачах было как можно меньше 
валежа» [3. С. 163]. Безусловно, система была далека 
от совершенства. Зачастую крестьяне выбирали из 
гарей самый лучший лес, а сильно поврежденные де-
ревья или находившиеся в труднодоступных местах 
оставались. Желание дешево получить относительно 
качественный лес толкало крестьян на умышленные 
поджоги близлежащих дач. Для борьбы с этим явле-
нием существовал единственный проверенный спо-
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соб: свежегорелый лес отпускался по полной таксе, а 
снижение таксовых цен допускалось только в старых 
гарях и в соответствии со степенью утери лесом тех-
нических его свойств. 

В годы обострения социальных противоречий и 
массовых выступлений крестьян возрастали объемы 
бесплатных и льготных отпусков с целью «умиротво-
рения» деревни, в первую очередь семьям нижних 
воинских чинов, возвращавшихся с фронта в 1905–
1906 гг. В казенных лесах самые большие объемы 
бесплатных и льготных отпусков были зафиксирова-
ны в 1906 и 1907 гг., стоимость которых существенно 
превышала показатели за предыдущие и последую-
щие годы [4. С. 144]. Во время Первой мировой вой-
ны в казенных и кабинетских лесничествах наблюда-
лась тенденция увеличения объемов льготных и бес-
платных отпусков дровяного леса населению с одно-
временным сокращением доходов от реализации дре-
весины. Упрощалась процедура продажи крестьянам 
казенного леса без торгов и с отсрочкой платежа. 
Лесничие могли собственной властью наполовину 
снижать таксовую стоимость лесных материалов.  

Льготное снабжение местного населения древеси-
ной практиковалось местной администрацией даже в 
ущерб провозглашенному курсу на повышение до-
ходности казенного и кабинетского хозяйства. Сто-
ронником увеличения социальной нагрузки на лесную 
отрасль стал начальник Алтайского округа В.П. Ми-
хайлов [5. С. 78–83; 6. С. 91–98]. Кабинетская адми-
нистрация долгое время не хотела признавать, что 
остроту лесного вопроса, особенно после революци-
онных событий февраля 1917 г., мог снизить только 
компромисс с населением в решении вопросов земле- 
и лесопользования. Основным способом снижения 
нарастающей социальной напряженности являлось 
увеличение объемов бесплатных отпусков леса, в 
первую очередь семьям призванных в армию солдат. 
Весной 1917 г. было решено бесплатно отпускать 
солдаткам 2 куб. м в год дровяного леса, не допуская 
назначения отдаленных делянок, и проводить рубки 
даже в тех местах, где они были запрещены по лесо-
защитным показателям. 

В декабре 1917 г. на первой сессии постоянного ле-
сохозяйственного совещания при Управлении Алтай-
ского округа с участием представителей общественных 
организаций был рассмотрен вопрос льготных и бес-
платных отпусков валежного, сухостойного и сырорас-
тущего леса и принято решение, оформленное в виде 
циркулярного предписания лесничим [7. Л. 174–175]. 
Речь шла о системе бесплатных и льготных отпусков 
беднейшему населению Алтайской губернии, посколь-
ку порядок отпуска на нужды семей призванных в ар-
мию солдат оставался без изменений. 

Право на бесплатное получение валежника на соб-
ственные потребности имели семьи солдат, призван-
ных в армию, а также беднейшее население. Для 
устранения разночтений циркуляр определял, что ва-
лежником может считаться всякий лежащий лес, в 
том числе порубочные остатки, за исключением сруб-
ленного и подготовленного к вывозу, свежего буре-
лома и растущих деревьев, поврежденных огнем. Од-

новременно были выработаны критерии, по которым 
сельские комитеты могли признать семью малоиму-
щей или «беднейшей». Попасть в эту категорию мог-
ли те, кто имел в семье не более двух лошадей и од-
ной коровы и не получал доходов от торговли или 
промыслов. Однако преимущественное право получе-
ния валежа имели семьи военнослужащих. После 
утверждения списков льготников волостным земель-
ным комитетом лесничий определял район, время и 
порядок проведения заготовок. Выборка леса осу-
ществлялась по лесорубочному билету, чтобы не до-
пускать абсолютно бесконтрольного пользования 
лесными материалами. Учитывая сложную обстанов-
ку, лесничие могли самостоятельно определять необ-
ходимость освидетельствования заготовок. 

Кроме того, беднейшему населению, при отсут-
ствии собственных лесных наделов, мог отпускаться 
деловой лес по льготной цене со скидкой 50% [8. 
Л. 16 об.]. Нормы льготных отпусков были установ-
лены для 52 лесничеств, еще 5 лесничеств (Бахматов-
ское, Бийское, Коробейниковское, Колыванское, 
Мормышанское) были исключены из этого списка «в 
виду крайней истощенности лесных дач». 

В черневых (таежных) дачах бесплатный отпуск 
был неограничен и распространялся на все население 
по согласованию между лесничими и земельными 
комитетами. В черневых дачах к валежнику относи-
лись также пни и «сломки без живых сучьев». Поль-
зование осуществлялось по билету, что давало воз-
можность привлекать лесозаготовителей к ответ-
ственности за поджоги леса вследствие неосторожно-
го обращения с огнем, самовольные порубки и прочие 
нарушения законодательства, на общих основаниях. 

Временное установление советской власти в За-
падной Сибири весной 1918 г. привело к пересмотру 
системы лесопользования и лесоохраны. В конце ап-
реля 1918 г. Лесной подотдел Земельного отдела Ал-
тайского губернского Совета крестьянских и рабочих 
депутатов подготовил несколько циркуляров, уста-
навливавших новый порядок основного и побочного 
лесопользования и отпусков лесных материалов раз-
личным потребителям. Документы были составлены в 
духе политических взглядов РКП(б) на социальный 
характер лесопользования и созвучны тем, которые 
принимались в центре. Лесоотпускные таксы для же-
лезных дорог и коммерческих предприятий увеличи-
вались в три раза, а на общественные нужды и для 
населения предусматривались льготы в виде пониже-
ния таксовой стоимости, а также бесплатный отпуск 
для нужд «отдельных, единичных, бедных домохозя-
ев, острая нужда которых в лесных материалах и бед-
ное состояние зафиксированы в общественном приго-
воре» [9. Л. 22 об.]. Право снижать стоимость леса 
при продаже его населению и выносить решение о 
бесплатной выдаче лесоматериалов получали земель-
но-лесные управы, тогда как до этого подобные ре-
шения мог принимать лишь начальник округа.  

В течение месяца был разработан механизм опре-
деления нуждающихся в льготном или бесплатном 
отпуске лесных материалов. Единственным ограниче-
нием его объемов являлось условие, чтобы размер 
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отпускаемой древесины не превышал годового отпус-
ка из лесной дачи. Отдельно оговаривалось, чтобы 
валежник для домашних надобностей отпускался всем 
категориям населения бесплатно. За нецелевое ис-
пользование полученного или приобретенного по 
льготной цене леса, в частности за его перепродажу, 
предусматривалось взыскание с нарушителя штраф-
ной таксовой стоимости лесоматериалов. 

Переход власти к Временному Сибирскому прави-
тельству положил начало постепенному восстановле-
нию управленческого механизма и возврату к прежним 
принципам взаимоотношения населения и лесной адми-
нистрации. Нововведения большевиков в сфере отпуска 
лесных материалов населению были оценены как «не 
имеющие законного основания и понижающие лесной 
доход» [9. Л. 47]. Все нормативные распоряжения боль-
шевиков были отменены и восстановлена система лес-
ных отпусков, существовавшая до весны 1918 г. 

В первое время лесничим была предоставлена зна-
чительная степень свободы в принятии решений, в том 
числе в вопросах обеспечения местного населения ле-
соматериалами за счет отпуска валежа, сухостоя, раз-
работки гарей и лиственных насаждений. Необходимо 
было восстановить нормальный оборот рубок, сокра-
тить рубки в тех дачах, где отпуск превысил расчетную 
лесосеку, и восстановить прежнюю систему льготных 
и бесплатных лесоотпусков, регламентированную 
предшествующим законодательством.  

Временное Сибирское правительство по вопро-
сам оказания различной помощи солдатским семьям 
занимало вполне определенную позицию. Она за-
ключалась в том, что семьям военнослужащих по 
призыву и мобилизации, а не добровольно, нужно 
оказывать помощь лишь в тех случаях, когда они «не 
в состоянии прокормиться собственными заработка-
ми или доходами от принадлежащего им имущества» 
[10. Л. 55]. К началу 1919 г. в губерниях юга Запад-
ной Сибири установилась единая система снабжения 
населения древесиной, базировавшаяся на циркуля-
рах Лесного департамента, изданных еще в дорево-
люционный период, а также распоряжениях Мини-
стерства земледелия Временного Сибирского прави-
тельства и Правительства А.В. Колчака, принятых 
осенью и зимой 1918 г.  

Правом бесплатного получения леса пользовались 
семьи солдат, находившихся в плену, пропавших без 
вести, получивших увечье или погибших, если им не 
была назначена пенсия. Причем данное право не рас-
пространялось на семьи солдат, призванных Времен-
ным Сибирским правительством. К отпуску предна-
значался валежник, сухостойный или поврежденный 
лес, т.е. неделовая древесина. Определение нуждав-
шихся в получении топлива происходило при непо-
средственном участии волостных земских управ, ми-
лиции и различных общественных организаций. Од-
нако окончательное определение размера отпускаемо-
го дровяного леса принадлежало исключительно лес-
ничему. По действующему в казенном лесном управ-
лении правилу одна семья могла получить не более 
3 куб. саж. дров, т.е. норму, установленную для отоп-
ления домов лесной стражи [11. Л. 23 об.]. 

Помимо бесплатного отпуска существовала форма 
социальной субсидии в виде получения древесины на 
льготных основаниях. Правом на приобретение леса 
по сниженной таксовой стоимости обладали беженцы, 
а также жители сельской местности и городов, нуж-
давшиеся в силу ряда причин в лесоматериалах. 
Условия снижения таксовой стоимости определялись 
в зависимости от лесохозяйственных условий разных 
лесничеств, однако общим правилом являлось то, что 
окончательное решение о понижении таксы остава-
лось за лесничим, но при этом он не мог снизить сто-
имость леса более, чем наполовину. 

Окончательное установление советской власти в 
регионе в конце 1919 г. означало распространение 
норм общероссийского законодательства на лесохо-
зяйственную сферу Западной Сибири, в том числе по 
вопросам лесопользования, прежде всего, декретов 
ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г. и «Об отпуске тру-
довому населению леса и о пользовании в лесах» от 
4 июня 1919 г. Несмотря на государственную моно-
полию на любой вид лесоторговли, за гражданами 
оставалось право на лесопользование, в том числе 
получение строевой и дровяной древесины. Условием 
реализации этого права являлось обязательное уча-
стие граждан в работах по охране и восстановлению 
лесов. Нормы отпуска устанавливались в зависимости 
от местных условий. 

Эти нормативные акты предусматривали отпуск 
леса по корневым ценам местному населению (по 
уравнительной норме) и по твердым ценам на нужды 
промышленности, нетрудовому населению, а также 
трудовым хозяйствам, если они получали этот лес 
сверх нормы отпуска. И в том и в другом случае цены 
рассчитывались исходя из существующей таксы, 
утверждаемой губернским земельным отделом, с той 
разницей, что корневые были в три раза меньше. Обе 
цены могла делиться на семь разрядов и увеличивать-
ся и уменьшаться в зависимости от степени доступно-
сти лесосеки, удобства вывозки леса и пр. В связи с 
отменой колчаковских денег предусматривалась воз-
можность приобретения леса в рассрочку.  

В условиях Гражданской войны и упадка народно-
го хозяйства рыночные отношения в лесном хозяй-
стве отошли на второй план, уступив место прямому 
снабжению потребителей необходимой древесиной. В 
целях реализации нормативных актов, устанавливав-
ших право отдельных категорий населения на льгот-
ное получение древесины, губернские власти изда-
вали временные положения и инструкции, которые 
определяли порядок и объемы отпусков. В частно-
сти, «Временная инструкция земотделам волостных 
ревкомов и лесничим», утвержденная в начале 
1920 г. уполномоченным Алтайского губернского 
ревкома по Земотделу Н.И. Мелковым, устанавлива-
ла правило, по которому «отпуск леса производится 
по раскладке, утвержденной губернским Земотделом 
за плату по таксе с выдачей на каждое селение одно-
го валового лесорубочного билета» [12. Л. 24]. Биле-
ты выдавались в лесничествах, хотя с мест поступа-
ли предложения о выдаче билетов волостными зе-
мотделами, которые, однако, не были поддержаны 
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как противоречащие закону и принципам ведения 
лесного хозяйства. 

Распространение на регион нормативных актов 
советской власти и национализация лесных ресурсов 
создали у населения иллюзию того, что все бывшие 
казенные леса становились общенародным достояни-
ем, право пользования которым принадлежит всем и 
каждому без каких-либо ограничений. В феврале 
1920 г. заведующий Алтгубземотделом Банников был 
вынужден, в ответ на многочисленные ходатайства о 
бесплатном отпуске леса из «государственных лесов 
Республики», предписать всем временным районным 
лесным комиссиям и уездным лесным подотделам 
губернии «оповестить население, что никакие бес-
платные отпуска леса вообще не допускаются» [12. 
Л. 85]. Право на бесплатное получение леса было 
оставлено за малообеспеченными семьями красноар-
мейцев, лицами, принимавшими участие в государ-
ственных лесных работах (не менее одного месяца), а 
также пострадавшими от различных бедствий, контр-
революции и лишившимися трудоспособности. Спис-
ки «льготников» должны были ежемесячно направ-
ляться в уездные лесные подотделы, а далее – в губ-
земотделы, где производились расчеты между отде-
лами губревокомов (губисполкомов), за счет которых 
приобретались лесоматериалы. Отпуск леса должен 
был производиться в соответствии с установленным 
лесохозяйственным планом, а рубка – только при 
наличии лесорубочного билета с последующим осви-
детельствованием лесной стражей.  

Порядок удовлетворения лесными материалами 
семей красноармейцев устанавливался общегосудар-
ственным законодательством и местными правилами 
и инструкциями. Объем льгот определялся социаль-
ным статусом семьи красноармейца. Так, семьи, отно-
сящиеся к категориям неимущих и середняков, но не 
имеющие других работников, кроме призванного в 
армию, получали древесину бесплатно; середняцкие 
семьи, в которых оставались другие работники – по 
льготной цене (половина от корневой); зажиточные 
должны были приобретать лес по его полной стоимо-
сти и фактически по остаточному принципу, т.е. по-
сле удовлетворения потребностей лиц первых двух 
категорий. Отводом лесосек по спискам нуждающих-
ся в строевом и дровяном лесе семей занимался лес-
ничий, а окончательная разверстка между потребите-
лями производилась специальным районным совеща-
нием. Заготовку нуждавшиеся в лесе осуществляли 
самостоятельно, поэтому и ответственность за пере-
руб несли на общих основаниях как за самовольную 
порубку с составлением протокола и дальнейшим 
разбирательством. Лесные дачи были разорены по-
рубками, в том числе самовольными, захламлены по-
рубочными остатками, буреломом и ветровалом, по-
этому уже летом 1920 г. был запрещен отпуск сыро-
растущего леса на дрова, если имелись доступные 
порубочные остатки, которые отпускались бесплатно.  

Определение статуса семьи возлагалось на сель-
ские и волостные власти, а окончательное формиро-
вание списков являлось прерогативой уездных земот-
делов. На практике волостные земельные отделы, в 

чьи функции входила разверстка отпускаемых мате-
риалов, с этой работой не справлялись, в результате 
чего складывалась ситуация, при которой лесничий 
занимался не только сугубо технической работой по 
отводу мест рубок, но и определял нормы отпуска 
потребителям. Под угрозой прекращения возможно-
сти осуществлять льготные и бесплатные отпуски 
советская власть была вынуждена на первых порах 
расширить полномочия лесничих, предоставив им 
возможность, хоть и не единолично, решать вопросы 
наделения лесом нуждающихся. Был запрещен отпуск 
леса, располагавшегося в бывших лесных крестьян-
ских наделах и в пределах основных земельных наде-
лов без ведома и согласия лесничего. Наиболее цен-
ные крестьянские сосновые леса вообще исключались 
из оборота впредь до особого обследования. Сами же 
бывшие лесные крестьянские наделы, до проведения 
их полного обследования, поступали в ведение лесни-
чих. Новая власть нуждалась в достоверной информа-
ции об объеме имеющихся запасов древесины.  

В феврале 1920 г. решением Алтайской губерн-
ской межведомственной комиссии по оказанию по-
мощи пострадавшим от контрреволюции была опре-
делена норма бесплатного отпуска в размере 35 хлы-
стов на постройку избы для семьи до 6 человек. Если 
семья насчитывала более 6 человек, на каждого члена 
семьи дополнительно отпускалось по 3 хлыста. Еще 
одной мерой социальной помощи было предоставле-
ние таким семьям права получать денежную компен-
сацию вместо леса по расценкам губземотдела [13. 
Л. 96]. Первыми на такую помощь могли рассчиты-
вать бедняки, активно «выступавшие против колча-
ковщины и хозяйство которых до основания разруше-
но» [12. Л. 106]. Распоряжением Сибревкома права на 
бесплатное получение строевого леса были лишены 
те, кто мог получить при землеустройстве лесной 
надел «вне пределов своего проживания» [14. Л. 2]. 
Также лишались права на получение лесоматериалов 
те местные общества, которые отказывались от уча-
стия в тушении лесных пожаров.  

Уборка мертвого леса из лесных дач по-прежнему 
являлась одной из важнейших предупредительных 
противопожарных мер. Крупные лесозаготовители 
практически никогда не убирали порубочные остатки, 
оставляя за собой захламленные делянки, оправдыва-
ясь отсутствием рабочих рук. Мелкие потребители в 
лице местного населения активно пользовались воз-
можностью бесплатно получить отходы от лесозаго-
товок. В годовом отчете о состоянии лесного хозяй-
ства Алтайской губернии за 1924–1925 гг. указыва-
лось, что в легкодоступных лесных дачах с помощью 
широкого отпуска валежа от него уже избавились. 
Там же, где население нуждалось в лесе меньше, а 
также в труднодоступных местах лесные дачи остава-
лись захламленными [15. Л. 3 об.]. 

На протяжении 1920-х гг. порядок лесоотпуска в 
РСФСР менялся неоднократно, что было продиктова-
но особенностями развития народного хозяйства и 
складыванием новой системы лесоуправления. К се-
редине 1920-х гг. объемы лесозаготовок государ-
ственных и кооперативных организаций резко возрос-
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ли, что было связано с реализацией нэпа, оживлением 
внешней торговли, а также формированием новой нор-
мативной базы функционирования лесной отрасли. 
Одновременно на государственном уровне было реше-
но, что «одним из важнейших условий укрепления кре-
стьянского хозяйства является своевременное и полное 
удовлетворение потребности сельского населения в 
древесине» [16. С. 63]. Как и в дореволюционный пе-
риод, реализация этой директивы шла по нескольким 
направлениям. Во-первых, было принято решение о 
выделении из государственного лесного фонда так 
называемых лесов местного значения, являвшихся ана-
логами бывших лесных крестьянских наделов, с той 
разницей, что они передавались не отдельным вла-
дельцам, а коллективным хозяйствам.  

В рамках провозглашенной советским правитель-
ством политики «лицом к деревне» в середине 1920-х гг. 
возрождается и получает свое развитие способ хозяй-
ственной заготовки леса с последующей реализацией 
его населению через сеть лесных складов. Народный 
комиссариат земледелия РСФСР разработал целый 
ряд инструкций и других нормативных документов, 
определявших порядок отпуска лесоматериалов насе-
лению, в том числе на льготных основаниях. В 1924–
1925 гг. половина всей отпускаемой из лесов РСФСР 
древесины предназначалась крестьянскому населе-
нию. Опыт работы лесных складов в боровых лесни-
чествах Алтайской губернии в 1924 г. показал, что вся 
заготовленная древесина была реализована, что дава-
ло возможность лесной администрации увеличить 
объемы хозяйственных заготовок до размеров годо-
вой лесосеки [17. С. 4 об.]. 

Лесосеки, отводимые для обеспечения потребно-
стей местных крестьян, в соответствии с норматив-
ными требованиями разделяли на две части: одна для 
отпуска по таксе, другая для льготных отпусков. Пра-
во на получение древесины на льготных основаниях, 
по определению местных органов власти, имели 
бывшие военнослужащие Красной армии, ведущие 
трудовое хозяйство, инвалиды труда и войны, безло-
шадные крестьяне, в том числе освобожденные от 
уплаты сельхозналога, нетрудоспособные граждане, 
члены сельскохозяйственных коммун и др. 

Таким образом, система льготных и бесплатных 
отпусков леса являлась одним из важнейших элемен-
тов рационального лесного хозяйства на разных исто-
рических этапах. Собственник в лице государства или 
отдельных ведомств брал на себя определенные обя-
зательства по снабжению необходимой строевой или 
дровяной древесиной отдельных малообеспеченных 
категорий населения. Помимо вполне очевидной со-
циальной направленности эта мера имела положи-
тельный эффект с точки зрения развития лесного хо-
зяйства, снижая остроту лесного вопроса и благопри-
ятно влияя на динамику самовольных порубок. Учи-
тывая, что бесплатно и по льготной цене отпускался 
прежде всего мертвый или малоценный лес, такие 
отпуски приобретали характер санитарных очисток 
лесных дач от валежника, порубочных остатков, горе-
лой древесины и т.п. В значительной степени прин-
ципы и способы снабжения населения древесиной 
зависели от государственной лесной политики, а так-
же от конкретных социально-экономических условий 
и факторов.  
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The article examines a component of the forest protection policy in Western Siberia. The system of preferential provision of tim-
ber for the local population was part of the state policy on the development of forestry in Siberia. This subject is quite topical and has 
practical importance. It allows to realize fully and evaluate the character and efficiency of state forest protection in the pre-
revolutionary period and in the first years of the Soviet power. This article is based on the archive documents many of which have 
been introduced into scientific practice for the first time. Supplying the people with wood helped to decrease the social tension in the 
village despite the reduction of revenues in forest exploitation; thus the amounts of free and discounted releases of wood increased 
during the years of the worsening of the social contradictions and mass demonstrations of peasants. After the revolutionary events of 
1917 the volume of timber supplied to certain categories of the population was increased and the most favorable conditions of supply 
were introduced. In taiga districts, where the shortage of wood was not noticeable, the entire population, not only low income people, 
were entitled to get wood for free. The transfer of power to the temporary Siberian government resulted in the unification of the regu-
lations on providing wood to the population on a preferential basis throughout the region. The right to receive free wood was granted 
to families of soldiers who were taken captive, missing, injured or dead, in case they were not granted a pension. The right to pur-
chase wood at a reduced cost was granted to the refugees as well as the residents of rural areas and cities who were in need of timber 
for a number of reasons. After the final establishment of the Soviet power in Western Siberia in late 1919 the citizens had the right to 
forest management, with mandatory participation in work on protection and restoration of forests. In the mid-1920s commercial log-
ging by state and cooperative enterprises, with the subsequent supply to the population through a network of timber depots, was de-
veloped. Former soldiers of the Red Army who kept house, disabled war veterans and workers, horseless peasants including disabled 
citizens who were exempted from paying agricultural tax and members of agricultural communes reserved the right to receive wood 
on a preferential basis. Thus, free and discounted releases of wood for the local population were one of important preventive 
measures which helped to decrease the topicality of the “forest issue” and prevent mass unauthorized felling of forest. In Western 
Siberia there was a system of preferential provision of timber for the local population, some components of it could be changed de-
pending on the growth conditions of woods as well as on social and economic peculiarities and the political situation in the country 
and in the region. 
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«С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ НАВСЕГДА!»: ЛОЗУНГИ И ОБРАЗЫ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ПЛАКАТА 1948–1956 гг. 

 
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации  

в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009). 
 

В статье на примере лозунгов и образов агитационных плакатов Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии за период 1948–
1956 гг. рассматривается опыт распространения советских ценностей, институтов и практик среди народов, различающих-
ся менталитетом и исторической судьбой. В рамках предпринимаемого анализа предлагается количественная и качествен-
ная характеристика имеющихся плакатных материалов, нацеленная как на определение роли СССР в восточноевропейской 
пропаганде, так и на выявление в ней национальной специфики.  
Ключевые слова: идеология; визуальная пропаганда; восточноевропейский плакат; СССР; социалистический лагерь. 
 

Глобальные идеи часто становятся идеологиче-
ским основанием для создания крупных международ-
ных блоков. При этом страна – блоковый лидер ин-
тенсивно распространяет свои ценности на другие 
государства, отличающиеся культурой и историче-
ской судьбой. Их восприятие во многом определяет 
характер союзных отношений. Но любая глобализа-
ция – это прямое столкновение национальной иден-
тичности со стандартами, привнесенными извне [1. 
С. 10–11]. С подобным столкнулись и страны Восточ-
ной Европы, когда после Второй мировой войны от-
крылись перспективы создания единого социалисти-
ческого лагеря, идеологическим образцом которого 
стал СССР. Как именно распространялись коммуни-
стические идеи на восточноевропейской почве, будет 
рассмотрено на примере агитационных плакатов Вен-
грии, ГДР, Польши и Чехословакии 1948–1956 гг.1  

Цель данной статьи – оценить степень советского 
влияния на восточноевропейские плакаты, а также 
попытаться выявить в них национальные особенно-
сти. Их наличие может служить примером альтерна-
тивного взгляда на глобальные идеи в иных культур-
ных условиях. Как источник плакатные материалы 
весьма привлекательны для исследования. Во-первых, 
комплексное, текстовое и визуальное, воздействие 
наглядной агитации на адресата делает ее наиболее 
ярким и доходчивым способом трансляции наиболее 
значимых политических сообщений. Во-вторых, 
наличие изображений, дополняющих лозунги, позво-
ляет упростить работу с печатью на восточноевропей-
ских языках, так как образы и символы могут интер-
претироваться и вне текста. Кроме того, плакаты 
стран соцлагеря как форма передачи населению 
принципов определенного мироощущения остаются 
практически неизученными отечественными исследо-
вателями, внимание которых обычно приковано к 
более общим вопросам идеологического влияния 
СССР на Восточную Европу. 

В течение 1946–1947 гг. политическая обстановка 
в рассматриваемых странах оставалась неоднородной 
[2. С. 137–140]. Только после создания в 1947 г. Ко-
минформа (официального органа идеологического 
влияния СССР на Европу), победы в 1948 г. коммуни-
стов Венгрии, Польши и Чехословакии в борьбе за 
монополию на власть и обособления Восточной Гер-

мании правомерно говорить о пропагандистской ра-
боте по советскому образцу как о целенаправленной 
политике руководства этих стран. 

Тип самосознания, который социалистическая 
пропаганда, в том числе с помощью плакатов, форми-
ровала у местного населения, можно охарактеризо-
вать термином «геополитическая идентичность» [3. 
С. 5]. Такая идентичность конструируется с особым 
акцентом места нации во внешнем мире и предпола-
гает наличие ярко выраженного образа «другого», по 
которому «вычисляются контуры своего» [Там же. 
С. 8]. Как представляется, для восточноевропейского 
политического плаката 1948–1956 гг. основополага-
ющим «другим» стал именно Советский Союз. 

Уже на завершающем этапе Второй мировой вой-
ны определенные черты будущего образа СССР наме-
тились в наглядной агитации, созданной советскими 
художниками, но адресованной за рубеж. Характер-
ным примером тому служит работа М. Нестеровой-
Берзиной «Спасибо вам за спасение Родины!» 
(1945 г., на польск. яз.). В центре этого сюжета руко-
пожатие поляка и красноармейца. Следует отметить, 
что данное восприятие советского человека как вои-
на-освободителя впоследствии стало распространен-
ным в пропаганде соцстран. Вместе с тем присутствие 
в плакате и польского солдата отражало идею, что 
освобождение – не только стечение внешних обстоя-
тельств, но и результат осознанного выбора самих 
поляков в пользу братства по оружию с СССР. 

По мере нарастания тенденций холодной войны 
советское руководство, наряду с патриотической про-
пагандой внутри страны [4] и разоблачением полити-
ки Запада [5], считало идеологическое влияние на 
внешний мир приоритетным направлением. В проекте 
постановления ЦК ВКП(б) от 13 августа 1946 г. гово-
рилось: «Организациям и органам печати… исходить 
из необходимости закрепления и значительного рас-
ширения политического и идейного влияния Совет-
ского Союза… широко распространять по всем воз-
можным каналам правдивую информацию о совет-
ском народе, советском государственном и обще-
ственном строе, внешней политике СССР, советской 
идеологии, культуре и науке… Советская зарубежная 
пропаганда должна быть инициативной, наступатель-
ной, разнообразной по форме, рассчитанной на опре-
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деленные страны и различные слои населения» [5]. 
Вспоминая начало холодной войны, В.М. Молотов 
довольно емко охарактеризовал политические задачи 
в отношении разрушенных войной восточноевропей-
ских стран: «Они же были в жидком состоянии, надо 
было везде наводить порядок. Прижимать капитали-
стические порядки» [6. С. 238].  

Для дальнейшего анализа все имеющиеся плакаты 
целесообразно классифицировать по четырем услов-
ным группам. К первой из них следует отнести агитки 
на нейтрально-бытовые сюжеты. Во всех рассматрива-
емых странах эта группа оказалась не самой многочис-
ленной, и лишь среди венгерских материалов она 
насчитывает несколько десятков примеров. В ней мог-
ли затрагиваться вопросы дисциплины, спорта или до-
суга. И хотя в этих плакатах просматривается опреде-
ленная схожесть с советскими аналогами, относитель-
ная аполитичность изображений и лозунгов не позво-
ляет оценивать их как инструмент существенного вли-
яния на идентичность восточноевропейских народов. 

Вторую группу составили материалы с ярко выра-
женными стилистическими заимствованиями. Ее спе-
цифика состояла в том, что в данной агитации замет-
ное образное подражание сочеталось с распростране-
нием советских ценностей, институтов и практик, но 
СССР не упоминался в ней напрямую. Так, лозунг 
чехословацкого плаката «Готов к труду и обороне 
Родины» (1953 г., на чеш. яз.) почти дословно повто-
рял смысл агитации за выполнение норм ГТО в нашей 
стране. Или другой пример из венгерской пропаган-
ды: «Мир, 5-летний план! Голосуйте за Народный 
фронт!» (1950 г., на венг. яз.) (рис. 1)2.  

 

 
 

Рис. 1. Художник Ш. Эк (1950 г.) 
 

Здесь пересеклись и общечеловеческая идея мира, 
и заимствованная пятилетка, и чисто местная полити-
ческая организация, которая, судя по советским доку-
ментам, в дальнейшем довольно успешно конкуриро-
вала с компартией (ВПТ) за авторитет в обществе [7. 
С. 67–68]. Но, несмотря на некоторую специфичность 
призыва, рабочий – центральный образ этого плака-
та – визуально мало чем отличается от своих братьев 
по классу из СССР и других соцстран. И только вен-
герский флаг с гербом, созданным также в традициях 
исключительно социалистической геральдики, выдает 
его государственную принадлежность. 

Еще более очевидным было влияние на формиро-
вание восприятия капиталистической части внешнего 
мира. Например, применялся распространенный в 
советском плакате прием контрастного сравнения 
двух систем по принципу «Мы–Они». И если в чехо-
словацкой пропаганде объектом для противопостав-
ления выступал глобальный образ американского ка-
питализма3, то в восточногерманской речь шла о «де-
мократическом секторе» Берлина как образце для 
остальной, прозападной части города (рис. 2)4. 

 

 
 

Рис. 2. Художник Г. Пикер (1953 г.) 
 

В единой для соцлагеря стилистике заключается 
главная особенность данной группы плакатов, соста-
вившей примерно 45% от общего количества анали-
зируемых материалов. Образы героев – рабочих, кре-
стьян, молодежи, партийных лидеров и т.п.; и антиге-
роев – капиталистов, милитаристов, а также различ-
ных шпионов и провокаторов5, давно появившиеся в 
СССР, стали достоянием и восточноевропейской про-
паганды, отличаясь подчас лишь языком сопутству-
ющего лозунга. 

Третья группа агиток представляет собой пример 
непосредственного использования образов, связанных 
с СССР и (в единичных случаях) другими соцстрана-
ми. Нередко вбиравшая весьма далекие от политики 
контексты, она характеризуется тематическим разно-
образием. Так, в плакате, призывавшем венгерскую 
молодежь больше читать и посещать библиотеку6, на 
книжной полке виден том, на котором крупными бук-
вами написано «Lenin Sztalin». Роль советских вождей 
в судьбе восточноевропейских стран и всего мира 
выражалась в агитации и гораздо более красноречиво. 
Например, в довольно раннем плакате ГДР, вышед-
шем в 1949 г. к 70-летию И.В. Сталина, он назван 
«вождем и учителем человечества в борьбе за мир, 
демократию и социализм» (рис. 3). Затем по одной из 
польских агиток, созданных, очевидно, уже после 
смерти вождя, хорошо заметно, как он из ныне дей-
ствующего, живого героя превратился в символ: 
«Бессмертное имя Сталина – знамя человечества в 
борьбе за мир, демократию и социализм!» (1953 г., на 
польск. яз.). В целом плакаты с образами И.В. Стали-
на и В.И. Ленина служили для пропаганды комму-
низма как исторической перспективы советского 
народа и других стран, открытой в результате Ок-
тябрьской революции и сталинской политики7. После 
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1953 г. действующие советские руководители появи-
лись лишь на одном из известных автору плакате, где 
Н.С. Хрущев изображен вместе с Н.А. Булганиным, 
принимающим цветы от немецкой пионерки8. 

 

 
 

Рис. 3. Художник неизвестен (1949 г.) 
 

Образ советского человека в визуальной пропа-
ганде Восточной Европы, конечно, не исчерпывался 
одними вождями. Он подкреплялся не только идеоло-
гией, но и практической помощью СССР через инсти-
туты советников «в различных государственных, по-
литических, экономических и культурных сферах 
жизни этих стран» [6. С. 258]. В этом контексте в 
ГДР, например, популяризировался лозунг «Учиться 
у советских людей – значит учиться побеждать!», со-
провождавшийся картиной рукопожатия рабочих 
обеих стран на фоне национальных флагов (рис. 4)9. 

 

 
 

Рис. 4. Художник Э. Верниц (1952 г.) 
 

Весьма оригинальна визуализация идеи советско-
чехословацкой дружбы в виде эпизодов из биографии 
простых людей. Так, художник Я. Чумпелик в своей 
работе «1945–1950. С Советским Союзом навсегда» 
(1950 г., на чеш. яз.) использовал образ товарищей по 

оружию в минувшей войне – советского танкиста и 
чешского партизана. Мирная жизнь этих же людей 
будто бы продолжается в плакате под названием 
«Верные в борьбе, верные в созидании» (1954 г., на 
чеш. яз.) (рис. 5), где на заднем плане видны первая 
агитка Чумпелика и силуэт производственного объек-
та. А аналогия для укрепления советско-польского 
содружества, как ни парадоксально, была найдена в 
более отдаленном прошлом – в знакомстве двух вели-
ких национальных поэтов, Мицкевича и Пушкина 
(рис. 6)10.  

 

 
 

Рис. 5. Художник Я. Чумпелик и др. (1954 г.) 

 

 
 

Рис. 6. Художник Я. Шанцер (1953 г.) 
 

Другим аспектом формирования образа СССР в 
Восточной Европе была военная сфера. Для стран, 
входивших в антигитлеровскую коалицию, восприя-
тие советских солдат в качестве освободителей или, 
во всяком случае, союзников было актуально еще во 
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время войны. Социалистической визуальной пропа-
ганде Польши и Чехословакии оставалось лишь за-
креплять и развивать эти тенденции. Так, в основе 
работы Д. Седлайковой «9 мая – День Победы» 
(1952 г., на чеш. яз.) (рис. 7) сюжет радушной встречи 
советского бойца чешским населением.  

 

 
 

Рис. 7. Художник Д. Седлайкова (1952 г.) 
 

Дополняя друг друга, текст и изображение несут 
мотив радости именно от общей победы. В плакате, 
посвященном чехословацкой армии и защите мира, 
советские вооруженные силы предстали уже как со-
юзные за четыре года до заключения Варшавского 
договора11. Схожее понимание итогов войны свой-
ственно польским материалам12 с той лишь особенно-
стью, что здесь даже день самой Красной армии стал 
поводом для агитации: «23.II.1918 – 23.II.1953. Слава 
советской армии, спасительнице нашей Родины, ар-
мии свободы и мира» (1953 г., на польск. яз.) (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Художник неизвестен (1953 г.) 
 

В бывших странах «оси» объективные предпосыл-
ки для использования данной темы были иными, что 
привело к достаточно неоднозначным результатам. 
В агитации ГДР и Венгрии, если и присутствовал со-
ветский солдат, то скорее как символический мону-
мент в Трептов парке или на горе Геллерт13. Впрочем, 
в четырех венгерских агитках все же встречался ло-

зунг «Да здравствует 4 апреля!» – день освобождения 
страны Красной Армией. При этом сюжет одной из 
них был всецело гражданским – молодая девушка с 
букетом в лентах в виде национальных флагов СССР 
и Венгрии. И только через 10 лет после войны в пла-
кате «Слава и благодарность освободительной совет-
ской армии!» (1955 г., на венг. яз.) (рис. 9) изображен 
офицер, которому дарят цветы венгерские дети.  

 

 
 

Рис. 9. Художник неизвестен (1955 г.) 
 

Непосредственное советское «присутствие» в во-
сточноевропейской наглядной агитации представля-
ется очевидным. Иногда оно выражалось в прямом 
копировании сюжетов из плакатов СССР. Так было, 
например, с работой В. Корецкого «Мир победит!» 
(1950 г.), известной в вариантах на венгерском, 
немецком и чешском языках, и некоторыми другими 
(рис. 10).  

Было бы неверно представлять все агитки макси-
мально унифицированными, о чем свидетельствует 
немногочисленная, но наделенная национальными 
чертами четвертая группа материалов. Например, 
поддержанию обороноспособности социалистической 
Венгрии служили образы патриотов, столетия назад 
боровшихся с австрийским владычеством Габсбургов 
(рис. 11)14. В 1951 г. чехословацкий плакатист срав-
нил защиту мира и социализма современными воен-
ными с сопротивлением гуситов, разбивших западных 
крестоносцев при Домажлицах в 1431 г. (рис. 12)15. 
Надо сказать, подобная аналогия применялась не 
только в свете 520-летия битвы. Как наследники гу-
ситского духа чехословаки фигурировали и в других 
пропагандистских контекстах [8. 15 марта].  

 

 
 

Рис. 10. Художник В. Корецкий (1950 г.) на русском,  
венгерском и чешском языках 

 

Примечательно, что армейская тема, которая, как 
следует из плакатов третьей группы, нередко служила 
в Восточной Европе проводником интернационали-
стических сюжетов, при несколько ином подборе ло-
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зунгов и образов обретала противоположный смысл. 
Как и в случае исторических отсылок, идея патриоти-
ческого долга и спокойствия границ вкупе с изобра-
жением государственной символики и солдат на бое-
вом посту нацеливалась, прежде всего, на пробужде-
ние национальных чувств. 

 

 
 

Рис. 11. Художник Г. Бюккёши (нач. 1950-х гг.) 
 

 
 

Рис. 12. Художник неизвестен (1951 г.) 
 

Однако за рассматриваемый период на все четыре 
страны количество подобных сюжетов не достигает и 
двух десятков, поэтому нельзя сказать, что подобная 
агитация носила систематический характер.  

В целом плакаты последней группы можно рас-
сматривать как пример использования в восточноев-
ропейской пропаганде хорошо знакомых местному 
населению черт в синтезе с установившимися поли-
тическими реалиями. Например, это хорошо заметно 
по традиционному венгерскому национальному 
празднику – дню св. Иштвана, отмечаемому 20 авгу-
ста, который обрел новый смысл и символизм как 
день Конституции, принятой в 1949 г.16 

Анализ агитационных плакатов стран Восточной 
Европы показал, что пропагандистские материалы 
практически полностью находились под советским 
влиянием. Это подтверждается и их стилистикой, и 
особым местом образа нашей страны в их содержа-
нии. Когда после кризисного 1956 г. в ряде государств 
соцлагеря политика перенимания опыта СССР была 
несколько пересмотрена, там практически перестал 
развиваться и политический плакат в том виде, в ка-
ком он возник на рубеже 1940–1950-х гг. В связи с 
этим можно предположить, что наглядная агитация 
как обращенная ко всем сферам жизни система идео-
логически окрашенных лозунгов и образов – чисто 
советское явление.  

С точки зрения конструирования идентичностей 
ставка была сделана на формирование принципиаль-
но новых типов самосознания, при которых нацио-
нальной специфике отводились довольно узкие, еди-
ничные на общем фоне контексты. Однако этого бы-
ло недостаточно для всецело позитивного восприя-
тия СССР и советских ценностей, на что обращали 
внимание современники. Так, польский государ-
ственный деятель В. Гомулка в 1956 г., выступая на 
митинге, выразил надежду, что дружба между его 
страной и Советским Союзом «будет дружбой дей-
ствительно братской, исходящей из глубины сердец 
народа, а не только из официальной политики пар-
тии и правительства» [9. 25 окт.]. Весьма точную 
характеристику сложившемуся положению дал и 
простой сибирский рабочий: «...в странах народной 
демократии… социалистические преобразования 
являются новшеством, они привыкли жить, как было 
при прежнем строе, и не могут примириться с новым 
государственным строем» [10. Л. 7]. Как представля-
ется, в этом заключается суть недостатков механиче-
ского переноса советского образа жизни на восточ-
ноевропейскую почву. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Для написания данной статьи использовались находящиеся в свободном доступе репродукции 396 плакатов из электронных каталогов 
музеев, библиотек, аукционов, а также некоторых других тематических сайтов (Венгрия – 177, ГДР – 100, Польша – 61, Чехословакия – 
58 плакатов). 
2 Этот плакат был создан художником Шандором Эком, долгое время жившим и работавшим в СССР под псевдонимом Александр Кейль. 
3 Л. Хаас «У них… у нас…» (1954 г., на чеш. яз.). 
4 Г. Пикер «Два курса! Жизнь в нашем демократическом секторе все больше превращается в пример для всего Берлина» (1953 г., на нем. яз.). 
5 См., например, Д. Конечни «Будьте бдительны! Разоблачайте и обезвреживайте шпионов – агентов империализма!» (1949 г., на венг. яз.). 
6 Д. Пал «Юноши и девушки! Читайте хорошие книги! Приходите в библиотеку!» (нач. 1950-х гг., на венг. яз.). 
7 См., например, автор неизвестен «Под руководством Сталина советский народ идет к коммунизму» (ок. 1950 г., на венг. яз.); автор неизве-
стен «36-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» (1953 г., на чеш. яз.). 
8 Автор неизвестен «Месячник немецко-советской дружбы 1955» (1955 г., на нем. яз.). 
9 См., например, Э. Верниц «Учиться у советских людей, – значит учиться побеждать!» (1952 г., на нем. яз.). 
10 Я. Шанцер «Дружба и союз с СССР – основа мира, независимости и расцвета нашей Родины» (1953 г., на польск. яз.). В этом плакате 
приводятся переведенные на польский язык слова А.С. Пушкина о А. Мицкевиче из стихотворения «Он между нами жил…»: «…Он гово-
рил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…». 
11 Автор неизвестен «День чехословацкой армии – 6.Х.1951. С Советской Армией на страже мира» (1951 г., на чеш. яз.). 
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12 См., например, В. Янишевский «Солдаты советские и польские принесли свободу нашей родине» (1951 г., на польск. яз.). 
13 См., например, Х. Шёбер «Десять лет как железные дороги в руках рабочих и крестьян» (1955 г. на нем. яз.); Т. Гебхардт-Гёнцзи «Да 
здравствует 4 апреля, седьмая годовщина освобождения нашего народа» (1952 г. на венг. яз.). 
14 См., например, Г. Бюккёши «Молодые люди! Следуйте нашим великим примерам! Крепите оборону страны! Вступайте в Общество бор-
цов за свободу!» (нач. 1950-х гг. на венг. яз.). 
15 Автор неизвестен «520 лет победы гуситов при Домажлицах 1431–1951. Западная Чехия – надежный оплот мира и социализма» (1951 г., 
на чеш. яз.). 
16 Д. Пал «Да здравствует 20 августа, день Конституции!» (1950 г., на венг. яз.). 
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The article studies the spreading of the Soviet values, institutions and practices among the nations different in mentality and his-
torical fate by analyzing slogans and images of about 400 propaganda posters of Hungary, GDR, Poland and Czechoslovakia of 
1948–1956. The analysis implies a quantitative and qualitative description of the visual material to determine the USSR’s factor in 
the East European propaganda as well as to identify the national specific features in it. All the posters may be classified into four 
groups. The first one is lists about politically neutral everyday topics. The second, most numerous, group includes materials with 
clearly expressed stylistic borrowings from the Soviet visual propaganda, but the USSR did not appear in it directly. The third group 
is posters in which images connected with the USSR (and eventually other socialistic countries) were used. Finally, the fourth, least 
numerous, group of posters contained nationally colored topics. This classification and the following analysis of each group of pos-
ters showed that materials of the East European countries were completely influenced by the USSR. Their style and the special place 
of our country in their content confirm it. When some Communist Bloc states revised the policy of borrowing of the USSR’s experi-
ence after the crisis year of 1956, the political poster practically stopped to develop like it was during the late 1940s and early 1950s. 
This circumstance allows assuming that visual propaganda as a system of ideologically colored slogans and images referring to all 
the aspects of the society’s existence was a purely Soviet precedent. As for constructing of an identity, the emphasis was made on 
forming a fundamentally new type of self-consciousness, where national specifics was attributed to rather narrow, eventual contexts. 
However, it seems that the mechanic transfer of the Soviet lifestyle to the East European background was not sufficient for a fully 
positive perception of the USSR and the new values of socialism.  
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На основе архивных документов и периодической печати реконструируется процесс «чистки» студентов в Томском госу-
дарственном университете в конце 1920-х гг. в ходе кампании по пролетаризации вузов. Прослеживается судьба несколь-
ких студентов университета, подвергшихся «чистке». Делается вывод, что эта «чистка» стала последней в череде подобно-
го рода мер, предпринимаемых в ходе пролетаризации высшей школы, и  не была такой массовой, как «чистки» 1922, 1924, 
1925 гг. 
Ключевые слова: Томский университет; кампания по пролетаризации вузов; «чистка» студентов; общественные органи-
зации. 
 

В ходе борьбы за «классовую чистоту» и пролетариза-
цию высшей школы в 1920-е гг., в задачи которой входили 
кардинальное изменение социального состава студенчества, 
перестройка системы преподавания и воспитания, было про-
ведено несколько «чисток» студенческого состава высших 
учебных заведений [1. С. 206–249].  

В Томском государственном университете (ТГУ) 
после закрытия весной 1920 г. юридического факуль-
тета, а затем в 1922 г. и факультета общественных 
наук с правовым, экономическим и социально-
философским, а также этнолого-лингвистическим (на 
базе ликвидированного в 1921 г. историко-филоло-
гического факультета) отделениями к концу 1920-х гг. 
оставалось всего два факультета: физико-математи-
ческий с пятью отделениями и медицинский. Начиная 
с 1920 г. и до середины 1920-х гг. в ТГУ существовал 
еще рабфак, который также занимался решением за-
дачи пролетаризации студенчества [2. С. 6–9].  

За этот период резко сократилась численность 
обучавшихся. Если в 1920 г. в ТГУ насчитывалось 
4910 студентов, то в 1929 г. их было всего 1409 [3. 
С. 119, 167]. Это было вызвано как оттоком студен-
тов, оказавшихся в Томске в ходе Гражданской вой-
ны, закрытием ряда факультетов, изменившимися 
условиями приема в вузы, так и проведенными «чист-
ками» и проверками состава студентов по академиче-
скому и классовому признакам.  

Одним из путей пролетаризации вузов вплоть до 
1925/26 учебного года был прием студентов по 
направлениям партийных, комсомольских и профсо-
юзных организаций.  

Тем не менее коренного перелома в социальном 
составе студентов ТГУ, несмотря на принимаемые 
меры, к концу 1920-х гг. так и не произошло. Если в 
1928 г. среди принятых на 1-й курс было 16% рабочих 
и 34% детей рабочих, крестьян и детей крестьян соот-
ветственно 5 и 6%, а выходцы из рабоче-крестьянской 
среды составили 61% [4. Л. 249], то на старших кур-
сах процент выходцев из рабочих и крестьян был на 
порядок ниже. В 1929 г. рабоче-крестьянская про-
слойка в ТГУ достигала всего 37,5%. Значительную 
часть студенчества (46%) составляли дети служащих 
и интеллигенции [5. 18 июня].  

Однако и качественный состав имевшейся в вузах 
рабоче-крестьянской прослойки был в то время неод-
нороден. Нередко, например, под видом «крестьяни-
на» в вузы попадали выходцы из зажиточного кресть-
янства (кулаков), раздобыв для этого разными путями 
необходимые справки или неверно указав сведения о 
своем социальном положении в анкетах, заполняемых 
при поступлении.  

В статье инструктора организационного отдела 
Сибирского краевого комитета (Сибкрайком) ВКП (б) 
Н.П. Загорского «Больше пролетарского контроля при 
приеме в вузы», опубликованной в газете «Советская 
Сибирь» 25 апреля 1929 г. накануне нового набора 
студентов, подчеркивалось: «Кто же виноват, что та-
кие типы пролезают в вузы и отогреваются там, как 
змеи, Приемные комиссии, Нет. Что они могут сде-
лать, если перед ними 1000 человек соревнователей и 
все с заверенными анкетами. Проверить в сутолоке 
правильность анкет невозможно. Виноваты в этом 
наши профессиональные, советские и комсомольские 
организации, которые зачастую заверяют направо и 
налево анкеты первому встречному, а затем год спу-
стя выступают с критикой плохого социального со-
става вузов. Мы должны сказать этим товарищам – 
потрудитесь принять участие не только в пролетар-
ской критике, но и в пролетарском комплектовании в 
вузы. Всякого же, кто будет извращать нашу классо-
вую линию, нужно судить и шельмовать. Необходи-
мо, чтобы окружные комитеты партии дали сейчас 
указания местным советским и профессиональным 
организациям о характере подготовки к работе по 
комплектованию в сибирские вузы».  

Из этого автор статьи сделал следующий вывод: 
«Нужно… коренным образом изменить отношение к 
этому делу. Уже сейчас нужно проинструктировать 
советские профессиональные организации (особенно 
низовые) о необходимости самого тщательного отно-
шения к заверениям всяких анкет, справок о социаль-
ном положении и т.д. Вокруг дела подбора в вузы и 
комплектования необходимо создать серьезный про-
летарский контроль».  

На дальнейшую пролетаризацию вузов было наце-
лено и Постановление коллегии Народного комисса-
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риата просвещения (Наркомпрос) РСФСР от 23 мая 
того же года «О “чистках” в вузах, рабфаках и техни-
кумах». Текст его предварялся указанием заведующе-
го Главным управлением профессионального образо-
вания (Главпрофобр) А.Я. Вышинского принять этот 
документ «к немедленному, точному и неуклонному 
исполнению» [6. Л. 67]. 

В самом постановлении отмечались успехи, до-
стигнутые в деле «классового отбора» в ходе «проле-
таризации вузов, рабфаков и техникумов». Особое 
внимание обращалось на необходимость дальнейшего 
«расширения и углубления этих успехов», что должно 
было, по мнению руководства Главпрофобра, способ-
ствовать «значительному усилению рабоче-крестьян-
ского ядра» в учебных заведениях.  

В связи с этим предлагалось придавать особое 
значение «последовательному отбору в классовом 
отношении вновь поступающих, с одной стороны, и 
борьбе против отсева пролетарско-крестьянской, осо-
бенно батрацко-бедняцкой части учащихся, с другой» 
[7. Л. 105]. 

Вместе с тем осуждались применявшиеся до этого 
методы «чисток» или «самочисток» и признавалось 
необходимым исключать из числа учащихся «явно 
засоряющие эти учебные заведения элементы по мере 
их обнаружения в повседневной работе студенческих 
организаций, правлений вузов и президиумов рабфа-
ков и техникумов».  

Исходя из всего этого, коллегия Наркомпроса по-
становила наряду с исключением учащихся за акаде-
мическую неуспеваемость отчислять из учебных за-
ведений такие категории учащихся как «лишенные 
избирательных прав (после окончательного утвер-
ждения решения в повседневной апелляционной из-
бирательной инстанции…); лица, намеренно скрыв-
шие при поступлении в учебное заведение свое соци-
альное происхождение или социальное положение; 
лица, обнаружившие антисоветское поведение во 
время пребывания в учебном заведении, выражающе-
еся в выступлениях, враждебных советскому государ-
ству, а так же в активном антисемитизме»; лица, 
осужденные за уголовные преступления» [Там же].  

Прежде чем принять окончательное решение об 
исключении из учебных заведений, предлагалось 
«тщательно проверять все обстоятельства, относящи-
еся к данному делу, и принимать во внимание в каж-
дом отдельном случае академическую и обществен-
ную ценность подлежащего исключению лица, допус-
кая исключения в отдельных случаях».  

Рекомендовалось также особенно осторожно отно-
ситься к принятию решения об исключении студентов 
и учащихся выпускного курса.  

Постановления правлений вузов, президиумов и 
профкомов об исключении учащихся могли быть об-
жалованы путем подачи заявлений на имя уполномо-
ченных НКП по вузам и заведующих краевыми и 
местными отделами народного образования, решения 
которых по этим вопросам являлись окончательными.  

Коллегия Наркомпроса поручила Главпрофобру 
принять меры, направленные на «максимально точное 
и полное выявление социального и имущественного 

положения лиц, поступающих в вузы, рабфаки и тех-
никумы», и препятствовать приему в учебные заведе-
ния в «каком-либо ином порядке, чем через приемные 
комиссии» [7. Л. 105].  

И хотя это постановление в ТГУ поступило только 
в начале июня, еще до его принятия принципиальные 
положения, изложенные в нем, уже применялись в 
практической жизни вуза. Так, газета «Красное зна-
мя» за 14 февраля 1929 г. сообщала, что правлением 
университета были исключены из числа студентов 
7 студентов медфака и физмата (Колпаков, Селихова, 
Сурнина, Ильиченко, Мартемьянова, Степанищев и 
Скалон) как лишенные избирательных прав. В той же 
газете за 16 февраля приводится еще один список из 
11 фамилий студентов медицинского и 10 физико-
математического факультетов, исключенных из уни-
верситета по тем же мотивам. 

Как осуществлялась эта процедура на практике, 
попытаемся проследить на примере судеб нескольких 
студентов университета, подвергшихся «чистке» в 
конце 1928 и в 1929 г. 

Одним из них был студент Яков Раузин, посту-
пивший в 1924 г. на физико-математический факуль-
тет ТГУ по командировке Славгородского окружкома 
комсомола Алтайской губернии, имея при этом реко-
мендацию партийца. Согласно заполненной им анкете 
он числился сыном крестьянина, до поступления в вуз 
работал в крестьянском хозяйстве и к тому же являлся 
кандидатом в члены РКСМ [8. Л. 20].  

Однако документов, подтверждавших, что он ком-
сомолец, в вуз не поступило. Обучаясь в университе-
те, Яков снова вступает в комсомол. Вначале канди-
датом, а в 1928 г. его переводят в члены. «Ведь, Яш-
ка, – писала газета “Красное знамя”, – на видной ра-
боте: был председателем профкома, секретарем дека-
ната, студпредставителем, членом окпроса и проч. 
Неудобно в кандидатах быть» [9. 8 дек.].  

Спустя некоторое время в том же 1928 г. Я. Раузин 
был уличен в сокрытии своего действительного соци-
ального происхождения. Из поступившего в распоря-
жение общественных организаций ТГУ постановле-
ния Андреевского райкома ВКП (б) Славгородского 
округа Сибирского края выяснилось, что его отец был 
лишен права голоса как «бывший крупный торговец» 
и в «настоящее время имеет кулацкое хозяйство, ко-
торое с целью распродает».  

В этом же документе содержалась просьба исклю-
чить Якова Раузина из университета и комсомола как 
«социально-чуждого элемента». «Сын кулака,  писа-
ла газета “Советская Сибирь”,  проник в комсомол, 
скрыл свое кулацкое происхождение [9].  

После этого комсомольская организация физи-
ко-математического факультета занялась разбором 
персонального дела Якова, хотя многие студенты, 
знавшие его как активного студента-обществен-
ника, были против того, чтобы его исключали из 
комсомола.  

Однако общественность настаивала на том, чтобы 
«выгнать» Якова из комсомола, а затем из вуза, хотя 
на тот момент Я. Раузин был уже студентом выпуск-
ного курса и хорошо учился.  
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На заседании ячейки физико-математического фа-
культета Я. Раузин не согласился с предъявленными 
ему обвинениями, отговариваясь отсутствием полных 
сведений об отце: «Я не отрицаю того, что предъяв-
лено мне в официальных документах, по отрицанию 
то, что было предъявлено сверх того. С отцом не живу 
5–6 лет, дома был последний раз в 25 году и отец кула-
ком тогда не был. Я виноват в том, что должен был два-
три года назад тщательно познакомиться с хозяйством 
отца и порвать с ним публично сказав об этом!» [9].  

На последнем заседании бюро комсомольской 
ячейки Раузин заявил о том, что его исключают из-за 
его национальности: «Почему мне такое наказание? 
Потому, что я еврей, а будь на моем месте русский, то 
такого наказания не было бы». В итоге все же было 
принято решение: исключить Я. Раузина из комсомо-
ла, а также «поставить вопрос перед соответствую-
щими организациями об исключении из университета 
и из профсоюза, отдать на суд, на предмет взыскания 
стипендии и опубликовать в печати» [Там же]. 

Не в пользу Раузина сыграло и то обстоятельство, 
что он брал «литера в 25 году» (льготные документы 
на проезд по железной дороге), а в 1926, 1927, 1928 гг. 
ему в канцелярии университета выдавали справки о 
том, что «он учащийся, на предмет скидки с налога 
отцу» [9. Л. 30, 31, 32, 38, 43, 46]. 

О собрании коллектива факультета та же газета 
писала: «Бурное было последнее собрание ТГУ. Мно-
го прений. 40-минутная речь Раузина показывает, как 
он прекрасно владеет речью, как замазывает и смяг-
чает факты». 

В конечном счете мнение бюро физмата об исклю-
чении Я. Раузина поддержали 137 человек, 104 прого-
лосовали за оставление его в университете. «Среди 
этих 104-х,  писала газета,  был ряд активистов, их 
разжалобила речь Раузина. Они явно размякли и явно 
потянули на руку классового врага, хотели чисто по-
семейному разрешить вопрос» [9].  

На заседании правления ТГУ, состоявшемся 
30 декабря 1928 г., было принято постановление об 
исключении Я.Р. Раузина из числа студентов как 
«чуждого для университета элемента» [8. Л. 62]. 

Однако особой необходимости исключении Я. Рау-
зина из университета не было. Заведующий Сибкрай-
ОНО Н. Вихерев в письме в редакцию «Советской Си-
бири» на этот счет отметил: «… я указал на ошибоч-
ность позиций тех товарищей, которые, считаясь с об-
щественной активностью Раузина, возражали против 
исключения его из комсомола. Но из комсомола, а не 
из ВУЗа. Это вещи совершенно разные. Не всякого 
исключаемого из комсомола надо обязательно исклю-
чать из ВУЗа. Раузин был студентом выпускного курса, 
хорошо учился, и необходимость исключения его из 
ВУЗа могла казаться, по меньшей мере, сомнитель-
ной». Однако после разговора с Н.П. Загорским Вихе-
рев принял решение, что он «лично отказывается вос-
станавливать Раузина» [10. 4 мая].  

Тем не менее история с Я. Раузиным закончилась 
для него вполне благополучно. После исключения из 
ТГУ он обратился в Главпрофобр, который и восста-
новил его в правах студента с правом перевода в дру-

гой вуз. Яков был принят для продолжения учебы в 
Ленинградский физико-механический (политехниче-
ский) институт [9. Л. 74]. Впоследствии он стал из-
вестным ученым-математиком, лауреатом Сталинской 
и Государственной премий [11]. 

Обратимся к другому случаю исключения из числа 
студентов ТГУ. На заседании профкома Союза работ-
ников просвещения (Рабпрос) ТГУ, состоявшемся 
7 мая 1929 г., рассматривался протокол собрания       
2-го курса химического отделения физико-математи-
ческого факультета об исключении из вуза студентов 
Нифонтова, Кузнецова и Лавровой.  

Что касается А.В. Нифонтова, сына крестьянина-
бедняка, приехавшего в Томск из Златоуста, где Ан-
дрей некоторое время работал лаборантом на Злато-
устовском заводе, а затем несколько месяцев препода-
вал в школе-семилетке [12. Л. 6 об.], то его намерева-
лись исключить как «идеологически чуждого». Член 
профкома Тихомиров в следующих словах высказался 
об этом студенте: «Он [Нифонтов] скучает в советской 
действительности, ибо он большой индивидуалист. Он 
говорит, что в СССР личность задавлена, а там, загра-
ницей, жизнь кипит. Поэтому он не несет и не желает 
нести общественных работ» [13. Л. 68].  

Кроме этого, заявил Тихомиров, Нифонтов отка-
зался подписываться на заем индустриализации, хотя 
в то время работал и получал 35 рублей в месяц, и в 
то же время выразил недовольство тем, что его не 
назначили на стипендию. При этом он говорил: «Раз 
мне не дают стипендию, то я и им шиш дам». Недо-
вольство этого студента вызвало и отсутствие в про-
даже портрета английского ученого И. Ньютона, ко-
торый ему понадобился. По словам того же Тихоми-
рова, Нифонтов заявил: «Что всякой швали много 
(портретов вождей), а Ньютона нет».  

Нифонтова упрекали и за его негативное отноше-
ние к новым методам преподавания, к однокурсни-
кам, за отказ участвовать в перевыборах горсовета, 
чем  «сорвал 100% явку курса».  

Студентка Сысоева в ходе обсуждения заявила, 
что из Нифонтова после окончания вуза «спеца-
общественника не будет» [Там же]. 

В итоге профком принял решение утвердить по-
становление курса об исключении Нифонтова из уни-
верситета как «идеологически чуждого». В протоколе, 
помимо приведенных выше аргументов, в пользу от-
числения Нифонтова было добавлено то, что он счи-
тал общественную работу «принудиловкой», а будучи 
на сборах в военных лагерях, «прямо высказывался 
против необходимости военной подготовки студенче-
ства, считая это совершенно ненужным». Обвинили 
его и в том, что в разговоре с товарищами он заявил: 
«…жизнь кипит заграницей, а здесь (в СССР) какой-
то проводят коллективизм и строят социализм» [12. 
Л. 68; 13. Л. 34].  

Согласно постановлению правления ТГУ от 18 июля 
1929 г. студент физико-математического факультета был 
исключен как «идеологически чуждый элемент» [12. 
Л. 12, 21]. А.В. Нифонтов подал апелляцию в Сибирский 
краевой отдел народного образования (Сибкрайоно), 
которая, однако, была отклонена [Там же. Л. 36]. 



 

180 

Иную позицию профком занял по отношению к 
студенту выпускного курса химического отделения 
В.И. Кузнецову. Виталий Кузнецов в 1925 г. в 16 лет 
поступил на химическое отделение физико-математи-
ческого факультета ТГУ после окончания общеобра-
зовательной школы при кооперативных организациях 
в Красноярске, получив направление в вуз от Красно-
ярского губернского отдела народного образования 
(ГубОНО). Его отец до революции занимался хлебо-
пашеством, в Гражданскую войну служил в Красной 
армии, а затем работал в разных советских учреждениях. 
Сам Виталий перед поступлением в вуз некоторое время 
успел поработать резчиком по линолеуму при редакции 
газеты «Красноярский рабочий» [14. Л. 9, 12].  

Кузнецов неплохо учился и активно занимался 
научно-исследовательской работой под руководством 
В.И. Петрашеня. Последний охарактеризовал своего 
ученика как «талантливейшего студента Томского 
университета» [15. С. 782]. 

В университете Кузнецов, не получая стипендии и 
помощи от родителей, перебивался случайными зара-
ботками и, как он сам писал в заявлении в комиссию 
по обложению платой за обучение с просьбой освобо-
дить его от платы, даже «не имел возможности еже-
дневно обедать» [14. Л. 11].  

Хотя большинство студентов курса, на котором 
Виталий учился, посчитали его также «не нашим по 
идеологии», обвинив в том, что он, «попав под влия-
ние преподавателей не с нашей идеологией», будучи 
на производстве, подпадет под влияние старых спе-
цов, и будет «вредителем». Кроме этого ему постави-
ли в вину неактивное участие в общественной работе, 
нежелание считаться с мнением товарищей, а также 
то, что он, занимаясь научной работой, не проинфор-
мировал об этом физико-математический кружок и к 
тому же «нелегально», по рекомендации преподавате-
лей, устроился на службу в Геологический комитет 
(Геолком) [13. Л. 68].  

Однако преподаватель химического отделения 
Ю.А. Субботина заявила, что хотя все обвинения в адрес 
Кузнецова и верны, но курсу «нужно было раньше по-
стараться приблизить его к себе», а ему самому «нужно 
приблизиться к общественным организациям и больше 
не подпадать под влияние преподавателей».  

В итоге во внимание было принято то, что Кузне-
цов заканчивал обучение в университете, и поэтому 
его не следовало исключать. Председатель профкома 
А.А. Никонов в назидание Кузнецову заявил: «Но 
перед ним прямо надо поставить вопрос, что если он 
дальше также будет относиться к мероприятиям, про-
водимым общественными организациями, и к совет-
ской власти, то мы его сумеем выгнать за 2 дня до 
окончания университета. И, особенно, Кузнецову по-
сле окончания ВУЗа, работая на производстве, нужно 
ближе подойти к общественности» [Там же]. 

Получил возможность высказаться и сам Кузне-
цов. «На 1-м курсе я нес общественную работу в фи-
зико-математическом кружке»,  оправдывался он. На 
втором курсе работал в доме заключенных, «откуда 
получил удовлетворительный отзыв». Однако, при-
знал он, общественные предметы ему не нравились, а 

о своей научной работе не хотел говорить до тех пор, 
«пока не получил удовлетворительных результатов». 
В заключение он заявил: «От нашей среды я оторвал-
ся потому, что с вашей стороны шла травля меня, и 
если ее не будет, то я приближусь к вам. Я прошу, 
чтобы мне дали общественную работу, связанную с 
химией» [13. Л. 68].  

Завершив обучение в университете по специально-
сти «Синтез органических красителей и полупродук-
тов красочного производства», В.И. Кузнецов был 
распределен на работу в Центральную лабораторию 
Анилинового треста (Анилтрест) в Москве (ныне 
Научный институт органических полупродуктов и 
красителей), защитил кандидатскую, а затем доктор-
скую диссертацию, стал основателем научной школы 
в области синтеза и исследования новых органиче-
ских реагентов различного аналитического назначе-
ния [15. С. 782784].  

Что касается А.В. Лавровой, студентки 4-го курса 
физико-математического факультета, поступившей в 
университет в 1925 г. после окончания школы II сту-
пени в Томске, то ее обвинили в сокрытии действи-
тельного материального положения. В своей анкете 
Анна указала, что живет на иждивении матери-
учительницы, которая, помимо нее, имела еще одну 
малолетнюю дочь [16. Л. 1].  

Однако выяснилось, что отец Лавровой, прожи-
вавший в то время в Харбине, оказывал дочери мате-
риальную помощь в размере 100 руб. ежемесячно. 
Сама Лаврова попыталась оправдаться: «Отец не жи-
вет с нами, ибо имеет другую семью. Отец  совет-
ский служащий и недавно был юбилей его 25-летней 
деятельности. В анкете я указывала, где находится 
мой отец, в декларации же указывала, что живу на 
иждивении матери» [13. Л. 68 об.].  

Ее сокурсница Г.Н. Дюрягина обвинила Лаврову в 
том, что та «скрыла намеренно свое материальное по-
ложение» и к тому же не занималась общественной ра-
ботой. Другой член профсоюза Сысоева заявила, что 
Лаврова прикрывается своей матерью, «старым членом 
союза и работником просвещения и потому не считается 
с общественными организациями», отказываясь от об-
щественной работы и «уделяя все время академике». 

В итоге обсуждения было решено постановление 
курса об исключении Лавровой из университета отме-
нить. Тем не менее предлагалось довести до сведения 
комиссии по оплате за обучение то, что Лаврова регу-
лярно получала материальную помощь от отца [Там же]. 

Таким образом, «чистка» в конце 1920-х гг. была 
последней в череде подобного рода мер, предприни-
маемых в ходе пролетаризации высшей школы. Она 
уже не была такой массовой, как «чистки» 1922, 1924, 
1925 гг. Исключению из вуза предшествовала более 
тщательная проверка всех обстоятельств дела того 
или иного студента. «Вычищаемые» имели возмож-
ность обжаловать постановления правления вуза, по-
давая апелляции уполномоченным Наркомпроса по 
вузам и вышестоящим органам народного образова-
ния. Вместе с тем выдвигалось требование более тща-
тельно выявлять социальное и имущественное поло-
жение лиц, поступавших в вузы.  
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On the basis of archival materials and periodicals the article traces the course of the purge of students at Tomsk State University 
during the university proletarization campaign of the late 1920s. By that time the university had only two faculties: Mathematics and 
Physics and Medical. The number of students declined sharply. If in 1920 Tomsk State University had 4910 students, in 1929 it had 
only 1409. This was due to both the outflow of students who found themselves in Tomsk during the Civil War, the closure of a num-
ber of faculties, the changed conditions of admission to universities, as well as purging and checks of students by academic and class 
principles. A way to university proletarization, in addition to the admission of graduates of worker faculties, was enrollment of stu-
dents sent by the Party, Komsomol and trade union organizations until the 1925/26 academic year. It is noted that at this time there 
was no radical change in the social composition of TSU students, despite the measures taken. Senior students were mostly (46 %) 
children of civil employees and the intelligentsia. The qualitative composition of the worker-peasant stratum was not homogeneous. 
The Party and government bodies urged to radically change the attitude to the admission of students, emphasizing the “sequential 
class selection of new entrants, on the one hand, and the fight against the attrition of proletarian and peasant entrants, especially farm 
laborers and the poor, on the other”. A General Directorate of Vocational Education Decree (1929) proposed to expel “elements 
clearly corrupting these institutions when they are found in the daily work of student organizations, boards of higher education insti-
tutions and of worker faculties and colleges”. However, it was recommended to be particularly cautious in deciding to expel final 
year students. The article shows how this procedure was implemented by describing the fate of a number of university students who 
were purged in late 1928 and in 1929. The conclusion is that the purge of the late 1920s. was the last in a series of this kind of 
measures taken during the proletarization of higher education. It was no longer as broad as the purges in 1922, 1924, 1925. A tho-
rough check of all the circumstances of a particular student preceded the decision to expel. The purged had an opportunity to appeal 
the decision of the University Board at higher bodies of public education or at persons authorized by the People’s Commissariat of 
Education at universities. At the same time a requirement appeared to identify more closely the social and economic status of persons 
admitted to universities. 
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РУССКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.:  
ОСНОВНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Выявляются и анализируются основные социокультурные характеристики русских переселенцев в Туркестане в конце 
XIX – начале XX в., сформировавшиеся в ходе реализации переселенческой политики Российской империи в Центральной 
Азии, выявленные в докладах и отчетах чиновников, приезжающих в Туркестанское генерал-губернаторство с целью реви-
зии. К данным характеристикам относятся преимущественное привлечение православных русских, стремление русской ад-
министрации расселить переселенцев отдельными анклавами в сельской местности и «русской части» городов, а также 
слабая степень консолидации внутри переселенческих анклавов. 
Ключевые слова: переселенцы; православие; Туркестан; разобщенность; коренное население; земельный вопрос. 
 

В настоящее время заново переосмысливаются 
процессы водворения русских переселенцев в Турке-
станское генерал-губернаторство во второй половине 
XIX – начале XX в. Основные наработки по вопросам 
освоения Туркестана русскими переселенцами были 
сделаны в советское время. В раннесоветский период 
о русских переселенцах в дореволюционной Цен-
тральной Азии не писалось, так как в национальной 
политике главенствовала идея о стирании национальных 
различий при социализме. Первые обобщающие публи-
кации о русском переселенческом сообществе в Турке-
стане появились довольно поздно, в 1980–1990-е гг. [1, 
2]. В данных работах воссоздается процесс освоения 
Туркестана русскими переселенцами и устройства 
переселенческих поселков, а также основное внима-
ние уделяется проблемам землепользования, разме-
жевания наделов между пришлым и коренным насе-
лением региона.  

В трудах советского времени русские переселенцы 
в Туркестане рассматривались как целостное сообще-
ство. Это связано с тем, что в СССР, даже при иссле-
довании вопросов переселенческой политики Россий-
ской империи в Центральной Азии, в большей степе-
ни уделялось внимание социально-экономическим 
факторам. В опубликованной позднее работе 
О.И. Брусиной о судьбах славян в Средней Азии в 
конце XIX – XX вв. были рассмотрены вопросы спе-
цифики бытовой культуры, языка и самосознания 
первых переселенцев в Туркестан [3]. Тем не менее 
исследователи в меньшей степени анализировали со-
циокультурные характеристики переселенческого 
сообщества, в то время как многочисленные заметки 
первых управленцев и исследователей края, сохра-
нившиеся в публицистике, материалах делопроизвод-
ственной документации Туркестанского генерал-
губернаторства, отчетах ревизионных комиссий и 
других, содержат богатейший этнографический мате-
риал о духовной и социокультурной жизни русских 
переселенцев в изучаемый период. 

В представленной статье автор выявляет основные 
социокультурные характеристики первых русских 
переселенцев в дореволюционном Туркестане, опира-
ясь на материалы о переселенческом деле в Сырдарь-
инской области Туркестанского генерал-губерна-
торства. В основу статьи легли материалы докладов и 
отчетов чиновников, периодически посылаемых в 
Туркестан с целью ревизии. Отчеты ревизий дают 

более целостное представление о проблемах и слож-
ностях, возникших в переселенческом деле, включая 
этнографические заметки о быте переселенцев, их 
взаимодействии с коренным населением региона. 
Наиболее важные суждения содержатся в отчетах се-
натора-ревизора К.К. Палена, чиновника по особым 
поручениям Н.А. Гаврилова, отчетах исследователя 
И.И. Гейера, экономиста и статиста А.А. Кауфмана. 

Сырдарьинская область являлась внутренней терри-
торией Туркестана с высокой плотностью проживания 
коренного населения. Согласно переписи населения 
1897 г. по Сырдарьинской области среди коренного 
населения большинство по признаку языка составляли 
казахи – 64,4%, тюрки – 10,73, сарты – 9,76, узбеки – 
4,34%. Среди пришлого населения русские составляли 
2,16%, украинцы – 0,87, белорусы – 0,1% [4. C. XI]. 

С начала освоения Туркестана у русских пересе-
ленцев было особое положение в регионе, что повлия-
ло на формирование их социокультурных особенно-
стей. Анализируя различные документальные источни-
ки о русском освоении Туркестана в конце XIX – нача-
ле XX в., можно выделить следующие социокультур-
ные характеристики русского сообщества: 1) правосла-
вие; 2) проживание отдельными анклавами во вновь 
создаваемых переселенческих поселках или «русской 
части» городов Туркестана; 3) отчужденность и некон-
солидированность переселенцев. 

Русская администрация Туркестана придавала 
важное значение религии водворяемых переселен-
цев – православию, что было закреплено в Туркестан-
ском положении 1886 г., согласно которому утвер-
ждались правила переселения в край. В Туркестан-
ском положении 1886 г. было прописано требование 
приоритетного переселения православных во вновь 
присоединенную окраину. К водворению в Туркестан 
допускались преимущественно русские православного 
вероисповедания, принадлежавшие к сословию сель-
ских обывателей. Переселенцам отводились участки 
из свободных государственных земель, выделяемые, 
исходя из возможностей данной местности, но не бо-
лее 10 десятин на каждого работника [5. C. 181]. Со-
гласно данным переписи населения 1897 г. по Сырда-
рьинской области доля православных составляла 
2,86%, старообрядцев – 0,19, католиков – 0,2, проте-
стантов – 0,13, остальных христиан – 0,01 [4. C. XI]. 
Среди пришлого населения в Сырдарьинской области 
православные были большинством. 
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Русские переселенцы из различных регионов Рос-
сийской империи в Туркестане, различающиеся по 
диалектам и говору, особенностям ведения хозяйства 
и быта, традициям и менталитету, успешнее всего 
могли сплотиться по принципу принадлежности к 
православной общине. Православие как государ-
ственная религия в Российской империи обеспечивала 
связь переселенцев с государством в Туркестане, ко-
торый в большинстве был заселен мусульманским 
коренным населением [6. С. 41]. 

Кроме православных, в Туркестан в ограниченных 
масштабах заселялись представители других христи-
анских вероисповеданий – сектанты и старообрядцы, 
размещавшиеся преимущественно в Закаспийской и 
Семиреченской областях, хотя эти группы попадали и 
в коренные области региона Сырдарьинскую, Фер-
ганскую и Самаркандскую. В Сырдарьинской области 
был известен случай водворения молокан из Кавказа 
(русская рационалистическая секта) отдельным по-
селком в Ташкентском уезде. Туркестанские чинов-
ники в отчетах отмечали, что молокане как особая 
группа русских в хозяйственном плане отличались 
стабильностью и крепостью хозяйства. Молокане от-
вергали православный культ, считали греховным упо-
требление в пищу свинины и спиртных напитков, что 
положительно выделяло их на фоне православных 
переселенцев. В одной из газетных заметок о пересе-
ленческом деле в Туркестане в 1906 г. отмечалось 
следующее: «В поселке Алексеевка в Ташкентском 
уезде поселилось около 60 семей коренных русских 
людей – молокане народ трезвый, не пьющий, даже не 
курящий табаку, богобоязненный, скромный и чест-
ный» [7. Л. 2]. Туркестанскому правительству, в 
первую очередь, импонировало стабильное хозяйство 
молокан и отказ от употребления спиртных напитков. 
В Ташкентском уезде существовали села, в которых 
совместно с православными проживали старообряд-
цы, молокане, баптисты, субботники, иеговисты, а 
также последователи учения Л.Н. Толстого [8. Л. 46]. 

Сравнивая хозяйственные характеристики сектан-
тов и православных, чиновники отмечали, что по-
следние проигрывают сектантам в нравственном об-
лике и успешности ведения переселенческого хозяй-
ства. Это связано в первую очередь с тем, что аграр-
ное напряжение в Европейской России выдавливало в 
начале малоземельных или безземельных крестьян, 
располагающих небольшими денежными средствами 
от продажи сельскохозяйственного инвентаря. 

Несмотря на то что молокане, другие сектанты и 
старообрядцы являлись русскими и по хозяйственным 
характеристикам положительно выделялись, военный 
губернатор Сырдарьинской области в 1910 г. в отчете 
туркестанскому генерал-губернатору писал: «…сек-
танты <…> пока не желательны в крае, так как у них 
не только отпадает один из существенных элементов 
связи края с Государством – религия (выделено 
мною. – Ю.Ц.), но обособленность их религии ослаб-
ляет даже племенную их связь с главною массою пра-
вославного русского населения» [Там же. Л. 46 об.]. В 
целом в 1910-е гг. изменилось отношение властей к не-
православным русским переселенцам в сторону боль-

шей терпимости в деле водворения в регион сектантов 
на общих основаниях с православными, хотя принципы 
переселенческой политики в итоге не изменились. С 
экономической точки зрения хозяйства немцев-лютеран 
и сектантов были успешнее, но государство поддержи-
вало переселение православных русских, тем самым, 
пытаясь консолидировать разнородное русское сообще-
ство с помощью государственной религии. 

Вторая важная социокультурная особенность была 
связана с тем, что русские переселенцы проживали от-
дельными анклавами во вновь создаваемых переселен-
ческих поселках или «русской части» городов Турке-
станского генерал-губернаторства. Власть стремилась 
максимально оградить переселенцев от контактов с 
местным населением. Компактное расселение русских 
во вновь созданных населенных пунктах было необхо-
димым по хозяйственно-административным причинам и 
по вопросам безопасности во вновь присоединенном 
регионе, заселенном коренным населением, отличаю-
щимся традициями, обычаями, а также приверженно-
стью к исламу. К тому же автохтонное население регио-
на не всегда было благодушно настроено по отношению 
к пришлым. 

Основой государственной политики по освоению 
присоединённого Туркестана стала колонизация сель-
ского населения с целью формирования крепких кре-
стьянских хозяйств, в том числе основанных на вы-
ращивании хлопка. В Туркестане, где проживало как 
оседлоземледельческое, так и кочевое население, рус-
ская администрация воздерживалась от захвата у ко-
ренного населения орошаемых земель под переселен-
ческие поселки, опасаясь возможного восстания и 
сокращения хлопковых посевов [2. С. 34]. Для сель-
ских обывателей из европейских регионов России 
создавались новые переселенческие поселки, в кото-
рых селились крестьяне, зачастую по соседству с ав-
тохтонным населением региона. В городах прибыв-
шие в край туркестанские управленцы, интеллиген-
ция, врачи, отставные военные и их семьи, ремеслен-
ники и другие проживали в отдельных районах – 
«русской части». Как правило, «русская часть» города 
обустраивалась постепенно, в ней появлялись адми-
нистративные и жилые здания, больницы, бани, водо-
проводная система. Здесь выстраивались собственные 
система управления, силовой аппарат и даже тюрьма. 

Несмотря на то что русская администрация стре-
милась к «закрытости» селений и «русских частей» 
городов, этот принцип для коренных жителей региона 
не соблюдался строго. В «русской части» городов и в 
переселенческих поселках проживали и местные жи-
тели. К примеру, согласно ведомостям о населении 
г. Ташкент в 1896 г. в «туземной части» проживали 
127 707 человек обоего пола, в то время как в «рус-
ской части» – 19 912, из них в русской части Ташкен-
та 5 903 жителей являлись туземцами (коренными 
жителями региона. – Ю.Ц.) [9. Л. 117]. 

В дореволюционный период было построено 6 но-
вых русских городов, при чем 2 из них на некотором 
удалении от старых городов: в 1877 г. появился город 
Новый Маргилан (с 1907 г. переименован в Скобелев, 
с 1924 г. – в Фергану) как военно-административный 
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центр в Ферганской области, в 1888 г. в 12 км от Бу-
хары был построен поселок Новая Бухара (с 1935 г. – 
Каган) при Закаспийской железной дороге. В таких 
«старых» городах, как Ташкент, Андижан, Наманган, 
Коканд, новые города строили на площадях, примы-
кавших к старым. 

Фактически уже в первые годы после водворения 
между переселенцами и коренными жителями уста-
навливались хозяйственные, торговые и добрососед-
ские отношения. В истории освоения Туркестана 
можно найти случаи, когда русские селились в ки-
шлаках. Один из таких примеров – судьба молодого 
военного врача (по специализации – окулиста) из Пе-
тербурга И.П. Шевердина, добившегося назначения в 
1899 г. врачом в кишлак Тилляу Ташкентского уезда в 
Ахангаранской долине. Ахангаранская долина хотя и 
находилась в непосредственной близости от Ташкента 
(100 верст), считалась «долиной смерти» из-за обилия 
различных тропических болезней. Проживающие в 
долине жители страдали от конъюнктивита, оспы, 
малярии и др. В конце XIX в. больниц в кишлаках 
Ташкентского уезда Сырдарьинской области не было, 
кое-где населению помогали специально обученные 
фельдшеры. И.П. Шевердин смог открыть сельскую 
больницу-амбулаторию и оказывать медицинскую 
помощь местным жителям, с раннего возраста стра-
дающим от слепоты и других болезней [10. С. 18–20]. 

К явно проявлявшимся социокультурным характе-
ристикам русских переселенцев в Туркестане можно 
отнести высокую степень разобщенности и отчуж-
денности. Русские переселенцы не были консолиди-
рованной группой, трудности проявлялись в социаль-
но-экономической разобщенности и конкуренции 
между старожилами и вновь прибывшими переселен-
цами в конце XIX – начале XX в., между переселен-
цами из разных губерний Российской империи. 

Первые переселенческие поселки в Сырдарьинской 
области появились в середине 1870-х гг. В 1890-х гг. в 
Туркестан усилились потоки переселенцев, много 
слышавших о богатствах старожильческих сел. Во 
всех областях туркестанская администрация изыски-
вала земли для образования новых переселенческих 
поселков, хотя орошаемых земельных наделов ката-
строфически не хватало. В этих условиях в ожидании 
приписки в старожильческих поселках в Туркестане 
скопились «билетные» переселенцы из Европейской 
России, получившие разрешение на водворение в 
край, но ожидающие причисления к новым поселкам 
с земельными наделами. Кроме «билетных», в Турке-
стане ожидали водворения самовольные переселенцы, 
прибывшие без приписных свидетельств. В большин-
стве случаев в Сырдарьинской области безземельные 
переселенцы оседали в старожильческих поселках, в 
которых им легче всего было найти временные зара-
ботки, связанные с обработкой земель. Острая конку-
ренция за водные и земельные ресурсы, неурегулиро-
ванность многих административных норм накаляли 
взаимодействие между русскими старожилами и пе-
реселенцами. В отчете имперского статистика 
А.А. Кауфмана приводятся примеры нетерпимости 
старожилов к вновь прибывшим переселенцам, ока-

завшимся в чужом крае в сложных хозяйственно-
экономических условиях. В поселке Антоновском 
Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области уезд-
ная администрация распорядилась выделить земель-
ные наделы для усадеб «билетных» переселенцев. 
Старожилы предприняли все меры для того, чтобы 
переселенцы не задержались в поселке: «...приписные 
(имеются в виду старожилы. – Ю.Ц.) всячески “дуют 
и выживают” этих позднейших поселенцев: за право 
пользования водою для усадеб берут по 3 рубля с до-
ма; требуют плату за скот, по 3 рубля с головы, хотя 
скот “билетных” пасется не на крестьянском выгоне, а 
на соседней киргизской (казахской. – Ю.Ц.) летовке 
(бесплатно)» [11. С. 46]. Страдающие от притеснений 
старожилов, «билетные» переселенцы в Аулиеатин-
ском уезде легче решали земельные вопросы с каза-
хами, арендуя у них земельные наделы. 

Во время ревизии в 1910 г. чиновника особых по-
ручений при Переселенческом управлении Н.А. Гав-
рилова в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферган-
ской областях были выявлены случаи мошенничества 
и обмана самовольных переселенцев, покупающих 
части земельных наделов у старожилов. Не все пере-
селенцы, покупая землю у старожилов, оформляли 
земельную сделку на уровне Уездного Начальника, у 
которого земельный надел официально по-прежнему 
был закреплен за прежним хозяином. «Проходят мно-
гие года бесспорного владения и вдруг находится или 
наследник, или даже сам продавший раньше дом, за-
являет свои права на землю и требует выдворения 
новосела. Последний, как не водворенный подлежа-
щею властью и не приписанный, признается не име-
ющим прав и таким образом терпит убытки, сопря-
женные с выдворением» [12. С. 206]. 

Этнограф, автор заметок о переселенческом деле в 
селениях Сырдарьинской области И.И. Гейер подме-
чает наличие взаимопомощи у немцев в Туркестане, 
которая проявилась в том, что у немецких жителей 
с. Константиновского Ташкентского уезда оказались 
покровители в лице ташкентского немецкого сообще-
ства, которое в 1892 г. пожертвовало денежное посо-
бие на постройку домов приезжих немцев. В то время 
как русские не были связаны крепкими чувствами 
национальной солидарности, «...их старшие братья, 
ташкентская интеллигенция, не похожа на немецкое 
общество, и не только относится с полным равноду-
шием к их судьбе, но и при всяком удобном случае 
открещиваются от них, как от чего-то вполне чуждого 
и даже ненавистного» [13. С. 33]. Отчужденность рус-
ского переселенческого населения в Сырдарьинской 
области отчасти была связана с тем, что не в каждом 
селе удавалось объединить выходцев из одной губер-
нии. Традиционный уклад русской семьи, разный 
опыт проживания переселенцев в пределах Европей-
ской России затрудняли процессы консолидации и 
самоидентификации русского населения в пределах 
Туркестана. 

В дореволюционных публикациях широко обсуж-
дались проблемы заселения региона, плюсы и минусы 
этого процесса, в том числе и тот ущерб, который 
потерпело коренное население. В первую очередь 
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подчеркивалось неравенство в положении русского 
крестьянина в Туркестане и его влиянии на отноше-
ния между переселенцами и коренным населением. 
Русский переселенец в Туркестане всегда «чувствовал 
спиной» поддержку Российской империи. Это как 
стимулировало положительные успехи в деле хозяй-
ственно-экономической адаптации, так и выражалось 
в злоупотреблениях по отношению к автохтонному 
населению. 

Во многих работах имперских чиновников отме-
чалось, что оберегаемые законом права «туземцев» в 
первую очередь нарушались крестьянами. Поводом к 
конфликтам становились споры из-за земли, системы 
водопользования и денежных расчетов, в которых 
захватчиками в большинстве случаев выступали кре-
стьяне. Хотя туркестанская администрация стреми-
лась следовать принципу мирных соглашений с ко-
чевниками и на добровольных началах изымать земли 
под русские поселки, иногда за денежное вознаграж-
дения. Всё же данная земельная политика России на 
присоединенных окраинах провоцировала ситуацию, 
когда для переселенцев «полудобровольно, полупри-
нудительно» изыскивалась земля из наделов корен-
ных жителей региона [14. С. 287]. Военный Губерна-
тор Сырдарьинской области в 1910 г. отмечал: «Пре-
зрительное отношение крестьян к туземцам действи-
тельно замечается <…> но отношение это бессозна-
тельное и происходит оно, по моему мнению, или 
просто от кичливости завоевателя над покоренным 
или просто – от грубости, присущей русскому кресть-
янину» [8. Л. 48 об.]. 

Несмотря на широкое обсуждение проблем коло-
низации в регионе в докладах и отчетах чиновников, 
которые приезжали в Туркестан с целью ревизии, в 
этих публикациях во главу угла ставились целесооб-
разность и интересы государства, а не ущемление 
прав коренного населения. 

А.А. Кауфман показал случаи, когда между кре-
стьянами и казахами в Сырдарьинской области завя-
зывались добрососедские деловые отношения, свя-
занные с арендой земли, поливом и т.д. «…особенно 
при киргизских (казахских. – Ю.Ц.) нравах, нераз-
рывно связаных с возникновением «тамырства» 

(дружбы-побратимства. – Ю.Ц.) и вообще взаимного 
гостеприимства» [11. С. 33]. Некоторые черты хозяй-
ственной жизни русских успешно были заимствованы 
в хозяйстве коренного населения Сырдарьинской об-
ласти. В частности, коса-литовка быстро перешла в 
хозяйство казахов и значительно облегчила заготовку 
кормовых средств для зимнего содержания скота [Там 
же. С. 34]. 

В одной из поездок по русским селениям Сырда-
рьинской области этнограф И.И. Гейер отмечает тот 
факт, что в обыденной жизни в присоединенном Тур-
кестане заметно больше проявляется сам факт русско-
го «присутствия»: «Чем ближе приближаешься к 
г. Чимкенту, тем больше проникаешься сознанием, 
что путешествуешь по русской стране. Зипун и косо-
воротная рубаха энергично борются за право преоб-
ладания в народной толпе, так как крестьянский из-
возный промысел более чем на половину сократил 
грузовое движение на туземных арбах, то русское 
лицо попадется на пути гораздо чаще бритой сартов-
ской головы» [13. Л. 33]. 

Переселенческая политика Российской империи в 
Туркестанском генерал-губернаторстве была направ-
лена на формирование русского земледельческого 
анклава, который наряду с воинскими контингентами 
стал бы «оплотом российского самодержавия в Тур-
кестане» и способствовал развитию экономики в вы-
годном для империи направлении. Принципы осу-
ществления переселенческой политики повлияли на 
формирование особых социокультурных характери-
стик русских в Туркестане, отличавших его от основ-
ной массы автохтонного населения региона. Русская 
администрация стремилась в хозяйственно-бытовом 
отношении оградить переселенцев от контактов с 
местным населением, создавая «русские части» горо-
дов и новые переселенческие поселки. Военно-
народное управление Туркестаном способствовало 
переселению православных русских. При этом в до-
революционном Туркестане обозначились важные 
особенности русского сообщества в Средней Азии, 
имеющие сложносконструированный характер, из-за 
чего русская администрации испытывала трудности в 
деле сплочения переселенцев. 
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The resettlement policy of the Russian Empire in the Turkestan Governor-Generalship was aimed at the formation of the Russian 
agricultural enclave, which together with military contingents would become “a bulwark of the Russian autocracy in Turkestan” and 
contribute to the development of the empire’s economy. The aim of the article is to identify the main features of settlers’ adaptation 
in Turkestan. Their socio-cultural characteristics were documented in the reports of the tsarist administration at the beginning of the 
20th century. At the beginning of the 20th century commissions of A.A. Kaufman in 1903, N. Gavrilov in 1910 and senatorial in-
spection of Earl K.K. Palen in 1908 were sent to Turkestan. According to the results of these commissions, reports about the condi-
tions of the resettlement in Turkestan were published. The principles of the resettlement policy influenced the formation of the spe-
cific socio-cultural characteristics of Russians in Turkestan, which distinguished them from the majority of the indigenous population 
of the region. The sources for the article are materials of senatorial inspections of the early 20th century in the Turkestan Governor-
Generalship. Analyzing various documentary sources about the Russian settlement of Turkestan in the late 19th – early 20th centu-
ries, the author of the article comes to the following conclusions, distinguishing the sociocultural characteristics of the Russian com-
munity: 1. Adherence to Orthodoxy, the most important feature. Predominantly Russians of Orthodox faith, belonging to peasantry 
were allowed to resettle in Turkestan. Russian settlers from different regions of the Russian Empire, differing in dialects, peculiarities 
of farming and ordinary life, traditions and mentality could unite in Turkestan in the most successful way on the basis of belonging to 
the Orthodox community. Orthodoxy as the state religion in the Russian Empire provided links of settlers with the state in Turkestan, 
which was mostly populated by Muslim indigenous population. 2. Living in separate enclaves in the newly established resettlement 
villages or the “Russian part” of the Turkestan’s city. This way the Russian administration sought to protect settlers against contacts 
with the local population in the household. 3. The alienation and lack of consolidation of settlers. The high degree of disconnection 
and alienation can be attributed to the clearly manifested sociocultural characteristics of Russian settlers in Turkestan. Russian set-
tlers were not a consolidated group, the difficulties were manifested in the social and economic disconnection and competition be-
tween sourdoughs and newly arrived settlers in the late 19th – early 20th centuries, between settlers from different provinces of the 
Russian Empire. In pre-revolutionary Turkestan important features of the Russian community in Middle Asia were designated due to 
which the Russian administration had difficulties in the consolidation of settlers. 
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Статья посвящена малоизученной в историографии проблеме ‒ положению заключённых в тюремных дорожно-
строительных «лагерях доверия» штата Вашингтон. В статье рассматриваются система снабжения лагерей, санитарные 
условия и медицинский уход за арестантами, а также распорядок дня заключённых и их досуг. Автор полагает, что по 
сравнению с «охранной системой» нововведённая «система доверия» являлась более прогрессивной дисциплинарной прак-
тикой, которая улучшила положение заключённых в тюремных дорожно-строительных лагерях. 
Ключевые слова: США; штат Вашингтон; пенитенциарная система; тюрьмы; лагеря доверия; заключённые. 
 

Начало ХХ в. характеризовалось в штате Вашинг-
тон бурным развитием всех секторов экономики и 
усиленной урбанизацией. С 1890 по 1906 г. экспорт 
товаров из штата увеличился в 15 раз [1. P. 386], раз-
витие приоритетного промышленного сектора ‒ дере-
вообрабатывающей промышленности – в 4 раза [2. 
P. 119], добыча полезных ископаемых – почти в 3 раза 
[2. P. 153], развитие сельского хозяйства увеличилось 
в 3 раза [1. P. 148–151; 2. P. 101]. В 1909 г. город Си-
этл занял 47-ю позицию по объёму произведённой 
продукции среди 50 крупнейших промышленных 
центров США [3. Plate № 411].  

Стремительное экономическое развитие штата 
резко контрастировало с медленным развитием его 
дорожной системы. Дороги в штате Вашингтон в 
начале XX в. представляли собой широкую сеть по-
луофициальных коммуникаций, в большинстве случа-
ев даже явно не обозначенных. Из 32 тыс. дорожных 
миль [1. P. 259], имевшихся в штате в 1904 г., подав-
ляющее большинство являлось проросшими дикой 
растительностью тропами, на некоторых участках не 
более 1,5 м шириной. Помимо этого, они носили се-
зонный характер [4. State roads in Washington], проезд 
по таким дорогам был затруднён весной и осенью, а 
зимой попросту невозможен [5. 1910. June, 20]. Не-
развитая дорожная система замедляла экономическое 
развитие штата, являлась барьером к интеграции Ва-
шингтона в национальный американский рынок, а 
также к созданию единой инфраструктурной базы 
штата, восточные и западные округа которого разде-
ляли труднопроходимый перевал Каскадных гор и 
наличие большого фонда девственных диких лесов. 

В то же время индустриализация производства, 
изменение общественных отношений, сопряжённое с 
усиливающейся урбанизацией, формировали специ-
фическое настроение широких слоёв населения, кото-
рое лучше всего прослеживается сквозь призму тези-
са, выдвинутого известным американским историком 
Робертом Вибе, получившего в его трудах название 
«поиск порядка» [6], ‒ стремление американской об-
щественности к созданию стабильности в невиданных 
до того условиях индустриального хаоса. Представ-
ленный «поиск» формировал своеобразный обще-
ственный запрос, применительно к данной работе ‒ 

создание хорошей дорожной системы в штате, кото-
рая, в свою очередь, могла гарантироваться только 
государственным аппаратом штата, а не муниципаль-
ной инициативой. Строительство нового «технологи-
ческого» дорожного полотна, подходящего для авто-
транспорта, которое могло бы выдержать натиск при-
родных сил, требовало введения новых, инновацион-
ных методов в программы строительства и обслужи-
вания дорожной сети. Соответственно, новый обще-
ственный запрос требовал привлечения крупных фи-
нансовых ассигнований, централизации органов 
управления, формирования многочисленной эффек-
тивной рабочей силы, а также решительных коопера-
тивных действий между государственными и окруж-
ными властями. 

Отсюда следует, что борьба за хорошую дорожную 
систему штата являлась главным образом конкуренцией 
двух течений в американской политической повседнев-
ности времён Прогрессивной эпохи ‒ сильной и слабой 
государственной (федеральной) власти. 

Указанная борьба обострилась в штате Вашингтон 
на заседании Легислатуры в 1903 г., когда палатами 
был принят законопроект о создании государственно-
го дорожного департамента, однако губернатор нало-
жил на закон вето. На очередной сессии законода-
тельного органа 1905 г. вето губернатора было пре-
одолено и закон вступил в силу. Постановлением Ле-
гислатуры был создан государственный дорожный 
департамент, во главе которого поставлен дорожный 
комиссар, назначавшийся губернатором на 4 года 
[7. Ch. 174. P. 355]. Вместе с этим был учреждён госу-
дарственный дорожный совет, в который входили 
ревизор штата, казначей и дорожный комиссар [7. 
Ch. 7, § 2. P. 18]. Новые органы сосредоточили всю 
полноту власти по решению вопросов, связанных с 
государственным дорожным строительством, они 
утверждали карты строительных работ, оформляли 
бюджет проектов, нанимали персонал и т.д. Таким 
образом, с 1905 г. дорожное строительство в штате 
фактически становится централизованным процессом 
и прерогативой государственной политики. 

Вследствие узости рынка трудовых услуг в штате 
Вашингтон, а также высокой стоимости дорожно-
строительного труда актуальным являлся вопрос о 
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формировании постоянной государственной рабочей 
силы, посредством которой должна была проводиться 
дорожная политика штата. Такой силой явились за-
ключённые государственных тюремных учреждений ‒ 
пенитенциария «Уолла-Уолла» и реформатории «Мо-
нро», которых было решено использовать на дорож-
ном строительстве в 1907 г. [8. Ch. 93. P. 173; Ch. 167, 
§ 9. P. 388]. Впервые в истории штата Вашингтон за-
ключённые, отбывающие наказание в государствен-
ных учреждениях, получили возможность находиться 
и работать вне тюремных стен. Организация их со-
держания, досуга и труда в период с 1907 по 1911 г. 
основывалась на консервативных, полицейских меха-
низмах, характерными особенностями которых явля-
лись использование охраны при надзоре за осуждён-
ными, содержание последних в специализированных 
лагерях, обнесённых по периметру частоколом и 
надзорными вышками, а также использование репрес-
сивных форм воздействия (физические наказания, 
содержание в одиночном изоляторе, моральное дав-
ление и т.д.) на заключённых для соблюдения дисци-
плины и для их трудовой мобилизации. Указанный 
период в организации труда заключённых на строи-
тельстве дорог в штате Вашингтон автор статьи обо-
значил как этап «охранной системы», и, соответ-
ственно, места их содержания получили название 
«охранных лагерей». 

В 1913 г. в пенитенциарной политике штата про-
изошёл серьёзный поворот от консервативного испра-
вительно-трудового метода к новому ‒ «системе до-
верия» [9]. «Система доверия» (honor system) ‒ это 
исправительно-трудовая модель, введённая в пени-
тенциарную практику ряда штатов США в начале 
XX в., подразумевавшая использование труда заклю-
чённых за пределами тюремных учреждений без 
охраны, при отсутствии явных ограничений в свободе 
их передвижения. Главным сдерживающим фактором 
от побегов и нарушений дисциплины являлось данное 
осуждёнными «честное слово» – документальное со-
глашение, заключённое между арестантами, началь-
ником тюрьмы и представителем администрации 
штата. Иными словами, «система доверия» являлась 
дисциплинарным методом, ориентированным на мо-
рально-нрав-ственные качества заключённых [9]. 

Развитие нового дисциплинарного метода, исполь-
зуемого для организации работы заключённых вне 
стен тюремных учреждений, уходит своими корнями 
в пенитенциарную практику работы американских 
тюрем, выработанную после Гражданской войны и 
базирующуюся на положениях так называемой «Де-
кларации принципов», принятой на Национальном 
тюремном конгрессе в Цинциннати в 1870 г. Приня-
тая декларация полностью изменяла подходы к работе 
с заключёнными. Отныне главной целью пенитенци-
арной системы провозглашалось не «мстительное 
наказание», но исправление заключённых, лечение их 
от болезни, называемой «преступление» [10. P. 31–
32]. Каждый арестант, таким образом, должен был 
пройти через процесс «нравственного возрождения» 
посредством специально выработанной системы ин-
дивидуального поощрения и наказания [10. P. 31–32]. 

Благодаря этому принципу в американских пенитенциа-
риях вводилась классификация заключённых, которая 
подразделяла их сообразно поведению, индивидуаль-
ным нормам трудовой выработки и стремлению к реа-
билитации. Наиболее благонадёжным (honor men) пола-
гались облегчённая форма содержания и ускоренное 
получение условно-досрочного освобождения [11. 
P. 107]. Несмотря на характерные отличия лагерной и 
тюремной форм содержания и работы заключённых, 
внедрение «системы доверия» в организацию труда 
осуждённых следует рассматривать в качестве одного из 
достижений либеральной реформы пенитенциарной 
системы США, начатой ещё в период Реконструкции.  

Нововведённый метод серьёзно отличался от 
предыдущего ‒ «охранной системы». Во-первых, он 
основывался на заключении обоюдовыгодного трудо-
вого соглашения между представителями исполни-
тельной власти штата и арестантами, которое подра-
зумевало оплату труда арестантов в размере 50 центов 
за рабочий день. Во-вторых, «система доверия» 
предоставляла альтернативную форму дисциплинар-
ного лагерного ограничения ‒ коллективный само-
контроль, по которому надзор за поведением заклю-
чённых, наказание нарушителей и трудовая мобили-
зация входили в ответственность самих осуждённых и 
основывались на «честном слове» ‒ документальном 
заверении арестанта в соблюдении хорошего поведе-
ния вне тюремных стен. В-третьих, «система дове-
рия» подразумевала более серьёзную форму отбора 
заключённых, основанную не просто на факте коли-
чества судимостей арестанта или его положении в 
тюремном учреждении, но на специальном комисси-
онном интервью. И наконец, «система доверия» пред-
лагала иную организацию дорожных лагерей и струк-
туру лагерной жизни: без охраны, частокола, но с 
наличием совершенно новых возможностей досуго-
вой деятельности. Таким образом, «система доверия» 
была направлена на изменение корпоративных лагер-
ных отношений между заключёнными, а также между 
ними и административным аппаратом лагеря и штата 
посредством гуманизации условий их содержания. 

Цель данной статьи – выявление условий содер-
жания заключённых в «лагерях доверия» посредством 
анализа таких элементов дорожно-строительных ла-
герей, как снабжение, медицинский уход за осуждён-
ными, а также возможности досуговой деятельности 
арестантов и их распорядок дня.  

 
Снабжение 

 
Снабжение лагерей вещами, медицинскими препа-

ратами, провиантом, строительными инструментами и 
материалами входило в компетенцию дорожного де-
партамента штата Вашингтон. Для осуществления 
торговых операций департамент заключал контракты 
с различными промышленными предприятиями, про-
дуктовыми компаниями и фирмами или их посредни-
ками [12. June, 15]. Техническое состояние «лагерей 
доверия» было удовлетворительным. Заключённые 
были хорошо одеты, обуты и накормлены [13. 
October, 21. P. 1–7]. 
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При поступлении в лагерь каждому осуждённому 
выдавались одно стёганое и два шерстяных одеяла, 
два хлопковых покрывала, подушка и матрас [14. 
March, 30], а также вещи личной гигиены и одежда 
(1 костюм, 1 комплект нижнего белья, 1 шапка, 1 пара 
обуви, 2 носовых платка, 1 пара носков, 1 сорочка и 
галстук) [15. Memorandum to William Roy]. Дождли-
вая погода была причиной постоянных проблем. Для 
того чтобы арестанты могли работать в плохих по-
годных условиях, в лагеря поставлялись специальные 
уплотнённые куртки «Макино́»1, шерстяные рубахи, 
специальные гетры и дополнительная тяжёлая обувь 
[16. August, 14]. Вся одежда становилась собственно-
стью заключённых на время их пребывания в лагерях 
[12. May, 28. P. 2]. Коменданты вели учёт выданных 
вещей, а каждый арестант нёс ответственность за вы-
данные ему постельные принадлежности и одежду и 
был обязан вернуть их после своего освобождения 
[Ibid.]. 

Снабжение лагеря провиантом было регулярным. 
Для заключённых было организовано трёхразовое 
питание свежей разнообразной пищей [13. October, 
28]. В целом, поставки продуктов были объёмными и 
разнообразными, к примеру в лагерь № 1 «Ху́дпсорт» 
на месяц поставлялось 900 кг картофеля и 550 кг го-
вядины. Вариация продуктов была разнообразной: 
различные виды овощей и фруктов, мясо птицы, рыбы 
и домашнего скота, приправы, крупы, а также чай и 
кофе [13. September]. 

В сравнении с каменоломнями, на которых также 
трудились осуждённые, и с предшествующими 
«охранными лагерями», контингент «лагерей дове-
рия» кормили лучше [17. September, 9]. Средняя сто-
имость затрат на продовольствие в каменоломнях со-
ставляла 25 центов на человека в день [Ibid.], в 
«охранных лагерях» ‒ 35 центов [18. June, 27], тогда 
как в «лагерях доверия» она варьировалась2 от 48 до 
55,5 центов [19. December, 12]. Однако высокие затра-
ты стали предметом пристального внимания, а после 
проведённой проверки в лагерях зимой 1914 г. госу-
дарственным дорожным департаментом было принято 
решение уменьшить стоимость поставляемой продук-
ции [19. December, 1]. Для исполнения обозначенной 
задачи комендант лагерей № 3 и № 4 «Стивенсон»3 
Пэкер запретил кормить неработающих арестантов. 
Отныне те, кто не работал в лагере, не ели: «Я прика-
зал, чтобы неработающих людей не кормили вообще. 
Предыдущие оценки затрат на (питание. ‒ С.Ш.) та-
ких людей в размере 300 порций в месяц (5 тыс. дол-
ларов. ‒ С.Ш.), на мой взгляд, являются заниженны-
ми» [19. December, 3]. В дополнение к этой мере в 
лагерях был установлен лимит на выдачу некоторых 
продуктов питания [19. December, 5]. Ещё одной про-
дуктовой проблемой в «лагерях доверия» была кража 
провианта. Повара-заключённые ежедневно сохраня-
ли себе небольшое количество еды и в конце недели, 
накопив её достаточное количество, продавали тури-
стам или местным жителям [19. December, 11]. В свя-
зи с этим коменданты поручили лагерным секретарям 
вести ежедневный учёт продукции в столовых [19. 
December, 5]. В результате таких мероприятий уда-

лось зафиксировать стоимость затрат на продукты 
питания в районе 48–51 центов на человека в день [19. 
December, 19]. Несмотря на проведение необходимых 
сокращений, характерным для всех лагерей остава-
лось особенное празднование Нового Года и Дня Бла-
годарения. К этим праздникам коменданты делали 
заказы на поставку дополнительных продуктов, кото-
рые включали в себя индейку и клюквенный соус 
[12. November, 16; 13. November, 6; 19. December, 26], 
а начальник дорожного департамента отправлял ко-
менданту и всем работникам коробки сигар [19. De-
cember, 22]. 

Проблемы с поставками продуктов в лагеря возни-
кали редко и касались объёмов, времени и качества 
поставляемой продукции. Иногда заказы могли за-
держать или не поставить совсем [12. August, 23; 20. 
June], в редких случаях продукты поставлялись нека-
чественными и непригодными в пищу [12. August, 24; 
20. May, 15], о чём сразу докладывалось в государ-
ственный дорожный департамент.  

 
Санитарные условия, медицинское обслуживание 

 
Не менее важным для дорожного департамента яв-

лялось поддержание хороших санитарных условий в 
лагерях. Арестантам приходилось работать в не са-
мых благоприятных погодных условиях, из-за чего 
многие из них часто болели. Поэтому было крайне 
необходимо организовать качественный и своевре-
менный уход за больными. 

Санитарные условия и медицинский уход за боль-
ными в «лагерях доверия» были организованны луч-
ше, чем в «охранных». В отличие от последних, в 
каждом «лагере доверия» имелся отдельный барак 
или, чаще всего, палатка, которая использовалась для 
изоляции заболевших заключённых, а в лагерях № 3 и 
№ 4 «Стивенсон» на контингент из 80 человек был 
организован целый полевой госпиталь [16. August, 21; 
21.]. Помимо этого, коменданты лагерей старались 
привлечь в лагерь докторов и использовать заключён-
ных в качестве санитаров. С врачами из ближайших 
населённых пунктов заключались специальные кон-
тракты по осмотру работников лагеря и уходу за 
больными. Затраты штата в таком случае составляли 
от 50 центов до 1 доллара за осмотр и уход за каждым 
работником [12. July, 19]. При возникающей необхо-
димости транспортировать пациента в больницу штат 
нёс дополнительные расходы. К примеру, по контрак-
ту с врачом Смитом уход за больными в больнице 
городка Уотервилль стоил 15 долларов за койко-место 
в неделю [12. July, 19].  

Проблема с заболеваемостью в лагерях стояла 
особо остро, некоторые заключённые болели доволь-
но долго и сильно, кто-то болел постоянно, другие 
периодически, но на протяжении всего нахождения в 
лагере. Возможными причинами таких заболеваний 
являлись погодные условия, дождливые зимние меся-
цы с резкими заморозками и жаркая, знойная погода 
летом [16. August, 14], невнимательность заключён-
ных при проведении работ, несоблюдение ими техни-
ки безопасности, хронические заболевания. 
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Заболевания, наравне с отрицательными погодны-
ми условиями, являлись причиной потери рабочего 
времени. К примеру, за 6 месяцев работы в лагерях 
№ 1 «Ху́дспорт» и № 2 «Кала́ма» минимальное за-
фиксированное число случаев заболеваний составило 
164, вследствие чего было потеряно 386 рабочих дней 
заключённых [13]. Получается, что среднее ежене-
дельное количество потерянного времени заключён-
ных в каждом «лагере доверия» могло составлять 
около 8 дней. Отсюда следует, что в каждом лагере 
еженедельно 34 заключённых были нетрудоспособ-
ны. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, 
что медицинский уход и профилактика заболеваний в 
«лагерях доверия» были значительно лучше, чем в 
«охранных», поскольку в последних подсчитанное 
среднее еженедельное количество потерянных дней 
составляло 23, соответственно число нетрудоспособ-
ных осуждённых в каждом лагере могло варьировать 
от 7 до 10 человек и более [22. October 17, 1910 – 
March 18, 1911].  

Самыми распространёнными заболеваниями в «лаге-
рях доверия» являлись простуда, головная боль, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, а также ревматизм. 
Однако были зафиксированы и достаточно серьёзные 
заболевания и повреждения, такие как ампутация кисти 
руки, заболевание туберкулёзом и несколько переломов 
[12. August, 7; 13. November, 1,5, December 24; 16. 
August, 14; 23. March, 6; 24. January, 1]. 

При получении травм на производстве заключён-
ные не имели права на выплату компенсаций [13. No-
vember, 14]. Помимо этого, губернатор отказывался 
освобождать заключённых раньше установленного 
срока [19. July]. Однако, несмотря на эти факты, штат 
уделял повышенное внимание здоровью своих работ-
ников. «Пожалуйста, используйте лучшие средства 
для обеспечения компетентного медицинского ухода 
для этих (заболевших. ‒ С.Ш.) людей, и даже если у 
вас возникнет малейшее сомнение, что в любом из 
случаев могут развиться серьёзные последствия ‒ не 
смущайтесь нести расходы для предоставления ва-
шим людям настолько лучшего лечения, насколько 
это возможно» ‒ значилось в распоряжении дорожно-
го комиссара Роя коменданту лагеря № 1 Фрэнку Рэн-
дольфу [13. October, 30]. Именно такой подход позво-
лил избежать летальных исходов.  

Ошибочно полагать, что дорожный департамент 
проявлял заботу об арестантах безвозмездно. Здоро-
вого и хорошо накормленного заключённого можно 
было дольше эксплуатировать. В сложившихся бла-
гоприятных санитарных условиях «лагеря доверия» 
продолжали терять в среднем около 10% рабочего вре-
мени вследствие заболеваний и погодных условий. За 
время работы лагерь № 1 «Ху́дспорт» потерял 13,2% 
(26,54; 8805), а лагерь № 2 «Кала́ма» ‒ 9% (соответ-
ственно 12,5 и 519) рабочих дней [25. December, 29].  

Для своевременного оповещения департамента и 
запроса необходимых на лечение заключённых 
средств комендант лагеря отправлял специальные 
«Отчёты о здоровье». Он был обязан ознакомиться с 
больничными листами и осмотреть больного самосто-
ятельно, чтобы убедиться, что болезнь не является 

симуляцией [12. May, 28. P. 2]. По утверждению 
вольнонаёмного персонала лагерей, симуляция забо-
леваний была распространённым явлением [19. De-
cember, 5]. Начальник дорожного департамента напо-
минал комендантам, чтобы они уделяли повышенное 
внимание каждому из заключённых для выявления 
симулянтов [23. April, 1]. Коменданты старались пре-
секать случаи симуляции разными способами ‒ выго-
ворами, уменьшением ежедневного пайка или воз-
вращением заключённого в тюремное учреждение 
[23. January, 13]. Со временем работа по выявлению 
симулянтов легла на плечи лагерных врачей [19. De-
cember, 5]. Не имея конкретных данных, достаточно 
трудно установить, сколько рабочих дней «лагеря 
доверия» потеряли в результате симуляции заболева-
ний. Однако сам факт наличия такой практики укло-
нения от работ свидетельствует о том, что оплата тру-
да была не главным фактором, привлекавшим заклю-
чённых в «лагеря доверия». 

 
Досуг и распорядок дня 

 
Распорядок дня во всех «лагерях доверия» строго 

соблюдался. Заключённые вставали в 6 утра, завтра-
кали в 6:45, в 7:30 начинали работать, с 12:00 до 13:00 
прерывались на обед, затем продолжали работать до 
ужина, который наступал в 16:30, после чего отдыха-
ли и занимались своими делами, а с 21:00 ложились 
спать [13. October, 21, November, 13; 23. February, 4]. 
Работали арестанты 6 дней в неделю, кроме воскресе-
нья. Выходные также предоставлялись заключённым 
в праздничные дни [12. November, 16]. 

«Лагеря доверия» предоставляли значительно 
больше досуговых возможностей, чем «охранные», 
где арестанты вели монотонную, однообразную, 
скучную жизнь. В «лагерях доверия» осуждённые 
могли читать книги [23. January, 29], играли в разные 
игры, в том числе в бейсбол с местными городскими 
командами [16. August, 23]. Распространённым заня-
тием среди заключённых являлась охота на диких 
животных. К примеру, арестанты лагеря № 1 
«Ху́дспорт» охотились на пуму [14. January, 7, 17]. 
Известно также, что в лагерях № 3 и № 4 «Стивенсон» 
коменданты позволяли осуждённым иметь собствен-
ные лодки и строить ялики ‒ небольшие плоскодон-
ные суда, с помощью которых они ловили рыбу [16. 
August, 23]. Стоит заметить, однако, что привилегии 
были характерны не для всей системы. Очень многое 
в этом отношении зависело от комендантов и их уме-
ния налаживать контакт с заключёнными. 

Неоднозначной была ситуация и с предоставлени-
ем осуждённым возможности покидать лагерь, посе-
щая ближайшие населённые пункты, поскольку они, в 
понимании административного аппарата, были сосре-
доточением «соблазна и искушения». Арестанты 
очень любили ходить на танцы [12. August, 10 p. 2] и 
посещать местные рынки с целью приобрести товары 
и еду. Однако в каждой из небольших деревень нахо-
дилось «сомнительное место, где помимо доступных 
женщин, можно было приобрести алкогольные 
напитки» [23. March, 15]. Возможность беспрепят-
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ственно покидать лагерь не раз становилась главной 
причиной побегов и нарушения дисциплины. Некото-
рые заключённые уходили на расстояние до 12 км от 
лагеря [13. October, 21], а после своих «рейдов» в де-
ревни возвращались пьяными и проносили алкоголь 
[12. November, 16], а также, по всей видимости, кокаин 
[12. August, 10. P. 2]. В дополнение следует отметить, 
что жители местных поселений, вблизи которых раз-
мещались «лагеря доверия», стали отмечать резкое 
увеличение количества мелких преступлений [23. July, 
29]. Поэтому, если в лагере № 1 арестанты даже не 
спрашивали разрешения у коменданта на посещение 
деревни Ху́дспорт, а лишь иногда могли уведомить его 
о цели своей отлучки и необходимом времени, то ко-
мендант лагеря № 2 урезал привилегию посещения 
города Кала́мы до одного раза в неделю по воскресень-
ям [23. February, 23], а в лагере № 5 заключённым за-
прещалось ходить в городок Уотервилль в течение не-
скольких месяцев [12. November, 16]. Впрочем, не-
смотря на запреты, некоторым осуждённым всё же 
удавалось навещать деревни по ночам [23. January, 13].  

Увеселительные заведения являлись далеко не 
единственными посещаемыми местами. По воскресе-
ньям многие работники ходили в церковь [23. Febru-
ary, 4], а также посещали реабилитационные встречи 
[23. February, 23], после которых местные фермеры 
приглашали арестантов к себе домой на воскресный 
обед [13. October, 21]. Формат данного досуга помо-
гал социализации заключённых, поиску новых зна-
комств, а также положительно влиял на имидж «си-
стемы доверия». Помимо этого, населённые пункты 
играли важную роль в формировании личных накоп-
лений заключённых. На местных рынках и проводи-
мых ярмарках арестанты продавали шкуры и мясо 
животных [14. January, 7], выловленную рыбу [16. 
August, 23], украденные из столовой продукты пита-
ния, дешёвые украшения [12. September, 13] и пред-
меты кустарного производства. Реализация таких то-
варов играла важную роль в увеличении личного 
бюджета осужденных. К примеру, шкура пумы стоила 
на тот момент 20 долларов [14. January, 7], а от про-
дажи изготовленных украшений могли выручить 
30 долларов и более [12. August, 7; 23. July, 24]. В до-
полнение к этому некоторые осужденные получали 
деньги от своих родных в почтовых отделениях [23. 
February, 4]. Наличие денежных средств у арестантов 
привлекало в «лагеря доверия» местных жителей, ко-
торые с ними торговали [13. September]. Особым 
спросом среди арестантов пользовались такие това-
ры, как табак, почтовая бумага, туалетные принад-
лежности, медицинские товары, еда, книги и газеты, 
украшения и выходная одежда [23. February, 4, 12]. 
Стоит заметить, что посещение лагерей местными 
жителями, также как и родственниками заключён-
ных, было запрещено [13. September, 24].  

Финансовая обеспеченность арестантов являлась 
причиной пристального внимания со стороны комен-
дантов лагерей и работников дорожного департамента 
не столько из-за беспокойства о возможных покупках 
алкогольной продукции, сколько из-за потенциально 
отрицательного влияния наличия у заключённых де-

нежных средств в целом. Штат стремился привлечь к 
дорожному строительству осуждённых в том числе 
возможностью немного заработать и накопить сред-
ства до своего окончательного освобождения. В ситу-
ации, когда заключённые получили шанс зарабаты-
вать иным путём, основной источник дохода ‒ строи-
тельство дорог – терял свою ценность. Собственные 
денежные средства открывали перед заключёнными 
больше возможностей, чем им предоставляла «систе-
ма доверия», а значит, делали их более свободными, 
чем это было нужно, и менее заинтересованными в 
продолжении своей работы в дорожно-строительных 
лагерях. Поэтому департамент постепенно вносил ряд 
ограничительных мер, прежде чем арестанты, нако-
пив денег, не начали массово сбегать. Не имея воз-
можности следить и изымать побочные доходы за-
ключённых, департамент решил ввести ограничение 
на трату средств, заработанных на строительстве до-
рог, которые хранились в специальном фонде на по-
печении начальника тюрьмы «Уолла-Уолла». В нача-
ле февраля 1914 г. комендант лагеря № 2 «Кала́ма» 
Вейсгербер запретил заключённым делать покупки из 
личных фондов более чем на один доллар в месяц, 
пока они не накопят более двадцати долларов [23. 
February, 4]. В начале марта 1914 г. дорожный депар-
тамент запретил арестантам тратить более чем три 
доллара в месяц из личных накопленных фондов [23. 
March, 2], а после открытия следующих лагерей по-
ступило распоряжение не позволять заключённым 
расходовать средства на те товары, которые поставля-
ет штат. В дополнение к этому все расходы осуществ-
лялись только на заказ после одобрения коменданта 
[12. May, 28. P. 2]. Упомянутые меры об ограничении 
посещения населённых пунктов и запрещении посто-
ронним лицам находиться в лагерях также следует 
рассматривать как методы борьбы департамента до-
рог с наличием денежных средств на руках у заклю-
чённых. 

Наконец, ещё одной проблемой, которую стоит 
рассмотреть в данной статье, является вопрос о вре-
менном отъезде арестантов из строительных лагерей. 
На имя губернатора или начальника департамента 
дорог приходили прошения от них, их знакомых или 
родственников с просьбой разрешить выезд за преде-
лы графства, в котором находится «лагерь доверия», 
или штата Вашингтон [16. August, 26; 19. July, 31; 23. 
March, 19]. Официальной причиной таких просьб яв-
лялось желание посетить больных родителей, уви-
деться с женой и детьми или поехать на лечение. При 
работе лагерей № 1 и № 2 коменданты были уполно-
мочены решать такие вопросы самостоятельно, но с 
уведомлением дорожного комиссара. Для предостав-
ления права отъезда коменданты должны были лично 
обсудить вопрос с арестантом, узнать цель поездки и 
пункт назначения, а также срок, который не должен 
был превышать 3–4 суток. Скорее всего, из-за того, 
что данный вопрос решался на уровне комендантов, 
небольшое количество просьб было удовлетворено в 
1913 и 1914 гг., до первых побегов под такими пред-
логами [14. January, 8; 9. June, 19]. Однако с началом 
работы лагерей № 3 и № 4 «Стивенсон» вопрос о раз-



 

193 

решении заключённым временно оставлять лагерь 
вошёл в компетенцию губернатора, поэтому все даль-
нейшие заявления поступали к нему через дорожный 
департамент. В таком случае губернатор должен был 
письменно одобрить заявление, однако ни одно подоб-
ное согласие не удалось найти в ходе проведённого 
научного исследования. Поэтому, по мнению автора, 
начиная с июля 1914 г. осуждённым, де-факто, не раз-
решалось покидать границу того графства, в котором 
располагался «лагерь доверия» [16. August, 26].  

Таким образом, внедрение новой пенитенциарной 
модели кардинально изменило организацию тюремных 
дорожно-строительных лагерей. По сравнению с 
«охранной системой» заметно улучшились санитарные 
условия, питание заключённых, медицинское обслужи-
вание. Серьёзные изменения претерпели быт арестантов 
и их досуговая деятельность. Контингенту «лагерей до-
верия» были предоставлены лучшие условия содержа-
ния, чем осужденным, отбывающим своё наказание в 
государственных тюремных каменоломнях и «охранных 
лагерях». Отсутствие частокола и лагерной охраны рас-
ширили досуг осуждённых, предоставили им возмож-
ность покидать территорию лагеря и находиться в по-
стоянном контакте с местными жителями.  

Однако по мере развития «системы доверия», ор-
ганизации новых лагерей и увеличения их тюремного 
контингента предоставленные арестантам привилегии 
стремительно сокращались, а административно-
репрессивное давление увеличивалось. Вследствие 
этого углублялись противоречия между лагерным 
персоналом и тюремными работниками, усиливались 

саботаж работы со стороны последних, а также пас-
сивные и активные формы протеста. Причины уже-
сточения правил и условий содержания заключённых 
характеризуются не только и не столько увеличением 
мелких нарушений и побегов. Ситуация была значи-
тельно глубже. По мнению автора, пагубное влияние на 
положение заключённых в «лагерях доверия» оказали 
расширение рынка трудовых услуг в штате и интенси-
фикация дорожного строительства. Из-за наплыва им-
мигрантов, в первую очередь выходцев из Азии, бежав-
ших от последствий Первой мировой войны и готовых 
работать за очень низкую плату, труд осуждённых начал 
терять свой выгодный статус дешёвой постоянной госу-
дарственной рабочей силы. Именно поэтому начиная с 
1915 г. «лагеря доверия» должны были доказать свою 
рентабельность и утвердиться в качестве конкурирую-
щей отрасли дорожно-строительного производства. 
Жизнеспособность системе могла придать механизация 
труда заключённых, однако вместо интенсивных, за-
тратных изменений штат предпринял ряд экстенсивных 
методов решения проблемы: были увеличены контин-
гент лагерей и их трудовые задачи, проведена отмена 
или уменьшение обязательных привилегий, ужесточены 
условия проживания. Таким образом, с расширением 
«системы доверия» путём создания новых тюремных 
строительных лагерей проявлялась тенденция к усиле-
нию дисциплинарного надзора над заключёнными и 
консервации системы как новой либеральной пенитен-
циарной модели, что, в конечном итоге, привело в 
1917 г. к отказу от её применения в государственном 
дорожном строительстве.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Известная марка защитной одежды, выпускавшаяся в г. Макино-сити, штат Мичиган. 
2 Затраты приведены из расчёта на зимнее время года, поэтому вполне возможно, что в весенне-осенний сезон заключённые ели меньше. 
3 Лагеря № 3 и № 4 находились недалеко друг от друга и имели одно название «Стивенсон». 
4 Количество потерянных рабочих дней лагеря. 
5 Количество потерянных рабочих дней заключённых. 
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Based on previously unused historical sources, the article examines the insufficiently studied problem of prisoners’ status in road 
construction camps functioning in the State of Washington from 1913 to 1917 on the basis of a new penal model called “honor sys-
tem”. The significance of this research is stipulated by the poor extent of prior investigation as well as the necessity of exploring 
foreign experience of regulation of prisoners’ labor at infrastructure construction with the view of potential application of its ele-
ments in the penal system of the Russian Federation. According to the article, settlement of the road issue was one of the most im-
portant political problems in the State of Washington in the early 1900s. The reasons for prisoners’ labor employment at the road 
construction (in particular, high cost of free labor and narrow labor market in the State of Washington before the First World War) 
are revealed. It is mentioned that the employment of prisoners’ labor in the state road construction was performed in two steps based 
on different penal models. Organization of prisoners’ accommodation, leisure and labor activities at the first step (1907–1911) was 
realized in accordance with a conservative model characterized by the use of guards to control prisoners, detention of prisoners in 
special camps surrounded by stockade and watch towers as well as employment of repressive forms of control (physical punishment, 
solitary confinement cells, moral pressure, etc.) for maintaining discipline and labor mobilization. In 1913 there was a turn from the 
conservative penal model to the “honor system” in the penal policy of the State of Washington. The article suggests that the change 
of the system led to a significant improvement of prisoners’ daily routine, medical services and food. Absence of stockades and camp 
guardians gave the prisoners more leisure opportunities and provided them with a possibility to leave the camp territory and com-
municate with local population. In their free time prisoners had an opportunity to read books and play various games, including base-
ball. Besides they were allowed to hunt and fish. The influence of granted privileges on the prisoners’ status was controversial. On 
the one hand, they led to faster socialization of prisoners and were important for the formation of their personal savings. On the other 
hand, the possibility of free exit from the camp provoked numerous breaks and violations of discipline. The article concludes that the 
cancellation of the “honor system” in 1917 was caused mainly by social and economic changes in the state at the beginning of the 
First World War: intensification of industrial construction, growing immigration rate and decreasing cost of road construction labor. 
Given the expansion of labor market in the State of Washington, prisoners lost their advantageous status as cheap labor force and as a 
result ceased to be employed by government at road construction.  

 
REFERENCES 

 
1. Government Printing Office. (1914) Statistical Abstract of the United States, 1910. Washington: Government Printing Office. 
2. Government Printing Office. (1907) Statistical Abstract of the United States, 1907. Washington: Government Printing Office. 
3. Government Printing Office. (1914) Statistical Atlas of the United States. Washington: Government Printing Office. 
4. Washington Secretary of State. State Archives. (1915) Governor Ernest Lister papers. Highway commission. Box 57. 
5. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1909–1910) Administration, Central Files. Subject Files. State road 

camp 5 Carrolton. Box 7. 
6. Wiebe, R. (1967) The Search for Order, 1877–1920. New York: Hill and Wang. 
7. USA. (1905) Session Laws of the State of Washington. Ninth Session. Olympia: C.W. Gorham, Public printer.  
8. USA. (1907) Session Laws of the State of Washington. Tenth Session. Olympia: C.W. Gorham, Public printer.  
9. Shevchenko, S.A. (2016) Organization of convicts’ labor based on the “Honor System” at the road construction in Washington State (1913–1916). 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History. 1 (39). pp. 66–73. (In Russian). DOI: 
10.17223/19988613/39/8 

10. Rothman, S. (2002) Conscience and Convenience: The Asylum and Its Alternatives in Progressive America. New York: .  
11. Bauer, Ph. (1913) One Year of Honor System in Oregon. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 46. pp. 105–108. 
12. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1915) Honor Camp 5 Waterville. B. 49.  
13. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1913) Honor Camp 1 Hoodsport. B. 29. 
14. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Honor Camp 1 Hoodsport. B. 38. 
15. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Honor Camps General. B. 39. 
16. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Honor Camp 3 Stevenson. B. 39. 
17. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1913) Convict Labor. B. 27. 
18. Washington Secretary of State. State Archives. (1910) Gov. Marion Hay papers. Highway commission. B. 16. 
19. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Honor Camp 3 Stevenson. B. 38. 
20. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Honor Camp 1 Lilliwaup. B. 38. 
21. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1913) Honor Camp 2 Kalama. B. 30. 
22. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1911) State road camp 5 Carrolton. B. 16. 
23. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Honor Camp 2 Kalama. B. 38. 
24. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1915) Honor Camp 3 Stevenson.. B. 48. 
25. Washington Secretary of State. State Archives. Department of Highways. (1914) Convict Labor. B. 36. 

 
Received: 19 July 2016 



 

195 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 411. С. 195–200. DOI: 10.17223/15617793/411/27 
 
УДК 94(575.2) 

С.М. Юн 
 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
МЕЖДУ ВУЗАМИ РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА 

 
Анализируются условия, содействующие или препятствующие развитию связей российских вузов с вузами Кыргызстана в 
форме совместных образовательных программ. В частности, рассматриваются параметры двухуровневой системы высшего 
образования Кыргызстана, включая требования государственных образовательных стандартов; проблема финансирования 
образования и стоимость обучения в Кыргызстане; рейтинг кыргызских вузов на основе среднего балла зачисленных сту-
дентов. Формулируются соответствующие рекомендации российским вузам. 
Ключевые слова: Кыргызстан; Россия; высшее образование; сетевые образовательные программы; рейтинг универси-
тетов. 
 

Развитие интеграции в рамках Евразийского эко-
номического сотрудничества (ЕАЭС) требует интен-
сификации сотрудничества стран объединения в сфе-
ре образования. Совместная подготовка квалифици-
рованных кадров в соответствии с запросами единого 
рынка, формирование круга специалистов в новой 
области евразийской интеграции как для институтов 
ЕАЭС, так и для широкого круга государственных 
органов и организаций, обеспечение признания ком-
петенций граждан, получивших образование в стра-
нах ЕАЭС, являются важнейшими условиями повы-
шения мобильности и качества рабочей силы и, соот-
ветственно, эффективности экономической интегра-
ции в рамках ЕАЭС. 

В силу сохраняющихся разногласий между стра-
нами сфера образования не вошла в компетенцию 
ЕАЭС. Инициатива российского руководства создать 
механизм сотрудничества за рамками Договора о 
ЕАЭС – через подписание 13 апреля 2016 г. Мемо-
рандума о сотрудничестве по вопросам образователь-
ного и научно-технологического сотрудничества на 
евразийском пространстве – пока носит рамочный 
характер. Кроме того, к меморандуму не присоеди-
нился Казахстан. Поэтому определяющей в формиро-
вании единого образовательного пространства стран 
ЕАЭС остается роль образовательных организаций. 
Показательно в этом смысле решение Евразийской 
ассоциации университетов учредить Евразийский се-
тевой университет как консорциум вузов, в том числе 
для подготовки кадров для ЕАЭС на сетевой основе 
(меморандум был подписан ректорами вузов-
участников ассоциации 12 апреля 2016 г. в Москве). 

Среди стран ЕАЭС сотрудничество с вузами Кыр-
гызстана является перспективным в силу разных фак-
торов. Во-первых, в постбакиевский период развития 
страны сложился более благоприятный политический 
климат в двусторонних отношениях. Бишкек, про-
должая декларировать принцип многовекторности, 
сделал выбор в пользу более тесных связей с Россией. 
Во-вторых, в Кыргызстане русский язык сохраняет 
прочные позиции. Его статус официального языка 
закреплен в конституции страны. Он широко исполь-
зуется в разных сферах, включая образование. В сфе-
ре высшего образования он абсолютно доминирует: 
так, по данным Национального статистического ко-
митета Кыргызской Республики за 2013/14 уч. г., из 

223 тыс. студентов кыргызских вузов 162 тыс. обуча-
лись на русском языке [1. C. 293]. 

Важным также является тот факт, что при рефор-
мировании высшего образования власти Кыргызстана 
в целом ориентируются на содержание и ход реформ 
в России. Как и Россия, Кыргызстан перешел на двух-
уровневую структуру высшего образования, состоя-
щую из бакалавриата (требование к сроку освоения 
программы – не менее 4 лет обучения по очной фор-
ме) и магистратуры (не менее 2 лет обучения по оч-
ной форме). Последний массовый выпуск специали-
стов состоялся в 2016 г. Пятилетний специалитет 
остался по ограниченному количеству направлений 
подготовки, а послевузовское профессиональное об-
разование по-прежнему предполагает реализацию 
программ подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров с учеными степенями кандидата и 
доктора наук [2].  

Требования макетов государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального об-
разования, утвержденных правительством Кыргыз-
стана в 2011 г., близки к российским: учебный год 
составляет не менее 60 зачетных единиц; 1 зачетная 
единица для очной формы обучения – 30 часов всей 
учебной работы студента; максимальное количество 
учебной нагрузки студента в неделю – 45 часов; объ-
ём аудиторных занятий по программам бакалавриата 
и магистратуры определяется в пределах 50% от об-
щей нагрузки студента [3]. За образец при выработке 
образовательных стандартов по конкретным направ-
лениям обучения берутся российские аналоги, что 
должно облегчить согласование совместных про-
грамм кыргызских и российских вузов. Тексты госу-
дарственных стандартов отсутствуют в открытом до-
ступе в Интернете, их можно получить по запросу у 
вуза-партнера. 

Кыргызстан – одно из беднейших государств пост-
советского пространства. Практика копирования рос-
сийских образовательных стандартов – лишь еще од-
но следствие проблемы недостаточного государ-
ственного финансирования образования в Кыргыз-
стане. Размер заработной платы в вузах до сих пор 
очень низкий (150–200 долл. США у преподавателей 
со степенью в ведущих вузах, за исключением меж-
дународных университетов), как следствие, препода-
ватели берут большую учебную нагрузку и не могут 
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полноценно заниматься наукой, распространены взят-
ки за положительную оценку по учебным курсам. В 
случае реализации совместных программ с кыргыз-
скими вузами это может потребовать от российских 
вузов усилий по выравниванию уровня подготовки 
кыргызских студентов. 

Платное обучение в вузах Кыргызстана, за редким 
исключением, значительно дешевле, чем в России: 
вузы демпингуют в борьбе за абитуриентов, и средняя 
стоимость обучения составляет 26 тыс. сомов (около 
25 тыс. российских рублей) [4]. Стоимость обучения 
также контролируется государством через антимоно-
польное ведомство. С учетом уровня доходов населе-
ния прием кыргызских студентов на платной основе 
носит ограниченный характер. Таким образом, тре-
буются те или иные решения для выделения вузами 
России дополнительных бюджетных мест под сов-
местные программы с кыргызскими вузами.  

Кроме того, в Кыргызстане действуют несколько 
сильных международных вузов с приемом на бюджет-
ной основе или со скидками по оплате обучения, а 
также многочисленные государственные и частные 
организации, фонды, программы третьих стран (преж-
де всего США, Турции, стран ЕС), нацеленные на кыр-
гызских школьников и студентов. Один из возможных 
вариантов действий российских вузов в этой конку-
рентной среде – «правильная» информационно-
разъяснительная работа в отношении кыргызских сту-
дентов, подразумевающая очень конкретное, «на паль-
цах», объяснение всех возможностей и стимулов, кото-
рые существуют для студентов-бюджетников в России. 

В структуре направлений подготовки высшей 
школы Кыргызстана абсолютно преобладают гумани-
тарные специальности, что не соответствует потреб-
ностям экономики страны. Имеется большой дефицит 

кадров в технических и естественнонаучных обла-
стях. Помимо традиционно важных для экономики 
сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли, 
ожидается рост потребностей в кадрах для гидроэнер-
гетики, добычи и транспортировки газа, что следует 
учитывать российским техническим вузам. 

Вузы Кыргызстана отсутствуют в основных, гло-
бальных списках международных рейтингов QS, 
Times Higher Education или шанхайского ARWU. Из 
региональных рейтингов кыргызские вузы представ-
лены только в рейтинге QS «Emerging Europe and Cen-
tral Asia» (бывшие социалистические страны, включая 
бывшие советские республики, и Турция). В версии 
рейтинга 2015 г. это были Американский университет 
Центральной Азии (101–110-е место) и Кыргызский 
государственный технический университет (без места в 
рейтинге), в версии 2016 г. остался только Американ-
ский университет Центральной Азии (111–120-е место) 
[5]. Из других стран постсоветской Центральной Азии 
в этом рейтинге присутствуют, достаточно широко, 
только вузы Казахстана. 

Выпускники кыргызских школ проходят «обще-
республиканское тестирование» (ОРТ) – аналог рос-
сийского ЕГЭ. ОРТ организуется негосударственной 
организацией, его результаты считаются в целом объ-
ективными. По итогам поступления выпускников 
школ в вузы ежегодно публикуются статистические 
данные о среднем балле зачисленных студентов на 
бюджетные и платные места в разрезе вузов и 
направлений подготовки [6]. Эти данные, полученные 
на основе общереспубликанского тестирования 
2015 г., позволяют составить неофициальный внут-
ренний рейтинг вузов Кыргызстана, подтверждаемый 
оценками опрошенных представителей системы выс-
шего образования страны (табл. 1, 2).  

 
Т а б л и ц а  1 

 

Рейтинг вузов Кыргызской Республики, составленный по результатам конкурса на зачисление на грантовые (бюджетные) места  
(по среднему значению баллов зачисленных абитуриентов) [6] 

 

Название вуза 
Число зачисленных 
на грантовые места 

Среднее значение 
тестовых баллов 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева   409 185,4 
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 54 183,7 
Кыргызско-Турецкий университет Манас 106 174,2 
Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина 188 162,9 
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 535 162,5 
Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева 184 153,0 
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 462 148,4 
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры  
им. Н. Исанова 

375 143,9 

Ошский государственный университет 386 143,4 
Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова 114 137,8 
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева 275 135,9 
Жалал-Абадский государственный университет 182 134,0 
Кыргызский аграрный университет им. К.И. Скрябина 208 132,7 
Кыргызско-Узбекский университет 101 132,3 
Академия МВД им. Э.А. Алиева 116 131,5 
Таласский государственный университет 59 128,2 
Нарынский государственный университет им. С. Нааматова 69 127,7 
Военный институт Вооруженных сил Кыргызской Республики имени К. Усенбекова 71 126,9 
Баткенский государственный университет 93 125,0 
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Т а б л и ц а  2 
Рейтинг вузов Кыргызской Республики, составленный по результатам конкурса  

на зачисление на контрактные места (по среднему значению баллов зачисленных абитуриентов) [6] 
 

Название вуза 
Число зачисленных 
на контрактные 

места 

Среднее значение 
тестовых баллов 

Американский университет в Центральной Азии 234 181,8 
Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева   483 169,5 
Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина 1084 160,0 
Международный университет Ата-Тюрк Алатоо  524 158,0 
Институт интеграции международных образовательных программ Кыргызского национально-
го университета им. Ж. Баласагына 

394 148,1 

Дипакадемия МИД КР  29 146,4 
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики  191 141,7 
Бишкекская финансово-экономическая академия  61 139,5 
Кыргызская государственная юридическая академия  1079 139,5 
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова  485 138,1 
Академия туризма  187 137,9 
Международный университет Кыргызстана  325 136,5 
Юридический институт при КНУ им. Ж. Баласагына  207 135,5 
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова  1105 135,3 
Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева   1169 134,7 
Институт экономики и финансов при КНУ им. Ж. Баласагына  326 134,5 
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры  
им. Н. Исанова 

644 133,4 

Восточный университет им. М. Кашгари-Барскани  163 133,1 
Кыргызско-Российская академия образования  130 132,7 
Международный университет инновационных технологий  50 132,2 
Ошский государственный университет  1930 131,3 
Кыргызско-Китайский институт при КНУ им. Ж. Баласагына  169 131,1 
Международная академия управления, права, финансов и бизнеса   30 130,9 
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына  898 129,7 
Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова  148 127,9 
Университет экономики и предпринимательства г. Жалал-Абада  88 127,4 
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева  423 126,4 
Кыргызский аграрный университет им. К.И. Скрябина  113 126,3 
Ошский государственный юридический институт 126 126,2 
Жалал-Абадский государственный университет  304 126,1 
Академия МВД им. Э.А. Алиева  45 126,0 
Ошский технологический университет им. М.М. Адышева  254 124,5 
Институт целевой подготовки педагогических кадров при КНУ им. Ж. Баласагына  38 124,0 
Нарынский государственный университет им. С. Нааматова  75 123,8 
Таласский государственный университет  38 123,4 
Кыргызско-Узбекский университет 102 122,5 
Ошский государственный педагогический институт  82 121,6 
Баткенский государственный университет  110 120,3 
 

По данным за 2013/14 уч. г., в Кыргызстане дей-
ствовало 55 высших учебных заведений. Из них 
34 государственных и 21 частный вуз, при этом по чис-
ленности студентов государственные вузы доминиру-
ют – 196 тыс. студентов против 27 тыс. (12%) в част-
ных вузах [1. С. 174]. Ведущие вузы находятся в сто-
лице страны г. Бишкек. Среди вузов широкого профиля 
наибольшей популярностью пользуются университеты 
с международным участием. Во-первых, это Амери-
канский университет в Центральной Азии (АУЦА), 
работающий при финансовой поддержке Агентства 
США по международному развитию и американских 
частных фондов. В нем обучение ведется только на 
английском языке и только на платной основе. Стои-
мость обучения очень высокая по местным меркам, 
например 5 750 долл. США в год по программам бака-
лавриата, однако оказывается различная финансовая 
поддержка. По оценкам АУЦА, более 90% студентов 
вуза из Кыргызстана и других стран СНГ получали 
финансовую помощь в 2015/16 уч. г. [7]. Средний балл 
ОРТ поступивших в АУЦА, по итогам 2015 г., по 

всем специальностям – 181,8, число зачисленных на 
первый курс – 234 чел. В структуре обучения боль-
шинство – гуманитарные направления подготовки. По 
итогам обучения выдаются два диплома: американ-
ский через партнерство с Бард Колледжем США и 
кыргызский диплом государственного образца. 

Во-вторых, популярны вузы с турецким участием: 
прежде всего Кыргызско-Турецкий университет Ма-
нас (К-ТУ Манас), а также Международный универ-
ситет Ата-Тюрк Алатоо. К-ТУ Манас действует на 
основе межправительственного соглашения и являет-
ся государственным вузом, финансируемым в основ-
ном за счет турецкого правительства. Обучение ве-
дется только на бюджетной основе, средний балл по-
ступивших в 2015 г. на основе ОРТ граждан Кыргыз-
стана – 174,2 (106 мест). Общее количество студентов 
в вузе – около 5 тыс. чел. [8]. Видимо, во много раз 
бóльшая часть студентов поступают в К-ТУ Манас на 
бюджетные места, финансируемые Турцией. По ним 
зачисление проводится на основе не результатов ОРТ, 
а отдельно организуемых вступительных экзаменов. 
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Направления подготовки – в основном гуманитарные 
специальности, языки обучения – турецкий и кыргыз-
ский. Выдаются два диплома о высшем образовании – 
турецкий и кыргызский.  

Международный университет Ата-Тюрк Алатоо – 
частный вуз, принимающий студентов только на 
платной основе. Студентам, показавшим высокие ре-
зультаты ОРТ на олимпиадах и вступительных испы-
таниях, предоставляются скидки на обучение. Коли-
чество поступивших на основе результатов ОРТ в 
2015 г. – 524, средний балл – 158. Подготовка также 
осуществляется в основном по гуманитарным специ-
альностям, основной язык обучения – английский. 
Оба вуза опираются на систему турецких лицеев 
«Себат», действующих в качестве учебных заведений 
среднего образования в разных городах Кыргызстана. 

АУЦА, К-ТУ Манас и Международный универси-
тет Ата-Тюрк Алатоо в своей деятельности ориенти-
рованы на развитие связей с вузами соответственно 
США и Турции и являются проводниками доминиру-
ющих в этих странах подходов и идеологий. Даже без 
учета текущей международно-политической ситуации 
они не могут рассматриваться как перспективные 
партнеры российских вузов в Кыргызстане.  

В-третьих, также популярным, особенно среди 
русскоязычного населения Кыргызстана, является 
Кыргызско-Российский славянский университет 
им. Б.Н. Ельцина (КРСУ). Средний балл поступивших 
в КРСУ в 2015 г., по результатам ОРТ, на бюджетные 
места – 162,9 (188 мест), на платные места – 160 
(1084 места). КРСУ действует на основе межправи-
тельственного соглашения и насчитывает больше 
11 тыс. студентов. Как и в случае с К-ТУ Манас, 
бóльшая часть студентов поступают на бюджетные 
места на основе не результатов ОРТ, а отдельно орга-
низуемых вступительных экзаменов (эти места фи-
нансируются из российского бюджета). Преподавание 
ведется на русском языке в соответствии с образова-
тельными стандартами России и Кыргызстана, по 
итогам обучения выдаются кыргызский и российский 
дипломы государственного образца. Университет 
участвует в проектах Сетевого университета СНГ и 
Университета ШОС. По данным официального сайта 
КРСУ, на базе университета действуют учебно-
методические объединения вузов Кыргызстана по 
следующим специальностям и направлениям: меха-
ника, физика, астрономия, метеорология, психология, 
менеджмент [9]. 

Среди других ведущих широкопрофильных уни-
верситетов Кыргызстана, расположенных в г. Бишке-
ке, – Кыргызский государственный технический уни-
верситет им. И. Раззакова (КГТУ). Средний балл по-
ступивших в КГТУ в 2015 г., по результатам ОРТ, на 
бюджетные места близок к показателю КРСУ– 162,5 
(535 мест), на платные места заметно ниже – 135,3 
(1105 мест). КГТУ является координатором и ключе-
вым участником с кыргызской стороны в Российско-
Кыргызском консорциуме технических университе-
тов, созданном в 2013 г. По данным, озвученным до-
центом НИУ МЭИ С.В. Ширинским на Пятой россий-
ско-киргизской межрегиональной конференции в Уфе 

2 июня 2016 г., в 2015/16 уч. г. мобильность студентов 
по совместным образовательным программам кон-
сорциума составила 122 чел. 

КГТУ интересен прежде всего техническим вузам 
России, тогда как для классических вузов намного 
больший интерес представляет один из самых боль-
ших и старейший в стране Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына (КНУ). Численность 
студентов, по данным сайта КНУ, на 29.03.2016 со-
ставляла 23,3 тыс. чел. [10]. Средний балл поступив-
ших в КНУ в 2015 г. по результатам ОРТ, на бюджет-
ные места ниже, чем у вышеуказанных вузов: 
148,4 баллов (462 места). Результаты зачисления на 
платные места приведены по ряду институтов вуза, а 
также в целом по вузу (видимо, по всем остальным 
институтам или факультетам вместе). Например, у 
находящегося в самой верхней строчке Института 
интеграции международных образовательных программ 
(объединял несколько факультетов КНУ) показатель 
2015 г. – 148,1 балла (394 места), у следующего за ним 
Юридического института – 135,5 балла (207 мест). КНУ 
также является участником Сетевого университета СНГ 
и Университета ШОС. Обучение в КНУ по программам 
бакалавриата осуществляется в рамках двух отделений: 
на кыргызском и русском языках. В магистратуре чаще 
используется русский язык: например, по направлениям 
«Международные отношения» и «Регионоведение» обу-
чение идет только на русском. 

Другие университеты Бишкека могут представлять 
интерес для отраслевых вузов или отдельных факуль-
тетов российских вузов. Например, Бишкекский гу-
манитарный университет им. К. Карасаева (БГУ), у 
которого средний балл поступивших  в 2015 г. по ре-
зультатам ОРТ на бюджетные места – 153 (184 места), 
на платные места – 134,7 (1169 мест). В БГУ девять 
гуманитарных факультетов, среди которых – факуль-
тет славяноведения, факультет журналистики и ин-
формационных систем, факультет экологии и ме-
неджмента и др. Для российских гуманитарных вузов 
и факультетов также могут быть интересны Кыргыз-
ский экономический университет им. М. Рыскулбеко-
ва (КЭУ), Кыргызская государственная юридическая 
академия (КГЮА), Кыргызский государственный уни-
верситет им. И. Арабаева (КГУ, бывший педагогиче-
ский институт), для других вузов – Кыргызская госу-
дарственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева 
(имеет самый высокий средний балл поступивших на 
бюджетные места среди всех вузов Кыргызстана – 
185,4), Кыргызский государственный университет 
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Иса-
нова (КГУСТА), Кыргызский национальный аграр-
ный университет им. К.И. Скрябина (КНАУ) и др. 

Что касается вузов, расположенных в столицах 
регионов Кыргызстана, то в силу объективных при-
чин они не могут быть приоритетными направлени-
ями для российских вузов. Так, в г. Ош, неофици-
альной, южной столице Кыргызстана, находится 
один из крупнейших в стране Ошский государствен-
ный университет (численность студентов около 
30 тыс. человек [11]), однако преподавание в нем 
ведется преимущественно на кыргызском языке и 
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большинство студентов не владеют русским языком 
на хорошем уровне. В остальных региональных ву-
зах уровень подготовки принятых абитуриентов зна-
чительно ниже, чем в ведущих столичных универси-
тетах, о чем свидетельствуют средние баллы зачис-
ленных по результатам ОРТ (см. табл. 1, 2).  

В целом следует отметить, что высшее образова-
ние в Кыргызстане является перспективным для рос-
сийских вузов. Благоприятные политические условия, 
тесная связь и интеграция России и Кыргызстана, ре-
формирование высшего образования Кыргызстана по 

российским образцам, знание русского языка значи-
тельной частью населения и его широкое использова-
ние в вузах, опыт работы ряда кыргызских универси-
тетов в сетевых проектах с участием российских ву-
зов определяют благоприятные рамки для развития 
связей между вузами России и Кыргызстана. В то же 
время имеются осложняющие факторы: низкие дохо-
ды населения, слабое государственное финансирова-
ние, перекос в сторону гуманитарных специально-
стей, конкуренция со стороны международных вузов 
и зарубежных фондов. 
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The aim of the research is to identify factors which promote or prevent the development of joint educational programs between 
Russian and Kyrgyz universities, and to give appropriate recommendations to Russian universities. The author used legislation and 
official statistics regarding higher education in Kyrgyzstan, as well as the websites of the key Kyrgyz universities. The article deals 
with political, social and economic factors influencing interaction of Russian and Kyrgyz universities; the basic parameters of the 
two-level system of higher education in Kyrgyzstan; the Kyrgyz university ranking based on the average score of students enrolled. 
The research reached the following conclusions. The positive course of Russian-Kyrgyz political relationship, the strong position of 
Russian in Kyrgyzstan, including education, and the higher education reform in Kyrgyzstan compatible with the reform in Russia are 
the factors which promote university cooperation between the two countries. The requirements and content of the Kyrgyz educational 
standards are also similar to the Russian ones. The problem of insufficient funding of higher education in Kyrgyzstan affects the 
quality of teaching and may require Russian universities to equalize Kyrgyz students’ knowledge and skills. Given the level of in-
comes of the Kyrgyz population, the number of students enrolled at Russian universities and paying tuition fee is limited, and joint 
programs would require the allocation of extra free of charge places. In Kyrgyzstan, there are strong international universities admit-
ting new students free of charge or with discounts on tuition. One of the options for action in the competitive environment would be 
to disseminate information about the various forms of support for Russian students studying free of charge. According to the data for 
the 2013–2014 academic year, 55 universities operated in Kyrgyzstan and 88 % of students studied at public universities. Following 
the unofficial university ranking based on the average test score of enrolled students credited within the “Republic-wide testing” (the 
Russian analogue of the USE), the most popular are the American University in Central Asia and the Kyrgyz Turkish Manas Univer-
sity. However, these universities focus on the development of relations with US and Turkish universities, respectively. First and 
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foremost, the promising partners for Russian universities are the three Bishkek universities: the Kyrgyz-Russian Slavic University 
(the third most popular university, with a high average score of enrolled students), the Kyrgyz State Technical University (the top 
university for engineering and technology), and the Kyrgyz National University (one of the largest universities). With regard to uni-
versities in other regions, due to the lower level of Russian language skills (in the south of the country) or other skills of enrolled 
applicants (in the north of the country), they cannot be considered as priority for Russian universities. 
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАН ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в. 
 

Русская православная церковь в начале XX в. в Тобольской губернии продолжила процесс христианизации мусульман. Для этого 
она создала Центральную (противомусульманскую) миссию. В это время мусульмане в Тобольской губернии были представлены 
в основном татарским населением. Изданный в 1905 г. Указ о свободе вероисповедания осложнил деятельность миссии. Мусуль-
мане стали оказывать сопротивление православным миссионерам. Количественные успехи миссии были скромны, число новооб-
ращенных не превысило 150 человек. Христианизация мусульман носила ненасильственный характер. 
Ключевые слова: мусульмане; христианизация; Русская православная церковь; миссионеры; крещение. 
 

Обращение коренного населения в православие 
было одной из важных сторон политики, проводимой 
русским правительством на своих новых территориях. 
Присоединяемые земли имели различные особенно-
сти, что, несомненно, оказывало влияние на реализа-
цию государственной политики по христианизации 
населения. Тобольская губерния являлась одной из 
окраинных провинций на востоке Российской импе-
рии, территорию которой населяли мусульмане.  

К моменту присоединения Сибири к Русскому госу-
дарству проживавшее на ее территории тюркское насе-
ление, представленное сибирскими татарами и бухарца-
ми из Центральной Азии, исповедовало ислам суннит-
ского направления. Русская православная церковь в 
конце XVII в. стала предпринимать попытки привлече-
ния к христианству мусульман Сибири. Этот процесс 
был продолжен в начале XVIII в., схимонах Феодор 
(Филофей Лещинский) крестил сибирские народы, в том 
числе татар и бухарцев, обращение в православие носи-
ло ненасильственный характер [1. С. 133–136]. В XIX в. 
Сибирский регион по-прежнему оставался поликонфес-
сиональным. Татары и некоторые другие народы оста-
вались приверженцами ислама. Согласно принятому в 
1822 г. «Уставу об управлении инородцами» инородцы-
не христиане пользовались свободой в вероисповедании 
и богослужении [2. § 286]. 

В XIX в. Российское правительство более прочно 
и устойчиво стало «чувствовать себя» на территории 
Сибири, это позволило продолжить политику христи-
анизации населения края. В России во второй поло-
вине XIX в. усилились тенденции к распространению 
православия на всех подданных империи. Русская 
православная церковь вела поиски по совершенство-
ванию миссионерской работы. Одним из результатов 
этой деятельности стало открытие в 1865 г. Всерос-
сийского Православного миссионерского общества, 
на территории страны учреждались его отделения. 
12 марта 1872 г. начал функционировать Тобольский 
епархиальный комитет Православного миссионерско-
го общества [3. С. 27]. Комитет осуществлял органи-
зационную работу, он возглавлял и направлял дея-
тельность миссионеров. Непосредственно обращени-
ем в христианство занимались миссии – специально 
создаваемые учреждения для проведения миссионер-
ской работы. В этот период в Тоболькой епархии дей-
ствовали противоязыческие миссии – Обдорская, 
Кондинская, Сургутская и противораскольническая. 
Таким образом, во второй половине XIX в. неправо-
славная часть жителей Тобольской губернии являлась 

объектом внимания миссионеров, но не охваченными 
оставались приверженцы ислама. 

С целью обращения мусульман в православие в 
начале XX в. в Тобольской епархии начала свою дея-
тельность еще одна миссия – противомусульманская. 
15 февраля 1900 г. вышел Указ Святейшего Синода об 
ее открытии [4. С. 1]. 

На рубеже XIX–XX вв. мусульмане в Тобольской 
губернии были представлены в основном татарским 
населением. Численность мусульман составляла около 
70 тыс., что соответствовало 3% от общего числа насе-
ления Тобольской губернии. Мусульмане проживали 
преимущественно в четырех уездах губернии: в Ялуто-
ровском их насчитывалось 5 726 тыс. чел., в Тюмен-
ском – 15 069 тыс., в Тарском – 14 327 тыс., в Тоболь-
ском – 26 714 тыс. чел. [5]. Именно эти уезды стали тер-
риторией деятельности противомусульманской миссии. 
В 1906 г. территория миссии расширилась, к четырем 
уездам прибавились еще два – Курганский и Ишимский. 

Противомусульманскую миссию возглавил Ефрем 
Константинович Елисеев, выпускник миссионерских 
курсов Казанской духовной академии, которые явля-
лись кузницей миссионерских кадров [6. С. 113]. 
Толмачом (переводчиком) миссии стал Иоанн Петров. 
Оба были из крещенных татар Казанской губернии. 
Ко времени назначения в Тобольскую епархию 
Е.К. Елисеев имел опыт миссионерской работы. 
С 1892 по 1899 г. он возглавлял Буконский стан Кир-
гизской миссии Томской епархии [7. С. 244]. О необ-
ходимости образования противомусульманской мис-
сии Е. Елисеев писал: «В Сибири много миссий, рабо-
тающих среди шаманов, буддистов и язычников, но 
среди татар-мусульман миссий еще нет, хотя татары 
населяют территорию всех губерний Сибири» [4. С. 1–
2]. Миссионеры назначались на штатные должности в 
приходы епархии. На должности священника Иоанно-
Введенского монастыря (г. Тобольск) состоял Ефрем 
Елисеев, а Иоанн Петров являлся псаломщиком Спас-
ской церкви села Куларовского, в июне 1903 г. он был 
возведен в сан дьякона указанной церкви. 

Миссия достигла первых результатов 18 ноября 
1901 г. В этот день было обращено в православие де-
вять мусульман, трое были крещены в Тюменском 
Троицком монастыре, а шестеро – в селе Велижан-
ском Тюменского уезда [8. С. 554]. 

До 1905 г. миссия состояла из главы миссии и пе-
реводчика. Такого количества сотрудников было явно 
недостаточно. Как указывали епархиальные власти, 
«один миссионер с толмачем не мыслим для борьбы с 
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исламом во всей епархии, тогда как сами татары имеют 
в каждой деревне, состоящей даже из нескольких дворов 
муллу, мечеть и магометанское училище» [9. С. 30]. На 
должности членов миссии архиепископом Тобольским и 
Сибирским приглашались священнослужители из кре-
щенных татар Волжско-Камского края. Сотрудники 
противомусульманской миссии состояли на штатных 
должностях в различных приходах епархии, где ком-
пактно проживало население, исповедующее ислам. 
Члены миссии, прибывшие в 1905 г., были определены в 
Тобольском уезде в села Долгоярское, Карачино, Пре-
ображенское, Бегишево, Ашлык, Адбажское, Загваздино 
и Дубровное; в Ялуторовском уезде – Голопупово; в 
Тюменском – Кармак, Каменское и в Тарском – Тевриз 
[Там же]. Одним из назначенных миссионером был 
священник Роман Николаев родом из Уфимской губер-
нии, по происхождению «старокрешенный татарин». 
Его определили к Сретенской церкви села Ашлык. При-
быв к месту служения 12 марта 1905 г., он так описывал 
первые встречи с местным населением: «Коренное рус-
ское население приняло меня радушно. Татары отнес-
лись тоже невраждебно, только татары-торговцы кидали 
взгляды на меня не очень доброжелательные и весе-
лые…» [10. С. 488–489]. 

Периодически местопребывание членов миссии 
менялось. Например, в 1914 г. они по месту житель-
ства распределялись следующим образом: в г. Тюме-
ни – священник Зосима Козлов; в Тобольском уезде в 
с. Пановское – священник Иаков Кузнецов, в с. Са-
лах – священник Тимофей Харитонов, в с. Шестов-
ское – священник Василий Мрязев, в с. Вагайское – 
священник Иоанн Купцов, в с. Дубровное – диакон 
Стефан Асафов; в Тюменском уезде в с. Тугулым – 
священник Илия Бейкин, в с. Липчинское – священник 
Никифор Николаев; в Ялуторовском уезде в с. Бердюги-
но – священник Роман Николаев; в Курганском уезде в 
с. Першинское – священник Михаил Партушев, в 
с. Сычевское – священник Георгий Волков [11. С. 15]. 

Сотрудники миссии были выпускниками Казан-
ской центральной учительской школы, имели опыт 
работы сельскими учителями от 5 до 15 лет. За весь 
период деятельности миссии количество её членов 
колебалось от 10 до 13 человек. 

За миссионерскую деятельность ежегодное возна-
граждение получали только глава миссии и перевод-
чик, остальным сотрудникам жалованье не выдава-
лось, в 1906 г. им предоставили по 50 руб. и в 1912 г. 
по 100 руб. единовременного пособия [12. С. 25]. 

В 1906 г. по ходатайству Тобольского архиеписко-
па противомусульманская миссия была переименова-
на в Тобольскую Центральную миссию [13. С. 644]. 
Изменение названия во многом было связано с изда-
нием Указа от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении 
начал веротерпимости». Как доносил преосвященный, 
название «противомусульманская миссия татарам 
кажется подозрительным, т.к. они думают, что миссия 
имеет своею задачею посягать на их религиозные воз-
зрения принудительно» [14. С. 18]. Кроме того, чле-
нам противомусульманской миссии приходилось про-
свещать не только мусульман, но и язычников, и 
иудеев, что также требовало переименования миссии. 

Название миссии – Центральная – было выбрано в 
связи с тем, что она находилась в центре по отноше-
нию к иным действовавшим в епархии миссиям – 
Обдорской и противораскольнической. 

Ко времени переименования миссии работа ее чле-
нов приобрела более конкретные черты и состояла: 1) 
в поездках по татарским юртам для проповедывания 
слова Божия, распространения книг религиозно-
нравственного содержания на русско-татарском языке, 
знакомства с муллами, учениками медресе и мектебов; 
2) миссионерско-просветительском воздействии на та-
тар и русских; 3) утверждении в правилах новокрещен-
ных; 4) обращении в православие татар; 5) переводе ре-
лигиозной литературы на язык сибирских татар. 

Выход в 1905 г. Указа о веротерпимости привел к 
усилению пропаганды ислама, что вызывало большие 
беспокойства у миссионеров. Сотрудники миссии 
писали в отчетах, что татары обращаются к ним с во-
просом: «Правда ли, что теперь православных можно 
обращать в ислам?» [10. С. 27]. Члену миссии Геор-
гию Михайлову мулла Тоболтуринских юрт говорил, 
что «Государь дал свободу, и теперь не имеете права 
проповедовать среди мусульман о Христе» [15. С. 27]. 
Диакон Георгий Волков доносил: «Татары, узнав о 
его сношениях с чувашскими солдатами местной ко-
манды, избили их, чтобы отбить охоту слушать хри-
стианскую проповедь» [Там же. С. 26]. По мнению 
Ефрема Елисеева, мусульманское духовенство стало 
распространять ислам вне своего «правоверного дво-
ра», ислам из прежнего пассивного состояния пере-
шел к активной роли [16. С. 4]. 

В этих условиях миссионеры Центральной (проти-
вомусульманской) миссии обратились к епархиаль-
ным властям с просьбой принять следующие меры: не 
разрешать татарам в газетах употреблять слово «пра-
воверный» и в адрес христиан – «кяфирь» (нечести-
вец); позволить всем священникам крестить предста-
вителей других конфессий без разрешения епархи-
ального начальства; создать школу для татар в городе 
Тобольске; издавать книги противомусульманского 
характера; расширить программу и курс Казанской 
крещено-татарской школы и миссионерских курсов 
Казанской духовной академии; расширить программу 
журнала «Православный благовестник», добавив раз-
дел «Справочное бюро по делам мусульманской печа-
ти»; просить в законодательном порядке объявить, 
что все новокрещенные, давшие подписку и показа-
ния о добровольном присоединении к православию до 
или после выхода Манифеста 1905 г. о свободе веро-
исповеданий, прося о возвращении к прежней вере, 
поступают против совести и др. [15. С. 20]. 

Некоторые предложения миссии были реализова-
ны. В частности, в необходимом количестве стали 
издаваться книги противомусульманского характера. 
Печатная продукция рассылалась различным обще-
ствам, учебным заведениям, сотрудникам миссии, 
приходским пастырям, прихожанам и мусульманам. 

Сотрудники миссии считали, что литература рели-
гиозно-нравственного содержания, переведенная на 
местные языки, оказывает большую помощь миссио-
нерскому делу. «Подобного рода книги служат сред-
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ством для распространения среди татар-магометан 
истин православной веры, а для крещенных – пособи-
ем для более правильного познания Христова учения 
и проникновения духом новопринятой веры» [15. 
С. 20]. Членами миссии была подготовлена и издана в 
разные годы литература религиозного содержания: 
«Имадеддин (Столп веры)», «Об Иисусе Христе и 
Мухаммеде», «Житие преподобномученика Герасима 
Нового», «Первоначальные сведения о православной 
Христианской вере, сообщаемые татарину Тоболь-
ской губернии готовящемуся ко св. крещению», «О 
единой истинной вере» [17. С. 65]. 

Также была напечатана подготовленная сотрудни-
ками миссии учебная и справочная литература, а 
именно «Русско-татарский словарь», «Русско-
татарский разговор», «Русско-татарская азбука» [Там 
же]. Деятельность по созданию учебно-справочной 
литературы для татарского населения миссионеры 
объясняли тем, что «знающему русскую грамоту до-
ступно и Христианство и Евангелие» [15. С. 25]. 

Для большинства сотрудников миссии татарский 
язык являлся родным. Знание татарского языка способ-
ствовало налаживанию контактов с его носителями, та-
тарское население более доверчиво относилось к свя-
щеннослужителям, хотя вначале и проявляло недоуме-
ние: «...заговоришь по-татарски, они и вскинут свои 
черные очи, долго-долго смотрят на тебя, о чем-то раз-
думывая» [18. С. 154]. Используя родной язык татар, 
миссионеры более точно могли передавать свои мысли, 
нежели переводчик. Как считали сотрудники миссии, 
«только с наставлением на родном языке можно вну-
шить инородцу любовь к Христовой вере и сознательное 
отношение к ея таинствам и обрядам» [15. С. 20]. 

Одной из основных целей миссии являлось обра-
щение мусульман в православие. Для ее достижения 
миссионеры использовали разные методы, например, 
встречи. Члены миссии, беседуя с мусульманами, пы-
тались склонить их к крещению, приводя разные ар-
гументы. Главный из них заключался в том, что без 
знания русского языка и грамотности невозможно 
жить в «цивилизованном государстве». 

Перед крещением миссионеры обычно разъясняли, 
как нужно молиться утром, вечером, до и после обеда, 
курящим советовали воздерживаться за неделю до и 
после поста и причастия. 

Сотрудник миссии Николай Романов, служивший 
в приходе с. Ашлык, 30 сентября 1905 г. обратил в 
православие мусульманина Гелаитдина. К этому со-
бытию Н. Романов его тщательно готовил. Он давал 
Гелаитдину начальные сведения о православной вере, 
земной жизни Иисуса Христа, Пресвятой Троице, по-
читании святых икон, неправильном понимании ис-
тин христианства мусульманами. Миссионер обучал 
Гелаитдина кратким молитвам на русском языке, но 
ему запомнить их было тяжело, тогда Н. Романов по-
советовал ему учить молитвы на татарском языке и, 
«поняв дух молитв и легкость разучивания их, тогда 
Гелаитдин стал просить, чтоб учили его на понятном 
татарском языке» [11. С. 515]. 

Крещение Гелаитдина состоялось в воскресный 
день, народу в храме было больше, чем обычно, так 

как заранее стало известно, что крестится будет тата-
рин. Крестными родителями новообращенного стали 
проживающий в с. Ашлык акцизный контролер, не-
давно приехавший из Санкт-Петербурга, и крестьянка 
этого же села. Обряд крещения проходил на татар-
ском языке. В этот день в храме по окончании литур-
гии был отслужен молебен св. апостолу Андрею Пер-
возванному, в честь которого получил имя новообра-
щенный [11. С. 515–516]. 

Иногда миссионерам удавалось обратить в право-
славие семьи татар в полном составе. Одно из таких 
событий состоялось 18 ноября 1901 г. В этот день 
Е. Елисеев в с. Велижанском крестил семью из пяти 
человек [8. С. 554]. В 1905 г. в Евсинском приходе 
при участии священника И. Страхова была крещена 
семья Гизатуллы. При крещении их нарекли именами: 
главу семьи – Иоанн, супругу – Феодосия, детей – 
Александра, Мария и Сергий [10. С. 26]. 

Во время обряда крещения татар, как правило, при-
сутствовали и ранее обращенные в православие татары. 
Миссионеры считали, что их присутствие напоминает 
им об обетах, данных при крещении. Но после выхода 
Манифеста о веротерпимости мусульмане стали дей-
ствовать против Центральной (противомусульманской) 
миссии более активно. Крещенные татары преследова-
лись приверженцами ислама, поэтому они перестали 
присутствовать во время крещения своих товарищей, 
редко и тайно посещали миссионеров [Там же]. 

Причины, побуждавшие татарское население об-
ращаться в православие, чаще всего были связаны с 
какими-либо жизненными обстоятельствами. Напри-
мер, «…чтобы избавиться от преследования татар и 
неприятности именоваться мусульманином» [11. 
С. 514]. Татарин Ярмухамед, живший в русском селе-
нии, решил принять христианство из-за того, что 
ему – мусульманину «трудно жить среди православ-
ных» [19. С. 471]. Миссия оказывала новообращен-
ным материальную помощь от 3 до 15 руб. в год, что, 
на наш взгляд, также могло быть мотивом к принятию 
православия [20. С. 15]. 

Согласно отчетам миссии количество обращенных 
в православие мусульман было невелико, в различные 
годы эта цифра колебалась от 4 (1915) до 26 (1908) 
человек. За время существования Центральной (про-
тивомсульманской) миссии общее число новообра-
щенных не превысило 150 человек. 

Сотрудники миссии считали, что основная причи-
на столь невысоких в количественном отношении 
результатов миссии состояла в сплоченности общин 
сибирских татар, огромном сопротивлении всему, что 
угрожало их вере. «Татарское население представляет 
из себя тесно сплоченную, полную фанатизма и ка-
гальной нетерпимости массу мусульман во главе со 
множеством мулл» – так характеризовали миссионе-
ры тех, кого они должны были обращать в христиан-
скую веру [21. С. 11]. Объясняя свои скромные успе-
хи, миссионеры обращали внимание на роль ислам-
ского духовенства, считая его достаточно образован-
ным, пользующимся уважением и авторитетом среди 
татарского. По мнению членов миссии, мусульман-
ское духовенство препятствовало получению татара-
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ми иного образования, кроме религиозно-исламского. 
Размеры доходов исламских духовных лиц зависели 
от религиозности прихожан и их количества, как счи-
тали миссионеры, это являлось экономическим сти-
мулом мусульманского духовенства в борьбе за со-
хранение своей паствы [12. С. 27]. 

На наш взгляд, огромную роль в выборе татар-
ским населением вероисповедания играли социаль-
но-экономические факторы. Татары, проживавшие в 
Тобольской губернии, относились к категории 
«оседлых инородцев». Это освобождало их от воин-
ской повинности [2. § 18]. Переходя в православие, 
татары изгонялись из общины, и при этом они теряли 
не только землю, которая их кормила, но и своих род-
ных и близких, традиционный жизненный уклад. «Ку-
да я пойду, всеми брошенный и преследуемый своими 
сородичами? В настоящее время я живу спокойно, у 
меня все есть, и меня все уважают и почитают, а тогда 
я – пропащий человек», – так рассуждал татарин Мате-
яр, услышав предложение миссионера-священника 
И. Купцова принять христианство [22. С. 399]. 

С крещенными татарами миссионеры старались 
постоянно взаимодействовать, они состояли с ними в 
регулярной переписке, навещали их. Глава миссии 
постоянно получал различного характера письма от 
новообращенных. Все они заканчивались поклонами, 
просьбами о посещении и приезде к ним. Необходи-
мость постоянного взаимодействия сотрудников мис-
сии с новообращенными актуализировалась после 
выхода Манифеста 1905 г. Так, из письма крещеного 
Ильи Азисова, полученного Е. Елисеевым в 1905 г., 
он узнает, «что его товарищ-магометанин, которого 
он уговорил принять православие ушел в “польскую” 
веру». В другом письме Захар сообщал, «что над ним 
смеются и обижают его бывшие единоверцы, угова-
ривая, что теперь позволено перейти обратно в маго-
метанство». В своих письмах новообращенные писали 
о различных событиях, происходящих в их жизни. В 
том же 1905 г. Василий писал Е. Елисееву, «что у него 
померла жена, а осенью помер единственный сын и 
он пропал – лишился хозяйки дома и матери детей» 
[10. С. 28]. Во время поездок по епархии сотрудники 
миссии встречались с новообращенными в храме, по-
сле этого посещали их дома. Таким образом, между 
обращенными в православие татарами и миссионерами 
складывалась тесная связь. Это помогало миссии в до-
стижении одной из целей миссионерской деятельности – 
наставлении новобращенных в христианских истинах, в 
тщательном воспитании и утверждении их в правилах 
христианской жизни «для составления надежного ядра, 
на основе которого легко и естественно могла расти 
христианская община» [13. С. 24]. 

К новокрещенным их бывшие единоверцы отно-
сились враждебно. В населенных пунктах, где при-
нявших православие татар было несколько, они объ-
единялись для поддержки друг друга. Большая часть 
новообращенных татар проживала в г. Тюмени и его 
окрестностях, именно в Тюмени функционировало 
«христианское общество» взаимозащиты от притес-
нений мусульман. Старшим в нем состоял крещеный 
Григорий Галямов, который считался человеком гра-

мотным, добрым и честным. Старший снабжался кни-
гами религиозного содержания для чтения их това-
рищами. Иногда ему выдавалось небольшое денежное 
пособие для возмещения расходов по приему ново-
крещенных [17. С. 21]. Создание «обществ взаимоза-
щиты» обусловливалось активной деятельностью му-
сульман по возвращению обратно в ислам татар, при-
нявших православие. 

Члены миссии стремились расширить круг сподвиж-
ников миссионерского дела. Проводя беседы с прихо-
жанами, пытались привлечь их к сотрудничеству – уго-
варивать знакомых татар принять христианство. Мисси-
онеры часто получали отказ на такие предложения: «Эх, 
отец диакон, не уговоришь эту орду, русским дорога 
русская вера, а мусульманам – мусульманская. Случа-
лось нам говорить с татарами, но они очень крепко дер-
жатся за своего Магомета: мы, говорят, умереть готовы 
за своего Магомета!» [20. С. 16]. Но известны случаи 
выражения желания быть сотрудниками миссии и без-
возмездно служить ее делу. Так, в 1905 г. после знаком-
ства с литературой, издаваемой по инициативе миссии, 
такое стремление высказали граждане Тарасов, Майоров 
и др. [10. С. 33]. 

Деятельность миссии вызывала бурную реакцию 
протеста как среди мусульманского духовенства, так 
и среди рядовых мусульман. В 1910 г. во время мис-
сионерской поездки Е. Елисеева старший мулла Но-
вых юрт заявил о том, что нельзя вступать в беседу с 
христианами, ссылался при этом на Коран, в котором 
говорится: «если мусульманин будет слушать христи-
ан, то они сделают неверующими мусульман» [21. 
С. 13]. Иногда одно слово «миссионер» могло приве-
сти мусульман в неистовство. В 1914 г. мулла Кы-
штырлинских юрт Тюменского уезда Садык Баязитов 
был заподозрен своими прихожанами в пособниче-
стве миссионеру. Поводом к подозрению послужило 
письмо к нему, на конверте которого стояла штем-
пельная надпись «Миссионер Тобольской Централь-
ной Миссии». Дом муллы был окружен жителями 
юрт, они отобрали у него и разорвали письмо, потре-
бовали объяснений [12. С. 14]. 

Тобольская Центральная (противомусульманская) 
миссия продолжала свою деятельность и в послерево-
люционный период. В 1918 г. по инициативе Тобольско-
го епископа Гермогена был поднят вопрос об усилении 
миссионерской деятельности в епархии. Епархиальные 
власти обратились к христианскому обществу с воззва-
нием о помощи миссионерскому делу [23. С. 140]. То-
больский епархиальный комитет Православного мисси-
онерского общества в 1919 г. на нужды Центральной 
(противомусульманской) миссии выделил средства: на 
пособия новокрещенным к праздникам Пасхи и Рожде-
ству – 300 руб. и на жалованье миссионеру за 1918, 
1919 гг. – по 1 000 руб., всего 2 000 руб. [24]. Но вскоре 
миссия перестала существовать. 

Таким образом, в Тобольской губернии в начале 
XX в. продолжился процесс христианизации мусуль-
ман. Русская православная церковь для осуществле-
ния миссионерской работы среди мусульман края со-
здала Центральную (противомусульманскую) мис-
сию. В районе ее действия компактно проживало 
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население, исповедовавшее ислам, в основном это 
были татары. Имея огромный опыт миссионерской 
деятельности, Русская православная церковь при-
влекла к работе в миссии священнослужителей, яв-
лявшихся носителями татарского языка, владение, 
которым помогало миссионерам более эффективно 
действовать. Расходы церковных институтов на со-
держание миссии были незначительны. Сотрудники 
миссии, за исключением ее главы и переводчика, по-
лучали вознаграждение за занятие штатных должно-
стей в различных приходах Тобольской епархии. 

Количественные результаты миссии были скром-
ны. По мнению миссионеров, основная причина не-
высоких результатов состояла в фанатичной предан-
ности мусульман исламу. Но, на наш взгляд, 
наибольшее влияние на выбор вероисповедания ока-
зывали социально-правовое положение и традицион-
ный уклад жизни татар, проживавших в Сибири. Как 
правило, переход мусульман в православие был свя-
зан с теми или иными жизненными обстоятельствами. 
Христианизация исповедовавших ислам лиц в То-

больской губернии в начале XX в. носила ненасиль-
ственный характер. 

Выход в 1905 г. Указа о веротерпимости серьезно 
осложнил работу миссии. Приверженцы ислама из 
пассивного состояния перешли к активной деятельно-
сти. В этих условиях основной задачей миссии стано-
вится сохранение в лоне православия новообращен-
ной паствы. 

Определяя результаты политики Русской право-
славной церкви, направленной на христианизацию му-
сульман Тобольской губернии в начале XX в., можно 
прийти к выводу, что они незначительны. На это по-
влияли, с одной стороны, социально-политические из-
менения, произошедшие в Российской империи в нача-
ле XX в. (провозглашение свободы вероисповедания, 
слова, собраний и союзов, учреждение Государствен-
ной Думы), с другой стороны, особенности многовеко-
вого жизненного уклада мусульман Тобольской губер-
нии. В итоге татарское население Тобольской губернии 
продолжило исповедовать ислам и сохранило свою 
традиционную культуру. 
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The aim of the research is to study the activities of the Russian Orthodox Church on the conversion of Muslims of Tobolsk Province 
to Orthodoxy at the beginning of the 20th century. The work has been compiled from the original sources: reports of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society, diaries of missionaries of the Tobolsk Central (anti-Muslim) Mission pub-
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lished in Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. The Russian Orthodox Church created an anti-Muslim mission for the missionary work 
among the Muslims of the region. The main activities of the mission were: 1) conversion of Muslims to Christianity; 2) prevention of the 
converts’ return to Islam; 3) educational work. About seventy thousand Muslims lived in the mission area, they were mostly Tatars. Ye-
frem Yeliseyev, a graduate of the missionary courses of Kazan Ecclesiastic Academy headed the anti-Muslim mission. Most missionar-
ies were christened Tatars, natives of the Volga-Kama region. Knowledge of the Tatar language helped the missionaries to build rela-
tionships with the Tatar population. Members of the mission were permanent employees in various parishes of the Tobolsk Diocese. The 
anti-Muslim mission was renamed into the Tobolsk Central Mission in 1906. It was due to the publication of the Decree on the Freedom 
of Religion in 1905. The promulgation of the Decree complicated the work of the mission. Muslims began to show resistance to Ortho-
dox missionaries. Keeping the christened in Orthodoxy became the main task of the mission. Missionaries tried to interact with the chris-
tened Tatars, corresponded and met with them. The number of Muslims converted to Orthodoxy was small. This figure fluctuated from 
four people (1915) up to twenty-six (1908). During the existence of the Central (anti-Muslim) Mission the total number of the christened 
did not exceed 150 people. In the opinion of the missionaries, the main reason of such low results of the mission was the fanaticism of 
the Muslims. In the author’s opinion, the reasons consisted in the fact that the Tatars did not want to lose their social and legal status and 
the traditional way of life. Most often the conversion of Muslims to Orthodoxy was connected with the circumstances of life. The Chris-
tianization of the Muslims was generally nonviolent. The mission prepared and published religious and educational literature in different 
years. Thus, the policy of the Russian Orthodox Church on the Christianization of Muslims of Tobolsk Province at the beginning of the 
20th century was not very successful. In many respects it was affected by the socio-political changes that occurred in the Russian Empire 
in the early twentieth century and the way of life of Muslims of Tobolsk Province. In the end, the Tatar population of Tobolsk Province 
continued to practice Islam and retained their traditional culture. 

 
REFERENCES 

 
1. Mavlyutova, G.Sh. (2015) Legislative regulation of life activity of the Muslims of Western Siberia in the XVII-XVIII centuries. Istoricheskie, 

filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul’turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, Philosophical, Political 
and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice. 12-2 (62). pp. 133–136. (In Russian). 

2. Russian Empire. (1830) Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete Collection of Laws of the Russian Empire]. Coll. 1. Vol. 38. 
29126 St. Petersburg: Tipografiya 2-go Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V. kantselyarii. 

3. Skosyrev, N. (1897) Dvadtsatipyatiletie Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo missionerskogo obshchestva. 1872–1896. gg. [Twen-
ty-five years of the Tobolsk Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society. 1872–1896]. Tobolsk. 

4. Eliseev, E. (1902) Uchrezhdenie protivomusul’manskoy missii v Tobol’skoy eparkhii [Establishment of the anti-Muslim mission in the Diocese of 
Tobolsk]. St. Petersburg: Knigoved.  

5. State Archive in Tobolsk. Fund 417. List 1. File 589. Page 2. (In Russian). 
6. Khabibullin, M.Z. (2015) The peoples of the Middle Volga region in the perspective of historical-religious studies of Yakov Dmitrievich Koblov. 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History. 2015. 4 (36). pp. 113–118. (In Russian). 
DOI: 10.17223/19988613/36/18 

7. Tsys’, O.P. (2002) [Missionary activity among the Tatars of Tobolsk Diocese in late 19th – early 20th centuries]. Tyurkskie narody [Turkic peo-
ples]. Proceedings of the 5th Siberian Symposium “Kul’turnoe nasledie narodov Zapadnoy Sibiri” [Cultural heritage of the peoples of Western 
Siberia]. Tobolsk, Omsk: Omsk State Pedagogical University. pp. 244–246. (In Russian). 

8. Eliseev, E. (1901) Znamenatel’nyy den’ v zhizni Tobol’skoy missii [A momentous day in the life of Tobolsk]. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 
1901. 24. pp. 554–556. 

9. Anon. (1906) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1905 god [Report of the Tobolsk Dioc-
esan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1905]. Tobolsk. 

10. Nikolaev, R. (1907) Iz dnevnika svyashchennika Romana Nikolaeva [From the diary of priest Roman Nikolaev]. Tobol’skie eparkhial’nye ve-
domosti. 17. pp. 488–493; 18. pp. 514–518. 

11. Anon. (1915) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1914 god [Report of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1914]. Tobolsk. 

12. Anon. (1913) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1912 god [Report of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1912]. Tobolsk. 

13. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. (1906) Ukaz Ego Imperatorskogo Velichestva, samoderzhtsa Vserossiyskogo. Iz Svyateyshego Pravi-
tel’stvuyushchego Sinoda Preosvyashchennomu Antoniyu, Episkopu Tobol’skomu i Sibirskomu [Decree of His Imperial Majesty, the Autocrat of All 
Russia. From the Holy Governing Synod to His Eminence Anthony, Bishop of Tobolsk and Siberia]. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 24. p. 644. 

14. Anon. (1907) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1906 god [Report of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1906]. Tobolsk. 

15. Anon. (1908) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1907 god [Report of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1907]. Tobolsk. 

16. Eliseev, E. (1907) Ot Tobol’skoy protivomusul’manskoy missii (O pereimenovanii ee v “Tobol’skuyu tsentral’nuyu missiyu”) [From Tobolsk 
anti-Muslim mission (On renaming it to Tobolsk Central Mission)]. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 1. pp. 4–5. 

17. Eliseev, E. (1906) O polozhenii inorodcheskogo prosveshcheniya Tobol’skoy eparkhii [The state of education of foreigners in Tobolsk Diocese]. 
Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 6. pp. 63–67; 7. pp. 75–82. 

18. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. (1906) Iz dnevnika Georgiya Volkova za 1905 god [From the diary of Georgiy Volkov for 1905]. Tobol’skie 
eparkhial’nye vedomosti. 8. pp. 153–155. 

19. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. (1907) Iz dnevnika diakona Mikhaila Patrusheva za 1906 god [From the diary of deacon Mikhail Patrushev 
for 1906]. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 46. pp. 470–473. 

20. Anon. (1916) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1915 god [Report of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1915]. Tobolsk. 

21. Anon. (1911) Otchet Tobol’skogo eparkhial’nogo komiteta Pravoslavnogo Missionerskogo Obshchestva za 1910 god [Report of the Tobolsk 
Diocesan Committee of the Orthodox Missionary Society for 1910]. Tobolsk. 

22. Kuptsov, I. (1909) Iz dnevnika svyashchennika Ioanna Kuptsova [From the diary of priest Ioann Kuptsov] Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 
14. pp. 366–369; 15. pp. 398–406. 

23. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. (1918) Vozzvanie o pomoshchi apostol’skomu, missionerskomu delu propovedi blagovestiya Khristova [The 
appeal for help to the apostolic, missionary work of preaching the gospel of Christ]. Tobol’skie eparkhial’nye vedomosti. 9–10. p. 140. 

24. State Archive in Tobolsk. Fund 58. List 2. File 5. Page 2 rev. (In Russian). 
 

Received: 26 August 2016 



 

207 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 411. С. 207–210. DOI: 10.17223/15617793/411/29 
 
 

ПРАВО 
 
УДК 347.2 

В.В. Груздев 
 

О КВАЛИФИКАЦИИ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
 

Статья посвящена выявлению сущностных особенностей субъективного вещного права, отличающих его от иных юриди-
ческих возможностей. Последовательно доказывается, что субъективное вещное право отвечает совокупности следующих 
признаков: сообщает носителю возможности по его усмотрению, пусть и в предусмотренных законом пределах, владеть и 
пользоваться вещью; не сопровождается обязанностью возвратить вещь определенному лицу; всегда поименовано в за-
коне. 
Ключевые слова: право собственности; ограниченное вещное право; сервитут; вещное правоотношение; обязательствен-
ное правоотношение. 
 

Состояние присвоенности материального блага 
определенному лицу и одновременной отчужденно-
сти этого блага от всех других лиц есть необходимая 
предпосылка и неизбежный результат имущественно-
го оборота, правовое регулирование которого тради-
ционно осуществляется силами цивилистической от-
расли. Кроме того, в целом ряде случаев полезные 
свойства вещи извлекаются заинтересованным в этом 
лицом без установления над ней своего хозяйственно-
го господства. 

В юридической практике имущественные отноше-
ния в принципе могут закрепляться двумя различными 
и хорошо знакомыми континентальному правопорядку 
группами субъективных гражданских прав – вещными 
и обязательственными. Например, пользование чужой 
вещью по договору аренды большинством исследова-
телей ассоциируется с обязательственным правом 
арендатора, а при наличии сервитутного соглашения – 
с вещным правом сервитуария. Проблема четкого раз-
граничения названных прав осложняется, если учесть, 
что в обоих случаях правообладатель обязан вносить 
плату за используемое благо. 

Применительно к правам сервитутного типа, в 
частности, утверждается: «Конструктивные особенно-
сти сервитута… породили ряд особенностей в его 
гражданско-правовой защите… сервитутные права 
могут защищаться как вещно-правовыми, так и обяза-
тельственно-правовыми способами защиты» [1. С. 16]. 

Более пространно на этот счет высказалась на заре 
возрождения отечественного вещного права Л.В. Щен-
никова: «Можно выделить две стороны сервитутных 
отношений: сторону, требующую ограниченного 
пользования (субъект сервитутного права), и сторону, 
предоставляющую возможность использования свое-
го недвижимого имущества. Здесь возникает вполне 
резонный вопрос о характере сервитута как субъек-
тивного права: является оно относительным или абсо-
лютным правом? Выделенные две стороны сервитут-
ных отношений составляют как бы их внутреннее 
содержание, т.е. служат предпосылкой возникновения 
сервитута как права абсолютного. Эти внутренние 
отношения строятся согласно п. 3 ст. 274 ГК на осно-
ве соглашения между лицом, требующим установле-
ния сервитута, и собственником соседнего участка… 

Названные “внутренние” отношения по установлению 
сервитута будут относительными, поскольку в них пра-
ву одного конкретного лица соответствует обязанность 
другого. После реализации в установленном законом 
порядке права требования к собственнику соседнего 
земельного участка (п. 1 ст. 274 ГК) возникает сервитут 
в собственном смысле этого слова, т.е. право ограничен-
ного пользования соседним земельным участком или 
другой недвижимостью. Его можно охарактеризовать 
как вещное право, поскольку оно абсолютно и его обла-
дателю противостоит неограниченный круг субъектов, 
обязанных не нарушать это право» [2. С. 44–45]. 

Как видно, набор конкретных правовых возмож-
ностей и долженствований субъекта имущественных 
отношений находится в прямой зависимости от юри-
дической квалификации этих отношений как вещных 
или обязательственных. 

Юриспруденцией называются различные признаки 
вещных прав (неразрывная связь права с вещью, 
непосредственное господство управомоченного лица 
над вещью, закрепленность перечня и оснований воз-
никновения вещных прав в законе, абсолютный ха-
рактер и защита вещно-правовыми исками, бессроч-
ность, следование за вещью и т.д.). Однако, как пра-
вило, тут же подчеркивается распространимость ука-
занных признаков и на ряд обязательственных прав. 

«Для разграничения ограниченных вещных прав с 
правами обязательственными важно руководствовать-
ся следующим теоретическим определением. Ограни-
ченные вещные права – это права на чужие вещи, 
производные и зависимые от прав собственника, 
имеющие различное содержание, но всегда ограни-
ченное по сравнению с правом собственности, реали-
зуемые независимо от воли собственника, а также 
всех иных лиц и пользующиеся абсолютной защитой 
от любого нарушителя, в том числе и от собствен-
ника» [2. С. 19]. В результате, например, право нани-
мателя в доме государственного или муниципального 
жилищного фонда признано вещным, в то время как 
право пользования имуществом, возникающее на ос-
новании договора имущественного найма, – обяза-
тельственным [Там же. С. 18–19]. 

Авторами Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации ипотека и 
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иные зарегистрированные (учтенные) залоговые пра-
ва отнесены к числу вещных; при таком подходе 
остальные виды залога a contrario должны обнаружи-
вать обязательственную природу [3]. 

На фоне такой неопределенности получают благо-
датную почву для возрастания пагубные для конти-
нентального правопорядка, а поэтому не имеющие в 
российской юридической науке серьезных перспектив 
аргументы о сближении вещного и обязательственно-
го права, стирании между данными категориями гра-
ней и т.п. 

Подобное состояние дел свидетельствует о нерешен-
ности проблемы выявления сущностных признаков 
субъективного вещного права, в том числе смешении 
таких признаков с их внешними проявлениями [4]. 

Слово «специфический» означает составляющий 
отличительную особенность кого-нибудь (чего-
нибудь), свойственный исключительно кому-нибудь 
(чему-нибудь). Следовательно, действительно суще-
ственными, т.е. проявляющими сущность и выража-
ющими специфику вещных прав, могут признаваться 
лишь такие признаки, которые в своей совокупности 
характеризуют именно названные права и не распро-
странимы на другие субъективные права, в том числе 
обязательственные. 

В первую очередь вещное право сообщает его об-
ладателю возможности по своему усмотрению как 
минимум владеть и пользоваться вещью, т.е. физиче-
ски соприкасаться, контактировать с вещью с извле-
чением ее полезных свойств. В частности, под владе-
нием правильно понимать не только физическое мо-
ментальное обладание вещью или контроль над нею, 
но и возможность произвольного, т.е. зависящего от 
воли владельца, установления физического момен-
тального обладания или контроля [5. С. 23]. 

Обнаружению следующего качества вещного пра-
ва способствует обращение к хорошо изученной со-
временной юриспруденцией структуре абсолютного 
правоотношения: в данном правоотношении управо-
моченному лицу (в нашем случае – обладателю права 
на вещь) противостоят все третьи одинаково обязан-
ные лица. Причем, что очень важно для настоящего 
исследования, в абсолютно-правовой связи у управо-
моченного лица отсутствуют какие-либо обязанности 
по отношению к конкретному, заранее данному субъ-
екту по причине принципиального отсутствия в ней 
такового (обязанности государственного или муници-
пального унитарного предприятия (учреждения) пе-
ред собственником его имущества входят в содержа-
ние соответствующего внутриорганизационного пра-
воотношения; другие возлагаемые на обладателя 
вещного права обязанности, включая бремя содержа-
ния имущества, не имеют определенного бенефициа-
рия и зачастую приобретают публично-правовую 
окраску). По законам логики отсутствует у носителя 
вещного права и обязанность возвратить объект свое-
го права кому-нибудь, в частности собственнику (сам 
собственник не обязан возвращать вещь определен-
ному лицу постольку, поскольку такое лицо отсут-
ствует a priory). Эта обязанность, равно как и возлага-
емые на всех третьих лиц одинаковые обязанности 

воздерживаться от действий, нарушающих право соб-
ственности, возникают в случае прекращения ограни-
ченного вещного права, т.е. уже у бывшего правооб-
ладателя как у лица, противостоящего действитель-
ному правообладателю. 

Следовательно, у субъекта ограниченного вещного 
права отсутствует обязанность возвратить вещь, пере-
данную ему в установленном порядке во владение. 
Этим и объясняется, что вещь для него – своя. Обя-
занность возвратить вещь собственнику возникает у 
носителя ограниченного вещного права как у лица, 
попадающего в момент прекращения данного права (в 
определенных случаях – по причине истечения срока 
существования права) в разряд всех третьих обязан-
ных перед собственником лиц. 

В отличие от этого обладатель обязательственного 
права производного владения вещью всегда несет 
перед противоположной стороной соответствующей 
относительно-правовой связи специфическую по сво-
ему содержанию обязанность возвратить переданную 
ему вещь. Словом, субъективное право на вещь и 
юридическая обязанность возвратить данную вещь 
возникают и прекращаются здесь одновременно в 
рамках единого обязательственного правоотношения, 
сопровождая друг друга на всем протяжении своего 
существования. Поэтому вещь, присвоенная субъек-
том обязательственного права владения, с первого и 
до последнего дня остается для него чужой. 

Описанная картина представляет собой зеркальное 
отражение механизма возникновения вещных и обя-
зательственных прав. Первоначальным способом 
приобретения ограниченного вещного права выступа-
ет наделение субъекта такого права имуществом – 
распорядительный акт собственника, являющийся 
причиной вещной связи. То есть активное поведение 
собственника всегда предшествует вещному правоот-
ношению, а поэтому обязанность подобного поведе-
ния не составляет содержание данного правоотноше-
ния. Напротив, производное владение на основании 
обязательства возникает в силу передачи вещи во ис-
полнение именно этого обязательства. 

Так, при закладе залогодержатель наряду с правом 
владения вещью приобретает перед залогодателем 
обязанность возвратить предмет залога после надле-
жащего исполнения обеспеченного залогом обяза-
тельства. Другое дело, что в случае нарушения основ-
ного обязательства должником появляются основания 
для обращения взыскания на заложенную вещь, что, 
однако, будет иметь место в ходе исполнения именно 
залогового правоотношения как условного обязатель-
ства. Следовательно, все залоговые права, включая 
ипотеку и заклад, являются обязательственными. 

Сервитут есть возможность, необходимая для ис-
пользования сервитуарием принадлежащей ему на 
вещном праве господствующей недвижимости, т.е. 
возможность пользования собственной вещью. В этой 
связи данная возможность – не самостоятельное пра-
во, а составная часть, отдельное правомочие вещного 
права, обладающее всеми присущими последнему 
свойствами. Значит, вещное право на служащую не-
движимость обременяется вещным правом на недви-
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жимость господствующую, в состав которого входит 
сервитутное правомочие, а не самостоятельным пра-
вом ограниченного пользования чужим имуществом. 

Соглашение о сервитуте закрепляет конкретные 
способы осуществления вещного права на господ-
ствующую вещь, необходимо связанные с использо-
ванием служащей вещи, т.е. устанавливает границы 
уже существующего права. Как юридический факт 
сервитутный договор порождает лишь одно обяза-
тельство – по предоставлению платы за осуществле-
ние возникшего ранее, вместе с вещным правом на 
господствующую вещь, сервитутного правомочия. 
Следовательно, при разрешении соответствующих 
споров суд, подтверждая (констатируя) существова-
ние в составе вещного права на господствующую 
вещь сервитутного правомочия и определяя способы 
реализации признанного таким образом права, одно-
временно оценивает в денежном выражении неудоб-
ства, доставляемые обладателю служащей вещи. 

Итак, сервитут, как часть вещного права обладате-
ля господствующей вещи, логически недопустимо 
рассматривать в качестве самостоятельного вещного 
права. Соответственно, сервитутное правомочие ха-
рактеризуется теми же качествами, что и в целом 
вещное право, в состав которого оно входит, в том 
числе отсутствием обязанности у владеющего господ-
ствующей вещью правообладателя возвратить эту 
вещь определенному лицу. 

Теоретическое положение о том, что у обладателя 
ограниченного вещного права отсутствует обязанность 
возвратить объект своего права собственнику, имеет 
очевидное прикладное значение: в случае уничтожения 
или повреждения соответствующей вещи названных 
лиц ни при каких условиях не может связать охрани-
тельное обязательство из нарушения регулятивного 
обязательства, возникающее зачастую и без вины 
нарушителя (см., например, п. 3 ст. 401 ГК РФ). В по-
добном случае реально лишь деликтное обязательство, 
которое, как известно, порождается по общему правилу 
виновным поведением причинителя вреда. 

Третьей отличительной особенностью вещных 
прав является законодательно установленный их nu-
merus clausus (замкнутый перечень). 

Названный формальный признак связан с необхо-
димостью определения содержания и динамики вещ-
ного права как юридической возможности абсолют-
ного типа. Ведь поскольку носитель данного права в 
других правоотношениях по поводу присвоенной ве-
щи не находится, только в законе возможно устано-
вить, например, те правомочия и обязанности, кото-
рыми он обладает, а также те обязанности, которые у 
него возникнут после прекращения права. 

В частности, если не предусмотренные законом 
регулятивные обязательственные права могут легко 
конструироваться субъектами сделок (именно в непо-
именованности последних наиболее ярко проявляют-
ся диспозитивные начала гражданско-правового регу-
лирования), то, не будь закона, содержание вещных 
прав, по своей сути исключающих «сделочную фанта-
зию» участников оборота, вообще некому было бы 
определить. И, напротив, при допущении возможно-
сти моделирования вещных прав свободной волей 
субъектов имущественных отношений на поверку 
такие права окажутся обязательственными, возник-
шими из сделок. Другими словами, при отсутствии в 
законе перечня вещных прав иных вещных прав, по-
мимо права собственности, закрепление которого 
обусловливает самую потребность в юридической 
материи, просто бы не существовало. 

Таким образом, субъективное вещное право отвечает 
одновременно совокупности следующих признаков: во-
первых, сообщает носителю возможности по его усмот-
рению, пусть и в предусмотренных законом пределах, по 
крайней мере, владеть и пользоваться вещью (обязатель-
ственное право может и не предоставлять таких возмож-
ностей, а исключительное право имеет своим объектом 
«бестелесное» благо); во-вторых, не сопровождается обя-
занностью возвратить вещь определенному лицу (обяза-
тельственное право владения вещью внутренне предпо-
лагает существование параллельной обязанности возвра-
тить вещь другой стороне соответствующего правоот-
ношения – долженствования, несоблюдение которого 
приводит к возникновению охранительного обязатель-
ства); в-третьих, всегда поименовано в законе (обяза-
тельственное право может и не упоминаться в законе, 
тогда оно конструируется самими участниками оборота). 
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The introduction of this article briefly describes the current state of the research problem. It is emphasized that traditional fea-
tures of proprietary rights (inextricable link of the right to a thing, direct domination of the authorized person over a thing, fixation of 
the list and reasons of occurrence of property rights in law, the absolute nature and protection of proprietary claims, perpetuality, 
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following of a thing, and so on) are attributed to a number of obligations. This situation shows the unresolved problem of the afore-
said, including blending the essence of real rights to certain external manifestations of it. The author believes that there is a need to 
use a system of interconnected criteria for the recognition of subjective right as right in rem. Firstly, the subjective property right 
informs the holder of his opportunity to, at least, possess and use the thing at its own discretion, i.e. to physically touch, contact with 
a thing with the extraction of its useful properties. Thus, the ownership is to be understood not only as the actual physical possession 
of a thing or control of it, but also as the possibility of an arbitrary, i.e. depending on the owner’s will, establishment of instant physi-
cal possession or control. Secondly, the subject of the limited real right has no obligation to return a thing given in his possession in 
the prescribed manner. This explains that the thing for him is his own. Limited property right holders have the obligation to return a 
thing to the owner as persons categorized as a third party obliged to the owner at the time of the termination of this right (in some 
cases – due to the expiry of the existence of the right). The theoretical provision stating that the owner of a limited real right is not 
obliged to return the object of their right to the owner has an obvious practical significance: if a thing is destroyed or damaged, the 
mentioned persons under no circumstances may be bound by the protective commitment of violation of regulatory obligations often 
arising without the fault of the offender. In this case, only tort liability is real; it appears as a general rule by the guilty conduct of the 
tortfeasor. The third feature of property rights is their statutory numerus clausus. In particular, if regulatory liability rights laws do 
not provide for can easily be constructed by subjects of transactions, then, but for the law, no one could identify the content of rights 
in rem. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СТАДИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 

 
Рассматриваются система и содержание стадий производства по делам о федеральном государственном пожарном надзоре. 
Автор приходит к выводу, что систему стадий производства в указанной сфере необходимо дифференцировать в зависимо-
сти от вида надзорного режима. В общем виде она может быть представлена следующим образом: организация проверки; 
осуществление проверочного мероприятия; оформление результатов проверки и принятие соответствующих мер; обжало-
вание (факультативная стадия).  
Ключевые слова: производство по делам о федеральном государственном пожарном надзоре; структура; стадия; этап 
производства; система стадий; организация проверки; осуществление проверочного мероприятия; оформление результатов 
проверки и принятие соответствующих мер; обжалование.  
 

Введение. На сегодняшний день в юридической 
науке имеется значительное количество работ, по-
священных изучению вопросов стадий администра-
тивного производства, и ни одна из них не посвящена 
системе стадий производства по делам о федеральном 
государственном пожарном надзоре. 

Административно-надзорное производство по сво-
ей сути неоднородно, соответственно, такой его вид, 
как производство по делам о федеральном государ-
ственном пожарном надзоре, имеет свою специфику, 
в связи с чем выявляется необходимость его деталь-
ного рассмотрения. Внешним выражением проявле-
ния специфики производства служит его структура. 
Рассмотрим, из каких стадий складывается данное 
надзорное производство. 

Производство по делам о федеральном государ-
ственном пожарном надзоре: определение, основные 
черты. Для начала определимся, что понимается под 
производством по делам о федеральном государствен-
ном пожарном надзоре, обозначим его основные черты. 
К последним целесообразно отнести следующее: 

 Основные задачи производства – приведение в 
действие государственно-правового механизма, поз-
воляющего физическим лицам и организациям реали-
зовывать возникшие у них в правоотношениях соот-
ветствующие юридические права и обязанности, а 
также обеспечение пожарной безопасности в государ-
стве. Направлено на то, что субъект административ-
ного надзора, свобода усмотрения которого ограни-
чивается жесткими рамками административных про-
цедур, не сможет употребить свои властные полномо-
чия в противоправных целях. 

 Законодательное закрепление производства 
осуществляется в административно-процессуальных 
нормах. Необходимо отметить, что эти нормы в 
настоящий момент не получили определенной само-
стоятельности, закреплены они преимущественно в 
Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Кодексе административного су-
допроизводства. Представляется необходимым обо-
значить границы между процессуальными и матери-
альными нормами по аналогии с традиционными 
процессуальными отраслями российского права. В 
развитие этой идеи ученые-административисты пред-
лагают придать нормативную природу администра-
тивному процессу как самостоятельному виду, так и 

отдельно административно-надзорному производству. 
В подтверждение последнего С.М. Зырянов указыва-
ет: «Требования нормативности реализованы законо-
дателем в отношении административного надзора, что 
позволяет утверждать о реальности административно-
надзорного производства как самостоятельного вида 
административного процесса» [1. С. 53]. Существова-
ние административно-надзорного производства в 
настоящее время признают многие современные уче-
ные: Д.Н. Бахрах, Н.В. Макарейко, А.В. Мартынов, 
П.И. Кононов. Наиболее оптимальным вариантом уре-
гулирования данного вопроса на законодательном 
уровне представляется принятие федерального процес-
суального кодекса, а именно Административно-
процессуального кодекса Российской Федерации, в ко-
тором следует сосредоточить процессуальные нормы, 
регламентирующие общие правовые основы админи-
стративного процесса и правовые основы осуществле-
ния административно-публичными органами отдельных 
видов административных производств. Особые надзор-
ные производства, в том числе производство по делам о 
федеральном государственном пожарном надзоре, 
должны быть урегулированы специальными норматив-
но-правовыми актами. 

 Субъект применения – административно-
публичные органы по разрешению дел о федеральном 
государственном пожарном надзоре, в своем роде 
специфических по предмету и методу администра-
тивно-правового воздействия. Среди таких органов 
можно выделить как органы исполнительной власти, 
так и суды. Однозначной позиции по данному вопро-
су в научных кругах не сложилось. Некоторыми уче-
ными предлагается такие дела передать на рассмотре-
ние какого-либо одного органа (мировым судьям – 
А.С. Дугенец, М.Я. Масленников; административным 
судам – Ю.Н. Старилов; арбитражным судам – 
Т.Ф. Шайхутдинова). Другими учеными, как, напри-
мер, Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов, отрицается целесооб-
разность передачи рассматриваемых функций в ис-
ключительное ведение какого-либо одного органа, в 
том числе и в суд, поскольку в противном случае бу-
дет нанесен ущерб основным преимуществам админи-
стративного процесса – его оперативности и относи-
тельной простоты, что, в конечном счете, может приве-
сти к неоправданной волоките при рассмотрении дел, а 
также к большим затратам времени и средств. 
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Т.И. Губарева по этому поводу пишет: «Если обра-
тить внимание на сроки движения дела от одной ста-
дии к следующей в гражданском, уголовном или ар-
битражном процессах, то сразу видна оперативность 
движения дела в административном процессе. Но это 
вовсе не означает, что, передав рассмотрение дел об 
административных правонарушениях судам, априори 
увеличатся сроки рассмотрения дела… Столь дли-
тельные сроки… лишь констатируют характер право-
вых последствий привлечения к уголовной или граж-
данско-правовой ответственности и особую слож-
ность таких дел» [2. С. 10]. Тут возникает вопрос: 
смогут ли суды обеспечить качественное разби-
рательство по всем категориям дел? В литературе вы-
сказывается мнение, что полная передача админи-
стративных дел на рассмотрение судам приведет к 
снижению качества принимаемых по делу решений, 
так как судья не может в полной мере обладать глубо-
кими знаниями во всех сферах административных 
отношений. Мы же, в свою очередь, не склонны при-
держиваться данной позиции.  

На наш взгляд, квалификация судьи позволяет в 
полной мере освоить необходимый объем знаний ни-
чуть не хуже должностного лица исполнительного 
органа власти. Вопрос состоит в другом: не приведет 
ли это к изменению сути самого судебного разбира-
тельства (по своему замыслу суд должен разрешать 
только наиболее сложные дела, дела, в которых нали-
чествует спор, а не заниматься написанием решений 
по стандартным ситуациям в отсутствии самого спо-
ра)? Такое нововведение породит рост нагрузки на 
судейский корпус, которая и без того велика. По этой 
причине произойдет неизбежное нарушение сроков 
рассмотрения дел. Рассмотрение дел судами повлечет 
увеличение статьи судебных расходов у хозяйствую-
щих субъектов, что не скажется благоприятным обра-
зом на развитии предпринимательской активности. 
Таким образом, представляется разумным сохранить 
существующую систему органов, занимающихся рас-
смотрением дел о федеральном государственном по-
жарном надзоре. Необходимо обратить внимание на 
то, что в большинстве случаев решения соответству-
ющих органов исполнительной власти отменяются 
или изменяются, как правило, по причинам несоблю-
дения процессуальных правил привлечения к админи-
стративной ответственности, недоказанности события 
административного правонарушения, вины юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя и 
других обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
делу об административном правонарушении. Для 
устранения данного факта представляется необходи-
мым как минимум ввести в обязанность получение 
юридического образования должностными лицами, 
осуществля-ющими пожарный надзор. 

 Разрешение административно-публичными ор-
ганами индивидуальных дел о федеральном государ-
ственном пожарном надзоре, т.е. данная деятельность 
осуществляется в отношении конкретных юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей и 
направлена на разрешение возникающих с участием 
этих субъектов юридических дел. 

 Разрешаются дела о федеральном государствен-
ном пожарном надзоре – дела определенной катего-
рии однородные по предмету. 

 Возбуждается только по инициативе админи-
стративно-публичных органов в односторонне-
властном порядке. 

 Строгое соблюдение специальной юридической 
процедуры. Производство по делам о федеральном 
государственном пожарном надзоре – это деятель-
ность, состоящая из нескольких последовательно 
сменяющих друг друга стадий, на каждой из которых 
административным органом решаются соответству-
ющие задачи и с этой целью совершаются необходи-
мые юридически значимые действия и принимаются 
необходимые правоприменительные решения. 

 Деятельность не обязательно связана с примене-
нием мер административного принуждения. 

Таким образом, под производством по делам о фе-
деральном государственном пожарном надзоре следу-
ет понимать урегулированную административно-
процессуальными нормами деятельность компетент-
ных субъектов в отношении конкретных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляемую в такой сфере общественных отношений, как 
пожарный надзор, при строгом соблюдении специ-
альных юридических процедур и направленную на 
практическое осуществление юрисдикционных меро-
приятий по делам об административных правонару-
шениях в области пожарной безопасности. 

Система стадий производства по делам о феде-
ральном государственном пожарном надзоре. Вер-
немся к ключевому вопросу настоящей статьи, вопросу 
о стадиях производства по делам о федеральном госу-
дарственном пожарном надзоре. Путем компиляции 
различных мнений ученых [3. С. 167; 4. С. 10; 5. С. 132] 
приходим к выводу, что под стадиями принято понимать 
относительно обособленные части административного 
производства, состоящие из объединенных ближайшими 
целями и задачами производства действий участников 
процесса, характеризующиеся специфическим процес-
суальным назначением, детально регламентируемые 
административно-процессуальными нормами, заверша-
ющиеся принятием промежуточных или итоговых ре-
шений и обеспечивающие логическую последователь-
ность и целенаправленность производства. Невзирая на 
то, что термины «стадия» и «этап» близки по смыслу, 
этапы административного производства следует рас-
сматривать в качестве составляющих понятия «стадия». 

Заметим, что среди ученых-административистов 
нет единой точки зрения по вопросам о системе и со-
держании стадий надзорной деятельности. 

В современной теории административного права 
обычно выделяются три логически связанные между 
собой стадии, включаемые в состав как юрисдикци-
онных, так и неюрисдикционных производств:  

1) возбуждение административного дела и его 
предварительное расследование (предварительная 
проверка материалов); 

2) рассмотрение дела компетентным органом 
(должностным лицом) и принятие по этому делу ре-
шения (административного акта); 



 

213 

3) исполнение принятого по делу решения (адми-
нистративного акта). 

Некоторые авторы называют большее количество ста-
дий. Увеличение этого числа происходит за счет выделе-
ния из состава первой и второй указанных выше стадий в 
качестве самостоятельных, дополнительных стадий, а 
также выделения факультативной стадии пересмотра.  

Так, в частности, В.А. Лория [6. С. 45–46] выделяет в 
качестве самостоятельных стадий возбуждение админи-
стративного производства и предварительное выяснение 
фактических обстоятельств дела (предварительное рас-
следование). А.П. Коренев [7. С. 165] относит к числу 
самостоятельных стадий административного производ-
ства рассмотрение дела и принятие по делу решения. 
П.И. Кононов [8. С. 128] отделяет стадию возбуждения 
административного дела от стадии установления факти-
ческих обстоятельств административного дела и подго-
товки его рассмотрения по существу. 

В качестве факультативной предлагают выделять 
стадию пересмотра вынесенного по административ-
ному делу решения (постановления) Вл.Т. Батычко [9. 
С. 61–62], П.И. Кононов [8. С. 128], В.В. Волкова [10. 
С. 66], С.А. Шатов [3. С. 200] и другие ученые-
административисты [11. С. 992; 12. С. 189]. 

Весьма упрощенную классификацию предлагает 
В.И. Кайнов. Он выделяет всего две стадии [13. С. 52]: 

1) процедурную, под которой подразумевается сово-
купность процессуальных действий, предшествующих 
наложению административного наказания на правона-
рушителя уполномоченным органом; 

2) исполнительную. 
Между тем общие стадии присутствуют во всех 

видах административных производств, но деятель-
ность надзорных органов имеет иную, обладающую 
определенными особенностями структуру. Следова-
тельно, количество и виды стадий должно отличаться 
от общих (простых) административных производств. 

Так, к примеру, И.Ш. Килясхановым выделяются 
пять стадий административно-надзорного производства:  

1) выбор объекта и способа осуществления кон-
троля;  

2) наблюдение и проверка с целью выявления фак-
тического состояния дел;  

3) анализ (сопоставление фактического исполне-
ния и намеченных в программе целей, оценка допу-
щенных нарушений и несоответствий);  

4) выработка и принятие решений, рекомендаций 
по улучшению положения дел либо информирование 
компетентного органа в выводах по улучшению;  

5) исполнение решения, которое поможет избе-
жать нарушения права в будущем [14. С. 385]. 

А.В. Мартынов, напротив, наиболее приближен к 
общей структуре. Он приходит к выводу, что необхо-
димо выделять лишь три основные стадии админи-
стративно-надзорного производства: 

1) возбуждение административно-надзорного про-
изводства, т.е. принятие решения о начале активных 
действий после наступления юридического факта, 
указанного в законе; 

2) принятие решения в административно-надзор-
ном производстве. На данной стадии происходят со-

бирание и оценка доказательств, которые заканчива-
ются процессуальным оформлением результатов про-
изведенных административных действий; 

3) пересмотр решений, принятых в рамках адми-
нистративно-надзорного производства (рассмотре-
ние жалоб и обращений). На данной стадии обеспе-
чивается рассмотрение обращений субъектов, в от-
ношении которых осуществляется административ-
ный надзор, и происходит пересмотр решений, при-
нятых в административно-надзорном производстве 
[15. С. 201–203].  

Следует обратить внимание на то, что в данной 
классификации отсутствует стадия исполнения реше-
ния (постановления). Эту позицию ученого, по суще-
ству, разделяет С.М. Зырянов [16. С. 58–75]. Послед-
ний при рассмотрении вопроса о стадиях исходил из 
того, что административно-надзорное производство 
неоднородно: в нем выделяются три составные части: 
ординарное производство с плановыми проверками, 
экстраординарное с внеплановыми проверками и осо-
бое производство. Каждая из выделенных частей об-
ладает собственным набором стадий. 

Для ординарного надзорного производства харак-
терно выделение следующих стадий: 

1. Формирование планов проведения плановых 
проверок на следующий календарный год. Стадия 
включат в себя четыре этапа: 

 направление в органы прокуратуры субъектами 
надзора проектов планов; 

 рассмотрение проектов органами прокуратуры, 
внесение руководителям надзорных органов соб-
ственных предложений; 

 рассмотрение предложений надзорными органа-
ми, направление в органы прокуратуры ежегодных 
планов проведения плановых проверок; 

 составление сводных планов «мероприятий по 
контролю». 

2. Реализация сводного плана, состоящая из сле-
дующих этапов: 

 корректирование собственных планов; 
 подготовка к плановому проверочному меропри-

ятию; 
 проверочное мероприятие; 
 контроль за выполнением предписания об устране-

нии выявленных нарушений (факультативный этап). 
3. Представление Минэкономразвития России в 

Правительство Российской Федерации ежегодного 
сводного доклада о состоянии государственного кон-
троля (надзора). 

Содержание экстраординарного административно-
надзорного производства образует иной набор стадий 
и этапов, а именно: 

1. Возбуждение экстраординарного администра-
тивно-надзорного производства и подготовка к 
проведению проверки. Решение о проведении вне-
плановой проверки уполномочен принимать руко-
водитель органа административного надзора – 
главный государственный инспектор или его заме-
ститель с санкции прокурора. Законодательством 
предусмотрены случаи получения такой санкции 
«задним числом». 
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2. Осуществление проверочного мероприятия. 
Особое административное производство в рамках 

пожарного надзора не осуществляется, в связи с чем 
рассмотрению в данной работе не подлежит. Однако 
следует обратить внимание на то, что со времени 
написания С.М. Зыряновым работ [1. С. 47–73; 16. 
С. 52–75; 17], посвященных обсуждаемому вопросу, 
вступили в силу некоторые изменения в законодатель-
стве. В связи с этим, следует выделить четвертую 
структурную составляющую административно-надзор-
ного производства – режим постоянного государствен-
ного надзора. В рамках данного режима представляется 
возможным выделить следующие стадии: 

1. Утверждение графика надзорных мероприятий 
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору в отношении конкретно-
го объекта повышенной опасности. 

2. Подготовка к плановому проверочному меро-
приятию. 

3. Осуществление проверочного мероприятия. 
По мысли В.П. Беляева [18. С. 222–223], в систему 

стадий входят: 
1. Стадия возбуждения надзорного производства. 

На этой стадии устанавливаются основания и поводы 
для принятия решения о возбуждении производства. 
Лидирующий субъект надзора анализирует состояние 
законности, поступающую информацию, на основе 
чего принимает решение о начале проведения соот-
ветствующего надзорного мероприятия. 

2. Стадия сбора и проверки материалов о наруше-
нии законности, выяснения фактических обстоятель-
ств правонарушения, а также причин и условий, ему 
способствовавших. Выделяются следующие этапы: 

 подготовка к организации проверочной деятель-
ности; 

 непосредственная проверка на поднадзорном 
объекте; 

 документальное оформление хода проверки. 
3. Стадия реагирования на выявленные правона-

рушения. 
Сходной позиции в рамках диссертационного ис-

следования [19. С. 38–39] придерживается С.Н. Наза-
ров. В отличие от предыдущего ученого он не подраз-
делял стадию реализации надзорного мероприятия на 
этапы, а стадию реагирования на выявленные право-
нарушения разделил на две самостоятельные едини-
цы: стадию принятия решения, включающую в себя 
оценку фактических обстоятельств дела, выбор и ана-
лиз подлежащей применению нормы права, и стадию 
исполнения надзорного решения. 

Ряд ученых полагают, что в систему стадий следу-
ет включать: 

1) возбуждение производства; 
2) подготовку мероприятия; 
3) проведение мероприятия; 
4) принятие решения (оформления результатов); 
5) обжалование в качестве факультативной стадии; 
6) исполнение принятого решения [20. С. 24; 21. 

С. 220]. 
Есть мнение и о том, что надзорное производство 

состоит из четырех стадий. Д.Н. Бахрах рассматрива-

ет первую стадию как подготовку к проверке, вто-
рую – как проведение проверки, включающую в себя 
сбор и анализ информации, третью – как составление 
акта, принятие решения, и четвертую (факультатив-
ную) – как применение мер пресечения и привлечения 
виновных к ответственности [22]. По мысли 
Л.А. Тихомировой [23], административно-надзорное 
производство также состоит из четырех стадий. В от-
личие от Д.Н. Бахраха в качестве факультативной 
четвертой стадии она предлагает рассматривать пере-
смотр решений. 

Как справедливо отмечает В.П. Беляев, «представ-
ляется, что при определении системы стадий любого 
надзорного процесса в основу должны быть положе-
ны объем задач и те цели, которые преследует орган 
надзора в рамках конкретных надзорных произ-
водств» [18. С. 221–222]. Поэтому и с учетом всех 
названных суждений система стадий производства по 
делам о федеральном государственном пожарном 
надзоре, по нашему мнению, должна рассматриваться 
отдельно применительно к каждому из режимов 
надзора. По отношению к федеральному государ-
ственному пожарному надзору можно говорить о двух 
видах режимов: постоянном и периодическом с пла-
новыми и внеплановыми проверками. 

Помимо этого необходимо учитывать, что каждой 
стадии должны быть присущи следующие черты: 

1) стадия – самостоятельная часть производства, 
имеющая свои специфические задачи. Каждая стадия 
имеет самостоятельную, но подчиненную общей цели 
процессуальную задачу, которая обусловливает, с 
одной стороны, принадлежность стадии к общей си-
стеме производства, а с другой – качественные осо-
бенности стадии как в известной степени самостоя-
тельного явления. Наличие общей задачи и позволяет 
вести речь о включении в понятие производства всех 
процессуальных действий, осуществляемых на каж-
дой стадии. 

2) имеет свой особый круг участвующих субъектов; 
3) стадия – совокупность последовательных юридиче-

ских действий, в том числе процессуальных, осуществля-
емых в определенной логической последовательности и 
установленных временных границах (сроках); 

4) каждая стадия оформляется процессуальным 
документом; 

5) стадии органично связаны между собой. 
Обобщенная система стадий производства по де-

лам о федеральном государственном пожарном 
надзоре, по нашему мнению, имеет следующий вид: 

1) организация проверки; 
2) осуществление проверочного мероприятия; 
3) оформление результатов проверки и принятие 

соответствующих мер; 
4) обжалование (факультативная стадия). 
Содержание отдельных стадий. На основании 

представленной нами системы стадий приступим к 
детальному анализу каждой её составляющей. 

На стадии организации проверки устанавливаются 
основания и поводы для принятия решения о возбуж-
дении производства, осуществления проверки в рам-
ках постоянного государственного надзора. Выделяют 
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материальное (совершение лицом деяния, содержащего 
признаки нарушения хозяйственной деятельности) и 
процессуальное (наличие информации о деянии, имею-
щем признаки нарушения хозяйственной деятельности) 
основания возбуждения контрольно-надзорного произ-
водства. Кроме того, контрольно-надзорное производ-
ство может быть возбуждено и при отсутствии выше-
указанных оснований, в плановом порядке, в рамках 
закрепленной в нормативных правовых актах компетен-
ции соответствующих государственных органов. В свя-
зи с этим считаем, что выделяемые некоторыми учены-
ми стадии «Формирование планов проведения плановых 
проверок», «Утверждение графика надзорных меропри-
ятий» полностью поглощаются стадией организации 
проверки. Следовательно, выделять их в качестве само-
стоятельных не обязательно. 

Считаем нецелесообразным разделять первую ста-
дию на две самостоятельные, а именно «возбуждение 
производства (назначение проверки)» и «подготовка к 
проверочному мероприятию». На практике данные 
стадии зачастую сливаются друг с другом, и к тому 
же четкого разграничения в законодательстве они 
также не получили. 

С мнением о том, что начальную стадию следует 
называть возбуждением производства, нельзя согла-
ситься, так как оно не в полной мере соответствует 
содержанию. Действительно, в ходе данной стадии 
помимо собственно возбуждения происходят и подго-
товка к проведению проверочного мероприятия и, как 
уже говорилось выше, формирование планов прове-
дения плановых проверок, а также утверждение гра-
фика надзорных мероприятий в отношении конкрет-
ного объекта повышенной опасности. Поэтому 
начальную стадию производства будем называть ор-
ганизацией проверки. Это позволит объединить все 
вышеназванные этапы производства в одну стадию. 

Второй стадией производства по делам о феде-
ральном государственном пожарном надзоре высту-
пает стадия осуществления проверочного мероприя-
тия. По поводу её выделения и содержания в научных 
кругах складывается единообразное мнение. Заверша-
ется данная стадия составлением акта проверки со-
блюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения пожарной безопас-
ности. К акту прилагаются протоколы отбора проб, 
протоколы (заключения) проведенных исследований 
(испытаний) и экспертиз, объяснения должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), 
работников, на которых возлагается ответственность 
за нарушения обязательных требований, другие доку-
менты или их копии, связанные с результатами меро-
приятия по контролю. По завершении мероприятий 
постоянного государственного надзора в обязатель-
ном порядке производится запись в журнале постоян-
ного государственного надзора. 

В качестве третей стадии производства выделяем 
оформление результатов проверочного мероприятия и 
принятие соответствующих мер.  

По результатам контрольно-надзорного мероприя-
тия уполномоченным органом (должностным лицом) 
принимается одно из следующих решений: 

 о выдаче предписания об устранении выявлен-
ных при проведении проверки и / или предотвраще-
нии возможных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации; 

 о возбуждении дела об административном право-
нарушении и рассмотрении его в рамках производства 
по делам об административных правонарушениях; 

 о передаче материалов по подведомственности, в 
том числе для решения вопроса о рассмотрении мате-
риалов в рамках производства по делам об админи-
стративных правонарушениях; 

 о завершении проверки в связи с отсутствием 
факта нарушения законодательства Российской Феде-
рации. 

По результатам проверки должностные лица кон-
трольно-надзорных органов в пределах предоставлен-
ной им компетенции выдают юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям предусмотрен-
ные действующим законодательством предписания. 
Если в результате контрольно-надзорного мероприя-
тия будут выявлены административные правонару-
шения, то уполномоченными должностными лицами 
составляются протоколы в соответствии с законода-
тельством об административных правонарушениях и 
даются предписания об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушений. 
Кроме этого, информация о выявленных нарушениях 
может быть направлена в органы исполнительной 
власти, правоохранительные органы, а также обще-
ственные организации. 

Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе обратиться с жалобой на действия (реше-
ния), нарушающие его права и свободы, либо непосред-
ственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчи-
ненности государственному органу, учреждению, долж-
ностному лицу (досудебное (внесудебное) обжалова-
ние). В связи с этим в качестве факультативной стадии 
выделяем стадию обжалования действий (решений) 
надзорных органов и их должностных лиц. 

Как мы уже выяснили, некоторые авторы в каче-
стве завершающей стадии административного произ-
водства называют исполнение принятого решения. На 
наш взгляд, это не совсем целесообразно. В таком 
случае происходит включение в административно-
надзорное производство административно-исполни-
тельного, что в корне неверно, так как они являются 
самостоятельными структурными частями админи-
стративно-охранительного процесса. 

Практическое значение предложенной системы 
стадий производства по делам о федеральном госу-
дарственном пожарном надзоре, на наш взгляд, за-
ключается в том, что при таком подходе не выпуска-
ются из виду и охватываются практически все важные 
моменты, относящиеся к технологии административ-
но-надзорного производства. 

Заключение. Таким образом, под производством по 
делам о федеральном государственном пожарном 
надзоре предлагается понимать урегулированную адми-
нистративно-процессуальными нормами деятельность 
компетентных субъектов в отношении конкретных юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляемую в такой сфере общественных отноше-
ний, как пожарный надзор, при строгом соблюдении 
специальных юридических процедур и направленную на 
практическое осуществление юрисдикционных меро-
приятий по делам об административных правонаруше-
ниях в области пожарной безопасности. 

В работе обращается внимание на то, что систему 
стадий производства в указанной сфере необходимо 

дифференцировать в зависимости от вида надзорного 
режима. В общем виде она может быть представлена 
следующим образом: 

1) организация проверки; 
2) осуществление проверочного мероприятия; 
3) оформление результатов проверки и принятие 

соответствующих мер; 
4) обжалование (факультативная стадия). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Зырянов С.М. Административный надзор полиции : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. 132 с. 
2. Губарева Т.И. Административный процесс : учеб. пособие. М. : РИОР; ИНФРА-М, 2014. 168 с. 
3. Шатов С.А. Административная юрисдикция (на примере деятельности органов государственного пожарного надзора). СПб. : Изд-во 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 267 с. 
4. Федощев А.Г., Федощева Н.Н. Административно-процессуальное право в схемах и определениях : учеб. пособие. М. : Юристъ, 2008. 

162 с. 
5. Безденежных В.М. Административное право: краткий курс. М. : Экзамен, 2006. 190 с. 
6. Лория В.А. Проблемы кодификации советского административно-процессуального права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Киев, 1976. 

55 с. 
7. Советское административное право: учеб. / под ред. А.П. Коренева. М. : Юрид. лит., 1986. 400 с. 
8. Кононов П.И. Административное право России: науч.-практ. курс. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011. 207 с. 
9. Батычко Вл.Т. Административное право. Конспект лекций. Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2014. 68 с. 
10. Волкова В.В. Административный процесс : учеб. пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, В.Н. Галузо. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право, 2012. 128 с. 
11. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / под ред. Ю.М. Козлова. М. : Юристъ, 2002. 

1229 с.  
12. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. СПб. : Изд-во Юрид. ин-та, 2002. 474 с. 
13. Кайнов В.И., Сафаров Р.А. Административно-процессуальное право России : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 232 с. 
14. Административно-процессуальное право: курс лекций / под ред. И.Ш. Килясханова. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2004. 399 с. 
15. Мартынов А.В. Административный надзор в России: теоретические основы построения. М., 2010. 219 с. URL: https://doc-

viewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.law.vsu.ru%2Fstructure%2Fadmlaw%2Fpersonal%2Fbooks%2Fmartynov_adm_monography.pdf
&name=martynov_adm_monography.pdf&lang=ru&c=57496394cc32 (дата обращения: 28.05.2016). 

16. Зырянов С.М. Административный надзор. М. : Юриспруденция, 2010. 208 с. 
17. Зырянов С.М. Процессуальная форма осуществления административного надзора // Журнал российского права. 2010. № 1 (157). С. 74–

83. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnaya-forma-osuschestvleniya-administrativnogo-nadzora (дата обращения: 28.05.2016). 
18. Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государстве / науч. ред. А.В. Малько. М. : ТК Велби; Проспект, 2005. 272 с. 
19. Назаров С.Н. Надзор в правовой политике России : автореф. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. 51 с. 
20. Нежибецкая И.Е. Процедура контроля и административного надзора: лекция на тему № 15 по дисциплине «Административно-

процессуальное право». Краснодар : Министерство внутренних дел Российской Федерации; Краснодарский университет, 2013. 32 с.  
21. Административно-процессуальное право: курс лекций / под ред. А.И. Каплунова. М. : ДКО, СПб МВД России, 2009. 461 с. 
22. Бахрах Д.Н. Административное право России : учеб. М. : Эксмо, 2011. 624 с. 
23. Тихомирова Л.А. Технологический надзор в Российской Федерации: проблемы правоприменения. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

499029437 (дата обращения: 04.04.2015). 
 
Статья представлена научной редакцией «Право» 29 июля 2016 г. 
 
ON THE SYSTEM OF PROCEEDING STAGES IN CASES OF THE FEDERAL STATE FIRE SUPERVISION 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2016, 411, 211–217. 
DOI: 10.17223/15617793/411/30 
Anna V. Ivashkina, Vyatka State University (Kirov, Russian Federation). E-mail: anna_klekovkina@mail.ru 
Keywords: proceedings concerning federal state fire supervision; structure; stage; stage of proceeding; stage system; check 
organization; check implementation; check results registration and appropriate action; appeal. 
 

This article discusses the system and the content of the stages of proceedings in cases of the federal state fire supervision. This is-
sue was not subject to an independent investigation, which to some extent explains the low level of its development. The aim of the 
study is to determine what the system of the stages of proceedings on the federal state fire supervision mean, to characterize each of 
its components. Various general scientific techniques and methods of logical knowledge are used: analysis and synthesis, abstraction, 
modeling, system-structural, functional and formal-logical approaches. Specific scientific methods are formal legal and comparative 
legal methods. In the article the need to consider the question is explained in connection with the fact that the administrative supervi-
sion proceedings are non-uniform and, therefore, the system of proceeding stages in the federal state fire supervision will have its 
own features. The author summarizes the proceedings on the federal state fire supervision, the basic approaches to the definition of 
its stages, analyzes and determines their features and reasons for their classification, characterizes the content of each of the stages. In 
this work proceedings on the federal state fire supervision are understood as regulated administrative and procedural rules of activity 
of the competent entities in relation to specific legal persons and individual entrepreneurs engaged in fire control, in strict compliance 
with the special legal procedures, and directed on the practical implementation of jurisdictional measures in cases of administrative 
violations in the field of fire safety; a stage is a relatively isolated part of administrative proceedings consisting of activities of the 
participants of the process united by immediate goals and objectives of the proceedings, characterized by a specific procedural pur-
pose, regulated in detail by administrative and procedural rules, completed with the adoption of interim or final decisions and ensur-
ing a logical sequence and purpose of proceedings. As a result of the research the author comes to a conclusion that the system of 
proceeding stages in this sphere must be differentiated depending on the mode of supervisory regime. In relation to the federal state 
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fire supervision there are two kinds of modes: continuous and periodic with scheduled and unscheduled inspections. In general terms, 
this system can be represented as follows: check organization; check implementation; check results registration and taking appro-
priate action; appeal (an optional stage). The practical significance of the proposed system of stages of proceedings on the federal 
state fire supervision, according to the author, is that this approach covers almost all important issues related to the technology of 
administrative and supervisory proceedings. 
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