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ФИЛОЛОГИЯ 
 
УДК 821.161.1-31 

И.О. Волков 
 

ИДЕИ РУССКОГО МАСОНСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 1870-х гг. 
 

Рассматривается характер творческого осмысления И.С. Тургеневым идей русского масонства последней трети XVIII в. На 
материалах повести «Степной Король Лир» (1870) и рассказа «Живые мощи» (1874) устанавливается связь проблематики 
образов главных героев произведений с положениями отдельных статей журнала масонской направленности Н.И. Новико-
ва «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785). Обнаруживается сложность позиции писателя по отношению к религиозно-
философскому содержанию журнального издания. 
Ключевые слова: И.С. Тургенев; «Степной Король Лир»; «Живые мощи»; русское масонство; «Покоящийся трудолю-
бец»; Н.И. Новиков. 
 

В настоящее время всё яснее осознаётся значение 
масонства как «феномена русской духовной культуры 
XVIII – начала XIX веков» [1. С. 35]. Особую роль оно 
сыграло в становлении и развитии как всей отечествен-
ной словесности, так и отдельных её представителей. 
Для молодого Жуковского, к примеру, идеи московского 
масонства «стали той питательной почвой, которая 
определила его жизнь и судьбу» [2. С. 179].  

Среди обширной литературы о связях творческого 
наследия И.С. Тургенева с философской и религиоз-
ной мыслью XVIII–XIX столетий нет сведений о том, 
какое место занимают в эстетико-художественном 
мире писателя идеи русского масонства последней 
трети XVIII в. и личность одного из главных его 
идеологов – Н.И. Новикова. 

Сознательное знакомство Тургенева с масонской 
мыслью, вероятней всего, началось в юношеские го-
ды – через чтение богато представленных в его родо-
вой библиотеке печатных изданий Н.И. Новикова. Во-
первых, это периодика – журналы «Утренний свет» 
(1777–1779), «Вечерняя заря» (1782–1783), «Покоя-
щийся трудолюбец» (1784–1785), «Московское еже-
месячное издание» (1781), «Городская и деревенская 
библиотека» (1781), «Чтение для вкуса, разума и чув-
ствований» (1791–1793), «Детское чтение для сердца 
и разума» (1785–1789), «Приятное и полезное препро-
вождение времени» (1794–1798) [3. С. 20–48]. Во-
вторых, словари и сборники – «Родословная книга 
князей и дворян российских и выезжих» (1787), 
«Опыт исторического словаря о российских писате-
лях» (1772), «Древняя российская вивлиофика» (1788) 
[4]. Характер перечисленных журнальных изданий, 
которые стали выходить в свет сразу после вступле-
ния Новикова в масонскую ложу в 1775 г., в боль-
шинстве своём сводится к одному – «наполнять исти-
нами, в природе человеческой основание своё имею-
щими; истинами, от естества проистекающими и тем 
же самым естеством объясняемые» [5]. На первый 
план выдвигается задача усовершенствования челове-
ческой природы, воспитания души. 

Предки И.С. Тургенева по материнской линии, яв-
лявшиеся представителями богатого и влиятельного 
дворянского рода, собиранием и чтением целого мас-
сива масонских книг обозначили свою заинтересо-
ванность развернувшейся книгоиздательской дея-

тельностью Новикова. Важно заметить, что в Орлов-
ской губернии действовала масонская ложа [6], осно-
ванная при содействии И.В. Лопухина, которую дво-
ряне Лутовиновы не могли обойти вниманием. Безу-
словно, книжное наследство, доставшееся И.С. Тур-
геневу, вошло и в круг его писательского интереса и 
было им по-своему осмыслено и проинтерпретирова-
но, включая варианты его использования в качестве 
необходимого материала в процессе художественного 
творчества. 

Сопряжённость с представителями масонских 
объединений осознавалась Тургеневым и со стороны 
отцовской фамилии: очень часто писатель подчёрки-
вал своё отдалённое родство с семьёй известного про-
светителя-масона, директора Московского универси-
тета И.П. Тургенева, хотя фактически их родовые ли-
нии не имели общего зачинателя и никак не пересека-
лись между собой. Самому Тургеневу это, вероятно, 
было хорошо известно, поскольку он достаточно пол-
но изучил историю своих предков по линии отца1. 
С.Н. Тургенев, отец писателя, был лично знаком с 
братьями А.И. и Н.И. Тургеневыми, с первым нахо-
дился в дружеской переписке [8. С. 211–217]. А в се-
редине 1840-х гг. с ними познакомился и сам Иван 
Сергеевич, особенно сблизившись с Николаем Турге-
невым2, смерть которого в 1871 г. он воспринял очень 
близко и посвятил этому обстоятельную некрологиче-
скую статью.  

Рефлексия писателя по поводу знакомства и родства 
с семьёй И.П. Тургенева, впечатления от личных, чрез-
вычайно оживлённых бесед с Н.И. Тургеневым не могли 
пройти бесследно, но в разной степени повлияли на 
формирование круга его социально-исторических и ре-
лигиозно-философских взглядов3. Работая над рассказом 
«Часы» (1875), писатель первоначально называет своего 
героя – дядю Егора, отправленного Павлом I в ссылку за 
вольнодумство, масоном. На ошибочность такого отне-
сения ему указал П.В. Анненков, так как именно к масо-
нам Павел I «благоволил». Тургенев заменил «масона» 
на «вольтерианца», подчеркнув в письме к 
М.М. Стасюлевичу, что этот факт из истории русского 
масонства ему хорошо известен – «да выскользнуло из-
под пера» [7. Т. 14. С. 189].  

В 1870 г. И.С. Тургеневым была написана повесть 
«Степной Король Лир», в текст которой он включил 
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две значимые цитаты из масонского журнала 
Н.И. Новикова «Покоящийся трудолюбец» и дал к 
ним подробное библиографическое пояснение. Через 
четыре года цикл «Записки охотника» пополнился 
рассказом «Живые мощи», в котором образ главной 
героини явно отсылает к названному журнальному 
изданию. Помимо этого, связь с взглядами русских 
масонов последней трети XVIII в. можно обнаружить 
в отдельных текстах «Стихотворений в прозе» (1877–
1882). Закономерно возникает вопрос о роли масон-
ских идей и личности Н.И. Новикова в позднем твор-
честве Тургенева. 

В период работы над повестью «Степной Король 
Лир» в круг чтения писателя активно входил истори-
ко-литературный журнал «Русский архив» (1863–
1917)4. С главным редактором издания П.И. Бартене-
вым Тургенев вёл деловую переписку, предоставлял 
ему материалы из семейного архива. С 1867 по 
1869 г. в приложении к бартеневскому журналу вы-
шло несколько документальных публикаций по исто-
рии России XVIII в., тесно связанных с эпохой Ека-
терины II. Среди них была обширная работа 
М.Н. Лонгинова «Новиков и московские мартини-
сты» (1867), посвящённая масонской деятельности 
Н.И. Новикова и закономерностям развития русской 
общественной мысли его времени. Этот капитальный 
труд стал знаковым явлением своего времени, вос-
станавливая из забытья значительную фигуру Нови-
кова и масштабную просветительскую деятельность 
московских масонов. Важно, что 1867 г. на вышед-
шую книгу отозвался из Парижа сам Н.И. Тургенев, 
писавший Бартеневу: «Книга г. Лонгинова, которую 
он мне прислал и которую я теперь читаю, есть весь-
ма замечательное явление в нашей словесности. <…> 
Меня уже сильно поражает рассказ его. Он представля-
ет нам людей самых честных, добрых религиозных, 
которые как-то неожиданно воспрянули посреди обще-
ства, погружённого в глубокий мрак в нравственном и 
особенно в гражданском отношении» [11. С. 341].  

С Лонгиновым И.С. Тургенев долгое время нахо-
дился в дружеских отношениях, пока их обществен-
ные взгляды кардинально не разошлись. Его работа 
послужила писателю дополнительным источником 
многих ценных сведений по истории русского масон-
ства последней трети XVIII в., раскрывая его идейную 
сущность и выявляя нравственно-психологическую 
содержательность. Этот факт обретает особую значи-
мость в свете изучения проблематики повести Турге-
нева о «русском» короле Лире, а также рассказа «Жи-
вые мощи». 

Личность Новикова в повести «Степной Король 
Лир» становится символом нравственных и религиоз-
но-философских идей последних трёх десятилетий 
XVIII в., что выражается через прямое или опосредо-
ванное включение в текст произведения материалов 
двух принадлежащих ему изданий: журнала «Покоя-
щийся трудолюбец» (1784–1785) [12] и «Библейского 
и эмблематического словаря» (1786) [13].  

Обращение к идеям русских масонов в «Степном 
Короле Лире» обусловлено рядом обстоятельств. Со-
здание повести с ориентацией на шекспировскую тра-
дицию означало усиление драматизма и укрупнение 

фигуры обыкновенного героя, ставшего выражением 
кризиса времени и поисков новых ценностей. Русское 
масонство Тургенев рассматривает в ряду явлений 
национальной духовной жизни. Автор обозначил 
причастность духовных и умственных исканий цен-
трального персонажа повести – необразованного про-
винциального помещика Мартына Петровича Харло-
ва, его целостного эпического облика – отдельным 
аспектам теоретических установок русских масонов. 

Историей своей жизни герой непосредственно 
принадлежит к эпохе Просвещения: он родился в 
1772 г., застав, таким образом, время правления им-
ператрицы Екатерины Великой (запретившей суще-
ствование тайных организаций) и её сына императора 
Павла I (прекратившего гонения на масонские обще-
ства). Молодые годы главного персонажа пришлись 
именно на тот период, когда деятельность Н.И. Нови-
кова широко развернулась. Само имя Харлова – Мар-
тын представляет собой разговорную форму право-
славного Марти́н, которое прямо соотносится со сво-
им французским вариантом – Марте́н [14. С. 192]. 
Последнее явилось мотивирующей единицей в обра-
зовании названия общества мартинистов. В «минуты 
меланхолии и раздумья», когда главный герой пове-
сти «Степной Король Лир» без всякой причины 
«вдруг начинал скучать», он обращался к «един-
ственной, забредшей к нему в дом книге, разрознен-
ному тому новиковского “Покоящегося трудолюбца”» 
[15. Т. 8. С. 164].  

В журнале масонской направленности «Покоя-
щийся трудолюбец» публиковался материал религи-
озно-философского, нравоучительного характера, об-
ращающий особое внимание на нравственное само-
усовершенствование человека и воспитание его души. 
Из этого журнала Тургенев цитирует два значимых 
отрывка и даёт к ним подробные библиографические 
сноски – так происходит текстовая актуализация 
идейного содержания издания Новикова в повести. 
Подобные библиографические указания в произведе-
ниях Тургенева встречаются достаточно редко, по-
этому факт их наличия свидетельствует об особой 
авторской заинтересованности и сосредоточенности 
на используемом материале. Помимо «Степного Ко-
роля Лира» ссылки на сочинения Н.И. Новикова при-
сутствуют в статье «Несколько замечаний о русском 
хозяйстве и о русском крестьянине» (1842) и в рецен-
зии «“Записки ружейного охотника Оренбургской 
губернии”. С. А-ва» (1852). В обоих текстах писатель 
делает отсылку к третьей части «Древней российской 
вивлиофики». 

В момент описания меланхолического состояния 
Харлова (ещё до раздела имения) Тургенев через ка-
зачка Максимку, который «по странной игре случая, 
умел читать по складам» [15. Т. 8. С. 164], приводит 
цитату: «“Но человек страстный выводит из сего пу-
стого места, которое он находит в тварях, совсем про-
тивные следствия. Каждая тварь особо, сказывает он, 
не сильна сделать меня счастливым!” и т.д.*» [Там 
же. С. 165]. К этому отрывку писатель даёт чрезвы-
чайно точную сноску: «*“Покоящийся трудолюбец”, 
периодическое издание и т.д., Москва, 1785 г. Часть 
3-я. Стран. 23, строка 11 сверху». Процитированный 
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Тургеневым фрагмент взят из статьи «Рассуждение о 
беспорядках, производимых страстями в человеке, и о 
средствах, какие в таких случаях употреблять должно» 
[16]. В ней содержится материал о пагубной страсти 
гордыни и концепции духовно-нравственного совер-
шенствования, что непосредствено связано с образной 
составляющей Харлова. В статье противопоставляются 
два типа личности – благоразумный и страстный. По 
мысли автора «Рассуждения…», человеку, чтобы до-
стичь счастья и заполнить душевную пустоту, необхо-
димо отречься от своей эгоистической природы и 
устремиться в сферы высокого – божественного. До-
стичь этого может человек благоразумный, который 
говорит себе: «...мои желания суть вечны; все, что не 
вечно, недостойно моих желаний. Страсти мои беско-
нечны; всё, что ограничено, есть недостойно моих стра-
стей, один Бог может их удовлетворить» [16. С. 23]. 
Страстный же человек, наоборот, всячески потворству-
ет своему чувству и желанию: «Не довольно нужного, 
надобно иметь излишнее» [Там же]. Харлов, осознавая 
масштабы, до которых разрослась его гордыня, при-
знавая губительность её влияния, готовится начать 
процесс собственного «преобразования», первым эта-
пом которого станет отказ от имения в пользу дочерей.  

Мартына Петровича чрезвычайно волнуют вопро-
сы философского, «вечного» характера. Внешне пред-
ставляя собой несокрушимого исполина, богатыря, 
перед которым благоговеет народ, чувствуя себя ца-
рём в собственном державе-поместье, он оказывается 
бессилен и беззащитен перед фактом неминуемого 
ухода из мира: «Харлов, этот колосс, боялся смерти» 
[15. Т. 8. С. 165]. Его пугает и в то же время притяги-
вает эта таинственная и непостижимая категория. 
Харловские раздумья о смерти пересекаются с уста-
новками масонского журнала: «Одно только то, что 
мы пришельцы и странники на земле, может заменить 
всё» [16. С. 50]; «Но смерть, смерть всё сие уравнива-
ет; она делает столь малое различие между одним и 
другим, что и узнать не можно. Таким образом, самое 
лучшее побуждение воздерживаться от страстей есть 
смерть. Самый лучший в нравоучении наставник есть 
гроб» [Там же. С. 51]. На интуитивно-чувственном 
уровне герой пытается для себя открыть смысл смер-
ти, приблизиться к нему. Во время чтения журнала 
«Покоящийся трудолюбец» «Мартын Петрович качал 
головою, упоминал о бренности, о том, что всё пойдёт 
прахом, увянет, яко былие; прейдёт – и не будет» [15. 
Т. 8. С. 165]. Харлов принимает значение смерти как 
абсолютного уравнителя, перед силой которого не 
может устоять никто – даже такой колосс, как он. 
Признавая бренность и тщетность всего земного, 
Мартын Петрович «для предупреждения и исправле-
ния непорядков, производимых страстьми…» [16. 
С. 27] в нём, решается следовать тем правилам, кото-
рые находит в журнале Новикова: «убегать торопли-
вости, и останавливать своё рассуждение» [Там же], 
«восходить до самого источника воспитания нашего» 
[16. С. 28], «убегать предметов, которые его [челове-
ка] движут и колеблют» [Там же. С. 34]. Однако эти 
намерения, совершенно не согласуясь с истинностью 
его эгоистической природы, вступают с ней в серьёз-
ное противоречие. 

Уже после совершённого раздела имения, в мо-
мент изображения душевного расстройства и смятен-
ных чувств Харлова Тургенев снова вводит цитату из 
журнала «Покоящийся трудолюбец»: «Смерть есть 
важная и великая работа натуры. Она не что иное, как 
то, что дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо про-
ницательнее тех стихий, коим отдан был под власть, 
но и самой электрической силы, то он химическим 
образом чистится и стремится до тех пор, пока не 
ощутит равно духовного себе места...» [15. Т. 8. 
С. 191]. Затем писатель делает указание: «См. “Поко-
ящийся трудолюбец”, 1785, III ч. Москва» [Там же]. 
Процитированный фрагмент – это часть статьи о 
смысле земного быта / небесного бытия – «Письмо с 
того света в Москву от Муимиага к сыну малыя земли 
Муравью, живущему в Муравейнике» [17]. Через неё 
в повести представлено противоречивое единство жиз-
ни и смерти, драма человеческого выбора. Харлов, 
встав на путь «преобразования» собственной эгоисти-
ческой природы, внутренне не может окончательно 
согласиться с тем, что ему нужно смирить «уверен-
ность в себе, в своей неограниченной и несомненной 
власти» [15. Т. 8. С. 180]. Он ждал, что после раздела 
имения будет «себя легче чувствовать» [Там же. 
С. 188], и у него появится, наконец, возможность «о 
душе помыслить и к смертному часу как следует при-
готовиться» [Там же]. Однако желаемого облегчения 
герой не получает – Мартына Петровича начинают 
терзать сомнения, будут ли Анна и Евлампия по-
прежнему верны отцовской воле. Пугает Харлова и 
мысль, высказанная Сувениром: проявленное им «ве-
ликодушие» обернётся тем, что «его, раба божия, голой 
спиной... да на снег» [15. Т. 8. С. 186]. Причиной такого 
смятения явилась нисколько не уменьшившаяся гор-
дыня Харлова: он «привык всех людей считать недо-
рослями», очень «на себя надеялся и решительно нико-
го не боялся» [Там же. С. 161]. Возможность какого-
либо несогласия или прекословия со стороны его доче-
рей, а тем более – жестокая неблагодарность, только 
распаляют его гордость и самонадеянность.  

Харлов не может окончательно примириться с 
мыслью о конце жизни, испытывая страх перед фак-
том неминуемой смерти. Ему не удаётся совершить 
«важную и великую работу натуры», о которой он 
узнаёт из масонской книги. Характер героя – вспыль-
чивость, раздражительность, высокомерие, прене-
брежение – контрастно противостоит тем требовани-
ям, что были выдвинуты автором «Рассуждения…». 
Великодушие, с которым Харлов совершил раздел 
имения, обернулось для него жестокой обидой, выне-
сти и простить которую он оказался не в состоянии. 
Затронутые гордость и достоинство потомка «вшеда 
Харлуса», служившего царю, восстают против жиз-
ненной несправедливости. Бунт Мартына Петрови-
ча – это не только месть дочерям («Не будет у них 
крова!» [Там же. С. 212], но и попытка продемонстри-
ровать и вновь доказать свою силу и значимость. Од-
новременно это является способом, которым Харлов 
пытается вырваться из несвободы – «рук вороного ко-
ня, Смерти, отменяющей все расчеты» [18. С. 106]. 

Для дополнительного акцентирования проблема-
тики соотношения жизни и смерти и наглядного 
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изображения трагической сложности человеческого 
существования Тургенев вводит в описание меланхо-
лического состояния героя важную художественную 
деталь – религиозно-мистический знак, находящийся 
в комнате Харлова: «…картинка, изображавшая го-
рящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши 
щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: “Такова 
жизнь человеческая!”» [15. Т. 8. С. 165]. В «немелан-
холическое» время Мартын Петрович «перевёртывал 
её лицом к стене, чтобы не смущала» [Там же]. Не 
исключено, что эта иллюстрация могла быть подска-
зана Тургеневу материалами словаря масонских эм-
блем и символов, который в 1786 г. (в переводе с 
немецкого) был издан Новиковым [13]. 

На мистическую природу вещей члены масонских 
объединений обращали особое внимание. О возмож-
ности связи земного и небесного миров, явлении лю-
дям духов, которые предупреждают и предостерегают 
их, говорится во второй упомянутой выше статье из 
журнала «Покоящийся трудолюбец». По утвержде-
нию В.Н. Топорова, в последних произведениях Тур-
генева, где повествование проникнуто «по большей 
части мрачной поэзией» [19. С. 127], слышится «ужас 
перед неизбежностью надвигающейся смерти» [Там 
же]. Это заключение можно справедливо отнести и к 
повести «Степной Король Лир», главный герой кото-
рой также испытывает подобный ужас и тоже оказы-
вается погружён в мистические размышления. Значи-
тельную роль в трагическом мироощущении Харлова 
и драматическом повороте его судьбы сыграли снови-
дения и предчувствия. Объявив себя сновидцем, Мар-
тын Петрович говорит матушке рассказчика о слу-
чившемся с ним «сонном мечтании»: «в комнату ко 
мне вбёг вороной жеребёнок. И стал тот жеребёнок 
играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребёнок. 
<…> И как обернётся вдруг этот самый жеребёнок, да 
как лягнёт меня в левый локоть, в самый как есть 
поджилок! Я проснулся – ан рука не действует и нога 
левая тоже» [15. Т. 8. С. 175]. Это явление герой при-
нимает за соответствующий знак – предостережение о 
смерти: «Готовься, мол, человече!» [Там же], поэтому 
оно стало одним из толчков к совершению раздела 
имения: «чтоб та самая смерть меня, раба божия, 
врасплох не застала» [Там же].  

Однако суеверные предчувствия не оставляют 
Харлова и после: «как начну я засыпать, кричит кто-
то у меня в голове: “Берегись! берегись!”» [Там же. 
С. 188]. Сомнения и страх, терзающие Харлова, не 
позволяют ему достичь того «преобразования», к ко-
торому он стремился. Все чувства и переживания – от 
страха и обиды до ненависти и презрения – сливаются 
у него воедино, распаляя главную страсть – гордыню, 
что впоследствии приводит к трагическому концу. 

Если для Харлова на переломном этапе его жиз-
ненного пути идеи русских масонов о совершенство-
вании личности, отказе от мирской суеты и сосредо-
точении на сфере духовного оказываются во многом 
актуальны, и герой даже пытается им следовать (тер-
пя при этом абсолютный крах), то у автора они вызы-
вают очень неоднозначное отношение. Тургенев, 
принимая нравственно-этический, философский ас-
пекты масонского учения и интересуясь его таин-

ственной стороной, решительно не приемлет чрез-
мерной религиозно-мистической и аскетической 
направленности масонского учения. Полный отказ от 
всех сфер земного существования, включая и творче-
скую, художественную составляющую, воспринима-
ется им как противоречащее естественной природе 
человека. Такая позиция выражена в тексте, во-
первых, через ироническое описание процесса чтения 
журнала Новикова: «Максимка, который, по странной 
игре случая, умел читать по складам, принимался, с 
обычным перерубанием слов и перестановлением 
ударений, выкрикивать фразы» [15. Т. 8. С. 164], во-
вторых, через отношение второстепенного героя – 
матушки рассказчика – к содержащимся в журнале 
материалам: «прочла этот пассажик раза два, вос-
кликнула: “Тьфу!” – и бросила книгу в сторону» [Там 
же. С. 191].  

Наконец, в тексте повести одному из героев при-
писывается причастность к тайной масонской органи-
зации. Дважды Сувенир с полной уверенностью гово-
рит о том, что стряпчий, участвовавший в совершении 
раздела харловского имения, – это «первый по губер-
нии масон» [Там же. С. 180]. Он описан как «сухопа-
рый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами 
от уха к носу, как их нашивали при Александре Пер-
вом», который «всё двигал и поводил губами, не раз-
жимая их» [Там же], – характеристика стряпчего 
представлена в явно карикатурном виде. Однако чрез-
вычайно важно, что именно этот герой (после слов 
Сувенира) высказывает Харлову сомнение в верности 
его дочерей: «вместо должной благодарности, да 
выйдет такой афронт» [Там же. С. 186]. Реакция Мар-
тына Петровича на это замечание весьма красноречи-
во говорит об уже зародившемся в нём сомнении.  

В рассказе «Живые мощи» Тургенев не даёт цитат 
и специальных указаний на журнал Новикова, но 
судьба главной героини демонстрирует своеобразный 
вариант реализации не случившегося с Харловым 
смирения и абсолютного принятия смерти. Связь с 
содержанием «Покоящегося трудолюбца» обнаружи-
вается на уровне проблемы соотношения телесного и 
духовного. Через образ крестьянки Лукерьи реализу-
ется масонская идея внутреннего преображения чело-
века: драма физического увядания (смерти) превра-
щается в духовный акт всепобеждающей радости.  

Проблематике рассказа отвечает содержание жур-
нальной статьи «Письмо с того света в Москву от 
Муимиага к сыну малыя земли Муравью, живущему в 
Муравейнике». Этот небольшой трактат написан в 
исключительной религиозно-мистической тонально-
сти, хотя его проповедная форма не лишена элемен-
тов образности (многочисленные сравнения, эпитеты 
и метафоры). Для построения образа главной героини 
Тургенев использовал некоторые ключевые положе-
ния этой публикации. Так, в рассказе звучит масон-
ская идея ничтожности телесной сущности человека: 
«Мне казалось, что тело, сей бывший мой товарищ, 
никогда не был моим товарищем. Ведай, любезный 
друг, что тело нечто иное было для меня, как темница 
с решетчатым окном» [17. С. 214]. Осознание тела как 
вынужденной темницы приходит и к героине расска-
за, но происходит это не посредством личной духов-
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ной практики, а в результате случившегося с ней не-
счастья: «…мне почудилось: зовет меня кто-то Васи-
ным голосом, тихо так: “Луша!..” Я глядь в сторону, 
да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка 
и полетела вниз – да о́ землю хлоп! И, кажись, не 
сильно я расшиблась, потому – скоро поднялась и к 
себе в комнату вернулась. Только словно у меня что 
внутри – в утробе – порвалось...» [15. Т. 3. С. 329].  

Вторым важным аспектом оказываются упоминае-
мые в статье «Ангелы земные» – это «блаженные духи, 
которые в малом угле, или под соломенной иногда 
кровлею в безмолвии или простоте учатся быть тако-
выми, каковыми долженствуют быть» [17. С. 222]. Лу-
керья уподобляется такому «духу на земле», она стано-
вится аскетом в миру: «так лежу я себе, лежу-
полеживаю – и не думаю; чую, что жива, дышу – и вся 
я тут. Смотрю, слушаю» [15. Т. 3. С. 331]; «…словно 
никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна 
я – живая! И чудится мне, будто что меня осенит... 
Возьмет меня размышление – даже удивительно. <…> 
Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хоро-
шо станет, а что такое было – не поймешь! Только ду-
мается мне: будь около меня люди – ничего бы этого 
не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего 
несчастья» [Там же. С. 333]. Однако «подвижничество» 
Лукерьи – это не столько способ единения с Богом, 
сколько желание не быть ни для кого обузой и возмож-
ность в одиночестве найти избавление или хотя бы 
облегчение своим страданиям.  

Наконец, в статье говорится о явлении ангелов пра-
ведным людям, они «…нисходят к смертным <…> к 
благим человекам, живущим в сей тёмной точке, и с 
ними беседуют в хотениях, воображениях и мыслях» 
[17. С. 218–219]. Лукерья (как и Харлов) оказывается 
сновидцем, в маленькой тёмной «келье» её посещают 
сны, которые она принимает за видения. Ей являются 
сначала Христос, полностью противоположный иконо-
писным изображениям, затем умершие родители и сама 
смерть, назначившая ей час кончины – «После, мол, 
петровок» [15. Т. 3. С. 336]. 

Одним из оснований, на которое опираются эти-
ко-философские принципы русского масонства, яв-
ляется христианство. Но масонские идеи лишены 
христианской (православной) ортодоксальности и 
имеют ярко выраженный мистический характер. 
Смешение православных убеждений с верой в таин-
ственную сущность вещей обнаруживается и в со-
знании Лукерьи. В своём восприятии окружающего 
мира героиня сопрягает религиозное и народное (в 
том числе природное) начала. С позиций религиоз-
ности Лукерья в положении личной трагедии выби-
рает не ропот и отчаяние, а долготерпение и веру в 
неизбежность случившегося несчастья. Но с другой 
стороны, она совершенно органично входит в мир 
природы и существует во многом именно за счёт 
него, организуя его для себя с позиций народных 
представлений. Практически полностью отказав-
шись от сферы человеческого общения, Лукерья ста-
новится частью естественной (животной и расти-
тельной) системы. Синтез народно-природного и 
христианского элементов несёт смысл обретения 
Лукерьей духовной свободы и гармонии.  

Столь же неоднородными являются имя героини и 
прототипическая природа её образа. «Лукерья» – это 
народный вариант формы «Гликерия», что в переводе 
с греческого – glykeros – означает «сладкий» 
[14. С. 102]. Такая знаковая номинация подчёркивает 
драматизм судьбы Лукерьи: «сладость», заключённая 
в имени, сталкивается с горечью случившейся беды. 
Но героиня преодолевает это противоречие, смирив-
шись со своей судьбой: «…а что я стану господу богу 
наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня 
знает, чего мне надобно. Послал он мне крест – зна-
чит, меня он любит. Так нам велено это понимать» 
[15. Т. 3. С. 332].  

Образ Лукерьи Тургенев создаёт не только на ос-
нове личного биографического материала (воспоми-
нания о крепостной крестьянке Клавдии из имения 
Варвары Петровны), но и за счёт фактов историко-
религиозного характера. Возможно, писатель обраща-
ется к истории о русской святой Гликерии Новгород-
ской. Среди немногочисленных сведений о мученице 
Гликерии сохранилось упоминание о моменте обре-
тения её нетленных мощей. Это произошло сразу по-
сле разорения Новгорода опричным войском, причём 
присутствовал при обретении мощей и сам Иван 
Грозный: «…тут был тут царь прославленный Иван 
Васильевич всея Руси» [20. С. 192]. В иконографии 
святая представлена «юной девой с округлым лицом, 
непокрытой головой и спускающимися на плечи вол-
нистыми волосами с прямым пробором» [21. С. 576]. 
Юной девой умерла и Лукерья, сохранившая «сквозь 
бронзу лица» [15. Т. 3. С. 334] следы былой красоты. 

Позиция, противоположная смирению и долготер-
пению Лукерьи, выражена героем-рассказчиком. 
Встретив давно знакомую ему крестьянскую девушку, 
он испытывает чувства смешанные и противоречи-
вые – удивление, страх, жалость, ужас, изумление, 
восхищение и т.д. Его сильно поражает то, как может 
ещё сохраняться жизнь в этом мертвенном существе. 
Пётр Петрович (герой-рассказчик) приходит в изум-
ление не только от того, что Лукерья «рассказ своё 
вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не 
жалуясь и не напрашиваясь на участие» [Там же. 
С. 329], но и потому, что она способна в своём поло-
жении находить что-то радостное, даже забавное и 
удивительное. Он видит, как умирающая девушка 
совершенно по-иному (с его рациональной точки зре-
ния) организует для себя мир, но у него нет возмож-
ности во всей полноте понять и принять это. Поэтому 
рассказчик может предложить ей только практиче-
скую помощь – устроить в хорошую больницу и до-
стать для неё опиум, избавляющий от мук и бессон-
ницы. Есть в его восприятии и страх увядания и смер-
ти, с которыми смириться он не хочет и не имеет сил. 

Представленный в рассказе «Живые мощи» образ 
крепостной крестьянки Лукерьи через соединение ре-
лигиозных и фольклорных черт достигает уровня 
национального обобщения. В создание такой масштаб-
ной образности внесли свой вклад и религиозно-
нравственные идеи о соотношении жизни и смерти, 
тела и духа из статьи журнала «Покоящийся трудолю-
бец». Непримиримость драмы существования Лукерьи 
разрешается в смирении и созерцательном единении с 
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природой. Простая крестьянская девушка выказывает 
способность на великий духовный подвиг.  

Отголосок нравственно-философских идей рус-
ских масонов можно обнаружить и в отдельных 
текстах «Стихотворений в прозе». Так, стихотворения 
«Христос» (1878), «Монах» (1879) и «Молитва» 
(1881) объединяются темой веры, но не в узко рели-
гиозном, церковном значении. Веры как средства 
внутреннего постижения человеком самого себя и 
достижения им гармонии существования. Кроме того, 
в этих трёх произведениях звучит и тема таинствен-
ности, непостижимости истины, которую Тургенев, 
подытоживая, передаёт в «Молитве» словами Гамле-
та: «Есть многое на свете, друг Горацио…» [15. Т. 10. 
С. 172]. Также примечательно, что образ Христа, за-
печатлённый в одноимённом стихотворении, чрезвы-
чайно сходен с тем описанием, которое даёт Лукерья: 
на первый план выступают предельная простота 
(обыкновенность) и всеобщность его облика.  

Таким образом, содержание статей масонского жур-
нала Новикова послужило Тургеневу в качестве значи-
мого материала в оформлении проблематики произведе-
ний 1870-х гг. и в создании образов главных героев. 

Идеи русских масонов, включаясь в общий историко-
культурный контекст, привлекали писателя своим нрав-
ственно-этическим (совершенствование личности) и 
философским (проблема человеческого существования) 
содержанием. Интерес Тургенева к таинственно-
мистической стороне масонского учения был обуслов-
лен его неоднозначным и противоречивым, но очень 
внимательным отношением к сфере необъяснимого, 
загадочного и непостижимого. Через причастность Хар-
лова и Лукерьи к решению вечных вопросов жизни и 
смерти автор раскрывает драму существования совре-
менного человека – простого, непосредственного и 
обыкновенного. Не принимая доктринальный и аскети-
ческий характер масонского учения, писатель даёт два 
варианта реализации этих установок на практике с раз-
ным исходом. С опорой на шекспировскую образность 
провинциальный помещик и крепостная крестьянка ста-
новятся на уровень общенациональных типов. Биогра-
фическая сопричастность самого И.С. Тургенева значи-
мым событиям отечественной истории и его личное со-
прикосновение с непосредственными участниками тай-
ных масонских объединений формируют особый социо-
культурный пласт. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 В письме к П.Н. Полевому, сообщая сведения для «Истории русской литературы в очерках и биографиях» (1874), И.С. Тургенев писал: «Из 
исторических лиц, принадлежащих к его фамилии, дорожит особенно двумя: тем Петром Т<ургеневым>, который обличил Лжедмитрия и за 
это обличение был в тот же день казнен на лобном месте в Москве, – и тем шутом Петра Великого, Яковом Т<ургеневым>, которому пришлось 
в новый 1700-й год обрезывать ножницами бороды бояр: он по-своему тоже служил делу просвещения» [7. Т. 12. С. 230–231]. 
2 Н.И. Тургенев в письме к брату сообщал: «У нас был здесь (за 3 или 4 недели перед сим) наш однофамилец, бывший в Берлине с 
Б<акунины>м и проч. Очень неглупый и порядочный человек. Он поехал в Marseille, зимою возвратится в Париж» [9. С. 277]. 
3 В книге Н.Н. Берберовой «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия» утверждается, что в 1860-е гг. Тургенев вступил в масонскую 
ложу в Париже под названием «Биксио» [10. C. 19]. Однако сколь-либо достоверных сведений, подтверждающих это, нет. Во втором изда-
нии Полного собрания писем писателя опубликовано письмо Тургенева к человеку по имени Биксио – Джакомо Алессандро. В Указателе 
имён и названий значится, что это «политический деятель и ученый, старший брат Д.Н. Биксио, сподвижника Гарибальди», с которым Тур-
генев познакомился «при посредстве П. Мериме в апреле 1861 г.» [7. Т. 4. С. 693]. Подлинных данных о связях братьев Биксио с масонски-
ми организациями Парижа также нет. 
4 Тургенев писал в письме к И.П. Борисову: «А “Русский архив” я и здесь изучаю всласть и совершенно понимаю Ваше пристрастие к этому 
изданию» [7. Т. 8. С. 79] и П.И. Бартеневу: « “Русский архив” я получаю аккуратно» [4. Т. 10. С. 55]. 
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The article discusses the question of the role and place of the Russian mason ideas of the last third of the 18th century in the 
works of the 1870s of I. Turgenev. Directly or indirectly, A Lear of the Steppes (1870) and the story “The Walking Corpse” (1874) 
include references to the mason journal Pokoyashchiysya trudolyubets (1784–1785). It gives the right to raise the question of the 
creative interaction principles of the writer with religious, philosophical and moral mason orientations. The text about a Russian king 
Lear is directly set towards Shakespeare’s tradition, and Turgenev includes two fragments from the journal articles of N. Novikov’s 
edition – “Argumentation about disorders made by men’s passion and about measures to take in such cases” and “A letter from the 
other world to Moscow from Muimiag to the small earth son Ant who lives in the Ant hill” in this text. The writer gives footnotes 
with a very detailed bibliographical description to the quoted extracts. The content of the two articles from Pokoyashchiysya 
trudolyubets correlates with the problems of the story’s main character – Martyn Kharlov. The proud and powerful landlord, guided 
by the mason journal instructions, attempts to abase his selfish nature, to reform his personality and to educate and improve his soul. 
One of the acts of the transformation is division of his estate between two daughters. However, Kharlov does not execute the 
program of self-perfection, firstly, because the character cannot refuse his power and will and, secondly, because of his idea about an 
inevitable death that he cannot put up with. In the story “The Walking Corpse” Turgenev does not give any quotes or any special 
references to Novikov’s journal. Nevertheless, the main character’s destiny demonstrates an original variant of Kharlov’s story. The 
connection with Pokoyashchiysya trudolyubets is found at the level of the correlation of the corporeal and the spiritual. The mason 
idea (of the internal person’s transformation: the drama of the death turns into a spiritual act of the all-conquering joy) is expressed in 
the countrywoman Lukerya’s image. Turgenev’s attitude to the mason ideas is extraordinary complex and ambiguous. The writer 
considers the Russian masonry as a national spiritual phenomenon. He acknowledges its significance in the philosophical and moral 
aspects. However, he does not accept the mason religious, mystic and ascetic teaching. The writer perceives the complete refusal 
from all spheres of the earth existence as a contradiction to human nature. 
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М.В. Лиханов  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБДИСКУРСОВ ЭКСКУРСИОННОГО ДИСКУРСА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖАНРОВ ПУТЕВОДИТЕЛЯ И ЭКСКУРСИИ) 

 
Статья написана при финансовой поддержке РГНФ/РФФИ и Администрации Томской области  

в рамках научного проекта № 15-14-70004. 
 

Описываются взаимодействия субдискурсов в рамках экскурсионного дискурса. Рассматривается экскурсионный дискурс как 
сложный дискурс, активно взаимодействующий с другими дискурсами. Экскурсионный дискурс выступает в качестве дискур-
са высокого порядка, поглощающего и трансформирующего другие дискурсы, в соответствии с целью конкретного коммуни-
кативного воздействия. Функциональная обусловленность коммуникации в рамках экскурсионного дискурса ведет к разному 
оформлению единого набора судискурсов в жанре экскурсии и путеводителя.  
Ключевые слова: экскурсионный дискурс; речевые жанры; субдискурс; дискурс высокого порядка; жанр путеводителя; 
жанр экскурсии.  

 
Одной из актуальных проблем дискурсивного ана-

лиза является вопрос взаимодействия дискурсов [1–5]. 
В центре внимания исследователей оказались отно-
шения субдискурсов в составе дискурса высшего по-
рядка, коммуникативные стратегии, используемые в 
дискурсах высшего порядка и др. Описан, например, 
дискурс научно-популярного медицинского журнала, 
являющийся дискурсом высокого порядка, включаю-
щего в себя такие субдискурсы, как медицинский, 
научный, научно-популярный, публицистический, 
рекламный [6]. Исследуются особенности взаимодей-
ствия рекламного, научного и образовательного дис-
курсов, присутствующих в текстах рекламных букле-
тов вузов, и разделы «Абитуриентам» корпоративных 
сайтов вузов [7].  

Экскурсионный дискурс, в свою очередь, еще не 
описывался как поле междискурсивного взаимодей-
ствия. Обслуживая просветительские и ценностно-
формирующие цели [8], экскурсионный дискурс пользу-
ется информацией, «хранящейся» в разных дискурсах. 
Он является пространством, объединяющим рекламный, 
педагогический, научный и другие дискурсы, циркули-
рующие в экскурсионной среде. Исследование особен-
ностей отношений и перегруппировки дискурсов позво-
ляет вычленить механизмы дискурсивного взаимодей-
ствия, обусловливающие создание цельной картины 
мира экскурсионного дискурса. 

Экскурсионный дискурс понимается нами как тип 
речевого поведения субъекта в сфере экскурсионной 
деятельности, ориентированный на информативную 
установку, сочетающий в себе информирующие и 
оценочные векторы естественного языка и других 
семиотических систем. Ввиду сложной природы дис-
курса, выступающего в качестве транслятора инфор-
мации, мы можем говорить о взаимодействии разного 
порядка [9–11]: как о взаимопроникновении дискур-
сов, так и субдискурсивных включениях в экскурси-
онный дискурс.  

Цель статьи – описать взаимодействие субдискур-
сов экскурсионного дискурса на материале жанров 
путеводителя и экскурсии. 

Материалом исследования послужили: 
– диктофонные записи из личной коллекции авто-

ра в количестве 5 часов; 

– экскурсии в письменной форме, предоставлен-
ные Томским областным музеем им. Шатилова, в ко-
личестве 50 тыс. знаков; 

– видеозапись экскурсии, полученная с помощью 
мобильного айтрекера, в количестве 5 часов; 

– печатные путеводители в количестве 200 тыс. 
знаков. 

Экскурсионный дискурс по своей природе являет-
ся сложным дискурсом, открытым для проникновения 
других дискурсов. Он активно взаимодействует с 
научным, политическим, педагогическим и другими 
дискурсами. Экскурсионный дискурс «подчиняет» 
другие дискурсы и формирует особое представление о 
фрагменте картины мира, «окрашенное» в нужный 
для адресанта цвет, комментируя и изменяя ту реаль-
ность, которая уже отражена в субдискурсах. Прин-
ципиально важно, что экскурсионный дискурс пере-
структурирует и адаптирует информацию из других 
дискурсов для последующей трансляции. Он неверо-
ятно богат содержательно за счет поглощения им дик-
тумного содержания тематических и институцио-
нальных дискурсов, на базе которых формируется 
коммуникативное пространство экскурсионного дис-
курса. Функционирующие таким образом дискурсы 
рассматриваются как субдискурсы, входящие в более 
крупное дискурсивное образование [12]. Поглощение 
и переструктуризация дискурсов сопровождаются 
появлением дискурса «более высокого порядка» [14. 
С. 53–55], образованного на основе множества исход-
ных типов дискурсов (архитектурного, исторического, 
политического, юридического, наивного и др.), в 
трансформированном виде [13–15]. Субдискурс явля-
ется компонентом, составляющим информационное 
поле экскурсионной коммуникации. Каждый субдис-
курс, таким образом, представляет отдельную тему с 
множеством текстов, отсылок, цитат, знаков и т.д. [6]. 
Взаимодействие субдискурсов в текстовом простран-
стве дискурса ведет к созданию новой комбинации 
субдискурсов в каждом жанре экскурсионного дис-
курса.  

Жанр экскурсии является сложным жанром, вы-
полняющим ценностно-формирующую и информаци-
онную функцию, где автор-экскурсовод выступает с 
позиции большей информированности и является ме-
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диатором познания экскурсанта. Жанр путеводителя 
представляет собой письменную модификацию жанра 
экскурсии, где адресантом является автор текста пу-
теводителя, а адресатом – его читатель. В рамках экс-
курсионного дискурса жанры решают разные задачи, 
коммуникативной целью жанра экскурсии являются 
передача актуальной информации и актуализация 
ценностей, в жанре путеводителя адресант не только 
транслирует информацию и актуализирует ценности, 
но и активно «эксплуатирует» их для привлечения 
адресата к посещению места, описанного в путеводи-
теле, и таким образом, выступая в роли «продавца» и 
формируя особую ситуацию общения. Адресант жан-
ра «путеводитель» в первую очередь при формирова-
нии текста решает задачу, где ему требуется привлечь 
внимание и заинтересовать адресата предлагаемым 
продуктом.  

Оба жанра обращаются к одному и тому же набору 
дискурсов и пользуются одинаковым набором комму-
никативных стратегий, в том числе теми, что отрабо-
таны в рамках рекламного дискурса. Однако на этапе 
реализации этих стратегий жанры обнаруживают раз-
личия, обусловленные разным функционалом жанров. 
Так, в жанре путеводителя в первую очередь исполь-
зуются рекламные, а не информирующие стратегии. 
Например, описывая город, оба жанра обращаются к 
историческому и архитектурному дискурсам, по-раз-
ному используя их информационный потенциал. 
В жанре экскурсии адресант делает акцент на факто-
логической составляющей своей речи: «Город был 
заложен в IX ст. на порогах реки Влтавы. Отсюда 
происходит название – Прага, т.е. город, построен-
ный на порогах. IX век считается периодом, когда, 
по мнению археологов, на этом месте возникла ре-
зиденция рода Пршемысловичей, основанная князем 
Борживым. Знакомство с Прагой начинают с Град-
чан – квартала, где в былые времена проживали 
чешские дворяне», в то время как в жанре путеводи-
теля акцент сделан на привлекательных сторонах это-
го места: «Сегодня площадь окружена кольцом исто-
рических и архитектурных памятников: дворцы в 
стиле ренессанс и барокко, известные пивные, ко-
фейни, винные погребки. Множество мест для от-
дыха и развлечений. Шедевр пражского барокко – 
церковь Святого Микулоша…». Такого рода смещение 
акцента обусловлено различиями в задачах жанров.  

В жанре экскурсии автор подчеркивает уникаль-
ность города и страны (посредством лексем «сказоч-
ный», «чудесный»), актуализируя историко-куль-
турные доминанты – имена правителей, географиче-
ское положение; в то время как в жанре путеводителя 
он упоминает названия мест и архитектурных стилей, 
чтобы показать самобытность этого места. Также ад-
ресант перечисляет места, которые может посетить 
адресат: «дворцы <…> пивные, кофейни, винные по-
греба», номинируя последние как известные, а следо-
вательно, рекомендуемые к посещению. Автор в од-
ном ряду упоминает исторические и архитектурные 
памятники и места отдыха, поскольку основная задача 
путеводителя – дать подробную информацию для 
удовлетворения познавательных интересов адресата и 
«разжигания» его интереса к конкретному месту. Од-

новременно с этим жанр экскурсии более научен, 
текст экскурсии наполнен терминами и нацелен на 
создание законченного представления об объекте. 
Отметим, что экскурсионный дискурс, пересекаясь в 
этом с педагогическим, тяготеет к научному знанию и 
вследствие этого к научному дискурсу. Адресант 
транслирует в адаптированном виде научную инфор-
мацию неподготовленному адресату.  

Экскурсионный дискурс имеет очерченный набор 
субдискурсов, который перестраивается для каждого 
речевого жанра, субдискурсы могут добавляться, 
убираться и переформировываться в соответствии с 
темой, которая обусловлена коммуникативной целью 
адресанта или целевой аудиторией. Вследствие этого 
набор субдискурсов комбинируется в зависимости от 
того, кому будет предназначаться конечный текст и 
для какой цели его будут использовать. 

1. Цели коммуникации. Несмотря на то что жанры 
путеводителя и экскурсии имеют общую информа-
тивно-оценочную цель, они выполняют разные функ-
ции с точки зрения конечной цели коммуникации. 
Так, в тексте в жанре экскурсии, посвященном теме 
«Турция», можно выделить множество подтем: «Ис-
тория», «Архитектура», «Политика» и др., каждая из 
которых фактически обслуживается самостоятельным 
субдискурсом: «История собственно Турции нача-
лась лишь в XI в., когда тюркские племена пришли в 
Малую Азию и создали здесь свое государство, по-
степенно подчинившее весь полуостров и множество 
соседних земель…». Цель адресанта в этом случае со-
стоит в донесении информации, в создании целостной 
картины, когда говорящий связывает подтемы в цепь, 
как бы «нанизывая бусы на нить» исторического дис-
курса. В данном случае исторический дискурс высту-
пает в качестве модели с пустыми слотами, которая 
наполняется информацией в зависимости от цели 
коммуникации в каждом отдельном жанре. Так, жанр 
путеводителя имеет более развлекательную направ-
ленность и фокусируется на описании достопримеча-
тельностей Турции: «29 мая 1453 года султан 
Мехмед II Фатих переименовал город в Истамбул 
<…>. Подавляющее большинство достопримеча-
тельностей Стамбула находится в округах, распо-
ложенных по берегам Босфора и…». В приведенном 
фрагменте адресант обращается к тому же архитек-
турному дискурсу для создания привлекательного 
образа объекта, но наполняет модель исторического 
дискурса другой информацией. В жанре экскурсии в 
фокусе внимания адресанта находится историческое 
событие само по себе, в жанре путеводителя же оно 
выступает в качестве контекста, общего фона для 
описания достопримечательностей, являющихся ос-
новным объектом описания.  

Адресант обращается к историческому дискурсу 
не только за фактами, как в жанре экскурсии, но и за 
«приманкой» для туристов, в качестве которой может 
выступать как интересная история: «В представлении 
завистливых европейцев жизнь султана в гареме бы-
ла подобна мусульманскому раю, где властелин не-
жился в объятиях сотен гурий одновременно», так и 
высказывание знаменитого писателя: «Как писал 
Бродский: существуют места, где история неизбеж-



14 

на, как дорожное происшествие, – места, чья гео-
графия вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, 
он же Константинополь, он же Византия. Спятив-
ший светофор, все три цвета которого загораются 
одновременно».  

Таким образом, функции отдельного жанра обу-
словливают набор субдискурсов, тип информации и 
ее оформление для речевых произведений этого жан-
ра. Отметим, что исторический субдискурс является 
наиболее частотным для экскурсионного дискурса 
ввиду некоторой ретроспективности экскурсионной 
коммуникации, формирующей модель реальности и 
наполняющей её информацией из других дискурсов: 
«По распоряжению Юстиниана I (527–565) в городе 
даже построили дворец и общественные бани на ис-
точниках. <…> Социальные и экономические новов-
ведения Юстиниана еще больше укрепили силу и по-
литический вес Константинополя».  

2. Целевые аудитории. Целевая аудитория тоже 
играет свою роль в формировании конечного набора 
субдискурсов. Характеристики этой аудитории явля-
ются одним из факторов, влияющих на конечный вид 
текста. В роли адресата выступает либо один человек, 
либо группа экскурсантов, разная по своему составу в 
гендерном, социальном и возрастном планах, заинте-
ресованная в получении информации. Разнообразие 
целевой аудитории ведет к различиям в содержатель-
ной части текста. Адресант может по-разному офор-
мить рассказ об одном и том же объекте, может 
уменьшить объем информации по одним объектам, 
увеличивая его по другим, для того чтобы подстро-
иться под уровень аудитории и цели конкретного 
коммуникативного воздействия. Пласт же основной 
информации остается практически неизменным, 
снабженным только какими-либо специфичными по-
яснениями, перекодированным таким образом, чтобы 
не только дать представление о фактах реальности, но 
и оценку этим фактам. Например, в экскурсии по му-
зею космонавтики для школьников автор-адресант 
рассказывает о строении ракеты, опираясь на научно-
популярный дискурс: «Ракета “Восток” состояла из 
двух частей, основной части, в которой и сидел кос-
монавт, и ступени с топливом, которая сбрасыва-
лась после полета», в то время как экскурсия для 
взрослых строится вокруг исторических фактов и по-
литической ситуации: «В 1938 г. Королев был аресто-
ван по ложному обвинению во вредительской дея-
тельности и…».  

Мы можем заметить также разницу в лексическом 
оформлении речи в экскурсии для разных возрастных 
групп, например, экскурсионный текст для взрослых 
насыщен терминами и датами в отличие от экскурсии 
для школьников: «В 1958–1959 гг. коллективом, воз-
главляемым С.П. Королевым, на базе ракеты-
носителя “Спутник” была разработана трехступен-
чатая ракета-носитель “Восток” с ракетным бло-
ком Е в качестве третьей ступени». Иногда адресант 
использует сложную терминологию и в текстах экс-
курсий для младших школьников, но мы считаем это 
скорее речевой ошибкой, чем устойчивой тенденцией: 
в этом отделе собраны не только классическая рус-
ская и зарубежная литература, книги современных 

авторов, но и ценные и редкие филологические изда-
ния, литературоведческие словари и справочники, 
литературные энциклопедии и критика, заниматель-
ные и познавательные книги по русскому языку. Ис-
пользование специальной лексики в данном примере, 
возможно, говорит о нечетком целеполагании автора 
экскурсии и, по нашему мнению, лексемы «филоло-
гические», «литературоведческие» и другие, скорее 
всего, будут не понятны им в силу возраста и отсут-
ствия специального филологического образования.  

Коммуникативная цель экскурсионного дискурса – 
это передача идеологически выверенной информации. 
В дискурсе высокого порядка личностная составляю-
щая субдискурса стирается и заменяется идеологиче-
ской составляющей экскурсионного дискурса, отра-
жающего официальную и общепринятую в социуме 
картину мира. Например, в качестве субдискурса 
юридический дискурс оставляет информационную 
интенцию, посредством которой происходит актуали-
зация, например, правовых норм, действующих в 
определенной стране: «Беспошлинный статус Макао 
обусловливает низкие цены на импортные товары» 
(путеводитель). Институциональные дискурсы, такие 
как политический, юридический и другие, отрывают-
ся от своего «института» и также становятся лишь 
источником знаний о тех отношениях и нормах, кото-
рые существовали в институциональном дискурсе. 
Например, если в юридическом дискурсе коммуника-
ция скована иерархическими отношениями, подкреп-
ленными законами, где один участник является аген-
том, а второй – клиентом этой системы, то в рамках 
экскурсионного дискурса, во-первых, ситуация харак-
теризуется такими отношениями, где за одним из 
участников закреплена роль пассивного слушателя, а 
за вторым – более информированного медиатора по-
знания, а во-вторых, законы государства являются 
уже не регуляторами этой коммуникации, а только 
диктумным наполнением дискурса, зафиксированным 
в тексте: «До оформления страховых документов 
узнайте подробности об условиях наступления стра-
хового случая, лимите покрытия и прочих пунктах 
договора» (путеводитель). Коммуниканты не стано-
вятся напрямую участниками юридического взаимо-
действия, а только носителями информации, наблю-
дающими за ситуацией общения в рамках юридиче-
ского дискурса как бы со стороны. Отметим, что экс-
курсионная коммуникация функционирует вне рамок 
закрепленного института и нормы оформления ком-
муникации являются результатом социальной кон-
венции, в которой роли закрепляются путем договора 
перед началом коммуникации. 

Таким образом, «собственные интенции» субдис-
курсов подавляются экскурсионным дискурсом, кото-
рый превращает их зачастую только в хранителей 
фактуальной информации, вырывая их из привычного 
контекста и рассматривая их лишь как набор текстов, 
посвященных какой-либо теме. Так, текст экскурси-
онного дискурса выступает в качестве совокупности 
тематически соотнесенных текстов, организованных в 
соответствии с целью коммуникации. 

Не представляется возможным выделение «чи-
стых» субдискурсов в рамках экскурсионной комму-
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никации. Тематическое развертывание в ходе комму-
никации ведет к тому, что субдискурсы взаимодей-
ствуют, и, например, архитектурный дискурс почти 
всегда переплетен с историческим дискурсом: «Здесь 
сохранился колониальный стиль и находятся наиболее 
известные здания, построенные преимущественно в 
XVIII веке…» (экскурсия), к которому может приме-
шиваться религиозный: «Значительно большее влия-
ние на облик города оказала готика. Под влиянием 
идей монашеского нищенствующего ордена цистери-
анцев в это время были построены церкви Мария-ам-
Гештаде, Аугустинкирхе и Миноретенкирхе, а так-
же собор СВ. Стефана в его теперешнем виде»; по-
литический: «При императоре Франце Иосифе, с 
1860 г., Вена начинает превращаться в современную 
метрополию <...>. Растущая метрополия становит-
ся политическим, торговым и культурным центром», 
и другие дискурсы.  

Таким образом, смешение дискурсов, формирую-
щих коммуникативное пространство экскурсии, при-
водит к образованию особой экскурсионной картины 
мира, содержащей в себе ключевые концепты, дик-
тумное содержание и ценности этих дискурсов, и по-
рождает новую, «переработанную» картину мира: 
«Обратите внимание, что между лапами у льва – 
Царевна Лебедь. Это, наверное, некоторая метафо-
ра того, как мы – нынешнее поколение, бережно хра-
ним культурное наследие прошлых поколений, в част-
ности Пушкина. А соседний лев хранит белочку, ко-
торая ест орешки, ядра чистый изумруд» (видеоэкс-
курсия).  

Здесь мы видим, как адресант, рассказывая о па-
мятнике во время экскурсии, цитирует строчку из 
Пушкина «ядра чистый изумруд», обращаясь таким 
образом к другим дискурсам, «заставляя» их взаимо-
действовать для достижения цели коммуникативного 
воздействия. Так, адресант выстраивает интертексту-
альную среду и обращается к прецедентному тексту с 
помощью аллюзии, смешивая архитектурный и лите-
ратурный дискурсы, и вплетает их в общий рассказ о 

городе. Такое обращение к другим дискурсам позво-
ляет адресанту наполнять экскурсию необходимой 
информацией, создавать «трехмерную картину» объ-
екта, выстраивая продуктивную ситуацию коммуни-
кации, и одновременно отсеивать ту информацию, 
которая не нужна для достижения цели. Отметим, что 
введение субдискурсов в коммуникацию происходит 
посредством использования коммуникативных стра-
тегий.  

Итак, потребность в обращении к разным подте-
мам в рамках одного текстового образования требует 
обращения к разным субдискурсам, а тематическое 
единство связывает субдискурсы в дискурс высокого 
порядка. Целостное же представление об объекте 
формируется путем развертывания темы во времени, 
где каждая подтема обслуживается отдельным суб-
дискурсом или комбинацией нескольких. Дискурс 
имеет четко очерченный набор основных субдискур-
сов, где адресант оформляет и комбинирует их в со-
ответствии с характеристиками целевой аудитории и 
целью коммуникации. Выполняя информирующую 
функцию, дискурс поглощает диктумное и ценност-
ное содержание тематических дискурсов, перестраи-
вает его удобным для понимания образом, отрывая 
дискурсы от своего окружения и воспринимая их как 
хранилище информации. Адресант дискурса отсекает 
или, наоборот, добавляет подробности, «оценивая» 
информацию и смешивая ее с информацией из своих 
субдискурсов. Адресант экскурсионного дискурса 
обращается к тем текстам, которые существуют в 
рамках самостоятельных дискурсов, и «вытягивает» 
из них ту информацию, которая необходима для ком-
муникации в данный момент, пользуясь для этого 
набором коммуникативных стратегий и тактик. 
В рамках экскурсионного дискурса субдискурсы вза-
имодействуют и не опознаются как отдельные дис-
курсивные образования. Таким образом, экскурсион-
ный дискурс выступает в качестве открытой системы, 
которая, выполняя цель донесения информации, по-
глощает и перерабатывает разные дискурсы. 
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This article discusses the interaction of subdiscourses within excursion discourse which acts as a high-order discourse absorbing 
and transforming other discourses in accordance with the purpose of a specific communicative situation. The necessity to handle 
different sub-themes within the same text formation requires resorting to different subdiscourses, while the unity of a global theme 
binds subdiscourses in a high-order discourse. A full picture of the object is formed by the evolution of the theme in time, where each 
sub-theme is served by a separate subdiscourse or by a combination of several ones. Discourse has a clearly defined set of core 
subdiscourses, where the addresser prepares and combines them according to the characteristics of the target audience and the 
purpose of communication. Diversity of communicative aims within excursion discourse leads to a different design of subdiscourses 
in each of the two genres: the excursion genre, and the genre of travel guide. The purpose of the guide in the excursion genre is to 
transmit accessible knowledge and create a complete world view, where sub-themes are chained like beads on a string of historical 
discourse. The travel guide genre in turn has an intentional nature, where the combination of information and affective functions 
forms a kind of “bait” and serves to attract the addressee to a city, a resort or a museum. 2) The target audience is an important factor 
in the organization of the subdiscourse set and the actual shape of the final text. Bearing in mind the characteristics of the audience, 
the addresser can arrange their speech on one object differently. They can reduce the amount of information for one object and 
increase it for another one to adjust to the audience perception level. But the core information remains largely untouched, except for 
probably minor changes in the details and emotional tone. Having a purpose to give new information, discourse absorbs the dictum 
and axiological content of thematic discourses, reconstructs it in easy-to-understand manner, isolating the discourses from their 
environment and perceiving them as a repository of information. Discourse omits or, vice versa, adds details, “assessing” information 
and mixing it with the information from their subdiscourses. The addresser refers to texts which exist in independent discourses, and 
makes use of the information that is necessary for a present communicative situation, using a set of communicative strategies and 
tactics for that. Subdiscourses interact and are not recognized as separate discursive formations, being part of excursion discourse. 
Thus, excursion discourse is an open system which, aiming to convey information, absorbs and processes different discourses. 
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Представлены результаты применения методов количественного контент-анализа текстов интернет-коммуникации с целью 
установления гендерных маркеров методами компьютерной лингвистики. Приводятся результаты статистического анализа 
различий использования местоимений мужчинами и женщинами в компьютерной коммуникации, осуществляется поиск 
существующих закономерностей их использования в тексте при помощи кластерного анализа. Доказано наличие статисти-
чески значимых различий в использовании местоимений Я-группы в текстах мужчин и женщин.  
Ключевые слова: компьютерная коммуникация; статистика; атрибуция текста; гендер. 
 

Атрибуция художественного текста – одно из 
наиболее интенсивно развивающихся направлений в 
лингвистике, которое сформировалось 40 лет назад 
и использует методы различных областей науки: 
лингвистики, логики и математики. Одним из резуль-
тативных методов атрибуции текста является фор-
мально-количественный метод. К числу недавних ис-
следований, в которых применялся данный метод, 
относится анализ известных классических произведе-
ний: «Гарри Поттер» Дж. Роуллинг, «Убить пере-
смешника» Харпер Ли. Анализ текстов серии произ-
ведений Дж. Роуллинг «Гарри Поттер» с использова-
нием контент-анализа позволил автору на основе 
фиксации количественных показателей употребле-
ния языковых единиц подтвердить единое авторство 
всех произведений [1. C. 25]. Е. Гамерман, изучив на 
основе контент-анализа частот местоимений и пред-
логов роман Ли Харпер «Убить пересмешника», 
приходит к заключению, что произведение, возмож-
но, изменялось и корректировалось редактором. В 
ходе анализа текста исследователь использовал спе-
циализированный пакет stylo в языке программиро-
вания R, который позволил визуализировать данные 
в виде деривационного анализа исследуемых единиц 
[2. C. 185–186]. 

Обычно стилеметрические исследования включа-
ют несколько этапов: (I) сложная многоуровневая 
первичная обработка текста, (II) выявление призна-
ков, релевантных для определения авторского инва-
рианта, (III) статистический анализ использования 
релевантных языковых единиц в тексте, (IV) интер-
претация и представление результатов. 

Современная лингвистика владеет широким кру-
гом методов стилеметрических исследований текстов, 
при этом главной проблемой выбора методов анализа 
и проведения стилеметрического исследования явля-
ется определение начальных критериев и признаков, 
по которым будет проводиться количественный ана-
лиз. На данный момент уже выявлен ряд лексических 
и синтаксических критериев для анализа идиостиля, 
появляются новые и модифицируются старые крите-
рии атрибуции текста (см., например, об этом [3. 
С. 31; 4. С. 42], а также [5. С. 279; 6. C. 20; 7. C. 86; 8. 
C. 246]). Как показывает анализ практики применения 
различных методов атрибуции текста, при их реали-
зации исследователи в качестве маркеров опираются 

на определение частотности использования единиц 
синтаксического, лексико-фразеологического, стили-
стического уровней, значимыми признаются также 
признаки пунктуационного, орфографического аспек-
тов текста. Использование в качестве маркеров еди-
ниц синтаксического и лексического уровней наибо-
лее распространено в практике стилеметрического 
анализа и дает более точные результаты. Однако сле-
дует подчеркнуть, что исследователи, как правило, 
работают сразу с группой признаков для доказатель-
ства или опровержения какой-либо гипотезы относи-
тельно авторства текста.  

Вторая проблема, с которой сталкиваются иссле-
дователи, это выбор конкретных методик. В зависи-
мости от поставленной гипотезы исследователи при-
меняют несколько методов в атрибуции текста, кон-
кретных статистических методик, что позволяет до-
биться более точного результата. Так, например, при 
исследовании частот лексических единиц следует 
учитывать их распределение, которое может быть 
параметрическим и непераметрическим. На рис. 1 
приведены методы проверки статистических гипотез, 
применяемых в современных стилеметрических ис-
следованиях.  

В качестве примера реализации данных методов 
можно привести программу «СМАЛТ», которая осно-
вывается на таких статистических методах, как крите-
рии Колмогорова–Смирнова, Стьюдента и кластер-
ный анализ, используемых при анализе особенностей 
синтаксических структур текста с использованием 
деревьев зависимостей и типов связей, деревьев зави-
симостей и мер сложности [9. С. 155–159]. 

Более точные результаты дает комбинация статисти-
ческих методов и метода нейронных сетей. Примером 
таких исследований являются работы, выполненные с 
использованием программы В.В. Поддубного и 
А.А. Поликарпова «Лингвоанализатор», интегрирующей 
применение в анализе текста марковские цепи, нейрон-
ные сети прямого распространения, деревья решений, 
меры расстояния, например [10. С. 55–56]. 

В исследованиях, выполненных под руководством 
Л.В. Милова, атрибуция текстов проводится при по-
мощи построения графов «сильных связей» по матри-
це частот парной встречаемости грамматических 
классов слов и осуществляется при помощи специ-
альной компьютерной программы [11. C. 356].  
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Рис. 1. Методы проверки статистических гипотез 
 

Третья проблема, с которой сталкиваются уче-
ные, – ограничения при отборе материала исследова-
ния: это требование к характеру текста (необходимое 
качество – однородность текстов) и к их объему (ис-
ключаются тексты небольшого объема). Стилеметрия 
как направление научных исследований формирова-
лась и апробировала свои методы на материале худо-
жественных произведений, что во многом было моти-
вировано доступностью объемных текстов однотип-
ной функциональной структуры. Это, в свою очередь, 
обусловлено тем, что процесс установления авторства 
формально-количественными методами при исследо-
вании малого объема текста может показывать некор-
ректный результат или вызвать ошибку. Особенно это 
касается подсчета биграмм символов. Согласно 
В.П. Фоменко, минимальный объем исследуемых тек-
стов должен составлять не менее 8 000 символов [12. 
C. 769]. Д.В. Хмелев, использовавший энтропийный 
метод классификации (с помощью сжатия), основан-
ный на цепях Маркова первого порядка, приходит к 
заключению, что данный метод показывает хорошие 
результаты на файлах большого объема и плохие, по 
сравнению с другими методами, в текстах длиной в 
2 000–5 000 символов [13]. Однако следует отметить и 
программы, которые успешно работают на малом 
объеме выборки (500 слов), к числу которых относит-
ся «СМАЛТ» [9. С. 155–160]. 

В настоящее время методы, выработанные при 
анализе художественных произведений, переносятся 
на анализ текстов других функциональных типов. К 
числу приоритетных задач, решаемых в этом направ-
лении, следует отнести установление авторства тек-
стов компьютерной коммуникации, что мотивировано 
как мощным развитием в настоящее время этого сред-
ства коммуникации, опосредствующей все виды со-
циальных практик современного человека, так и 
большими возможностями фальсификации авторства 
таких текстов по сравнению с другими типами ком-
муникации [14. С. 727–728].  

В работах, посвященных атрибуции компьютерно 
созданных текстов, исследуются способы обнаруже-
ния как индивидуального автора (Т.А. Литвинова, 
О.С. Поршнева, Х. Хьетсо) [15. C. 196–197; 16. C. 38–
39; 17. C. 182–188], так и модели типовых авторов, 
выделенных по каким-либо социально значимым па-
раметрам (Т.Н. Дроздова, А.С. Романов) [18. C. 400–
401; 19. C. 26]. 

В ряду последних следует отметить и работы, в 
которых моделируются типовые авторы, противопо-
ставленные по гендерному признаку. Большинство 
исследований компьютерной коммуникации, посвя-
щенных гендерной принадлежности автора текста, 
опираются на методологию атрибуции художествен-
ного текста, ограничивая параметры сравнения еди-
ницами синтаксического уровня [20. C. 27–28; 
21. C. 33–35; 22. C. 23–26]. 

Подобную проблему решали лингвисты в сравне-
нии выборок художественных и научных текстов. 
К таким исследованиям можно отнести работу 
Ш. Аргомона (Sh. Argamon) и М. Коппела 
(M. Koppel). Авторы, обратившись к материалам Бри-
танского национального корпуса, включающего в се-
бя большой выбор жанров и используя метод нейрон-
ных сетей, установили различия между мужской и 
женской письменной речью. Ученые выявили классы 
лексических и синтаксических особенностей, отлича-
ющиеся в коммуникации мужчин и женщин и иден-
тифицирующиеся в научных и художественных 
текстах. В частности, отмечаются существенные раз-
личия в использовании местоимений и некоторых 
существительных в мужских и женских текстах: 
женщины используют больше местоимений, а муж-
чины – больше специфичных существительных [23. 
C. 715–720]. Однако авторы подчеркивают, что при-
менение тех же методов в исследованиях художе-
ственных текстов, направленных на поиск индивиду-
ального стиля автора, дает более точные результаты, 
повышая вероятность принятия гипотезы до 98%, 

Методы проверки статистических гипотез 

Параметрические: 
t-критерий Стьюдента. 
t-тест Уэлча. 
хи-квадрат Пирсона. 
Критерий Колмогорова–Смирнова. 
W-критерий Шапиро–Уилка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непараметрические: 
Для независимых выборок: 
U-критерий Манна–Уитни. 
Критерий серий Уалда–Вольфовица. 
Двухвыборочный критерий Колмогорова–
Смирнова. 
Для нескольких независимых групп: 
Ранговый дисперсионный анализ Краскела–
Уоллиса. 
Медианный тест. 
Между зависимыми выборками: 
Критерий Вилкоксона парных сравнений.  
Критерий знаков. 
Между несколькими независимымыми  
выборками: 
Ранговый дисперсионный анализ Фридмана.  
Q-критерий Кохрена 
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нежели при анализе текстов компьютерной коммуни-
кации. Авторы делают вывод, что методы, применяе-
мые в атрибуции компьютерной коммуникации, 
направленные на установление общих характеристик 
определенной группы авторов мужского или женско-
го пола, имеют более высокую погрешность, нежели 
применяемые при определении индивидуальных осо-
бенностей стиля автора художественного текста. Дан-
ная, ещё не решённая проблема ставит под сомнение 
корректность «прямого» переноса методов стилемет-
рии при атрибуции художественного текста на иден-
тификацию гендерных субъектов компьютерной ком-
муникации и требует изменений в применении фор-
мально-количественных методов. При этом авторами 
по отношению к материалам данного, весьма специ-
фического типа коммуникации также решаются и 
другие отмеченные выше проблемы применения сти-
леметрических методов: проблема выбора единиц 
анализа, проблема ограничений объема текста и его 
однородности [24. C. 25–26].  

М. Брокардо (M. Brocardo) предложил решение 
проблемы ограниченных исходных данных при 
установлении гендерной принадлежности автора 
текста в компьютерной коммуникации (общение в 
«Твиттере») на основе подсчета n-грамм (2-грамм,  
3-грамм, 4-грамм, 5-грамм) символов и с использо-
ванием метода нейронных сетей [25]. Исследование 
отличается тем, что анализируемые сообщения не 
превышают 500 лексических единиц. Задачей иссле-
дователя является поиск наиболее точного опреде-
ления автора, на основе разработанного алгоритма 
вероятных ошибок, возникающих в условиях малой 
выборки при поиске биграмм. Определяются три 
группы вероятных ошибок, позволяющих оптимизи-
ровать процесс установления гендера автора в ком-
пьютерной коммуникации: 

1. False Acceptance Rate (FAR) – мера, в которой 
система неверно определяет истинного автора текста. 

2. False Rejection Rate (FRR) – мера, где алгоритм 
не распознает автора сообщения. 

3. Equal Error Rate (ERR) – точка, в которой FAR и 
FRR принимает равное значение и увеличивает точ-
ность определения автора анализируемого текста. 
Исследователь приходит к заключению, что любой 
частотный анализ n-грамм вызывает появление одной 
из вышеуказанных ошибок, но наиболее точными, в 
условиях ограниченной выборки, являются 5-граммы, 
где FRR = 14,71%, FAR = 13,93%.  

В своей работе мы учитываем преимущества и не-
достатки вышеуказанных исследований и применяем 
формально-количественные методы поиска авторско-
го инварианта, разработанные и используемые 
М. Аррой (M. Arroju) [26. C. 23–31] в анализе текстов 
компьютерной коммуникации.  

Нашей основной задачей является выявление 
групповых гендерных различий авторского инвари-
анта в компьютерной коммуникации. В качестве 
объекта исследования мы использовали текст ком-
пьютерной коммуникации из социальной сети 
«ВКонтакте», который представляет собой нефор-
мальную коммуникацию мужчин и женщин в воз-
расте 18–20 лет.  

Данное исследование включало несколько этапов: 
1. Сбор текстового материала и выборка реплик 

диалогов компьютерной коммуникации (далее – объ-
екты) по гендерному принципу (мужские и женские). 

2. Определение переменных, по которым будут 
оцениваться объекты в выборке, т.е. поиск признако-
вого пространства. 

3. Определение того, существуют ли статистиче-
ски значимые различия между двумя независимыми 
группами по отобранным признакам. 

4. Подсчет частоты лексических единиц в качестве 
значений признаков, составляющих вектор, для про-
ведения неиерархического метода кластерного анали-
за (k-средних) в объектах исследования.  

5. В качестве вывода выносим альтернативные ги-
потезы: 

A. H0 – выбранные группы не имеют значимых 
различий по исследуемому признаку. 

B. H1 – выбранные группы значимо различаются 
по исследуемому признаку. 

Если эмпирическое значение равно или превышает 
теоретическое значение критерия, то отклоняем гипо-
тезу H0 и принимаем гипотезу H1. Для расчета крите-
риев применяем специализированные пакеты обра-
ботки статистических данных STATISTICA. 

На первом этапе нами было собрано 19 диалогов 
личных сообщений (межличностной коммуникации) 
«Мужчина – Женщина». Общее количество информан-
тов – 38 человек в возрасте 18–20 лет. Размер каждого 
диалога составил 150–200 Кб (Один диалог – около 
10 страниц печатного текста). Все тексты были собраны 
в рамках учебной практики студентов отделения Фунда-
ментальной и прикладной лингвистики Томского госу-
дарственного университета, выполняемой под руковод-
ством автора статьи. Извлечение диалогов из социаль-
ных сетей осуществлялось с согласия их авторов, кото-
рые, в соответствии с нормами регламента Этического 
комитета междисциплинарных исследований ТГУ 
(http://lab.tsu.ru/ cognitivestudies/node/14) и в соответ-
ствии с Федеральным законом № 152 РФ «О персональ-
ных данных», были проинформированы о целях прово-
димого исследования и о гарантиях анонимности предо-
ставленных персональных данных, после чего были за-
полнены «Формы информированного согласия», в 
структуру которых были включены метаданные участ-
ников диалогов: пол, возраст, социальный статус. Для 
дальнейшей статистической обработки все диалоги бы-
ли разделены на файлы, содержащие мужские и женские 
реплики по 49–50 Кб каждая.  

В исследуемых текстах нашей задачей является 
поиск характерных стилистических особенностей, 
гендерных маркеров стиля речи, принадлежащих 
мужчинам или женщинам.  

На данном этапе были получены также общие ко-
личественные данные о мужских и женских репликах 
диалогов (таблица). Как видно из таблицы, в процессе 
коммуникации при одинаковых условиях женщины 
используют больше слов, однако, средняя длина 
предложения значительно меньше, чем у мужчин. 

Следующий этап исследования заключался в по-
иске обоснованных переменных для проведения ста-
тистических исследований.  
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Данные о мужских (М) и женских (Ж) репликах диалогов 
 

Показатель Ж М 
Всего букв 214 829 165 667 
Всего слов 47 966 37 988 
Всего предложений 3 161 1 771 
Средняя длина слова 4,479 4,361 
Средняя длина предложения 15,174 21,450 

 
В данной работе мы, поставив задачу выявления 

различий в принципах строения мужского и женского 
текста, ограничиваемся анализом использования ме-
стоимений. Основой выбора исследования местоиме-
ний послужили работы отечественных и зарубежных 
психологов, посвященных «Я-концепции» и самосо-
знания в контексте общего развития личности. С точ-
ки зрения Л.С. Рубинштейна, «самосознание – осо-
знание себя субъектом деятельности, сложное, инте-
гративное, прижизненно формирующееся свойство 
психической деятельности личности, осознание соб-
ственных действий, результатов, поступков, мыслей, 
мотивов, ценностей, оценка себя и своего места в 
жизни» [27. С. 244].  

Данная сложная структура психической деятель-
ности объективируется в речевых практиках, в кото-
рых значимую роль играет позиционирование гово-
рящим себя по отношению к другим участникам ком-
муникации. В лингвистических исследованиях место-
имений учеными было доказано, что этот класс лек-
сических единиц служит одним из значимых средств 
маркирования позиции говорящего по отношению к 
другим коммуникантам (Дж. Пеннебекер [28. C. 563–
565], Е.М. Вольф [29. С. 112] и др.). В работах же по 
гендерной лингвистике обыло отмечено различие в 
использовании местоимений мужчинами и женщина-
ми. Так, Б. Верховен (Ben Verhoeven) доказывает на 
материале мультилингвальных электронных корпусов 
текстов, что женщины используют местоимение «Я» 
чаще, чем мужчины [30. С. 1632–1633]. Подобное 
исследование проводилось А.Н. Барановым в стати-
стическом анализе использования местоимений в ху-
дожественных текстах [31. С. 235]. 

Вслед за вышеуказанными исследователями мы 
выдвигаем гипотезу, что использование местоимений 
в текстах коммуникации социальных сетей может 

быть маркером гендерных различий коммуникантов и 
выражает их «Я-позицию» в процессе коммуникации 
относительно участников диалога.  

При анализе местоимений в текстах мы исходим 
из того, что местоимения имеют, во-первых, соб-
ственное внеконтекстное постоянное значение и, во-
вторых, контекстуальное (ситуативное) значение, 
определяемое дейктической (указательной) функцией. 
Учет типов ведущей референции местоимений, ис-
пользуемых говорящим в том или ином дискурсе, 
может, по нашему мнению, свидетельствовать о важ-
ных аспектах коммуникативных установок говоря-
щих. Для нас в данном аспекте важны противопостав-
ление направленности субъектов коммуникации на 
себя или ориентация на партнера по коммуникации. 
Личные местоимения выступают одним из ярких по-
казателей эгоцентричной или партнерской направ-
ленности наряду с другими словообразовательными, 
лексическими и синтаксическими средствами. Наибо-
лее ярким маркером выражения эгоцентризма в речи 
является соотношение групп местоимений, производ-
ных супплетивных форм «я» (первого лица един-
ственного числа) – мой, мое, моя, мне и т.д. (далее 
условно их будем именовать «группой местоимений 
первого лица единственного числа от “Я”»), а также 
представляет интерес позиция говорящего, выражен-
ная в системе других местоимений.  

Для проверки сформулированной гипотезы мы 
провели анализ частоты употребления местоимений в 
текстах нашей выборки.  

Результат подсчета употреблений всех групп ме-
стоимений в совокупности начальных и косвенных 
падежных форм представлен в следующей диаграмме, 
отражающей среднее значение (mean) абсолютных чи-
сел местоимений, использованных мужчинами (м) и 
женщинами (ж) в проанализированных текстах (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Среднее значение (mean) абсолютных чисел использования местоимений в проанализированных текстах 
 

Диаграмма абсолютных чисел доказывает, что 
женщины чаще используют местоимения в про-
цессе коммуникации (рис. 2). Однако анализ пока-
зателей использования местоимений относительно 

общего количества слов проанализированных тек-
стов показал противоположенный результат: муж-
чины чаще используют местоимения в тексте 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение количества использованных местоимений и общего количества слов текста 
 

Анализ относительных переменных также указы-
вает на статистически значимые различия в использо-
вании местоимений мужчинами и женщинами отно-
сительно общего числа слов в тексте. Учитывая экс-
поненциальную функцию распределения местоиме-
ний (Критерий x2 = 3,477; p = 0,324), для проверки 
гипотезы был применен тест Уалда–Вольфовица. 
Изучив и проанализировав результат теста, мы при-
няли альтернативную гипотезу (H1), где Z = 1,97; 

p = 0,048. Дальнейшим шагом анализа стала верифи-
кация различий в частоте использования местоимений 
мужчинами и женщинами относительно всех слов 
текста. Дисперсионный анализ ANOVA не выявил 
статистически значимых различий, что требует более 
детального изучения (рис. 4). Однако, как можно ви-
деть на графике, совокупное количество использова-
ний местоимений всех групп хоть и незначительно, но 
преобладает в мужской коммуникации. 

 

 
 

Рис. 4. Частота использования местоимений мужчинами и женщинами относительно общего числа слов в тексте 
 

Учитывая значительные прагматические различия 
использования в коммуникации местоимений разных 
лексико-грамматических разрядов, мы выделили 
группы местоимений, противопоставленные по типу 
маркирования позиций коммуникантов в речи, и про-
анализировали частотность их употреблений в анали-
зируемых текстах: 

1. «Я-группа»: все словоформы местоимения        
1-го лица ед. ч., а также словоформы притяжательно-
го местоимения мой. 

2. «Ты-группа»: все словоформы местоимения      
2-го лица ед. ч., а также словоформы притяжательно-
го местоимения твой. 

3. «Мы-группа» – все словоформы местоимения   
1-го лица мн. ч., а также словоформы притяжательно-
го местоимения наш. 

4. «Сам-группа» – все формы возвратных место-
имений.  

Для проверки значимости различия между сред-
ними в разных группах с помощью сравнения диспер-
сий, мы применили анализ ANOVA. Результаты ана-
лиза представлены на рис. 5. Знак * обозначает стати-
стически значимое различие, M-F m – количество ис-
пользуемых местоимений соответствующей группы в 
текстах мужчин, M-F f – количество используемых 
местоимений в текстах женщин. 

Как видно из рис. 5, обнаруживаются различия в 
распределении личных местоимений только «Я-груп-
пы» по отношению ко всем другим группам личных 
местоимений в текстах мужчин и женщин. Однако 
данные о частотности использования личного место-
имения единственного числа свидетельствуют о том, 
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что в общении женщины возрастной группы 18–
20 лет чаще используют группу местоимений «Я», в 
то время как использование местоимений других 
функционально-семантических групп не выявляет 

статистически значимых различий. Данные показате-
ли говорят об эгоцентричной коммуникации женщин, 
а также эксклюзивности, т.е. направленности в про-
цессе коммуникации на себя. 

 

 
 

Рис. 5. Различия в использовании местоимений четырех функционально-семантических  
относительно общего числа слов в тексте 

 

 
 

Рис. 6. Кластерный анализ местоимений 
 

Достоверность результата была подтверждена при 
помощи многофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA в коммуникативных группах местоимений. 
Анализ подтверждает статистически значимые разли-
чия в абсолютных числах в супплетивной группе ме-
стоимений «Я». P-значение удовлетворяет условию 
p < 0,05, где F = 4,36; 1; p = 0,0075, что позволяет 
принять гипотезу H1. Для подтверждения гипотезы 
мы провели дополнительный статистический анализ 
полученных данных. Во-первых, мы установили, что 
распределение является непараметрическим и, во-
вторых, выбрали наиболее подходящий критерий 
проверки гипотезы – U-критерий Манна–Уитни, ко-
торый используется для оценки различий между дву-

мя независимыми выборками (мужчины и женщины) 
по уровню какого-либо признака (местоимения), из-
меренного количественно. Вычисленный критерий 
составил p = 0,0169. Так как вычисленное значение 
критерия меньше установленного 0,05, нулевая гипо-
теза (H0) отвергается на выбранном уровне значимо-
сти и различия между выборками признаются стати-
стически значимыми. Таким образом, вывод о суще-
ствовании различий, сделанный с помощью непара-
метрического критерия Манна–Уитни, подтверждает-
ся с помощью данного непараметрического метода, а 
значит, нами установлено, что имеются существенные 
различия использования мужчинами и женщинами 
местоимений в компьютерной коммуникации.  
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Валидность эксперимента подтверждает также од-
нофакторный дисперсионный анализ ANOVA, срав-
нивающий выборку употребления средних показате-
лей местоимений (p = 0,0252), что также позволило 
отклонить нулевую гипотезу о равенстве дисперсий в 
изучаемых группах. P-значение удовлетворяет усло-
вию p < 0,05, где F = 7,53; 1; p = 0,025.  

Проведение кластерного анализа для выявления 
различий в использовании местоимений в исследуе-
мом типе текстов мужчинами и женщинами не дало 
положительного результата. Исходные данные нашей 
задачи были представлены также в виде строковых 
типов переменных по 49–50 Кб отдельно попарно для 
женской и мужской коммуникации, хранимой в файле 
Microsoft Word. Данные были импортированы в среду 
STATISTICA, где подверглись предварительной об-
работке. Обработка заключалась в удалении всех лек-
сических единиц, кроме местоимений. Выяснилось, 
что кластеры присваивались в зависимости от стиля и 

объема диалога между коммуникантами, но эти дан-
ные нестабильны и требуют дальнейшего исследова-
ния, а использование местоимений не было проинтер-
претировано в качестве релевантно значимых призна-
ков (см. рис. 6).  

Таким образом, проведение статистического анали-
за использования местоимений в компьтерно-опо-
средствованной коммуникации (общение в социальной 
сети «ВКонтакте») позволяет сделать выводы об отсут-
ствии статистически значимых различий в использова-
нии местоимений в совокупности всех разрядов данной 
части речи, но выявляется значимое статистическое 
различие в использовании местоимений Я-группы, что 
согласуется с ранее сделанными в гендерной лингви-
стике выводами о более выраженной эгоцентричной 
направленности женской коммуникации, однако необ-
ходимо выявление групп лексики других лексико-
грамматических классов, способных выявить данный 
аспект коммуникативных стратегий. 
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Authorship attribution in literature is one of the rapidly developing areas in linguistics, which was formed 40 years ago. Today it 
combines different methods of science: linguistics, logic, mathematics. The combination of methods has allowed using their variety, 
which could increase accuracy in authorship attribution of the text. However, the main problem of this field is connected with 
choosing initial criteria and indicators during quantitative text analysis. This article describes the modern criteria for the text analysis 
of markers based on the frequency determination of the syntactic units, phraseological and stylistic levels. Unlike art texts, network 
communication is not structured and it has a small size. In this aspect, the problem of network text analysis is more focused on the 
marker identification of group speakers than on author’s individual invariant. Therefore, modern research in text attribution needs 
method transformation taking into account the above problems. In this article, the author adapts quantitative linguistics methods of 
art text attribution taking into account differences in using gender markers during computer communication. This research consisted 
of the following stages: 1) collection of text material and grouping of computer communication dialogues by gender (male and 
female); 2) choice of variables the objects are assessed by in the sample, i.e. search for the attribute space on the gender basis; 
3) analysis of statistically significant differences between the two independent groups in selected attributes. The attributes include 
pronouns as gender markers which express differences in I-positions in communication. To identify gender differences in the 
expression of I-positions, the author analyzed informal dialogues from the social network VKontakte. All texts represented informal 
communication between men and women (18–20 y.o.). The total number of respondents was 38 people. The size of each dialogue 
was about 150-200 KB (one conversation made up 10 printed pages). To find statistically significant values in the dialogues, they 
were divided into files containing male and female lines (49–50 KB each). Personal pronouns in the texts were marked and classified 
into several groups. The hierarchical cluster analysis method (k-means) was used as the main method for the research objects. The 
results of the statistical analysis showed differences in the distribution of personal pronouns in “I-group”. However, the frequency of 
the use of the personal pronoun in the singular suggests that women aged 18–20 use more “I-group” pronouns, while the use of 
pronouns other functional-semantic groups did not reveal statistically significant differences. These figures showed that women’s 
communication is more self-centered and exclusive. The further object of the search is a quantitative analysis of emotional markers in 
communication and building a classifier. 

 

REFERENCES 
 

1. Juola, P. (2013) How a Computer Program Helped Show J.K. Rowling write A Cuckoo’s Calling. Author of the Harry Potter books has a distinct 
linguistic signature. Scientific American. August 20. pp. 24–29. 

2. Eder, M. & Rybicki, J. (2016) Go Set A Watchman while we Kill the Mockingbird in Cold Blood, with Cats and Other People. Digital Humanities. 
Krakow. pp. 184–186. 

3. Martynenko, G.Ya. (1988) Osnovy stilemetrii [Basics of stylemetry]. Leningrad: Leningrad State University. 
4. Rezanova, Z.I., Romanov, A.S. & Meshcheryakov, R.V. (2013) Selecting text features relevant for authorship attribution. Vestnik Tomskogo gosu-

darstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 6 (26). pp. 38–52. (In Russian). DOI: 
10.17223/19986645/26/4  

5. Aver’yanov, L.Ya. (2007) Kontent-analiz [Content analysis]. Moscow: RGIU. 
6. Antonova, I. (2003) Analiz kolichestva delovoy informatsii kak instrument marketinga [Analysis of the amount of business information as a mar-

keting tool]. Informatsionnye resursy Rossii. 5. pp. 18–20. 
7. Marusenko, M.A. (1990) Atributsiya anonimnykh i psevdonimnykh literaturnykh proizvedeniy metodami raspoznavaniya obrazov [The attribution 

of anonymous and pseudonymous literary works by methods of image recognition]. Leningrad: Leningrad State University. 
8. Gililov, I.M. (2007) Igra ob Uil’yame Shekspire, ili Tayna Velikogo Feniksa [The Shakespeare Game, or The Mystery of the Great Phoenix]. Mos-

cow: Mezhdunar. otnosheniya. 
9. Rogov, A.A. et al. (2008) [SMALT software package]. Elektronnye biblioteki: perspektivnye metody i tekhnologii, elektronnye kollektsii [Digital 

Libraries: Advanced Methods and Technologies, Digital Collections]. Proceedings of the Xth all-Russian conference “RCDL’2008”. Dubna. 
10. Polikarpov, A.A. et al. (2013) Kompleksnaya teksto-analiticheskaya sistema “StileAnalizator-2”, osnovannaya na Web-tekhnologiyakh: razrabot-

ka, napolnenie dannymi i testirovanie na prikladnykh zadachakh [Integrated text-analytical system “StileAnalizator-2” based on Web-
technologies: the development, filling and testing of data on applied problems]. Moscow. 

11. Milov, L.V. (1994) Ot Nestora do Fonvizina. Novye metody opredeleniya avtorstva [From Nestor to Fonvizin. New methods for authorship attrib-
ution]. Moscow: Progress. 

12. Fomenko, V.P. (1996) Avtorskiy invariant russkikh literaturnykh tekstov [Author invariant of Russian literary texts]. In: Fomenko, V.P. & Fo-
menko, T.G. Novaya khronologiya Gretsii. Antichnost’ v srednevekov’e [New Chronology of Greece. Antiquity to the Middle Ages]. Vol. 2. 
Moscow: Teaching and Research Center of pre-university education of Moscow State University. 

13. Khmelev, D.V. (2003) Klassifikatsiya i razmetka tekstov s ispol’zovaniem metodov szhatiya dannykh. Kratkoe vvedenie [Classification and text 
layout using data compression techniques. Brief introduction]. [Online] Available from: http://compression.graphicon. 
ru/download/articles/classif/intro.html. (Accessed: 16 September 2016). 

14. Azarbonyad, H. (2015) Time-Aware Authorship Attribution for Short Text Streams. Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Confer-
ence on Research and Development in Information Retrieval. N.Y. pp. 727–730. 

15. Litvinova, T.A. (2015) Russian written text as a source of the information on the personality of its author (on the material of text corpus of the 
“personality” new type). Izvestiya VGPU. Ser.: Pedagogicheskie nauki; Gumanitarnye nauki – Izvestia VGPU. Pedagogical Sciences, The Hu-
manities. 266:1. pp. 196–198. (In Russian). 



25 

16. Porshneva, O.S. (2002) K voprosu ob atributsii tekstov zapisey soldatskikh razgovorov [On the attribution of texts of soldier conversation rec-
ords]. Informatsionnyy byulleten’ assotsiatsii “Istoriya i komp’yuter”. 30. pp. 31–44.  

17. Kjetsaa, G. (1989) Kto napisal “Tikhiy Don”? [The Authorship of the Quiet Don]. Translated from English. Moscow: Kniga.  
18. Drozdova, T.N. (2010) Diagnosticheskie i klassifikatsionnye zadachi v avtorovedcheskoy ekspertize blogov [Diagnostic and classification prob-

lems in authorship examination of blogs]. Aktual’nye problemy rossiyskogo prava. 2 (15). pp. 394–404. 
19. Romanov, A.S. (2010) Metodika i programmnyy kompleks dlya identifikatsii avtora neizvestnogo teksta [Methods and software system for the 

identification of the author of an unknown text]. Abstract of Engineering Cand. Diss. Tomsk. 
20. Mamaev, M.M. (2015) Gender attribution of translated texts as a specific case of study of an author’s linguistic consciousness. Vestnik MGOU. 

Ser.: Lingvistika – Bulletin MGOU. Series “Linguistics”. 2. pp. 25–31. 
21. Mukherjee, A. & Liu, B. (2010) Improving Gender Classification of Blog Authors. Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in 

Natural Language Processing. pp. 32–38. 
22. Yan, X. & Yan, L. (2006) Gender Classification of Weblog Authors. Computational Approaches to Analyzing Weblogs. AAAI. pp. 18–26. 
23. Argamon, Sh. et al. (2010) Gender, Genre, and Writing Style in Formal Written Texts. Text. 23:3. pp. 321–346. 

DOI: https://doi.org/10.1515/text.2003.014 
24. Rezanova, Z.I., Romanov, A.S. & Meshcheryakov, R.V. (2013) Tasks of author attribution of text in the aspect of gender (on interdisciplinary 

interaction of linguistics and computer science). Vestnik Tomskogo gosudartsvennogo univeristeta – Tomsk State University Journal. 370. pp. 24–
28. (In Russian). 

25. Brocardo, M.L. (2014) Authorship Verification for Short Messages using Stylometry. [Online] Available from: 
https://www.deepdyve.com/lp/institute-of-electrical-and-electronics-engineers/authorship-verification-for-short-messages-using-stylometry-
JM5XWbkHyN. (Accessed: 7 July 2016). 

26. Arroju, M. (2015) Age, Gender and Personality Recognition using Tweets in a Multilingual Setting. 6th Conference and Labs of the Evaluation 
Forum (CLEF 2015): Experimental IR meets multilinguality, multimodality, and interaction. pp. 23–31. 

27. Rubinshteyn, S.L. (1989) Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of general psychology]. Vol. 1. Moscow: Pedagogika.  
28. Pennebaker, J.W., Mehl, M.R. & Niederhoffer, K.G. (2003) Psychological aspects of natural language use: Our words, our selves. Annual Review 

of Psychology. 54:1. pp. 548–571. 
29. Vol’f, E.M. (1974) Grammatika i semantika mestoimeniy [Grammar and semantics of pronouns]. Moscow: Nauka. 
30. Verhoeven, B.S. et al. (2016) TWISTY: A Multilingual Twitter Stylometry Corpus for Gender and Personality Profiling. LREC 2016, Tenth Inter-

national Conference on Language Resources and Evaluation. pp. 1632–1637. 
31. Baranov, A.N. (200) Vvedenie v prikladnuyu lingvistiku [Introduction to applied linguistics]. Moscow: Editorial URSS. 

 
Received: 19 January 2017 

 



26 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 415. С. 26–31. DOI: 10.17223/15617793/415/4 
 
УДК 81’373 

А.Л. Хлебникова 
 

ГЕНДЕРНЫЕ МЕТАФОРЫ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ: 
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Охарактеризованы гендерные стереотипы о «типично мужском» и «типично женском» – поведении, внешнем виде, харак-
тере мужчины и женщины, которые отражаются в системе гендерных оценочных метафор в русском и английском языках. 
В фокусе исследования находятся разные типы оценок, которые выражаются метафорическими номинациями человека в 
системах двух языков, формирующие метафорически выраженный ценностный фрагмент языковой картины мира. Уста-
новлено, что ядро этого фрагмента и в русском, и английском языках составляют эстетические и этические оценки, на пе-
риферии находятся интеллектуальные, нормативные и эмоциональные оценки.  
Ключевые слова: гендерная метафора; гендерный стереотип; нормативная картина мира; общая оценка; частная оценка. 
 

Гендер как совокупность социальных и культур-
ных норм является предметом внимания большого 
количества исследователей. Гендерная лингвистика 
изучает гендер в двух аспектах: отражение гендера в 
особенностях речевого поведения, в устной и пись-
менной речи мужчин и женщин (Дж. Коатс, Р. Ла-
кофф, Д. Таннен, А.В. Анищенко, Е.А. Земская, 
А.В. Кирилина, М.В. Китайгородская, Р.К. Потапова, 
Н.Н. Розанова, С.К. Табурова), а также отражение 
гендерных смыслов и стереотипов в лексиконе, син-
таксисе, грамматике (О.А. Васькова, А.А. Григорян, 
И.В. Зыкова, В.Н. Телия, В.П. Пылайкина, А.М. Шах-
майкин, М.А. Кронгауз). Наиболее ярко лексическая 
репрезентация гендерных оппозиций и стереотипов про-
является в лексических метафорических номинациях. 

В фокусе нашего исследования находятся гендер-
ные стереотипы о «типично мужском» и «типично 
женском» – поведении, внешнем виде, характере 
мужчины и женщины, которые отражаются в системе 
гендерных метафор. Гендерная метафора вслед за 
З.И. Резановой определяется нами как «метафориче-
ские именования мужчин и женщин, выступающие в 
качестве средства маркирования “типично женских” и 
“типично мужских” качеств на основе уподобления 
явлениям разных понятийных рядов» [1. С. 48]. 

В предыдущих исследованиях мы рассмотрели осо-
бенности метафорического моделирования образов 
человека, мужчины и женщины в русском и англий-
ском языках, а именно степень и характер общности в 
аспекте направлений метафорической характеристики, 
тип актуализируемых сфер-источников [2, 3]. 

Данное исследование проводится на том же мате-
риале – метафоры, называющие человека, извлечен-
ные методом сплошной выборки из толковых слова-
рей русского и английского языков [4–8], в том числе 
онлайн-словарей [9–11]. В дальнейшем в текстовом 
анализе мы приводим дефиниции с учетом их толко-
ваний только при наличии второго переносного зна-
чения в обозначенных словарях (перевод английских 
метафор и их толкований сделан мною. – А.Х.). Объем 
выборки насчитывает 409 и 497 номинаций, именую-
щих человека в русском и английском языках соот-
ветственно. 

Данные метафоры относятся к группе предикат-
ных оценочно-экспрессивных метафор [12. С. 199]. 
Так, говоря о ком-то Он – медведь, говорящий имеет в 
виду: Он неуклюж, как если бы он был медведем, при 

этом считая, что это плохо. Согласно В.Н. Телия, 
здесь присутствуют три модуса: модус фиктивности 
(как если бы), оценочный (это плохо) и эмотивный 
(это вызывает отрицательное отношение). Таким 
образом, оценочно-экспрессивная метафора в боль-
шей степени основана на подобии, а не на тождестве, 
и оценочный компонент такой метафоры актуализи-
рует черты определенного квазистереотипа, присуще-
го той или иной культуре [12. С. 200]. 

В современной когнитивной лингвистике при-
стальное внимание уделяется изучению тесной связи 
метафоры и оценки. Метафора рассматривается как 
когнитивный механизм интерпретации действитель-
ности, а оценивание, в свою очередь, определяется 
как один из ключевых компонентов когнитивной дея-
тельности человека. Многочисленные работы лингви-
стов подтверждают тот факт, что метафора – универ-
сальный механизм выражения оценочных значений 
(Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, Л.И. Ермоленкина, 
Т.В. Маркелова, Т.В. Писанова, В.Н. Телия и др.).  

Оценочная деятельность человека распространяет-
ся на весь мир: познавая мир, человек не просто от-
ражает в языке существование каких-либо явлений и 
предметов, но и выражает свое отношение к ним. Та-
ким образом, языковая модель мира включает в себя 
дескриптивный и оценочный компоненты. «Пропус-
кая» мир через себя, человек находится в фокусе оце-
ночной деятельности, и, по словам Н.Д. Арутюновой, 
«оценка представляет Человека как цель, на которую 
обращен мир» [13. С. 181].  

Оценивание опирается на понятие ценности, под 
которой понимается положительная или отрицатель-
ная значимость какого-либо предмета, ситуации, со-
бытия, процесса и т.д. для конкретного человека, со-
циальной группы или народа. Ценностная система 
фиксирует представления о норме (ценности) и от-
клонениях от нее (антиценности). Оценка, в свою 
очередь, – это всегда установление отношения объек-
та к норме или отклонения от нормы в положитель-
ную или отрицательную сторону. Обычно нормы счи-
таются независимыми от оценок функциями языка, 
но, по мнению А.А. Ивина, нормы являются частным 
случаем оценок [14. C. 205].  

При анализе гендерных метафор русского и ан-
глийского языков выявляются метафорические фраг-
менты ценностной картины мира двух культур. Цен-
ностный фрагмент языковой картины мира – это си-
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стема оценочного отношения человека в мире, отра-
женная в системе языка. Л.Г. Ефанова выделяет нор-
мативную картину мира в качестве одной из ключе-
вых составляющих ценностной картины мира. Со-
гласно Л.Г. Ефановой, нормативная картина мира – 
это «отраженная в семантике языковых единиц раз-
ных уровней система социально обусловленных и 
регулярно выражаемых средствами данного языка 
представлений о том, каким должен быть человек, 
социум и весь окружающий его мир для того, чтобы 
получить со стороны социального субъекта положи-
тельную оценку и не вызвать у него неодобрительно-
го отношения» [15. С. 103].  

Одной из особенностей нормативной картины ми-
ра является то, что наиболее часто в фокусе оценива-
ния находятся ситуации, связанные с отклонениями 
от нормы. К основным разновидностям нормативных 
оценок помимо стандарта, образца и идеальных норм, 
относится стереотип – бессознательно сформировав-
шееся представление о каком-либо явлении, его ти-
пичных свойствах, признаках, условиях возникнове-
ния. В языке представление о стереотипе в основном 
выражается через описание ситуации, не соответ-
ствующей норме, например, высокий – низкий (содер-
жание стереотипа: среднего роста) [16. С. 38].  

Если мы исходим из того, что разные типы норм – 
это основание оценки, то нормативная картина мира – 
это основание ценностной картины мира, иными сло-
вами, она лежит в основе ценностной картины мира. 
Система норм складывается из оценок. Анализируя 
метафорические именования человека, мы идем от 
оценочной картины мира к нормативной (скрытой за 
оценочной), выявляя различные стандарты. Через 
фиксацию отклонений можно выявить стереотипы 
роста, полноты, пропорций лица и т.д.  

Являясь универсальной языковой категорией, 
оценка выражает отношение говорящего к объекту 
действительности, устанавливая ценность данного 
объекта, на основании соотнесения с разными типами 
норм. В языке существуют два основных типа оце-
ночных значений: общеоценочные и частнооценоч-
ные. Первый тип значений выражается прилагатель-
ными хороший и плохой, а также их синонимами с 
различными стилистическими и экспрессивными от-
тенками, например замечательный, превосходный, 
скверный, дурной. Группа частнооценочных значений 
более разнообразна – она включает значения, которые 
дают оценку одному из аспектов объекта, и выража-
ется прилагательными нескольких семантических 
групп [13. С. 198].  

В нашем исследовании мы придерживаемся клас-
сификации частнооценочных значений Н.Д. Арутю-
новой, согласно которой частные оценки делятся на 
следующие категории: 1) сенсорно-вкусовые, или 
гедонистические (приятный – неприятный); 2) пси-
хологические, которые делятся на а) интеллекту-
альные (недалекий, малограмотный) и б) эмоцио-
нальные (радостный, восторженный, приятный); 
3) эстетические (прекрасный – безобразный, краси-
вый – некрасивый, уродливый); 4) этические (мораль-
ный – аморальный, добрый – злой, жестокий); 
5) утилитарные (полезный – вредный); 6) норматив-

ные (здоровый – больной); 7) телеологические (целесо-
образный – нецелесообразный) оценки [13. С. 198–200].  

Наша задача – выявить фрагмент ценностной, а через 
ее посредство – нормативной этноязыковой картины 
мира, выраженный в системе метафорических номина-
ций человека, установить наличие или отсутствие ген-
дерно маркированной асимметрии в формировании сте-
реотипов оценки человека в двух лингвокультурах. 

Отталкиваясь от метафорических номинаций, 
фиксирующих оценки – положительные и отрица-
тельные, мы выявляем непосредственно ценности – 
круг того, что получает положительную оценку раз-
ного рода, т.е. фрагмент нормативной картины мира – 
состав стереотипов, отклонения от которых фиксиру-
ются, и антинорм – то, что получает отрицательную 
оценку. Характеризуя метафорическое моделирование 
системы оценок мужчины и женщины в русской и 
английской языковых картинах мира, выделяя типы 
оценок, выражаемых гендерными метафорами двух 
языков, описывая аспекты, которые чаще всего под-
вергаются оценке, мы выявляем систему норм и сте-
реотипов, лежащих в их основании. 

Метафора служит средством выражения как об-
щей, так и частной оценок. Необходимо отметить, что 
группа метафор, выражающих общую оценку (хоро-
ший или плохой), когда мотив оценки не важен, пред-
ставлена небольшим количеством единиц, например 
богиня ‘о предмете поклонения, о любимой, обожае-
мой женщине’, голубь ‘ласковое название мужчины’. 
Метафоры с частнооценочными значениями выделя-
ются как своим количеством, так и разнообразием 
оснований (т.е. норм, стереотипов, идеалов) оценок. 
Рассмотрим подробнее типы частных оценок гендер-
ных метафор в двух языках. 

Как было отмечено ранее, процедура оценивания в 
языке тесно связана с нормативной картиной мира, 
отличительной чертой которой является то, что чаще 
всего в фокусе оценивания оказываются ситуации, 
фиксирующие отклонение от нормы. 

При метафорическом моделировании образов 
мужчины и женщины в двух языках доминируют эс-
тетические (sylph (сильфида) ‘высокая стройная гра-
циозная девушка’; геркулес ‘мужчина, обладающий 
необыкновенной физической силой и атлетическим 
сложением’1; кикимора ‘об уродливой или некрасиво 
одетой женщине’) и этические (гадюка ‘о злой, язви-
тельной женщине’; gentleman (джентльмен) ‘вежли-
вый и честный мужчина, который принимает во вни-
мание потребности других людей’; fury (фурия) ‘злая 
злобная женщина’) оценки. Группа интеллектуаль-
ных оценок представлена небольшим количеством 
метафорических номинаций, например, тетёха ‘глу-
поватая, несообразительная, необразованная женщи-
на’, ape (примат) ‘грубый глупый мужчина’; гусыня 
‘о нерасторопной, глупой женщине’.  

Иными словами, среди аспектов, которые наибо-
лее часто подвергаются оценке, можно выделить 
внешность мужчины или женщины (эстетические 
оценки), характер и поведение, связанные с их мо-
ральными качествами (этические оценки), а также ум 
или отсутствие такового (психологические интеллек-
туальные оценки).  
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В русском языке довольно большую группу со-
ставляют также нормативные оценки, которые фик-
сируют отклонения от нормы или стандарта, напри-
мер, метафоры паж ‘о мужчине, преданно ухажива-
ющем за женщиной’; донжуан ‘покоритель женских 
сердец, соблазнитель и обольститель’; жеребец ‘о 
мужчине, до неприличия откровенно проявляющем 
свои физиологические наклонности’ выражают от-
клонения от норм социального поведения. Норматив-
ные оценки в английском языке представлены гораздо 
меньшим количеством метафор, например, sheik 
(шейх) ‘мужчина, уделяющий большое внимание сво-
ему внешнему виду’; manikin (манекен) ‘мужчина 
очень маленького роста’; amazon (амазонка) ‘высокая 
сильная женщина’. Как видно из примеров, метафо-
рические номинации фиксируют отклонения от стан-
дартов внешнего вида, роста. Ниже данные отклоне-
ния от норм будут рассмотрены подробнее.  

Группа эмоциональных оценок также представ-
лена в двух языках, но, что характерно, выражается 
метафорическими номинациями, описывающими 
только женщину: doll (кукла) ‘симпатичная, но        

безэмоциональная или необразованная женщина’; filly 
(молодая кобыла) ‘веселая энергичная девочка или 
молодая женщина’; коза ‘о резвой, бойкой девочке, 
девушке’; кукла ‘о бездушном, пустом человеке (чаще 
женщине)’. Данный факт, вероятно, объясняется 
большей эмоциональностью женщины по сравнению 
с мужчиной.  

В русском языке также была выделена небольшая 
группа метафор, выражающих общую оценку (пло-
хой – хороший), например богиня ‘о предмете покло-
нения, о любимой, обожаемой женщине’; муза ‘ис-
точник поэтического вдохновения, обычно олицетво-
ряемый в образе женщины’; птаха ‘ласковое назва-
ние ребенка, девушки, женщины’; голубь ‘ласковое 
название мужчины’. 

Важно отметить, что при метафоризации образов 
мужчины и женщины в двух языках отсутствуют 
утилитарные, гедонистические и телеологические 
оценки.  

Процентное соотношение разных типов оценок, 
выражаемых в метафорических номинациях двух 
языков, представлено в таблице. 

 
Соотношение типов оценок, выражаемых в метафорических номинациях английского и русского языков 

 

Тип оценок, выражаемых  
в гендерных метафорах 

Русский язык Английский язык 
Метафорические имено-

вания мужчин 
Метафорические имено-

вания женщин 
Метафорические имено-

вания мужчин 
Метафорические имено-

вания женщин 
Эстетические 7 (29%) 48 (33%) 16 (28%) 18 (25%) 
Нормативные 12 (50%) 30 (21%) 8 (14%) 2 (3%) 
Этические 2 (9%) 39 (27%) 24 (42%) 35 (48%) 

Интеллектуальные 2 (8%) 10 (7%) 9 (16%) 4 (5%) 
Эмоциональные 0 11 (7%) 0 14 (19%) 
Общая оценка 1 (4%) 8 (5%) 0 0 

 
Перейдем к более детальному описанию домини-

рующих групп частных оценок.  
1. Эстетическая оценка связана с идеалом, пред-

ставлением о прекрасном. Ядро данной группы состав-
ляют чисто эстетические оценки, выражающие пред-
ставления о красоте, например херувим ‘красивый юно-
ша или ребенок’; сокол ‘юноша, мужчина, отличающие-
ся красотой’; фея ‘красивая, очаровательная женщина’; 
rosebud (бутон розы) ‘симпатичная молодая женщина’; 
роза ‘миловидная, цветущая женщина’; штучка ‘о кра-
сивой женщине’; ягодка ‘хорошенькая девочка’. Откло-
нения от стандарта красоты фиксируют такие метафоры, 
как crow (ворона) ‘старая или безобразная женщина’, 
dog (собака) ‘непривлекательный человек, чаще о жен-
щине’, жаба ‘некрасивая женщина’. 

Как видно из примеров, в фокусе метафорического 
моделирования находится сама оценка, при этом де-
скриптивный аспект либо отсутствует, либо включает 
признак возраста мужчины или женщины. Очевидно, 
что старость ассоциируется с непривлекательной 
внешностью, поэтому, если женщина некрасивая, то 
обычно старая (crow (ворона)), а молодость – с красо-
той (rosebud (бутон розы)). На периферии группы 
эстетических оценок находятся нормативные оценки. 
Такие оценки фиксируют несоответствия различным 
стереотипам внешнего вида (среднего телосложения, 
полноты, роста, внимания к своей внешности), 
например, геркулес ‘мужчина, обладающий необык-
новенной физической силой и атлетическим сложени-

ем’; кабан ‘о грузном, толстом мужчине’; Samson 
(Самсон) ‘крупный сильный мужчина’; газель ‘строй-
ная, грациозная девушка’; лошадь ‘крупная женщи-
на’; sylph (сильфида) ‘высокая стройная грациозная 
девочка или девушка’. На первый план здесь выходит 
дескриптивный компонент, а оценка связана с тем, в 
какую сторону происходит отклонение от нормы – в 
положительную или отрицательную. 

2. Группа этических оценок охватывает целый 
ряд аспектов поведения, характера, душевных качеств 
мужчины и женщины. Поведение мужчины в русском 
языке оценивается в аспекте его смелости (сокол 
‘юноша, мужчина, отличающиеся красотой, смело-
стью, удалью’), безнравственного поведения (кот ‘о 
похотливом, сластолюбивом мужчине’). В англий-
ском языке образ мужчины оценивается гораздо раз-
нообразнее – в фокусе оценивания находятся его по-
лигамные отношения с женщиной (goat (козел) ‘рас-
путный мужчина’; Romeo (Ромео) ‘мужчина, который 
старается иметь сексуальные отношения с разными 
женщинами’), грубость и жестокость (pup (щенок) 
‘грубый неприятный молодой человек’; caveman (пе-
щерный человек) ‘мужчина, который ведет себя глупо, 
грубо или жестоко’), слабость и трусость (pansy (фи-
алка) ‘о слабом, трусливом мужчине, который прояв-
ляет черты характера, типичные для женщины’), вос-
питанность и честность (gentleman  (джентльмен) 
‘вежливый и честный мужчина, который принимает 
во внимание потребности других людей’).  
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Образ женщины в аспекте ее душевных качеств 
представлен более многогранно в обоих языках. В 
фокусе оценивания находятся такие качества, как 
хитрость (тигрица ‘умная, хитрая женщина, ведущая 
себя независимо’), злой, жестокий характер (ведьма ‘о 
злой, сварливой женщине’; harpy (гарпия) ‘злая жен-
щина со свирепым нравом’), грубость (кувалда ‘о 
неуклюжей, грубой, неотесанной женщине’; bitch 
(самка животного) ‘грубая или жестокая женщина’), 
легкомысленность (финтифлюшка ‘о пустой, легко-
мысленной женщине, думающей только о нарядах, 
развлечениях и т.п.’), властность (командирша ‘жен-
щина властная, любящая приказывать’; battleaxe (бое-
вой топор) ‘деспотическая властная женщина, бой-
баба’), склонность к распространению сплетен (ку-
мушка ‘любительница пересудов, сплетница’; hen 
(курица) ‘женщина, которая сует нос в чужие дела, 
сплетница’). 

Как показал анализ, среди гендерных метафор 
можно выделить большую группу оценочных наиме-
нований, которые фиксируют отклонение от стерео-
типов, принятых в обществе. Л.Г. Ефанова в одной из 
своих работ описала основные виды стереотипов, ко-
торые проявляются в семантике языковых единиц. По 
мнению автора, самыми распространенными являют-
ся стереотипы, зафиксированные в производных и 
непроизводных словах, фразеологических единицах, 
обозначающих разнообразные отклонения от норм. 
При этом превалируют аномалии, характеризующие 
различные признаки человека (физические, поведен-
ческие, социальные). Л.Г. Ефановой было выделено 
37 стереотипов, соответствующих данному критерию, 
например стереотип полноты, среднего возраста, про-
порций лица и т.д. [16. С. 61–75]. Нами было выявле-
но, что в анализируемых языках в гендерных метафо-
рах опосредствованно, через системы обозначений 
разного рода отклонений от норм, метафорически 
моделируется: 

– стереотип среднего возраста, метафорически 
именуется молодой и старый, например былинка ‘мо-
лодая, стройная женщина, девушка’; 

– стереотип полноты, отражаемый через обозначе-
ния отклонений от средней степени полноты (мат-
решка ‘полная, румяная, круглолицая девушка’); 

– стереотип физической силы, именуемый в си-
стеме метафор, называющих отклонения от среднего 
телосложения и обычных физических возможностей 
(gorilla (горилла) ‘крупный, сильный и мужественный 
мужчина’); 

– стереотип средней образованности, отражаемый 
в метафорических номинациях через отклонения от 
средней степени образованности (недоросль ‘глупова-
тый, малоразвитый юноша’); 

– стереотип человека среднего роста, фиксируе-
мый в системе номинаций высоких и низких людей 
(amazon (амазонка) ‘высокая сильная женщина’); 

– стереотип отношения к противоположному полу, 
избирательный интерес к лицам противоположного 
пола, маркируемый через отклонения от социальных 
стандартов поведения (Casanova (казанова) ‘мужчина, 
для которого соблазнение женщин – привычное де-
ло’); 

– стереотип внимания к собственной внешности, 
неброско и опрятно одетый человек, также фиксиру-
ется в системе различных отклонений от нормы, 
например jay (сойка) ‘мужчина, который слишком 
озабочен своим внешним видом’. 

Таким образом, мною проанализирован метафори-
чески выраженный ценностный фрагмент языковой 
картины мира русского и английского языков. Ядро 
этого фрагмента составляют эстетические и этические 
оценки, на периферии находятся интеллектуальные, 
нормативные и эмоциональные оценки. Через описа-
ние ценностной картины мира можно определить, 
какие отклонения от норм находятся в фокусе оцени-
вания, и в результате выявить нормативную картину 
мира. Большинство метафор, как видно из примеров, 
несет отрицательную оценку, таким образом, марки-
руя отклонения от нормы в отрицательную сторону. 
Это дает возможность сделать вывод о том, что нор-
мой является противоположное качество. Так, напри-
мер, если в фокусе оценивания находится властность 
женщины (командирша), то косвенно маркируется 
норма – покладистость женщины. Метафоры, марки-
рующие отклонения от нормы в положительную сто-
рону (сокол, газель), напрямую обозначают норму. Как 
показал анализ, в фокусе оценивания находятся харак-
тер и поведение (тигрица ‘о жестокой и решительной 
женщине’), внешний вид (sylph (сильфида) ‘высокая 
стройная грациозная девочка или девушка’), интеллек-
туальные способности мужчины и женщины (cuckoo 
(кукушка) ‘глупый некомпетентный мужчина’).  

Анализ материала в аспекте гендерной асиммет-
рии в нормативной картине мира позволяет сделать 
вывод о том, что не существует принципиальных раз-
личий в системе социальных стереотипов, косвенно 
маркированных в метафорических номинациях и про-
тивопоставляющих мужчину и женщину. Нами выяв-
лено одинаковое распределение метафорических но-
минаций мужчины и женщины, которые являются 
носителями стереотипов роста (manikin (манекен), 
кубышка ‘о полном, малорослом человеке, чаще жен-
щине’2), среднего возраста (Adonis (Адонис) ‘очень 
привлекательный молодой мужчина’; witch (ведьма) 
‘безобразная, пугающая старая женщина’), образован-
ности (doll (кукла), ox (бык) ‘неуклюжий глупый муж-
чина’; недоросль, клуша ‘тупая, неповоротливая жен-
щина’), мастерства (queen (королева) ‘женщина, у ко-
торой получается делать что-либо наилучшим обра-
зом’; king (король) ‘мужчина, лучший в какой-то кон-
кретной области’), полноты (пышка ‘о толстой пухлой 
женщине’; корова ‘о толстой, неуклюжей, а также не-
умной женщине’, кабан), физической силы и выносли-
вости (hunk (ломоть) ‘сильный, сексуально привлека-
тельный мужчина’; amazon (амазонка), геркулес). 

Исключением являются стереотип неагрессивно-
сти (vixen (лисица) ‘вздорная женщина с плохим ха-
рактером’; fury (фурия), ведьма, бесовка ‘о злой, 
вздорной женщине’), разговорчивости (hen (курица), 
кумушка), отражение которого связано, прежде всего, 
с образом женщины, и стереотип отношения к проти-
воположному полу (Casanova (Казанова), goat (козел), 
кот, жеребец), который маркируется именованиями 
мужчин. 
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Что касается сравнения двух лингвокультур в отно-
шении гендерной асимметрии в формировании стерео-
типов оценки человека и выявления фрагментов норма-
тивной картины мира, то необходимо отметить, что пре-
обладают общие черты – направления оценки и типы 
норм, фиксированных через метафорические обозначе-
ния лиц, но обладающих нормативными качествами. 

Общим является и то, что для формирования стереотип-
ного образа мужчины и женщины в англоязычной и 
русскоязычной культурах характерными признаками 
являются характер, поведение и внешний вид. Нами 
отмечены различия лишь на уровне количественного 
соотношения признаков, которые маркируются метафо-
рически в двух лингвокультурах.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Здесь и далее выделяется компонент толкования, соотносимый с анализируемой группой, в том случае, если в дефиниции сочетается не-
сколько характеристик. 
2 Здесь и далее даются толкования метафор, упоминаемых в статье впервые. 
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The subject matter of the analysis is gender metaphors of the Russian and English languages. The focus of the current research is 
on different types of evaluations that are expressed by metaphorical nominations of the two languages. The main sources of data for 
metaphor study were dictionaries of the Russian and English languages including online dictionaries. The total number of gender 
metaphors identified was 409 and 497 lexemes that characterize a human from the Russian and English dictionaries respectively. 
When analyzing gender metaphors of the Russian and English languages, metaphorical fragments of the axiological worldview of the 
two cultures were determined. The purpose of the study is to identify a fragment of the axiological worldview, and through it a 
fragment of the normative ethno-linguistic worldview expressed in the system of metaphorical nominations of a human. Another 
objective of the research is to see the presence or absence of gender asymmetry in the formation of stereotypes of a human’s 
evaluation in the linguocultures under study. Analyzing metaphorical nominations that convey positive and negative evaluations, the 
author identifies values, i.e. the range of things which are positively evaluated. In addition, the study shows a fragment of the 
normative worldview, namely, the totality of stereotypes, deviations from which are fixed, and antinorms – things that are negatively 
evaluated. In this study the author characterizes the metaphorical modeling of the evaluation system of a man and a woman in 
Russian and English worldviews, classifies the types of evaluations expressed by gender metaphors of the two languages and 
describes the aspects which are most commonly evaluated. By doing it, the author models the system of norms and stereotypes that 
underlie them. The analysis of metaphorical fragments of the axiological worldview showed that the core of the group is formed by 
aesthetic and ethical evaluations. Intellectual, normative and emotional evaluations are on the periphery of the group. The 
comparison of gender metaphors in the two languages in terms of gender asymmetry showed that there is no fundamental difference 
between the concept of masculine and feminine stereotypes excluding stereotypes of non-aggressiveness, talkativeness and attitude to 
the members of the opposite sex which are typical of women and men respectively. As far as other stereotypes are concerned, the 
number of metaphorical nominations is equal for both men and women that are bearers of the stereotypes of height, middle age, 
educational background, mastery, plumpness, physical strength and stamina. As the examples demonstrate, most metaphors express 
negative evaluation, thus marking deviation from the norm to the negative side. Regarding the comparison between the two 
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linguocultures with respect to gender asymmetry in the formation of evaluation stereotypes, it must be noted that common features, 
namely, types of evaluations and norms, prevail. There is one more common feature: character and behavior, appearance, intellectual 
ability of men and women are the focus of evaluation in the two cultures. The author noted distinctions merely at the level of 
quantitative correlation between characteristics that are metaphorically marked in the two linguocultures. 
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ВОСТОКОВЕДЫ АН СССР В ПЕРИОД ЭВАКУАЦИИ НА КУРОРТЕ БОРОВОЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Рассмотрена малоизвестная страница истории советской науки – пребывание ученых-востоковедов в годы Великой Отече-
ственной войны в эвакуации в Боровом. Целью эвакуации являлось сохранение наиболее квалифицированных и ценных 
кадров АН СССР. Эвакуированным ученым и их семьям были обеспечены необходимые условия для жизни. По мере воз-
можности они вели научную работу, которая для некоторых была весьма плодотворной.  
Ключевые слова: Институт востоковедения; Боровое; АН СССР; Ф.И. Шербатской; А.А. Фрейман. 
 

Одной из малоизвестных страниц истории совет-
ской науки и техники является организация жизни и 
работы ученых во время эвакуации в период Великой 
отечественной войны. Значительная часть научных и 
образовательных учреждений западных районов 
СССР была перемещена вместе с сотрудниками в Ка-
захстан и республики Средней Азии. В эвакуации на 
курорте Боровое (Казахстан, Акмолинская область) 
находились сотрудники Ленинградского Института 
востоковедения АН СССР. Это китаевед, академик 
Василий Михайлович Алексеев (1881–1951), индоло-
ги – академики Фёдор Ипполитович Щербатской 
(1866–1942) и Алексей Петрович Баранников (1890–
1952), иранист – член-корреспондент Александр Ар-
нольдович Фрейман (1879–1978). Подготовка к эваку-
ации института началась в июле 1942 г. В декабре 
1942 г. основной его костяк перебазировался в Таш-
кент (Узбекистан).  

Война внесла многие негативные коррективы в 
историю науки. Так, в лагере смерти Бухенвальде по-
гиб известный востоковед, профессор Коллеж де 
Франс А. Масперо. Потери среди советских ученых-
востоковедов также были колоссальными [1. C. 288]. 
В период блокадного Ленинграда были утрачены 
многие ценные коллекции по китаеведению. В част-
ности, похищена часть архива репрессированного 
востоковеда Н.И. Конрада. Вместе с личными вещами 
из эвакуированной квартиры пропали научные мате-
риалы и рукописи лекции В.М. Алексеева. Были уте-
ряны либо уничтожены, не увидев свет, многие труды 
советских китаеведов. Всему мировому китаеведению 
был нанесен непоправимый урон. Во время Второй 
мировой войны пропали не только рукописи и науч-
ные труды, гибли люди науки. Политика советского 
правительства была крайне противоречивой: с одной 
стороны, в отношении ученых проводились полити-
ческие репрессии, с другой стороны, принимались 
чрезвычайные меры для спасения научных кадров. 
Цель статьи – показать значение эвакуации ученых-
востоковедов в Казахстан для сохранения наиболее 
ценных кадров этого направления советской науки. 

В Боровое был эвакуирован Василий Михайлович 
Алексеев – признанный глава советского китаеведе-
ния, один из крупнейших знатоков китайского языка 
и литературы, академик АН СССР (1929), автор работ 
в различных направлениях китаеведения: по истории 

китайской литературы, этнографии, китайской куль-
туре и письменности, китайскому театру и фольклору, 
переводам китайской классической литературы и др. 
Он прибыл в Боровое с женой и двумя дочерьми 
7 декабря 1941 г. Сын находился на фронте. Директор 
курорта Е.З. Орлова разместила их в корпусе № 11 в 
небольшой комнате. Жена В.М. Алексеева Наталья 
Михайловна (1890–1973), будучи сама востоковедом, 
с первых дней пребывания в Боровом стремилась по-
могать мужу в научной работе. В 1958 г. она опубли-
ковала полное описание архива Василия Михайлови-
ча. Старшая дочь Любовь Васильевна (р. 1921) устро-
илась медсестрой в военный госпиталь. Младшая 
дочь Марианна Васильевна (р. 1927) помогала во всем 
родителям. Спустя годы она опубликовала серию ста-
тей об отце и его научном наследии, подготовила и 
издала четыре монографии В.М. Алексеева [2. C. 86, 
128]. Сам ученый, находясь в эвакуации, писал: 
«Кормимся мы неплохо, хотя и без всяких, что назы-
вается, разносолов. Гуляем отлично» [3. С. 216]. 

Василий Михайлович жаловался только на отсут-
ствие специальной литературы. По причине того, что 
при эвакуации лимит багажа составлял 10 кг, он смог 
взять с собой только один словарь и две антологии 
китайской литературы. Находясь вдали от института 
и библиотек, с трудом доставая бумагу, он продолжал 
исследования. В своих письмах (март 1942 г.) он от-
мечал: «Пишу здесь бесконечные переводы, не имея 
возможности ни о чём справится: у меня с собой 
только одна книга плюс словарь! я закончу (в первом 
этапе и без комментария, для которого нет ни спра-
вочников, ни бумаги) “Мастеров китайской художе-
ственной прозы в худом переводе”. Весь мой план на 
этот год я выполню – если будет бумага» [1. C. 290].  

3 июня 1942 г. ученый-китаевед писал: «Я упорно 
сижу над китайскими мандарино-поэтами, изводящими 
меня подлою виртуозностью своих льстивых виршей… 
Работаю сильно замедленными темпами» [3. C. 231].  

В условиях военного времени в 1942 г. В.М. Алек-
сеев завершил переводы трёх эссе китайского фило-
софа Ван Ян-мина: «Надпись на храме в честь Сна», 
«Надпись у Зала культа классиков-канонов», «Обра-
щение к похороненным пунктам». И только после 
прорыва блокады Ленинграда в мае 1943 г. в Боровое 
прибыли книги из его личной библиотеки. По данно-
му поводу В.М. Алексеев с удовлетворением заметил: 
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«…целый транспорт моих книг меня обеспечивает 
работой как переводчика, полукомментатора и полу-
учёного, профессора китайского языка…» [1. C. 290]. 

Советское правительство не прекращало закупать 
в Китае книги для научной работы В.М. Алексеева. В 
1944 г. академик регулярно отправлял рецензии на 
китайские исследования в Известия АН СССР. Иссле-
дователь К. Харбсмайер справедливо отмечал, что 
В.М. Алексеев в 1941–1944 гг. «в исключительно тя-
желейших условиях эвакуации в Боровом работал над 
двухтомной антологией переводов из шедевров ки-
тайской прозы, а также тремя внушительными томами 
соответствующих исследований…» [4. С. 508]. 

Академик во время эвакуации в Боровом был 
научным руководителем у аспирантов. Защита дис-
сертации на соискание учёных степеней не прерыва-
лась даже в военное время. Например, известен такой 
факт, когда молодой китаевед Н.Т. Федоренко перед 
войной поступил в аспирантуру к В.М. Алексееву. 
Весной 1943 г. он, будучи уже дипломатом (работал в 
Полпредстве СССР в Чунцине), привёз свою научную 
работу в Боровое на проверку. Алексеев вспоминал: 
«Федоренко… со своей диссертацией сидел над моей 
душой, торопил и нервничал. А я покорно гнул спину 
и разбирал его диссертацию…» [1. C. 298]. Чуть поз-
же диссертация Н.Т. Федоренко была успешно защи-
щена. Вопреки правилам защиты ему было присужде-
на учёная степень доктора филологических наук, ми-
нуя степени кандидата [Там же. C. 299]. 

В эвакуации В.М. Алексеев, помимо научной рабо-
ты, активно участвовал в общественно-полити-ческой 
жизни курорта Боровое. Когда он пытался рассказать о 
бедственном положении блокадного Ленинграда, 
старейшие академики В.И. Вернадский и Н.Д. Зе-
линский, боясь ненужных кривотолков, отговаривали 
его от этой затеи [2. C. 128–129]. Ученый-китаевед был 
частым гостем на заседаниях Ученого совета госзапо-
ведника и выступал перед населением заповедной зоны. 
24 июня 1943 г. Василий Михайлович писал из Борово-
го: «На днях сделал доклад здесь, в общем собрании (в 
воскресном) “Китай и агрессоры”, пользуясь материа-
лами переводов. Возражал, конечно, идол Маслов, 
упрекнувший меня в отсутствии социальной базы и раз-
ными другими митинговщинами…» [3. С. 303]. 

После прорыва блокады Ленинграда появилась 
возможность возвращения к полноценной работе. Уже в 
1943 г. встал вопрос о восстановлении кафедры китаеве-
дения в Ленинградском университете. В.М. Алексеев 
писал из Борового: «Сегодня получил телеграмму от 
“ректора университета Вознесенского”, требующего 
моего согласия на включение в штат завкафом. Я отве-
чаю: нет, 1938-й год мною не изжит и изжит не будет» 
[Там же. С. 324]. Эта категоричность в ответе была вы-
звана нападками, доносами и дискредитацией его лич-
ности в годы гонений и репрессий на советских китаеве-
дов. Но в июне 1944 г. академик все же откликнулся на 
предложение ректора: «Сегодня составил проект состава 
китайской кафедры в востфаке: я, Штейн, Эйдлин, Смы-
калов, Думан, Петров, Монзелер, Кочетова (из Эрми-
тажа)…» [Там же. С. 338]. 

30 августа 1944 г. В.М. Алексеев вернулся в Ле-
нинград. 6 сентября 1944 г. в «Журнале текущей ра-

боты и происшествий по Институту востоковедения 
Академии наук СССР» было отмечено: «Академику 
В.М. Алексееву выдали все принадлежавшие ему 
лично и находившиеся на временном хранении в ИВ 
научные материалы (1 полуторатонная машина вер-
хом)» [5. С. 24]. Все стало приходить в порядок. 

В.М. Алексеев возглавил вновь образованную ка-
федру китайской филологии при восстановленном 
Восточном факультете Ленинградского государствен-
ного университета. За научные достижения в годы 
войны академик был удостоен ордена Ленина. 

Говоря о деятельности китаеведов в эвакуации, 
нельзя не отметить историка Н.В. Кюнера, который 
жил в Алма-Ате и изучал восточные рукописи и кси-
лографы в Центральном историческом архиве Казах-
ской ССР и Государственной публичной библиотеки 
им. А.С. Пушкина [6. С. 229]. В 1943 г. Н.В. Кюнер 
подготовил «Перевод писем местных владетелей Цен-
тральной Азии китайскому двору», а в 1945 г. завер-
шил работу над «Библиографией китайской и мань-
чжурской литературы о народах Казахстана» и 
«Маньчжурские архивные документы по истории ка-
захского народа» [7. С. 92]. 

Другой выдающийся востоковед, бывший в эвакуа-
ции в Боровом, Фёдор Ипполитович Щербатской (1866–
1942), индолог, тибетолог, основатель русской школы 
буддологии, академик АН СССР (1918), был рожден в 
польском городе Кельцы. В ноябре 1918 г. он возглавил 
в Ленинграде Институт буддийской культуры. В 1920 г. 
Институт, вмеcте c другими востоковедными учрежде-
ниями Академии наук, был реорганизован в Институт 
востоковедения. Фёдор Ипполитович до конца своей 
жизни заведовал индo-тибетским кабинетом. Заслуги 
академика Ф.И. Щербатского высоко оценила мировая 
наука. Его избрали почетным членом наиболее старых и 
авторитетных зарубежных научных обществ – англий-
ского Королевского Азиатского общества в Лондоне, 
французского Азиатского общества в Париже, немецко-
го Востоковедного общества в Берлине, а также членом-
корреспондентом Геттингенской академии. Все же осо-
бую известность и любовь русский индолог получил в 
Индии, а также высокую оценку своего труда от Джава-
харлала Неру [8. C. 15]. 

В Институте востоковедения Ф.И. Щербатской за-
нимался исследованиями буддийcкой филоcофии. Он 
опубликовал свой 25-летний труд в 2 томах – «Буд-
дийская логика», которая стала последней частью его 
монументальной трилогии. Данное исследование по-
лучило заслуженное признание специалистов Запада 
и Востока. Известный индийcкий ученый Дх. Шастри 
назвал её «Шедевром Щербатcкoго», отмечая, что 
«Буддийcкая логика» является величайшим произве-
дением индийской философии за последние 250 лет 
[9. C. 22]. В Боровое академик с другими учёными 
был эвакуирован из санатория «Узкое» под Москвой в 
конце июня 1941 г. Он поселился в главном корпусе 
со многими эвакуированными учёными. Дружил с 
академиками В.И. Вернадским и А.А. Фрейманом.  

Учёный скончался 18 марта 1942 г. в Боровом и 
похоронен на местном кладбище. На его могиле ле-
жит гранитная плита с надписью: «Он объяснил своей 
стране ум древних мыслителей Индии». 1 апреля 1942 г. 
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в Свердловске на заседании Президиума АН СССР при-
сутствующие почтили вставанием память ушедшего из 
жизни академика Ф.И. Щербатского [9. С. 25]. 

Другой советский индолог – Алексей Петрович Ба-
ранников (1890–1952), академик АН СССР (1939) – так-
же жил и работал в Боровом. В 1921–1928 гг. он – уче-
ный-хранитель отдела буддийского искусства Русского 
музея, с 1936 – зав. Новоиндийским кабинетом ИВ АН 
СССР, в 1938–1940 гг. – директор Института востокове-
дения АН СССР. С 1922 г. до конца жизни – профессор 
МГУ, автор грамматик и словарей новоиндийских язы-
ков (урду, хинди). Труды А.П. Баранникова противопо-
ставлялись в советских официальных кругах в 30–       
40-х гг. работам С.Ф. Ольденбурга и Ф.И. Щербатского 
как представителей «буржуазной науки» [2. C. 324].  

Академик А.П. Баранников – крупный исследова-
тель цыганского языка, истории цыганского народа. 
Им опубликовано более 20 работ в данном направле-
нии, в том числе монография о диалектах цыган юга 
России и левобережной Украины, грамматика и цыга-
но-руcский словарь (в соавторстве с профессором 
М.В. Сергиевским). Опубликовал 250 научных работ 
по индоведению [10. C. 56].  

А.П. Баранников был эвакуирован из Ленинграда с 
другими учеными 22 июля 1941 г. В Боровое он прие-
хал с женой, сыном и дочерью. Семья обосновалась в 
11-м корпусе. В эвакуации учёный продолжал зани-
маться научным исследованием индийских языков и 
литературы. Главной его работой стал перевод на 
русский язык поэмы «Рамаяна», что увековечило его 
имя. Летом 1944 г. академик А.П. Баранников возвра-
тился в Ленинград. В 1945 г. за заслуги перед Роди-
ной учёный был удоcтоен высшей государственной 
награды СССР – ордена Ленина. 

В Боровое был эвакуирован с семьей Александр 
Арнольдович Фрейман (1879–1968) – руccкий cо-
ветcкий филолoг-ираниcт, доктор филологических 
наук, член-корреcпондент АН CCCP, создатель и 
глава cоветcкой школы древнеиранcкой филологии и 
сравнительно-исторического иранского языкознания. 
На протяжении почти шеcти деcятилетий творческой 
жизни учёный был cвязан c Азиатским музеем – Ин-
ститутом востоковедения АН CCСР. В 1933 г. 
А.А. Фрейман возглавил экспедицию Таджикcкой 
базы АН СССР, в ходе которой были найдены в раз-
валинах замка на горе Муг околo 400 предметов ма-
териальной культуры, в их числе совершенно уни-
кальные памятники согдийского языка и письменно-
сти – рукописный архив, документы на коже, бумаге 
и дереве, относящиеся к эпохе арабского завоевания 
Средней Азии [11. Л. 195–204].  

С 1934 г. А.А. Фрейман работал в Институте во-
стоковедения АH СССР. В круг его научных интере-
сов входило изучение cравнительно-исторического 
иранского языкознания. Ученый-востоковед с огром-
ным энтузиазмом занимался Авестой и древнепер-
сидcкими надписями, изданием пехлевийских тек-
стов, историей. По справедливому замечанию его 
ученика, известного востоковеда И.М. Оранского, 
А.А. Фрейману принадлежат крупнейшее открытие в 
отечественной науке – дешифровка и исследование 
согдийских документов c горы Муг, исследование 
хорезмийского языка. Как ученому и педагогу, орга-
низатору науки многим обязаны Александру Арноль-
довичу советcкие оceтиноведение, курдоведение, та-
джиковедение, афгановедение. «Важнейшую задачу 
иранского языкознания А.А. Фрейман видел в созда-
нии историко-сравнительной грамматики и этимоло-
гического словаря иранских языков – трудов, которые 
могли бы показать процесс закономерного историче-
ского развития этой языковой семьи как единой си-
стемы. Этой задаче посвящены, в конечном счете, все 
работы Фреймана…» [12. C. 320].  

А.А. Фрейман с женой прибыл в Боровое 19 ноября 
1941 г. и был поселен в корпусе № 11. В сентябре 1942 г. 
его родной Институт востоковедения был эвакуирован в 
Ташкент. Несмотря на сложное военное время, дирекция 
института установила связи сo своими сотрудниками в 
Боровом. Ученый начал работать по плану кабинета 
иранистики. В Боровом он принимал участие в заседа-
ниях академической группы (сохранилось два протокола 
заседаний, подписанных В.М. Алексеевым и 
А.А. Фрейманом). Консультировал и вел научную пере-
писку с профессором С.А. Семеновым-Зусером, автором 
монографии «Древний Казахстан: от палеолита до араб-
ского завоевания», заведующим кафедрой всеобщей 
истории Объединенного Украинского (Киевского и 
Харьковского) университета, эвакуированного в Кзыл-
Орду. А.А. Фрейман за безупречный и многолетний 
научный труд был награжден орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени, медалями. 

Годы Великой Отечественной войны стали 
временем тяжелых испытаний и лишений для совет-
ских востоковедов. В этот период около трети со-
трудников Института востоковедения АН СССР по-
гибли, были остановлены многие научные исследова-
ния, утеряны некоторые архивы и книжные коллек-
ции. Однако работа не прекращалась и к концу войны 
была полностью восстановлена и получила дальней-
шее развитие [1. C. 305]. В значительной мере совет-
ское востоковедение обязано этим эвакуации части 
выдающихся своих представителей в Боровое. 
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The article is devoted to the unknown pages of the history of Soviet Orientalist researchers evacuated to Borovoye (Kazakhstan, 
Akmola region) during the Great Patriotic War. They were employees of Leningrad Institute of Oriental Studies of the Academy of 
Sciences of the USSR. Among them were sinologist Academician V.M. Alekseev, indologists Academicians F.I. Shcherbatskoy and 
A.P. Barannikov, iranist Corresponding Member A.A. Freiman. In Borovoe Academician V.M. Alekseev completed three 
translations of essays by the Chinese philosopher Wang Yangming. In addition to the translation, he was engaged in elaboration of 
new principles of scientific and literary translation combining scientific accuracy with rhythmization, simulating the rhythm of the 
Chinese script. The academician continued his work on compiling catalogues of a Chinese-Russian dictionary, which he began in 
1938. In September 1944, V.M. Alekseev returned to Leningrad. F.I. Shcherbatskoy, an outstanding Soviet indologist, tibetologist, 
the founder of the Russian School of Buddhist studies, Academician of the Academy of Sciences of the USSR, was an honorary 
member of scientific societies of Great Britain, Germany and France. F.I. Shcherbatskoy studied the Buddhist philosophy. He 
published his 25-year work, The Buddhist Logic, in 2 volumes; it was the last part of his monumental trilogy. The scholar died on 
18 March 1942 in Borovoe and was buried at the local cemetery. Academician of the Academy of Sciences of the USSR 
A.P. Barannikov (1890–1952) was a famous indologist. In his works, he studied new Indian languages, as well as medieval and 
ancient Indian dialects, the history of Indian literature, the scientific and religious systems of India. He published 250 academic 
works on Indian studies. He came to Borovoe with his wife, son and daughter, and continued his research of Indian languages and 
literature. His main work was the translation of the poem Ramayana that made his name immortal. In the summer of 1944, 
Barannikov returned to Leningrad. A.A. Freiman (1879–1968) was a Russian Soviet philologist iranist, Doctor of Linguistics, 
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the USSR, the founder and head of the Soviet School of the Old Iranian 
philology and comparative historical Iranian linguistics. On November 19, 1941, A.A.Freiman and his wife arrived in Borovoe and 
lived in Building 11. In Borovoe, the scholar participated in the meetings of the academic group (two meeting protocols signed by 
V.M. Alekseev and A.A. Freiman have been preserved). The author concludes that during the Great Patriotic War the evacuation of 
the Soviet outstanding orientalists played a significant role in the preservation of this research direction in Russia. 
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОБОРОНЫ НИЗОВЬЕВ  
И УСТЬЯ Р. АМУР В 1906–1914 гг. Часть 1. Комиссии при Особом Совещании  

Совета государственной обороны 
 

На материалах Государственного архива Российской Федерации впервые в отечественной историографии исследуется ис-
тория разработки проектов обороны низовьев и устья р. Амур в 1906–1914 гг. Изучена проблема обороны этого района как 
вспомогательного театра военных действий ожидавшейся новой войны с Японией. Рассмотрена деятельность Особого Со-
вещания при Совете государственной обороны и созданных при нем специальных комиссий для разработки «подвижной» и 
«неподвижной» обороны р. Амур. Введены в научный оборот данные об уникальных идеях по фортификационному строи-
тельству около Хабаровска, Николаевска и Софийска. 
Ключевые слова: Дальний Восток России; Приамурский военный округ; р. Амур; Николаевская-на-Амуре крепость; Со-
вет государственной обороны; Русско-японская война 1904–1905 гг.; И.М. Диков; А.П. Вернандер. 
 

Оборонительное строительство играло важней-
шую роль как в истории русской императорской ар-
мии, так и в судьбе Российской империи в целом. 
Инженерная подготовка будущих театров военных 
действий часто оказывала огромное влияние на фор-
мирование концепций обороны страны и на мобили-
зационные планы; влияла на ход боевых действий и 
определяла поведение не только потенциального про-
тивника, но и реального. Для Дальнего Востока хре-
стоматийным примером является история крепости 
Порт-Артур и ее героической обороны, существенно 
повлиявшей на ход Русско-японской войны 1904–
1905 гг. [1; 2. Т. 8, ч. 1–2], менее известным – история 
Владивостокской крепости, благодаря существованию 
которой Япония была вынуждена отказаться от пер-
воначального плана кампании, предусматривавшего 
после падения Порт-Артура дальнейший удар по 
Южно-Уссурийскому краю и Владивостоку, и напасть 
на практически беззащитный о. Сахалин [3. Ч. I. 
С. 204–281, 357–359; Ч. IV. С. 363–364].  

При этом если история Порт-Артура изучена сравни-
тельно неплохо – исследователи обращались и обраща-
ются к проблеме обороны крепости не только в специ-
альных работах [1], но и практически в каждом обоб-
щающем исследовании по истории Русско-японской 
войны 1904–1905 гг., от официальных дореволюцион-
ных [2. Т. 8, ч. 1–2] до новейших современных [4. 
С. 134–139, 196–211, 239–279, 287–283; 5. S. 8–251], а 
Владивостокская крепость вообще является в настоя-
щее время одной из самых хорошо исследованных 
крепостей Российской империи [3], то история еще 
одной крепости – Николаевской-на-Амуре – остается 
практически неизвестной даже узкому кругу специа-
листов по истории фортификации и истории россий-
ского Дальнего Востока. Работы о ней практически 
полностью отсутствуют, если не считать статьи 
И.А. Самарина [6. С. 79–96] и нескольких докладов на 
конференциях М.И. Горновой, научная ценность ко-
торых, с учетом представлений автора о военной ис-
тории, близка к нулю [7. С. 366–375; 8. С. 24–29]. По-
следнее наглядно иллюстрируется первой же фразой 
одного из указанных докладов: «Николаевская-на-
Амуре крепость класса река–море…», в которой автор 
присвоила крепости класс… судна (!), использовав 
терминологию, совершенно не применимую и недо-

пустимую при исследовании истории фортификации 
[7. С. 366–375]. 

В то же время Николаевская крепость являлась 
одной из двух крепостей находящихся на территории 
созданного в 1884 г.1 Приамурского военного округа 
[9. С. 261, 361] и имела важнейшее значение как объ-
ект, предназначенный для обороны устья и нижнего 
течения р. Амур от возможной атаки неприятеля и 
входа кораблей противника в реку, которая и после 
строительства Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали продолжала еще долго оставаться важней-
шей транспортной артерией, причем не только граж-
данской, но и военной. Написание качественной исто-
рии Николаевской крепости за весь период ее суще-
ствования потребует серьезных архивных изысканий 
и кропотливой аналитической работы.  

В данной статье будет рассмотрена лишь проблема 
разработки проекта организации обороны низовьев и 
устья р. Амур в 1906 г. в комиссиях при Особом со-
вещании Совета государственной обороны (СГО), 
легших в основу всей концепции обороны устья и 
нижнего течения этой реки накануне Первой мировой 
войны. Следует отметить, что исследование этой про-
блемы дает возможность на богатом фактическом 
материале раскрыть еще и слабоизученные к настоя-
щему времени механизмы функционирования различ-
ных вспомогательных органов, формировавшихся при 
СГО для решения конкретных задач по обороне госу-
дарства. 

Сам СГО был достаточно оригинальным учрежде-
нием, существовавшим в 1905–1908 гг. и созданным 
под влиянием неудач Русско-японской войны 1904–
1905 гг. для разработки вопросов реорганизации Во-
оруженных сил Российской империи, объединения 
деятельности высшего военного и морского управле-
ния и согласования ее с деятельностью других прави-
тельственных учреждений. СГО, во главе которого 
стоял великий князь Николай Николаевич-мл., подчи-
нялся напрямую императору [10. С. 204–205; 11; 12]. 
Однако если эффективность самого СГО представля-
ется весьма сомнительной [13. С. 132; 14. С. 189–190; 
15. С. 12–13, 15–17, 145–147; 16. С. 419–423], то поль-
за от экспертной работы, проделанной в различных 
особых совещаниях при этом органе, была несомнен-
ной. Более того, в отношении некоторых годами об-
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суждавшихся до этого оборонительных проблем был 
проделан такой колоссальный объем работы, что ре-
зультатом принятых на их основе решений были про-
екты обороны некоторых важнейших, со стратегиче-
ской точки зрения, районов дальневосточных терри-
торий империи. 

Крупных проблем, связанных с укреплением обо-
роны российского Дальнего Востока, было несколько: 
общее увеличение численности войск на территории 
Приамурского военного округа, радикальное усиле-
ние Владивостокской крепости, решение проблемы 
обороны о. Сахалин, часть которого страна потеряла 
по итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг. как 
раз из-за нежелания Петербурга тратиться на его за-
щиту, и проблема обороны низовьев и устья р. Амур. 
В СГО они обсуждались неоднократно, как минимум 
11 марта 1906 г., четыре раза в феврале 1907 г. и 
5 марта 1907 г. [17. С. 329–332]. Последней проблеме 
было уделено большое внимание, и после первого 
ознакомления с ней СГО Постановлением от 5 июня 
1906 г. решил: «Признать неотложно необходимым 
сильно обеспечить оборону низовьев Амура с целью 
преграждения противнику доступа в реку, для чего 
создать в наиболее соответствующих местах укреп-
ленные пункты и развить в должном размере все не-
обходимые средства для подвижной и неподвижной 
обороны нижнего течения и устья Амура» [18. Л. 2]. Для 
разработки этого вопроса рекомендовалось образовать 
при СГО Особое Совещание. 21 июня 1906 г. Николай II 
утвердил данное постановление, после чего проработкой 
проблемы занялись уже в этом органе, который возгла-
вил член СГО и будущий морской министр генерал-
адъютант адмирал И.М. Диков [Там же. Л. 2, 18]. 

Работа Особого Совещания СГО ярчайшим обра-
зом проиллюстрировала все так или иначе имеющие 
отношение к дальневосточным территориям империи 
проблемы: от внешнеполитических до географиче-
ских. При обсуждении современного политического 
положения в Совещании исходили из того, что «мир в 
Портсмуте 1905 года остановил кровопролитие, но не 
остановил враждебных по отношению России дей-
ствий Японского правительства. С огромными жерт-
вами, настойчиво и в высшей степени планомерно, 
Япония стремится упрочить свое положение на мате-
рике и отбросить нас от берегов Тихого океана назад 
в Сибирь, к границам Нерчинского договора. В осно-
ву прошлой войны Япония положила точное знание 
наших сил на Востоке и объявила ее именно в тот 
момент, когда она была к этому наиболее готова, а мы 
готовы не были. Трудно ожидать, чтобы она не при-
няла во внимание наше настоящее тяжелое положе-
ние, не воспользовалась им для того, чтобы добиться 
осуществления своих стремлений. Японское прави-
тельство отлично сознает, что через 5, много – 10 лет 
Россия оправится совершенно и тогда борьба с ней 
Японии будет не под силу, и несмотря ни на какое 
напряжение народных сил. В виду этого она система-
тически готовится к предстоящей борьбе, стремясь, 
по возможности, сократить срок своих приготовле-
ний. Целый ряд требований предъявляется Русскому 
правительству, в числе их одно из наиболее важных 
по отношению обороны Амура, домогательство пла-

вания Японских коммерческих судов по Сунгари с 
несомненной целью впоследствии распространить это 
право на Амур и подготовить этим важные водные 
артерии на будущем театре военных действий» (здесь 
и далее орфография и пунктуация сохранены) 
[18. Л. 2 об.]. По сути, эта оценка была верна, но те-
кущее экономическое положение страны восходящего 
солнца, которая провела войну в значительной степе-
ни за счет внешних займов, она не учитывала. От 
продолжения экспансионистской политики в Японии 
не отказывались, однако быстрого продолжения вой-
ны ждать не приходилось – истощенному войной ма-
ленькому островному государству все-таки нужна 
была передышка. Активная же внешнеполитическая 
деятельность была вызвана как желанием получить от 
ослабленной войной и революцией России макси-
мальные уступки где только возможно, так и реани-
мировать политику власти в глазах общественного 
мнения, категорически недовольного не оправдавшим 
надежд Портсмутским мирным договором [19. С. 27, 
111–117, 137–138]. 

В Японии правильно оценили то, что понимали и 
на Совещании: «Минувшая война окончилась для нас 
потерей нашего значения на Дальнем Востоке, как 
первоклассной державы и уступкой сравнительно ни-
чтожной части Сахалина». Прогнозы дальнейшего 
развития ситуации в этом направлении были для Рос-
сии мрачными: «Неудача будущей войны грозит нам 
потерей Приморской Области, Сахалина, Камчатки и, 
главное, Владивостока – этой единственной базы для 
нашего будущего флота. С потерей Владивостока для 
России может окончиться роль первоклассной мор-
ской державы, потому что создавать современные 
броненосные гиганты только для Балтийского моря не 
оправдывается стратегическими задачами его; от-
правление же такого флота на Восток будет бесцель-
но, в виду отсутствия там операционной базы, без 
которой немыслима ни одна военно-морская экспеди-
ция. В виду этих соображений, оборона Дальнего Во-
стока должна составить для России предмет особой за-
боты, если только русское правительство желает удер-
жать его за собою, как базу нашего будущего флота и 
единственный выход в Тихий океан» (здесь и далее кур-
сив мой. – Р.А.) [18. Л. 2 об.–3]. Другой вывод, пред-
ставленный в итоговом докладе Николаю II, стал по-
истине пророческим: «Прошлая неудача вызвала 
необычайные внутренние волнения в России, чрезвы-
чайно ее ослабившие, вызвала также на наших окраи-
нах в Европе и Ближней Азии резкое проявление 
крайних автономных тенденций; вторичная неудача 
грозит целостности Российской империи и низведет 
ее на положение второстепенного государства» [Там 
же. Л. 3–3 об.]. 

На этом фоне не прошел незамеченными для чле-
нов Совещания и целый ряд военных реформ, наме-
ченных в Японии еще до приведения армии на мирное 
положение. Приближался третий срок военных ре-
форм, и 11 (24 по н. ст.) апреля в Токио прошло сове-
щание по реорганизации армии. Из произнесенных 
там речей наибольшего внимания, по мнению предсе-
дателя Совещания, заслуживала речь начальника Ге-
нерального штаба Японской императорской армии 
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Кодама Гэнтаро (скончавшегося вскоре после этого в 
возрасте 54 лет): «Благодаря Вашим стараниям, гос-
пода, наша армия пользуется в настоящее время у 
иностранных держав всеобщим почетом и уважением. 
Но на основании опыта минувшей кампании, все-
таки – мне думается – многое негодное нужно будет 
отбросить и заменить новым, лучшим. Теперь как раз 
наступает третий срок реформ, после которого рас-
ширение наших сухопутных сил и постановка их на 
должную высоту будут закончены. С четвертого года 
Мейдзи (1871) у нас введена всеобщая воинская по-
винность и тогда же решено было развернуть и усо-
вершенствовать нашу армию в три срока. Первый 
срок наступил в 14-м году Мейдзи (1881); с этого 
времени мы стали развертывать существовавшие до 
того бригады в дивизии. Опыт оказался удачным как 
это показала Японо-Китайская война (1894–1895 гг. – 
Р.А.). По окончании последней наступил второй срок 
реформ, во время которого мы стремились поставить 
военные знания нашей армии на должную высоту. 
Опыт минувшей войны оправдал наши ожидания. 
Теперь-же, в настоящий момент, нам нужно еще бо-
лее развернуть и усилить нашу армию. С будущего 
года эта армия вступает в свой зрелый возраст и 
должна обнаружить всю свою энергию и деятельность 
соответствующую этому возрасту. Хотя наружно мы 
и заключили теперь мир с Россией и опять вступа-
ем с ней в дружеские отношения, но в действи-
тельности мы остались врагами. Помните, госпо-
да, что Россия для нас непримиримый враг». Более 
того, по данным разведки, на этом же заседании ре-
шили, что военная политика Японии должна вестись с 
целью «окончательного удаления России с побережья 
Тихого океана вглубь Сибири» [18. Л. 3–3 об.]. 

В этой ситуации дыры в оборонительной системе 
империи на далекой окраине нужно было срочно ла-
тать, тем более что стратегическое положение России 
в регионе значительно ухудшилось после Русско-
японской войны 1904–1905 гг. По мнению участников 
Совещания, в грядущей кампании на стороне против-
ника оказывались два главных преимущества: свобода 
десанта в любое время и в любом пункте и огромные 
местные продовольственные средства густо населен-
ной Южной Маньчжурии. «При такой обстановке не 
только исход самой борьбы, но даже фактическая для 
нас возможность вступить в таковую будет всецело и 
исключительно зависеть от того, в каком положении 
окажутся к тому времени Сибирская, Забайкальская, 
Амурская и Китайская железные дороги» [Там же. 
Л. 3 об.]. По-видимому, главными операционными 
направлениями противника в будущей войне счита-
лись: 1) Порт-Артур – Мукден – Харбин; 2) Сасебо – 
Владивосток – Никольск, и вспомогательным: 3) Са-
халин (Япония) – Низовья Амура. Причем считалось, 
что хотя операции японцев в направлении Сахалин –
Амур и будут второстепенными, но можно быть уве-
ренным, что для их ведения будут назначены доста-
точные силы, и сама операция будет разработана не 
менее детально, чем главная, поскольку «овладение 
неприятелем устьем Амура, даже независимо от 
предоставления ему господства над побережьем и 
прилегающей местностью, – открывает ему доступ к 

Хабаровску, и дальше приведет к легкому захвату 
всего края вверх по течению реки, что во многих от-
ношениях принесет нам материальный и моральный 
ущерб, и прервет окончательно связь Уссурийского 
театра военных действий с Империей и даст воз-
можность противнику действовать в тыл войскам, 
обороняющим Южно-Уссурийский край, что поста-
вит их в весьма тяжелое положение. Самый захват 
Амура может быть выполнен противником или атакой 
открытой силой его устья или же одним из обходных 
путей – через заливы Счастье или де-Кастри, или же 
следуя долиной реки Чоми через Богородский перевал» 
[18. Л. 3 об.–4]. 

Все обходные операции в этом крае, при полном 
отсутствии хорошо устроенных путей сообщения, 
считались чрезвычайно тяжелыми, и, «надо думать, 
что противник решится их предпринять в случае 
крайней необходимости и безвыходного положения, 
вследствие невозможности выполнить прямой захват 
Николаевска и устья Амура». Вообще, ведение воен-
ных действий в Приамурье было возможно только в 
течение 4–5 летних месяцев, во время навигации по 
р. Амур. Время распутицы, весной и осенью, исклю-
чало даже возможность каких-нибудь операций по 
причине отсутствия путей сообщения, а зимой – из-за 
сурового климата. Во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. были и перевозки на о. Сахалин, и от-
правление партий запасных, но лишь единичные слу-
чаи. По этой причине Совещание заключило, что 
«подготовление к экспедиции противник постарается 
сделать в течение зимнего периода, с расчетом 
начать военные действия весной насколько возможно 
ранее, чтобы успеть отрезать наши войска на Юж-
но-Уссурийском театре войны от главных сил и по-
стараться закончить операции до осени, и этим из-
бежать необходимости вести тяжелую зимнюю 
кампанию в Приамурском Крае. При избытке в живой 
силе, в особенности в первое время по объявлении 
войны, надо думать, что Южно-Уссурийский край 
будет наводнен Японскими войсками, которые, не 
останавливаясь ни перед какими потерями и жертва-
ми, поставят главной целью утвердиться в Крае до 
наступления осени» [Там же]. Поэтому оборону нуж-
но было продумать очень тщательно. 

Вот тут-то и выяснилось, что в Петербурге до сих 
пор даже географии региона толком никто не знает! 
Пришлось «сознаться, что, несмотря на то, что мы 
этим краем владеем уже пятьдесят лет, мы знаем о 
нем слишком мало». В распоряжении Совещания 
имелись отдельные съемки, промеры, исследование 
различных районов этой местности разными мини-
стерствами, главным образом Министерством путей 
сообщения, но не было карт, «достаточно подробных, 
чтобы можно было с уверенностью ввести важный 
элемент подробного знания края в дальнейшие сооб-
ражения Совещания по его защите. Во всяком случае, 
все, что возможно было получить в этом отношении, 
Совещанием было получено и принято во внимание 
при разработке плана защиты» [Там же. Л. 4 об.].  

В результате при разработке плана обороны низо-
вьев и устья р. Амур пришлось оперировать самыми 
общими данными, даже при описании гидрографиче-
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ских условий этой реки: «Река Амур, начиная от Ха-
баровска, течет на северо-восток, иногда нескольки-
ми, иногда одним рукавом, ограничиваясь с правой 
стороны горами, спускающимися к реке крупными 
скатами, и с левой – обширной болотистой низиной, 
заливаемой высокими водами и изобилующей речка-
ми и озерами. Против селения Малмышского, в Амур 
впадает протока из самого большого озера в бассейне 
Амура “Болен-Оджал” (1 200 кв. верст). Озеро имеет 
60 верст в длину, питается несколькими речками и 
представляет собой одно из запасных водохранилищ, 
поддерживающих уровень воды нижнего Амура в 
малую воду (бар реки Амур. Инденер П.П. Чубинский 
стр. 121 [20]). Обстоятельство это может играть неко-
торую роль в случае вопроса искусственного обмеле-
ния самого Амура. От селения Средне-Тамбовского, 
Амур течет то в крутых и гористых берегах узким и 
глубоки руслом, то расширяется и окаймляется опять 
же болотистою местностью по своему берегу. У селе-
ния Софийска река разбивается на две протоки – Ма-
риинская и Старый Амур, из которых русло Старый 
Амур более глубокое. В 90 верстах от устья в Амур 
вливается река Амгунь, настолько судоходная, что на 
протяжении 100 верст от ея устья по ней могут ходить 
суда с углублением более 6-ти футов. В 60 верстах от 
Николаевска в реку впадают с левой стороны протоки из 
озер Орел и Чля. От Хабаровска до Николаевска река 
имеет ровную глубину за исключением 16-ти перекатов, 
из которых только три имеют сравнительно малую глу-
бину – 11 футов в самую низкую воду. В общем можно 
предположить, что суда с осадкой 12 фут могут бес-
препятственно плавать от Николаевска до Хабаровска 
и за редкими исключениями даже до устья реки Сунга-
ри. Как ниже будет приведено, эта же осадка допуска-
ет плавание по обеим фарватерам в лимане Амура – 
северному и южному» [18. Л. 4 об.–5]. 

Точных карт с глубинами озер Кизи, Када, Орел и 
Чля в распоряжении Совещания вообще не было, а 
источником сведений по этому вопросу стал… быв-
ший начальник управления водных путей Амурского 
бассейна, генерал-лейтенант А.А. Березовский! По 
его словам, как в оз. Кизи, так и в протоке было воз-
можно плавание судов с осадкой 4 фута. Далее участ-
ники Совещания констатировали, что «судя по картам 
река Амур вливается в Татарский пролив двумя рус-
лами. Однако, по заявлению местных жителей, по 
характеру распределения удельных весов и темпера-
тур, по количеству вытекающей из Амура воды, а 
также по плаванию японских шхун нужно думать, что 
кроме вышеуказанных двух фарватеров имеются и 
другие, нам не известные. Вообще говоря, имеющих-
ся сведений о состоянии наших фарватеров далеко не 
достаточно и необходимо произвести более тщатель-
ное и полное гидрографическое исследование Татар-
ского пролива, которое, несомненно, откроет еще 
много нового и важного для мореплавания» [Там же. 
Л. 5]. Предположения, не основанные на точном зна-
нии фактов, приводили к серьезным ошибкам, ибо на 
самом деле фарватеров было именно два. Иными сло-
вами, знания по этому вопросу в петербургских кан-
целяриях остались примерно на уровне открытий 
Г.И. Невельского более чем полувековой давности! 

Дальнейшее описание фарватеров было приведено по 
работе П.П. Чубинского [20], на основании данных 
которой был сделан вывод, что если бы потребова-
лось углубление одного из фарватеров, то предпочте-
ние следовало бы отдать северному, тем более что 
замерзал он позже. Причем, нужно было иметь ввиду 
следующее: «Первым замерзает южный бар и затем 
уже лед переходит в устье Амура и северный фарва-
тер. Весной картина меняется и первым, годным для 
навигации, делается северный фарватер». Средняя 
продолжительность навигации была определена при-
мерно в 120 дней, с мая по сентябрь включительно. 
Обычно первое судно приходило в Николаевск в пер-
вых числах июля, а последнее уходило в первых чис-
лах октября [18. Л. 5 об.]. Существенно осложняло 
разработку обороны района и то, что оба амурских 
фарватера соединялись «между собою третьим – Са-
халинским, который, по мере поднятия своего на се-
вер, становится все глубже и глубже: у пролива Ма-
мия-Ринза (в настоящее время пролив Невельского. – 
Р.А.) он имеет 18 фут, а при выходе в Охотское море 
54 фута». Это делало возможным переход из залива 
Де-Кастри в Николаевск по Сахалинскому фарватеру 
с переходом на северный [Там же]. 

Впрочем, описание фарватеров в докладе было хо-
тя и не очень подробным, но в целом верным. Куда 
более общими были представления о заливах Счастья, 
Де-Кастри и местности к северу от последнего, при-
чем базировались эти представления практически ис-
ключительно на «Лоции северо-западной части Во-
сточного Океана» [21], а р. Амгунь была известна им 
только по тринадцатому выпуску «Материалов для 
описания русских рек» [22].  

Таким образом, информация о важнейшем со стра-
тегической точки зрения заливе Де-Кастри, который 
нужно было подготовить к обороне в первую очередь 
(это было сделано уже в советское время), исчерпы-
валась тем, что он и ряд небольших бухточек по обе 
его стороны гораздо более удобны для высадки, чем 
залив Счастья. «Небольшое расстояние от озера Кизи 
(25 верст), с перевалом небольшой высоты и возмож-
ностью попасть из озера в Амур при помощи протоки, 
отсутствие волнения при южных ветрах, – все это 
заставляет думать, что эта местность будет выбрана 
неприятелем, как вспомогательная операционная ли-
ния, если ему не удастся попасть в устье Амура. Залив 
со всех сторон окружен высокими горами, склоны 
которых доходят до залива образуя крутые скалистые 
берега, большей частью умеренной высоты, покрытые 
вплоть до самого моря густым гнилым тонкостволь-
ным еловым лесом. Подмываемые снизу приливами и 
отливами и разрушающиеся атмосферными осадками 
и морозами, берега залива постоянно обваливаются и 
образуют покрытые камнями отмели, иногда отходя-
щие на значительное от берега расстояние. Весь берег 
изрезан мелкими бухтами. <…> С Апреля по Сен-
тябрь дуют SO ветра, приносящие столь густые тума-
ны, что войти в залив можно только будучи очень 
хорошо знакомым с его бухтой. Лед в бухте наносной. 
Он становится в начале Декабря, а расходится в пер-
вой половине Апреля, но бывали случаи, что он рас-
ходился во второй половине Марта. Севернее залива 
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де-Кастри имеется группа островов Чакмут, вблизи 
которых впадают реки Чоми и Тыми, которые имеют 
значение в том отношении, что через них лежит удоб-
ный и кратчайший выход на берег реки Амура к селению 
Богородскому, по единственному топографически ис-
следованному перевалу, не более     65-ти верст протя-
жением» [18. Л. 6 об.]. Без точных карт и географиче-
ских описаний даже обсуждать необходимые меры по 
обороне Де-Кастри было нельзя.  

Трагичная по сути ситуация с отсутствием знаний 
географии столь важного региона имела вполне зри-
мые практические результаты – начало масштабных 
топографических работ на р. Амур. Уже в 1907 г. 
Окружной военно-топографический отдел Приамур-
ского военного округа провел тригонометрические 
работы в Уссурийском крае и по р. Амур для обеспе-
чения «опорными пунктами двухверстных съемок». 
Тогда же была снята в полуверстном масштабе часть 
окрестностей г. Хабаровск, произведена двухверстная 
и маршрутная съемка на р. Амур [23. С. 29–30]. Ак-
тивные работы по картографированию этих террито-
рий продолжились и в последующие годы. Даже 
4 года спустя, в 1912 г., отдел проводил инструмен-
тальные съемки в двухверстном масштабе на правом 
берегу р. Амур и в районе крепости Николаевск 
[24. С. 20], там же велись и топографические работы. 
Геодезические работы заключались в «проложении 
первоклассной сети на север от Хабаровска, вдоль 
реки Амура и вдоль берега Тихого океана… в проло-
жении второклассной сети в Южно-Уссурийском крае 
по побережью Тихого океана – на левом берегу Аму-
ра и по побережью Татарского пролива на правом 
берегу, а картографические работы заключались в 
составлении 40-верстной карты Амурской области 
[24. Приложение № 2 Отчет ГУГШ С. 35–36]. Однако 
все это было уже после. 

В 1906 г. именно на описанных выше зыбких ос-
нованиях и пришлось подготовить «Общие соображе-
ния об организации обороны», а затем и весь план, 
пока не были закончены срочные военно-топогра-
фические работы. Анализ всех собранных как комис-
сиями, так и самим Совещанием материалов ясно по-
казывал, что в данном случае «никоим образом не 
представляется возможным ограничиться в отдельно-
сти одной сухопутной обороной, или обороной вод-
ного пространства при помощи речной флотилии, а 
для более полного решения вопроса должна быть 
применена и та и другая. Строго говоря и примене-
ние вышеуказанных мер не может считаться обстоя-
тельным решением вопроса. Защитить не только устье 
Амура, но и все Восточное побережье может только 
линейный флот по силе, превосходящий флот 
нашего будущего противника. Все другие способы 
защиты, по сравнению с этим, могут считаться только 
полумерами, и прибегать к сим заставляет только 
безвыходная необходимость» [18. Л. 7–7 об.]. При-
нимая во внимание, что новая война с Японией может 
вспыхнуть также неожиданно, как и прошлая, и что 
«оставить нашу дальнюю окраину без защиты» нельзя 
ни в коем случае, Совещанию «оставалось решить 
вопрос, как же организовать эту защиту по возможно-

сти в кратчайший срок с наименьшими затратами, 
при условии наибольшей ея действительности».  

Таким образом, вопрос о создании линейного фло-
та отпал сам собой. Совещание ограничилось более 
скромной программой защиты устья реки, ее берегов 
и некоторых пунктов соответствующими укреплени-
ями, а водного пространства и берегов – «флотилией 
соответствующего числа, которая могла бы бороться с 
судами противника» [18. Л. 7 об.]. 

Далее, чтобы выяснить какие суда, с каким воору-
жением японского и китайского флотов (а военные 
расчеты строились исходя из вероятности союза этих 
государств) могут войти в устья р. Амур, Совещание 
попросило представителя Морского генерального 
Штаба дать справку [Там же]. Кроме того, последова-
ло формирование нескольких комиссий: комиссии 
при Особом Совещании, по вопросу об организации 
подвижной обороны на нижнем Амуре, под председа-
тельством того же И.М. Дикова, из представителей 
флота и генерал-лейтенантов: А.П. Протопопова, 
А.А. Березовского и генерал-майора К.И. Величко, и 
об организации сухопутной обороны низовьев 
р. Амур под председательством генерал-лейтенанта 
А.П. Вернандера (в составе всех членов Особого Со-
вещания военно-сухопутного ведомства) [18. Л. 7 об., 
18, 27]. Каждая из них должна была проработать 
определенную группу вопросов и предоставить жур-
нал со своими выводами в СГО. На основании этих 
журналов был выработан итоговый весьма секретный 
«Доклад об организации обороны низовьев реки Аму-
ра» от 22 декабря 1906 г. (в фондах ГА РФ сохранился 
экземпляр № 16), в качестве приложений к которому 
были отпечатаны: «Журнал Комиссии при Особом 
Совещании, под председательством генерал-адъю-
танта Дикова, по вопросу об организации подвижной 
обороны на нижнем Амуре. Заседание 2-го ноября 
1906 года» (Приложение № 1), «Журнал № 8 Особого 
Совещания при Совете Государственной обороны, 
под председательством генерал-адъютанта Дикова, по 
вопросу об организации подвижной обороны на ниж-
нем Амуре. Заседание 20-го Ноября 1906 года» (При-
ложение № 2) и «Доклад Председателя Комиссии при 
Особом Совещании Совета Государственной обороны 
об организации сухопутной обороны низовьев реки 
Амура» от 10 ноября 1906 г. (Приложение № 3), 
«Проект бронированных лодок Путиловского, Нев-
ского и Сормовского заводов» и «Атлас плавучих 
средств Путиловского, Невского и Сормовского заво-
дов», а также карты (масштаб 40 верст в дюйме) с 
примерным указанием кружками расположения пред-
положенных к строительству объектов [18. Л. 1–2, 17–
21, 22–23 об., 24–27, 28]. 

Положительную роль в работе сыграла тесная ко-
ординация Военного и Морского министерств, по-
скольку оборону устья р. Амур можно было вести 
только совместными усилиями армии и флота, а зна-
чит, и проект этой обороны необходимо было разра-
батывать совместно. Сработала концепция, заложен-
ная изначально в СГО при его организации, – иметь 
орган, координирующий решение вопросов повыше-
ния обороноспособности империи, в целях снижения 
трений между отдельными ведомствами (военным, 
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морским, финансов и иностранных дел) и повышения 
оперативности работы [11; 15. С. 12–13]. Это был 
один из немногих случаев, когда заложенную в СГО 
концепцию удалось с успехом реализовать на практи-
ке, не превратив дискуссию в сплошное препиратель-
ство и скандал, как в случае с обсуждением вопроса 
об усилении Владивостокской крепости [3. Ч. 2. 
С. 38–41]. Координация прослеживается уже по со-
ставу участников комиссии при Особом Совещании, 
под председательством генерал-адъютанта И.М. Ди-
кова, по вопросу об организации подвижной обороны 
на нижнем Амуре, в заседании 2 ноября 1906 г., где 
присутствовали председатель генерал-адъютант 
И.М. Диков и члены: генерал-лейтенанты А.А. Бере-
зовский и А.П. Протопопов, генерал-майор К.И. Ве-
личко, капитаны 1-го ранга А.Ф. Гейден и М.В. Буб-
нов, капитаны 2-го ранга К.И. Дефабр и М.М. Рим-
ский-Корсаков (3-й), подполковник В.А. Штенгер. 
Таким образом, во «флотскую» комиссию вошли не 
только представители флота, но и некоторые члены 
Совещания, могущие быть полезными при рассмот-
рении вопроса о подвижной обороне [18. Л. 18]. 

Осенью 1906 г. комиссия занималась сбором необ-
ходимых материалов и проработкой вопроса, причем в 
основу работы были положены несколько основных 
стратегических соображений: «Овладение неприятелем 
устьев реки Амура, даже независимо от предоставления 
ему господства над побережьем и прилежащей местно-
стью, облегчит доступ ему к Хабаровску и дальше при-
ведет к легкому захвату всего края вверх по течению 
реки, что во многих отношениях нанесет нам матери-
альный и моральный ущерб, прервет окончательно связь 
Уссурийского театра военных действий с Империей и 
даст возможность противнику действовать в тыл вой-
скам обороняющим Южно-Уссурийский край, что по-
ставит их в тяжелое положение. 

В виду географических условий низовья Амура, 
захват его может быть выполнен противником одним 
из нижеследующих способов: 1) прорывом флота к 
устью реки, 2) высадкой десанта в заливе де-Кастри и, 
пользуясь дорогами через перевал, завладением Ма-
риинска и Софийска, 3) высадкой войск на севере в 
заливе Счастья и в близи лежащих местностях, 4) или 
же следуя долиной реки Чони через Богородский пе-
ревал. Однако, три последних операции настолько 
тяжелы, что, нужно думать, противник попытается их 
осуществить только в крайнем случае полнейшей не-
возможности выполнить первую. …Таким образом 
главною целью, которую должна преследовать орга-
низация защиты устья Амура и его низовьев – ставить 
противнику препятствие на каждом шагу, задерживая 
его движение вперед, независимо от того, будет ли 
оно через устье вверх по Амуру или же по одному из 
вышесказанных направлений» [18. Л. 18 об.–19].  

Исходя из этого, комиссия пришла к заключению, 
что подвижная оборона Амура, наиболее отвечающая 
текущей ситуации и финансовым возможностям, 
должна состоять: 1) из речной флотилии; 2) плавучих 
средств, наиболее необходимых для ее обслуживания; 
3) баз для снабжения и баз операционных, достаточно 
защищенных; 4) особого запаса орудий для внезапного 
для противника вооружения заранее намеченных пунк-

тов; 5) минных заграждений как самой р. Амур и фар-
ватеров Татарского пролива, так и, в случае необходи-
мости, заливов Счастья и Де-Кастри; 6) наблюдатель-
ных пунктов и сторожевой службы [18. Л. 19]. 

Далее комиссии предстояло разобраться в деталях 
и, прежде всего, хотя бы в общих чертах, с составом 
предполагаемой речной флотилии. После продолжи-
тельных дискуссий было решено, что в составе фло-
тилии нужно иметь: «а) 10 лодок (броненосных) от 
3 500–4 000 тонн; б) 4 подводных или водобронных 
лодки; в) 2 заградителя на 200 мин каждый; г) 2 ми-
ноносца, разведчика, которые можно не строить спе-
циально для Амура, а взять в Владивостоке» 
[18. Л. 19]. Лодка типа (а) для Амура, должна иметь 
артиллерию: два 12-дюйм. орудия в 50 калибров и 
восемь – 120 мм или четыре – 8-дюйм. также в 50 ка-
либров и восемь пушек 120 мм. Вся артиллерия в 
башнях. Лодки с орудиями должны быть защищены 
6-дюйм. броней по борту на 2/3 длины судна. Оконеч-
ности достаточно защитить 4-дюйм. броней. «Борто-
вая броня должны быть ниже G.W.L. на 4’». Палуба 
должна быть забронирована 2-дюйм. броней с утон-
чением ее к оконечности до 1 ¼-дюйм. Броня башен 
для 12-дюйм. пушек вертикальная 6-дюйм. и крыши – 
2-дюйм., для башен 8-дюйм. вертикальная 5-дюйм. и 
крыши – 2-дюйм., для 120 мм – вертикальная 4-дюйм. 
и крыши – 1 ½-дюйм. Комиссия отмечала, что калибр 
орудий и толщина брони устанавливаются в зависи-
мости от сил предполагаемого противника, а также 
исходя из последних постановлений Морского техни-
ческого комитета (МТК) [18. Л. 19]. 

Особо отмечалось, что «хотя назначение судов – 
плавание в низовьях Амура и его фарватерах, но они 
должны быть настолько мореходны, чтобы выходить 
в Татарский пролив во всякую погоду и настолько 
прочны, чтобы иметь возможность плавать во время 
ледохода. Осадка судов не должна превосходить 
12 фут. для плавания по обоим фарватерам Татарско-
го пролива и, при благоприятных обстоятельствах, по 
Амуру до Сунгари. Суда должны быть поворотливы и 
иметь якоря и приспособления для их подъема не 
только с носа, но и с кормы. Скорость хода от 12–
14 узлов, район плавания 2.000 миль экономическим 
ходом, чтобы суда не нуждались в частых возвраще-
ниях к месту погрузки угля или нефти (которая, как 
топливо, предпочтительнее из-за удобства погрузки). 
Суда должны иметь хорошие средства для водолаз-
ных работ» [Там же. Л. 19–19 об.]. Эти же суда долж-
ны были иметь возможность брать на короткий срок 
(2–3 дня) отряд около роты, к которому при высадке 
на берег мог присоединяться судовой десант с пуле-
метами, которые предполагалось иметь вместо де-
сантных пушек. На судах должны были быть 2 ско-
ростных катера (20–25 узлов) для рекогносцировки и 
дозорной службы и 2 катера, специально приспособ-
ленных для траления и очистки фарватеров от мин и 
снятия минных заграждений. Лодки предполагалось 
оснастить беспроволочным телеграфом (т.е. радио-
связью), действующим на максимально возможное 
расстояние [Там же. Л. 19 об.]. 

Назначение судов типа (а) – «отразить атаку от-
крытой силой, а в случае благоприятных обстоятель-
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ств, самим атаковать неприятеля», число их было 
определено в расчете вступить в бой одновременно на 
двух выходных фарватерах Амура. Комиссия отмеча-
ла, что постройку этого типа судов, «отчасти вслед-
ствие их малой мореходности, отчасти вследствие 
политических соображений желательно выполнить 
где-нибудь на Амуре, под прикрытием предполагае-
мых укрепленных пунктов». Что касается расходов, 
то, по справке МТК, стоимость одной лодки, при по-
стройке ее в Петербурге, должна была составить 
3 500 000 руб. [18. Л. 19 об.]. Менее реальной каза-
лась идея со строительством подводных лодок (б), тип 
которых Совещание «не определяет, но полагает, что 
такие лодки должны иметь 2 минных аппарата и рай-
он надводного плавании 500 миль и подводного 
40 миль». По справке МТК, стоимость подводной 
лодки, при постройке в Петербурге, составляла 
400 000 руб. Заградитель (в) должен был иметь воз-
можность поставить безостановочно от 200–300 мин, 
скорость хода 12 узлов и район плавания 2 000 миль 
экономическим ходом. Что касается себестоимости, 
то, исходя из цены черноморского заградителя типа 
«Буг», такой корабль должен был стоить 500 000 руб. 
(без мин) [Там же. Л. 19 об.–20]. 

Прикинув в общих чертах силу и состав речной 
флотилии, комиссия перешла к решению еще более 
сложной задачи, а именно к обсужденною вопроса о 
«плавучих средства для обслуживания речной флоти-
лии», поскольку какой-либо специальной инфра-
структуры для предположенной к строительству фло-
тилии на р. Амур не было. Таким образом, средства 
эти должны были состоять из: «а) одной самодвижу-
щейся баржи – мастерской для наиболее необходи-
мых ремонтов флотилии в Николаевске; б) двух ледо-
колов-буксиров, способных буксировать плавучий док 
или же лодку в 3.500 тонн; в) одной баржи для жилья 
второй смены подводных лодок на 150 человек; г) пла-
вучего дока в 6 000 тонн из 6 частей, каждая часть 
должна быть автономна; д) крана плавучего». Пример-
ная стоимость их исчислялась: «а) самодвижущейся ма-
стерской в 2 000 тонн около 1 000 000 руб.; б) двух ле-
доколов-буксиров типа “Надежда” по 500.000 руб., око-
ло 1 000 000 рубл.; в) баржи для жилья 150 человек – 
60 000 рубл.; г) одного плавучего дока в 6 000 тонн, око-
ло 1 000 000 руб.; д) одного крана подъемного на 
100 тонн, около 200 000 руб.» [Там же. Л. 20]. 

В заключении комиссия указывала, что для дей-
ствительной обороны устья и низовьев Амура, кроме 
береговых укреплений, необходимо «...десять речных 
лодок от 3 ½ до 4 тыс. тонн водоизмещения, воору-
женных или двумя 12” и 8–120 мм или четырьмя 8” и 
восемью 120 мм орудиями; два заградителя и не ме-
нее четырех подводных или водобронных лодок, что 
вместе с перечисленными выше плавучими средства-
ми для обслуживании флотилии, потребует едино-
временного расхода, при постройке в Петербурге око-
ло 40 860 000 руб., кроме устройства баз, на что по-
требуется, вероятно, еще миллиона два» [Там же]. 
Впрочем, догадываясь, что столь большой суммы в 
бюджете империи просто нет и проект все равно при-
дется радикально сокращать, комиссия ниже писала, 
что средства подвижной обороны на нижнем Амуре 

«в случае крайности, представляется возможным 
уменьшить до 5 броненосных лодок, 2 заградителей и 
4 подводных лодок, для чего, не уменьшая вспомога-
тельных и плавучих средств, потребуется, при по-
стройке судов в Петербурге, около 23 360 000 руб., а 
вместе с устройством баз около 25 млн руб. Такая 
уменьшенная нижнеамурская флотилия хотя и не 
вполне обеспечит оборону устья Амура, но, во всяком 
случае, может, на более или менее продолжительное 
время, задержать как прорыв неприятельского флота в 
Амур, так и движение его вверх по реке до Хабаров-
ска» [18. Л. 20]. 

Еще одной проблемой была доставка кораблей до 
места службы, что следовало учесть при постройке, 
«ведь отправление ее океаном нежелательно по поли-
тическим причинам, так как Япония может и не допу-
стить флотилию в Николаевск». Стоимость постройки 
непосредственно на р. Амур была «очень велика 
вследствие отсутствия сталелитейных заводов и 
большой цены рабочего труда. Поэтому желательно 
отправить морем только то, что может быть оконча-
тельно собрано в России (орудия, станки, механизмы, 
котлы и т.д.)». Последний комбинированный вариант 
был принят за рабочий. Место для верфи гипотетиче-
ски могло было быть выбрано на берегу р. Амур, 
между селением Верхнее-Тамбовским и Николаев-
ском или в Хабаровске, но здесь были свои тонкости. 
Первый район был выгоден тем, что «с устройством 
щита и укрепленных пунктов, он будет защищен от 
внезапного захвата неприятелем и, стало быть, от раз-
рушения верфи», однако минус его заключался в от-
сутствии железной дороги, соединяющей его с Евро-
пейской Россией и, следовательно, с заводами, вслед-
ствие чего подвоз материалов мог производиться 
только на океанских пароходах в течение 4 летних 
месяцев навигации по р. Амур. «В остальное время 
года сообщение этого пункта с Хабаровском будет 
крайне затруднено, а во время распутицы и совсем 
прекращаться». Верфь, устроенная в Хабаровске, со-
общалась с Россией при посредстве КВЖД или через 
Владивосток круглый год. «Но постройки на ней, 
следствие большого торгового оживления в Хабаров-
ске, скрыты быть не могут, и, стало быть, будут нахо-
диться под непременным наблюдением Японцев». 
Хабаровск, по мнению комиссии, мог быть после 
быстрого занятия Южно-Уссурийского края атакован 
с юга неприятелем, который для этой цели может 
воспользоваться Уссурийской железной дорогой. 
«Чтобы избежать разрушения верфи и захвата мате-
риалов и судов, придется защищать Хабаровск с 
юга», – обреченно констатировала комиссия, однако 
решение этого вопроса решила предоставить особому 
совещанию при участии всех членов его. Тем же по-
рядком предполагалось обсудить и еще несколько 
проблемных вопросов [Там же. Л. 20–20 об.]. 

Еще одна из принятых комиссией мер была чисто 
практического свойства. Решив проверить, насколько 
хотя бы теоретически достижимы с технической точ-
ки зрения те требования, которые они наметили для 
кораблей Амурской флотилии, по предложению пред-
седателя Особого Совещания комиссия обратилась с 
техническими заданиями напрямую к судостроитель-
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ным заводам с просьбой предоставить соответствую-
щие проекты. В результате некоторыми заводами 
(Сормово, Путиловский и др.) были представлены 
эскизные проекты лодок, заградителей, подводных 
лодок и плавучих средств. «Не беря на себя деятель-
ное рассмотрение проектов, комиссия находит неко-
торые типы предположенных заводами судов вполне 
отвечающими тем заданиям, которые были даны ею. 
Так, эскизный проект однобашенной и двухбашенной 
лодки Путиловского завода очень хорош и не остав-
ляет желать лучшего как только, чтобы все обещания 
завода были бы выполнены в предполагаемом водо-
измещении» [18. Л. 20–20 об.]. 

Обсуждение продолжилось 20 ноября 1906 г. уже 
на заседании самого Особого Совещания при СГО по 
вопросу об организации подвижной обороны на ниж-
нем Амуре под председательством того же И.М. Ди-
кова. В заседании присутствовали: генерал-адъютант 
И.М. Диков, генерал-лейтенанты А.П. Вернандер, 
А.П. Протопопов и А.А. Березовский, генерал-майоры 
К.И. Величко и А.А. Якимович, флигель-адъютант 
капитан 1-го ранга граф А.Ф. Гейден, капитан            
1-го ранга М.В. Бубнов, полковники Л.М. Болховити-
нов, Г.Н. Данилов и Л.Л. Фриман, капитаны 2-го ран-
га К.И. Дефабр и М.М. Римский-Корсаков, а также 
специально приглашенные: генерал-лейтенант 
П.К. Рутковский (начальник штаба Приамурского 
военного округа) и подполковник В.А. Штенгер 
(начальник канцелярии Морского министерства). «В 
дополнение к постановлению 2-го ноября 1906 года, 
Особое Совещание рассматривало вопросы по § 3, 4, 5 
и 6 вышеуказанного совещания о базах, особом запасе 
орудий, минных заграждений и об организации 
наблюдательных пунктов» [Там же. Л. 21 об.–22]. 
Начали с вопроса о базах снабжения и операционных. 
При выборе места для этих баз принималось во вни-
мание, что «глубина осадки судов вновь проектируе-
мой флотилии (12 фут.) дозволяет выбрать пункт для 
базы снабжения, т.е. такой, где будут храниться запа-
сы, устроены мастерские и сосредоточены средства 
для исправления капитальных повреждений судов 
флотилии, – только в районе между Хабаровском и 
Николаевском» [Там же. Л. 22–22 об.]. Хабаровск как 
пункт, лежащий на границе районов предполагаемой 
деятельности средней и нижней Амурской флотилии, 
да еще и соединенный с Европейской Россией желез-
ной дорогой, представлял большие выгоды, но как 
главная база для флотилии имел и крупные недостат-
ки, отмеченные выше. 

В отношении безопасности базы снабжения Хаба-
ровск значительно уступал пунктам, находящимся 
между Зеленым Бором и Николаевском, которые, «с 
постройкой предположенных Совещанием укреплен-
ных пунктов, будут защищены от внезапного захвата 
неприятелем. Однако отсутствие удобных путей со-
общения зимой и во время распутицы, когда, надо 
думать, на судах флотилии будут производиться 
наиболее капитальные ремонты, делает эти пункты 
неудобными и заставило склониться Совещание к 
выбору места для базы снабжения где-нибудь вблизи 
Хабаровска, напр. на Красной речке или другом более 
удобном месте, при условии, чтобы Хабаровск был 

защищен» [18. Л. 2 об.]. Суда флотилии, по мнению 
Совещания, тоже было желательно строить где-то 
вблизи Хабаровска, «причем все требуемые меропри-
ятия и постройка верфи для создания Амурской фло-
тилии должны быть согласованы с предполагаемым 
устройством здесь главной базы для флотилии» 
[18. Л. 22 об.]. Следует отметить, что в итоге база фло-
тилии была построена в Осиповском затоне, недалеко 
от Хабаровска, причем место было выбрано настолько 
удачно, что она используется по прямому назначению 
и в наши дни. 

При выборе мест для операционной (маневренной) 
базы Совещание столкнулось с тем, что за почти пол-
ным отсутствием портов по побережьям р. Амур и 
Татарского пролива устройство правильно организо-
ванных операционных баз со вспомогательными 
пунктами и со всеми необходимыми мастерскими, 
запасами снабжения, минным составом и т.п., т.е. 
«всем тем, что могло бы понадобиться флотилии для 
ее приготовления к выходу в море для операций про-
тив неприятеля, обошлось бы чрезвычайно дорого и 
отвечало бы требованиям обороны только устья ре-
ки». Принимая во внимание, что ни одна военно-
морская экспедиция не может, при тогдашнем типе 
судов, обойтись без операционных баз, Совещание 
выдвинуло неординарное предложение: «...для этой 
цели организовать особую плавучую базу, которая, 
удовлетворяя в известной мере требованиям, предъ-
являемым операционной базе, могла бы быть уста-
новлена на месте, которое начальник флотилии при-
знает наиболее подходящим в данную минуту и при 
данном общем стратегическом положении». На ней 
должны были храниться запасы топлива и боевые; 
иметься мастерские для исправления легких повре-
ждений судов, баржи для жилья определенной части 
личного состава (вторая смена подводных лодок), т.е. 
«те наиболее необходимые плавучие средства, кото-
рые проектированы Совещанием для обслуживания 
флотилии» [18. Л. 22 об.–23]. 

После этого перешли к обсуждению особого запа-
са орудий «для быстрого вооружения в минуту необ-
ходимости избранных пунктов», который тоже было 
необходимо иметь на р. Амур. Здесь было уже проще, 
и за образец такого запаса Совещание взяло особый 
запас, существующий на Черном море, для укрепле-
ния необходимых пунктов, когда это потребуется и в 
самый короткий промежуток времени. По мнению 
Совещания, такой запас орудий с боевыми комплек-
тами и всеми необходимыми для их установки сред-
ствами и личным составом был бы очень полезен для 
укрепления не только наиболее важных пунктов по-
бережья, но и самой реки, например близ устья 
р. Сунгари. «Мелководность этой реки не позволит 
неприятелю создать на ней в мирное время что-
нибудь особенно стойкое и сильное и можно быть 
уверенным, что батареи с 6 дм. орудиями и 48 линей-
ными гаубицами очень затруднят вход в Амур небро-
нированных судов противника. Не указывая числа 
орудий, калибра их и не перечисляя других принад-
лежностей особого запаса, что может быть выработа-
но особой комиссией под председательством Началь-
ника обороны нижнего Амура, Совещание считает 



44 

необходимым высказать свое мнение, что особый за-
пас должен храниться на баржах, приспособленных 
для нагрузки и выгрузки орудий и для жительства на 
них обслуживающего его личного состава» [18. 
Л. 23]. Это обеспечило бы максимальную мобиль-
ность особого запаса, а значит, и возможность опера-
тивно перебрасывать орудия по реке и вооружать 
действительно угрожаемые районы, а не всю террито-
рию, что требовало немыслимого количества ресур-
сов, сил и денег, которых не было. Кроме того, было 
признано, что для обороны устья р. Амур и подступов 
к нему, а также для устройства, в случае необходимо-
сти, минных банок близ заливов Де-Кастри и Счастья 
в Охотском море потребуется для двух заградителей 
не менее 1 500 гальваноударных мин и, скорее всего, 
мины других типов, используемые «сухопутным ве-
домством». Совещание признало, что как тип таких 
мин, так и их количество можно определить только на 
месте, тем более что в Николаевске уже была минная 
рота с некоторым имуществом для минных загражде-
ний. Меньше всего проблем было с проектированием 
устройства наблюдательных пунктов, благо большой 
опыт в этой области уже был наработан на месте. 
Наиболее важными пунктами (всего 12) для этой цели 
признали: бухту Мосолова, залив Де-Кастри, мысы 
Невельского, Муравьева, Лазарева, Пронге, Табах и 
Меньшикова, Лангр, Петровское, Николаевск, опера-
ционная база, а также сеть по р. Амур. Что касается 
организации, то ее следовало разработать Начальнику 
обороны непосредственно на месте [18. Л. 23–23 об.]. 

Параллельно с моряками работала и «сухопутная» 
комиссия об организации «неподвижной» обороны 
низовьев р. Амур под председательством генерал-
лейтенанта А.П. Вернандера. Создали ее несколько 
позднее «флотской» (по журналу № 5 Особого Сове-
щания СГО от 2 октября 1906 г.), поручив ей разрабо-
тать вопрос о необходимых мероприятиях военного 
ведомства для обороны низовьев р. Амур. Комиссия 
провела как минимум 5 заседаний – 9, 13, 16, 20 и 
23 октября 1906 г., по итогам которых в Особое Со-
вещание были представлены 5 журналов этой комис-
сии (№ 1–5), в которых были опубликованы «решение 
на заданный вопрос и те мотивы, которые привели 
комиссию к определенному решению», а также до-
клад председателя комиссии с изложением сути того 
и другого. Решающее заседание этой комиссии имело 
место 10 ноября 1906 г. [Там же. Л. 24].  

За отправную точку для принятия своих решений 
комиссия взяла все тот же п. 3 Высочайше утвер-
жденного положения СГО по вопросу об образовании 
речной Амурской флотилии от 5 июля 1906 г., а 
именно: «...3 признать неотложно необходимым силь-
но обеспечить оборону низовьев Амура с целью пре-
граждения противнику доступа в реку, для чего со-
здать в наиболее соответственных местах укреплен-
ные пункты и развить в должном размере все необхо-
димые средства для подвижной и неподвижной обо-
роны нижнего течения и устья Амура». Однако по-
скольку Особое Совещание в своем журнале № 4 от 
25 сентября 1906 г. «вполне определенно и в положи-
тельном смысле выразило свое суждение, как относи-
тельно необходимости прежде всего создать заслон на 

реке Амуре, ниже Хабаровска, так и относительно 
необходимости образовать оборону устья Амура для 
воспрепятствования прорыву неприятельских судов в 
реку, при условии одновременного применения по-
движных и неподвижных средств Военного и Мор-
ского ведомств, то комиссия приняла к руководству 
эти частные решения в дополнение к п. 3…» 
[18. Л. 24–24 об.]. 

После многократных обсуждений комиссия при-
шла к четырем основным положениям, которые и бы-
ли приняты большинством голосов.  

1. На нижнем течение р. Амур и «в прилегающей 
стране противник разовьет свои операции с целью 
вообще угрожать Хабаровску в тыл, и, в частности, 
для захвата устья Амура и нанесения нам этим нрав-
ственного вреда; эти операции будут все-таки второ-
степенные – ибо главное действие противника, 
направленное к уничтожению нашей армии, разыгра-
ется в Южно-Уссурийском крае». Если противником 
будут японцы, то есть основание думать, что второ-
степенные операции на нижнем течении р. Амур они 
проведут энергично и при сравнительно больших 
средствах. К сожалению, «в виду необходимости быть 
возможно сильными на главном театре военных дей-
ствий, а также в силу различных местных условий, 
нам приходится ограничиться возможно меньшими 
войсковыми силами для обороны» низовьев р. Амур. 

2. Занятие противником устья Амура и прилегаю-
щей страны облегчит ему вход флотилиями в реку для 
дальнейшего движения вверх по Амуру для угрозы 
Хабаровску. «Занятие Амура могло бы служить це-
лью для противника само по себе, но угроза Хабаров-
ску в тыл представит специальное предприятие, для 
нас опасное». 

3. Для противодействия захвату устья Амура и 
дальнейшего течения реки как пути сообщения, без 
которого, по местным условиям, немыслимы опера-
ции противника вообще в области нижнего течения 
р. Амур, достаточно ограничиться обороной соб-
ственно течения реки; от обороны же побережья Та-
тарского пролива и отчасти Охотского моря с целью 
воспрепятствовать противнику сделать высадку и 
двинуться к Амуру необходимо отказаться на том 
основании, что «этот способ противодействия вызвал 
бы постройку на побережье крепостей и укреплений 
значительных размеров, на значительном расстоянии 
друг от друга, с прочною связью между ними, что, в 
свою очередь, потребовало бы значительных живых 
сил, которыми мы не располагаем, и обусловило бы 
весьма серьезные денежные расходы. К тому же нет 
возможности оборонять все места, вероятных высадок 
на побережье; и хотя ныне указывается на два-три 
таких пункта, однако, вследствие недостаточного ис-
следования побережья, нельзя поручиться за то, что 
на длинной его линии не найдутся еще пункты, кроме 
ныне известных, где возможны высадка и, следова-
тельно, построенные крепости могли бы оказаться 
бесполезными» [Там же. Л. 24 об.]. Одновременная 
оборона собственно низовьев р. Амур и побережья 
Татарского пролива с частью Охотского моря потре-
бовала бы еще больших живых сил и денежных за-
трат; оборона же нижнего течения р. Амур как необ-
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ходимой для противника коммуникационной линии 
«твердо решает, сама по себе, во всяком случае во-
прос о закрытии противнику реки для движения по ней 
от устья вверх». Причем так как оборона низовьев 
р. Амур, по Постановлению СГО, должна основываться 
непременно «на совокупном действии Военного и Мор-
ского ведомств, и так как средства Военного ведомства 
имеют характер более постоянный и устойчивый и луч-
ше могут быть применимы для упорной обороны со-
вершенно определенных в настоящем случае пунктов, 
средства же Морского ведомства подвижны и не могут 
быть привязаны к тому или другому пункту берега», то, 
основывая оборону низовьев р. Амур на совокупном 
действии средств военного и морского ведомств, было 
признано необходимым организовать ее в зависимости 
от средств военного ведомства как главных средств. 
Средства же Морского ведомства считать хотя и весьма 
существенными, но вспомогательными. «Такой, вполне 
определенный взгляд позволяет, для настоящего случая, 
проектировать систему обороны на совершенно твердых 
основаниях». 

4. Имея в виду, что для указанной обороны соб-
ственно течения Амура, в его низовьях, могли быть 
выделены весьма незначительное количество пехоты 
и немногочисленная артиллерия, «нельзя ожидать, 
чтобы общепринятые способы прямого противодей-
ствия операциям противника форсировать реку, могли 
бы привести к благоприятным результатам. Поэтому 
признано более выгодным принять для обороны такое 
расположение, при котором ея артиллерия, не ввязы-
ваясь в бой на дальних расстояниях с артиллерией 
неприятельских судов, могла бы, тем не менее, нане-
сти им существенный вред, при стремлении пройти 
мимо занятых нами пунктов. Этому условию наибо-
лее удовлетворяет расположение так называемых 
кинжальных батарей, совершенно укрытых от дальне-
го неприятельского огня и способных, на самых близ-
ких расстояниях, верным огнем нанести врагу смер-
тельные поражения». Принимая за основу кинжаль-
ную оборону реки, необходимо все прочие средства 
военного и морского ведомств направить к возможно 
продолжительному сохранению этой обороны от вся-
ких попыток противника. При этом, в виду весьма 
незначительного количества войск, охрану кинжальной 
обороны реки с суши признали возможным возложить, 
в каждом случае, на вполне самостоятельный долго-
временный форт, с соответствующим гарнизоном и 
снабжением, с некоторым количеством «крепостных 
пушек среднего калибра в бронированных башнях и 
проч». Речная флотилия своим огнем по судам против-
ника должна была оказывать существенную поддержку 
сухопутной обороне [18. Л. 24 об.–25]. 

Укрепить вышеописанным способом было необ-
ходимо устье р. Амур у Николаевска, Софийск и 
Малмыж. Далее комиссия столкнулась с проблемой, к 
которой на заседаниях СГО пришлось возвращаться 
неоднократно, а именно с отсутствием надлежащих 
топографических планов и инженерных съемок мест-
ности, что полностью лишало петербургских инжене-
ров возможности разработать адекватные проекты для 
обороны трех указанных пунктов [Там же. Л. 25–
25 об.]. Тем не менее комиссией было признано необ-

ходимым «принципиально наметить» некоторые ин-
женерно-технические решения по каждому пункту. 
По вопросу укрепления устья р. Амур у Николаевска, 
«для воспрепятствования противнику войти в реку с 
необходимыми средствами для дальнейшего движе-
ния по Амуру», было предположено: 

I. Кинжальную оборону реки у Николаевска органи-
зовать в две группы; из них «переднюю» на высоте 
Чныррах – Таракановка, и «заднюю» на высоте 
м. Алона. Причем задняя группа признавалась главной, а 
передняя – вспомогательной. В передней группе ору-
дийные кинжальные батареи, вооруженные 4 пушками 
Канэ, предполагалось расположить у м. Чныррах, а 
устройства для мин Уайтхеда (т.е. торпедные аппара-
ты) – на отмели р. Амур, для действия в обе стороны. В 
задней группе орудийные кинжальные батареи, воору-
женные 6 пушками Канэ, предполагалось «расположить 
у воды, в обрывистом скалистом правом берегу Амура, 
на супротив Николаевска, а устройства для мин Уайтхе-
да на мысе Алоне, для действия в одну сторону». 

II. На линии передней кинжальной группы распо-
ложить три долговременных форта, из них два, «один 
у Чнырраха и другой у Таракановки, вполне самосто-
ятельные и способные противопоставить наибольшее 
противодействие с гарнизонами»: первый – на бата-
льон пехоты, а второй – на две роты пехоты. Воору-
жить форты предполагалось шестью 6-дюймовыми 
«пушками новейших образцов в броневых башнях; 
должно быть обращено внимание на обеспечение со-
общения фортов с рекою и проч.; а третий форт – на 
отмели, на одну роту пехоты, специально предназна-
ченный для прикрытия минной обороны реки». 

III. На линии задней, главной кинжальной группы, 
расположить два долговременных форта, из них: один 
на возвышенном правом берегу р. Амур, приспособ-
ленный для наиболее удобного и продолжительного 
сопротивления с гарнизоном в один батальон пехоты; 
вооружение его составят шесть 6-дюймовых «пушек 
новейших образцов в броневых башнях; сообщение 
этого форта с кинжальными батареями и вообще с 
рекою должно быть вполне обеспеченно». Второй 
форт – на м. Алона на одну роту пехоты, специально 
предназначенный для прикрытия минной обороны 
реки. Кроме того, чтобы не дать противнику свободно 
и удобно расположиться в зданиях г. Николаевск, 
необходимо было иметь возможность обстреливать 
город и его окрестности достаточно сильным артил-
лерийским огнем. Поэтому, кроме 6-дюймовых пушек 
на фортах, «которые при круговом обстреле эту зада-
чу будут в основном выполнять», предполагалось по 
соседству с кинжальными батареями, напротив 
м. Алона, поставить еще до десяти 8-дюймовых мор-
тир из числа уже имеющихся в Николаевске. 

IV. На каждом форту иметь всех запасов на один год, 
и, сообразно с этим и величиной гарнизона, следовало 
рассчитать число казематированных построек. При де-
тальном проектировании форта надлежало обратить осо-
бое внимание на то, чтобы «путем технических средств и 
правильного расположения построек достигнуть возмож-
но лучших условий жизни для гарнизона, вынужденного, 
может быть, продолжительное время пребывать в закры-
тых безопасных от огня помещениях». 
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V. Во главе гарнизона Николаевской группы 
укреплений, определенного в 3 батальона пехоты, 
должно было находиться одно лицо, со званием Ко-
менданта; во главе гарнизона каждой из двух линий – 
свой начальник, старший из командиров фортов ли-
нии, а во главе каждого форта – комендант. Форты и 
линии «должны были быть связанны между собою 
подземным и подводным кабелем, всякими средства-
ми для оптического телеграфирования и проч., и, 
сверх того, подобным же образом с другими укреп-
ленными пунктами на Амуре». 

VI. По приблизительному подсчету, стоимость 
возведения у Николаевска указанных долговремен-
ных сооружений, вооружение их артиллерией и ми-
нами Уайтхеда со снабжением, а также оборудование 
половины гарнизона зданиями вне фортов, для жи-
тельства в мирное время, должно было обойтись в 
сумму до 15 млн руб., в том числе: «...три вполне са-
мостоятельных форта с броневыми башнями и проч., 
исчисляются в 3×3 500 000 р. = 10 500 000 р.; два реч-
ных форта исчисляются в 2×500 000 р. = 1 000 000 р.; 
артиллерийское вооружение со снабжением в 
3 000 000 р.; мины Уайтхеда с принадлежностями в 
250 000 р.; здание на 1 ½ батальона пехотного гарни-
зона для жительства в мирное время вне фортов в 
250 000 р.» [18. Л. 25 об.–26]. 

По поводу укрепления обороны р. Амур у Софий-
ска комиссия решила, что Софийск, безусловно, дол-
жен быть укреплен, поскольку это пункт, господ-
ствующий над сухопутными и водными сообщениями 
между побережьем Татарского пролива и р. Амур, 
точка опоры и промежуточный склад для речной фло-
тилии, призванной действовать не только по р. Амур, 
но и по системе протоков и озер, расположенных в 
окрестностях Софийска и способных облегчить про-
тивнику переброску своих мелких лодок и иных бое-
вых средств с побережья на р. Амур. «Таким действи-
ям противника наша речная флотилия, опираясь на 
Софийск, могла бы противодействовать с большим 
успехом». Однако и в этом вопросе, «полное отсут-
ствие подробных карт лишает возможности наметить 
здесь оборону хотя бы с некоторою долею полноты. 
Приходится ограничиться предположением, что здесь 
возможно организовать кинжальную оборону реки, с 
прикрытием ея одним вполне самостоятельным дол-
говременным фортом, при гарнизоне в один батальон 
пехоты и при шести 6-дюймовых новейших пушках в 
башнях и проч., с затратой на это до 5 000 000 руб.», 
фантазировала комиссия при полном отсутствии на 
руках необходимых географических данных. 

Укреплению р. Амур у Малмыжа, который обес-
печивал Хабаровск с тыла в случае овладения про-
тивником всем нижним течением р. Амур, придава-
лось особо важное значение. В то же время на этом 
вполне можно было сэкономить, что и решили сде-
лать, «так как при наличности долговременной обо-
роны у Николаевска и Софийска есть полное основа-
ние рассчитывать на достаточное время, после начала 
военных действий, для соответствующего временного 
обеспечения обороны реки у Малмыжа, то признается 
возможным и достаточным заблаговременно устроить 
только кинжальную оборону реки и построить здания 

для жительства гарнизона, на что потребуется до 
500 000 руб. Что же касается остальных фортифика-
ционных сооружений, то принимая во внимание, что, 
как сказано выше, конструкции их предполагается 
дать характер временных построек, то возведение их в 
мирное время признается излишним, необходимо 
только иметь заранее выработанные проекты укреп-
лений, – дорог, вырубов лесов, установки средств для 
телеграфирования и проч., которые будут приведены 
в исполнение с объявлением войны» [18. Л. 26 об.]. 

Намеченные, таким образом, для обороны низовь-
ев р. Амур мероприятия военного ведомства требова-
ли постоянных гарнизонов для укрепления Николаев-
ской группы в 3 батальона пехоты и для Софийска в 
1 батальон пехоты при общих денежных затратах до 
20,5 млн руб. Важно отметить, что, рассчитывая чис-
ленность гарнизона фортов, члены комиссии доста-
точно четко отдавали себе отчет в том, какими силами 
Приамурский военный округ будет реально распола-
гать для защиты указанной территории. «Нельзя ду-
мать, – писал А.П. Вернандер, – чтобы, при совре-
менном положении наших сил на Дальнем Востоке, 
для обороны нижнего течения Амура можно было бы 
выделить более живых сил, чем это мы сделали в ми-
нувшую Русско-Японскую войну, т.е. чтобы для ни-
зовьев Амура можно было бы выделить более 9–
10 батальонов. Определяя на гарнизоны Николаевска 
и Софийска 4 батальона, у Командующего отрядом на 
низовьях Амура останется еще от 5–6 батальонов, не 
привязанных к укрепленным пунктам и способных 
нести на реке и на ее берегах разнообразную службу 
по разведке, по устранению попыток мелких неприя-
тельских отрядов утвердиться на берегах реки и т.п.» 
[Там же. Л. 26 об.–27]. 

После окончания работы комиссий и подготовки 
всех необходимых материалов обсуждение обороны 
низовьев и устья р. Амур снова вернулось в Особое 
Совещание, которому предстояло разработать итого-
вый доклад для председателя СГО – великого князя 
Николая Николаевича-мл. 

Таким образом, если вопрос об эффективности де-
ятельности СГО по-прежнему остается открытым, а 
исследователи в большинстве своем склоняются к 
отрицательным оценкам этого органа, то как мини-
мум часть образованных при нем вспомогательных 
органов была сформирована из компетентных специ-
алистов и действительно работала, причем достаточно 
эффективно. Это относится как к Особому Совеща-
нию по обороне низовьев и устья р. Амур, так и, осо-
бенно, к двум комиссиям, специально сформирован-
ным для проработки различных вариантов сухопут-
ной и «флотской» обороны указанного района. 

Последние, по сути своей, были органами межве-
домственными, так как включали в себя представите-
лей как Военного, так и Морского министерств, дея-
тельно трудившихся над решением одной проблемы. 
И это несмотря на то, что отношения между этими 
ведомствами накануне Первой мировой войны скла-
дывались далеко не безоблачно. Особенно в связи с 
хроническим недофинансированием армии при чрез-
мерном увлечении Николая II «маринизмом» 
[15. С. 83–103, 106–111, 125, 146–160, 350–351]. Од-
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нако как только появлялось осознание серьезной, 
пусть и локальной, проблемы, которую можно решить 
только совместными усилиями, часть трений все-таки 
отходила на второй план. Защита входа в р. Амур яв-
лялась именно такой проблемой, осознанной обоими 
министерствами еще во время захвата Японией юж-
ной части о. Сахалин, которой во время Русско-
японской войны 1904–1905 гг. не смогли воспрепят-
ствовать ни армия, ни флот. 

Проведенное исследование показало, что распро-
страненное в военно-морской историографии утвер-
ждение о том, что СГО 5 июня 1906 г. «принял реше-
ние о создании Амурской флотилии» [25. С. 117–119], 
является по меньшей мере не совсем точным, так как 
изначально речь шла именно о комплексном решении 
проблемы. Речная флотилия была лишь одним из эле-
ментов этого решения, однако поскольку именно дан-
ный элемент был в наибольшей степени реализован 
на практике, то он и оказался лучше всего изученным. 
Остальные, а именно фортификационная оборона ни-
зовьев р. Амур, вообще оказалось практически полно-
стью за пределами внимания исследователей. Между 
тем уже на стадии проработки различных вариантов 
концепции оборонительного строительства в этом 
районе специальной комиссией были предложены 
поистине уникальные проектно-фортификационные и 
инженерно-технические решения. Идея организовать 
оборону р. Амур, построив в разных стратегически 
важных пунктах, для уничтожения кораблей против-
ника, несколько групп кинжальных батарей, воору-
женных 6-дюймовыми пушками Канэ, прикрытых с 
тыла от возможной атаки неприятеля специально воз-
веденными для этой цели пехотными фортами, да еще 
и вооруженными шестью 6-дюймовыми «пушками 

новейших образцов в броневых башнях», причем в 
комплексе с торпедными аппаратами (аппараты для 
стрельбы минами Уайтхеда) для дополнительного 
перекрытия фарватера реки, является, по сути, но-
вым словом в отечественной фортификации. Ничего 
подобного в стране для обороны рек никогда прежде 
не строилось, не проектировалось и, скорее всего, 
даже не продумывалось. Во всяком случае, до насто-
ящего времени исследователям не были известны 
даже замыслы подобного строительства, так и не 
реализованного в итоге на практике. Это еще раз 
подтверждает наличие прогресса фортификационной 
мысли в Российской империи накануне Первой ми-
ровой войны.  

Следует также подчеркнуть, что на стадии прора-
ботки в комиссиях и в Особом Совещании предполага-
лось, что вся эта система «неподвижной обороны» бу-
дет функционировать в комплексе с «подвижной обо-
роной», т.е. Амурской речной флотилией, осуществля-
ющей активные действия не только непосредственно 
на р. Амур, но даже в Татарском проливе. В то же вре-
мя проектируемые меры не вполне отвечали реальной 
военной необходимости, поскольку комиссии не хвата-
ло элементарных географических данных, в отсутствии 
которых были виноваты несколько ведомств и лично 
руководство государства, поскольку для всякой импе-
рии изучение своей территории – это ключ к ее сохра-
нению и удержанию. В Российской империи прекрасно 
умели организовать подобные исследования, но вни-
мания этому уделяли явно недостаточно. Государству 
недоставало прежде всего знаний о собственной 
стране, а также инфраструктуры, без должного уровня 
развития которой при российских масштабах вообще 
была немыслима какая-либо оборона. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Все даты до 14 февраля 1918 г. приведены по Юлианскому календарю, т.е. по старому стилю, за исключением отдельных случаев, когда 
речь идет о внешнеполитических событиях и в скобках приведена дата по Григорианскому календарю, т.е. по новому стилю. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Шварц фон А., Романовский Ю. Оборона Порт-Артура. СПб., 1908–1910. Т. 1, 2. 
2. Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны : в 9 т. СПб., 1910. 

Т. 1–9. 
3. Авилов Р.С., Аюшин Н.Б., Калинин В.И. Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Владивосток : Дальнаука, 

2013–2016. Ч. I–IV. 
4. Айрапетов О.Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг.: военно-политическая история. М. : Торговый дом Алгоритм, 2015. 

496 с. 
5. Dyskant J.W., Michałek A. Port Artur – Cusima 1904–1905. Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2005. 448 s. 
6. Самарин И.А. Оборона устья Амура в годы Русско-японской войны // Краеведческий бюллетень. 1997. № 4. 
7. Горнова М.И. Роль Николаевской-на-Амуре крепости в обороне Дальневосточных рубежей России во второй половине XIX – начале 

XX в. // Тихоокеанская Россия в межцивилизационном и общероссийском пространстве: прошлое, настоящее, будущее (VII Крушанов-
ские чтения, 2011 г.). Владивосток : Дальнаука, 2013. 

8. Горнова М.И. Структура обороны Нижнего Амура (на примере Николаевской-на-Амуре крепости) // Восьмые Гродековские чтения : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хабаровск : Хабаровский краевой 
музей им Н.И. Гродекова, 2015. 

9. Росписание сухопутных войск. Исправл. по 25 декабря 1884 г. СПб. : Военная типография, 1884. 394 с. 
10. Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917 гг. СПб. : Наука, 1998. Т. 1. 302 с. 
11. Высочайше утвержденное 8 июня 1905 г. Положение о СГО // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье (ПСЗ РИ III). 

СПб., 1881–1913. Т. 25, № 26374. 
12. Именной Высочайший указ, данный Сенату об упразднении СГО и созданной при нем канцелярии. 12 августа 1909 г. // ПСЗ РИ III. 

Т. 29, № 32475. 
13. Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3: 1881–1915 гг. М. : Голос, 1994. 352 с. 
14. Сухомлинов В.А. Воспоминания. Мемуары. Минск : Харвест, 2005. 624 с. 
15. Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М. : РОССПЭН, 2000. 399 с. 
16. Авилов Р.С. Военные реформы в Приамурском военном округе накануне Первой мировой войны (1910 – лето 1914 г.) // Русский Сбор-

ник: Исследования по истории России. М.: Модест Колеров, 2016. Т. XIX. 



48 

17. Мильчук (Макарчук) О.И. Динамика дальневосточных позиций Российской империи в контексте конкуренции с Японией // Право и 
жизнь. 2008. № 119. 

18. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 601. Оп. 1. Д. 457. 
19. Шулатов Я.А. На пути к сотрудничеству: российско-японские отношения в 1905–1914 гг. Хабаровск ; Москва : Изд-во Ин-та востокове-

дения РАН, 2008. 320 с. 
20. Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып. VIII. Бар реки Амура и его нижнее течение. 

С кратким очерком прилегающих морей в связи с экономическим развитием Приморской области / сост. П.П. Чубинский. Ч. 1–2 : Чер-
тежи. СПб. : Типо-литография С.М. Муллер, 1905. 

21. Лоция северо-западной части Восточного Океана. Ч. 1–4, изд. 1907 г. СПб. : Главное гидрографическое управление Морского мини-
стерства, 1901–1910. 

22. Материалы для описании русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып. XIII: Река Амгунь. СПб., 1906. 57 с. 
23. Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1905 г. СПб. : Военная типография, 1907. 191 с., прил. 
24. Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1912 г. СПб. : Военная типография, 1916. 63 с., прил. 
25. История отечественного судостроения : в 5 т. Т. 3: Судостроение в первой четверти ХХ в. (1906–1925) / И.Ф. Цветков. СПб. : Судостро-

ение, 1995. 560 с. 
 
Статья представлена научной редакцией «История» 23 января 2017 г. 
 
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE DEFENCE PROJECT OF THE LOWER 
AMUR AND ITS MOUTH IN 1906–1914. PART I. THE COMMISSIONS OF THE SPECIAL CONSULTATION OF THE 
STATE DEFENCE COUNCIL 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 415, 36–49. 
DOI: 10.17223/15617793/415/6 
Roman S. Avilov, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, FEB RAS (Vladivostok, Russian 
Federation); Scientific Library of Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russian Federation). E-mail: avilov-1987@mail.ru 
Keywords: Russian Far East; Priamurskiy Military District; Amur River; Nikolaevsk Fortress; State Defence Council; Russo-
Japanese War of 1904–1905; I.M. Dikov; A.P. Vernander. 
 

Using sources from the NA RF, this article first examines the history of creating the defence project of the Lower Amur and its 
mouth in 1906–1914. There was investigated the defence problem of this secondary theater of the operations in the new war with 
Japan which was expected and the history of the elaboration in 1906 in the Commissions of the Special Consultation of the State 
Defence Council of a new defence project of the Lower Amur territories. The Commissions’ decisions were the keystone of the 
defence conception of the territory before World War I. The study of the problem showed the almost unknown part of the 
administrative machine’s supporting agencies that were formed in the State Defence Council to solve specific problems. It was 
determined that part of these supporting agencies in the State Defence Council included highly competent professionals and worked 
rather effectively. Among them was the Special Consultation for the defence of the Lower Amur and its mouth, particularly, two 
Commissions, formed for to confer different variants of ground and “navy” defence of this territory. The Far East had three Russian 
fortresses: Port Arthur, Vladivostok and Nikolaevsk. The history of the latter is still unknown for the scholars. At the same time the 
Nikolaevsk Fortress was very important for the defence of the Lower Amur and its mouth against the probable foe attack and the 
entry of the enemy fleet to the river, which was the most important transportation line. The common statement that on 5 June 1906 it 
was decided to form the Amur River Fleet is a mistake, because a complex defence solution was developed. The River Fleet was just 
one of its elements mostly implemented later. At the stage of elaboration of different versions of defence building, the special 
commission proposed truly unique fortification and engineering decisions: to build close-range batteries with infantry forts armed 
with 6-inch “guns of the modern system in turrets” at the rear. The designed measures were not fully adequate to the real military 
needs, because the commission had no elementary geographical data, and several ministers were responsible for it. There was no 
sufficient information in the Empire about its own lands and infrastructure, without it defence in the Russian scope was unthinkable. 
The archival materials about the elaboration and discussion in the commissions of the complex project of “mobile” and “immobile” 
defence of the Lower Amur and its mouth, about the unique ideas of fortification building near Khabarovsk, Nikolaevsk and Sofiysk 
are first published.  
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ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ СИБИРСКИМИ СЛУЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ  
И КУЧУМОВИЧАМИ В 1661 г. И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
На основе архивных документов из фонда Сибирского приказа РГАДА рассмотрены малоизвестные события, связанные с 
отношениями между русскими властями и Кучумовичами накануне крупных восстаний в Башкирии и части Западной Си-
бири. Показано, что в 1661 г. у русских появилась реальная возможность нанести удар по силам сибирских царевичей. Это 
стало возможным благодаря усобицам между покровительствовавшими им ойратскими тайшами, а также из-за столкнове-
ний самих Кучумовичей между собой при дележе улусных людей. Летом 1661 г. уфимские служилые люди вместе с баш-
кирами, напав на кочевье младших Кучумовичей, пленили царевича Кансуера. В конце июля 1661 г. значительная победа 
была одержана над главой клана царевичем Девлет-Гиреем. Отряд Б. Маркова в районе левого притока Иртыша р. Желе-
зенки, пользуясь внезапностью, разгромил улус царевича. При этом было отбито свыше 300 ясачных людей и захвачена бо-
гатая добыча. Девлет-Гирей вынужден был бежать и, по всей видимости, вскоре погиб. Однако эти успехи имели времен-
ный, локальный успех, так как не привели к полной победе над Кучумовичами.  
Ключевые слова: Кучумовичи; служилые люди; кочевники; башкиры; сибирские татары. 
 

В последнее время в историографии наблюдается 
повышенное внимание исследователей к проблемам 
истории позднесредневековых тюрко-татарских госу-
дарств в целом и к судьбе потомков Кучум-хана в 
частности. Об этом свидетельствует проведение с 
2008 г. в Казани ежегодной Международной научной 
конференции «Средневековые тюрко-татарские госу-
дарства» с изданием одноименного сборника статей, а 
также проведение в г. Кургане в 2011 и 2014 гг. Все-
российской конференции «История, экономика и 
культура средневековых тюрко-татарских государств 
Западной Сибири» также с изданием материалов. Не-
мало докладов и сообщений на этих конференциях 
посвящены потомкам Кучума. В конце 2012 г. вышла 
в свет работа В.В. Трепавлова «Сибирский юрт после 
Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш» – 
первое и пока единственное монографическое иссле-
дование о Кучумовичах [1]. Между тем, несмотря на в 
целом плодотворное изучение проблем, связанных с 
последними сибирскими Шибанидами, еще далеко не 
всё освещено в должной мере. Многие вопросы тре-
буют уточнения, по некоторым же мнения исследова-
телей порой расходятся.  

В данной статье на основе привлечения архивных 
документов из фонда Сибирского приказа РГАДА 
рассматриваются отношения между российскими вла-
стями в Сибири и Кучумовичами в 1661 г. Эти собы-
тия не получили должного освещения в работах ис-
следователей. Кроме того, описываемые здесь собы-
тия произошли за год до начала крупномасштабных 
антирусских выступлений башкир, части сибирских 
татар и других народов, в которых потомки Кучума 
также приняли активное участие. 

Как известно, сибирские царевичи, кочевавшие к 
югу от русских владений в Западной Сибири, в тече-
ние почти всего XVII в. не оставляли надежд на вос-
становление прежней государственности. Царевичи 
не располагали достаточными собственными силами, 
но, опираясь на помощь союзных им ойратских (кал-
мыцких) тайшей, время от времени организовывали 
набеги на ясачные волости и русские поселения. Во 
время таких набегов они грабили, разоряли, вытапты-
вали посевы, захватывали добычу, угоняли пленных. 
Большую опасность Кучумовичи представляли в пе-

риоды волнений коренного населения Сибири, вы-
званных обычно увеличением ясачного обложения и 
злоупотреблениями местной русской администрации. 
В такие периоды кочевые улусы Кучумовичей замет-
но пополнялись «государевыми изменниками» обыч-
но из числа башкир и сибирских татар, сменивших 
российское подданство на сюзеренитет степных вла-
дельцев. 

В распоряжении русских властей были следующие 
способы нейтрализации угрозы со стороны Кучумо-
вичей. Во-первых, русские никогда не оставляли по-
пыток договориться с царевичами и перетянуть их на 
свою сторону. Тем более, как убедительно показано в 
исследованиях А.В. Белякова [2] и Б.Р. Рахимзянова 
[3], российское правительство к началу XVII в. имело 
богатый опыт по приглашению на царскую службу 
различных представителей рода Чингисхана и вклю-
чения их в состав российской элиты. Такой способ 
нейтрализации недавних противников был действен-
ным, а главное – малозатратным. Как известно, рус-
ские власти путем переговоров пытались перетянуть 
на свою сторону самого хана Кучума. Последний, 
однако, больше дорожил свободой и независимостью. 
После гибели Кучума переговоры о переходе под 
«высокую государеву руку» велись уже с его наслед-
никами. Бывало, что они прерывались по причине 
усиления конфронтации, но иногда принимали форму 
регулярного обмена посольствами, как это было, 
например, в 1644–1650 гг. в отношениях с царевичем 
Девлет-Гиреем. Однако царевичи, видимо, не доверяя 
русским и опасаясь вероломства, всегда вели себя 
крайне осторожно. Кроме того, к переговорам они 
чаще всего прибегали, чтобы потянуть время и пере-
ждать неблагоприятный для себя период. Поэтому за 
весь XVII в. известен только один случай, когда пред-
ставитель рода Кучума добровольно сдался русским 
властям. Речь идет о прибытии в Тобольск в 1607–
1608 гг. царевича Алтыная [2. С. 231].  

Второй способ решения проблемы присутствия 
Кучумовичей на южных рубежах российского влия-
ния в Сибири заключался в попытках договориться с 
калмыцкими тайшами о выдаче кого-либо из цареви-
чей в один из сибирских городов. Во время перегово-
ров с ойрат-калмыками, выступавшими в качестве 



51 

покровителей Кучумовичей, такой вопрос ставился 
неоднократно. Более того, ойраты, желая добиться 
для себя на переговорах с русскими лучших условий, 
сами неоднократно проявляли инициативу, обещая 
выдать «с головой» того или иного представителя 
клана Кучумовичей (см., например: [4. С. 334, 376, 
378, 394–395, 396, 398]). Тем не менее, несмотря на 
все обещания со стороны ойратов, за весь XVII в. нам 
неизвестен ни один случай добровольной выдачи ими 
кого-либо из Кучумовичей русским властям. 

Наконец, третий способ борьбы с непокорными ца-
ревичами был самым затратным и заключался в веде-
нии против них открытых военных действий. Однако 
парадоксальность ситуации заключается в том, что, 
несмотря на недостаток военных сил у самих Кучумо-
виичей, окончательно победить их в Сибири русские 
так и не смогли.  

На наш взгляд, это объясняется следующими об-
стоятельствами. Во-первых, в самом начале XVII в. 
Кучумовичи нашли поддержку со стороны ойрат-
калмыков, с силой которых русские в Сибири не могли 
не считаться. Во-вторых, кочевой образ жизни Кучу-
мовичей на бескрайних просторах степного Зауралья и 
Западной Сибири был лучшей защитой, поскольку 
позволял царевичам вовремя отходить подальше в 
степь и уклоняться от посланных против них отрядов 
служилых людей. Стоит также добавить, что особенно-
сти организации обороны границ не позволяли служи-
лым людям оперативно реагировать на набеги кочев-
ников. В Москве очень боялись активными действиями 
провоцировать калмыков. Отсюда и категорическое 
требование «войны и задоров не всчинать», неукосни-
тельно соблюдавшееся почти все столетие. Воеводы 
приграничных уездных центров, приказчики слобод 
зачастую были скованы инструкциями в проявлении 
инициативы и не имели права без санкции тобольского 
воеводы оперативно отправлять в степь служилых лю-
дей в погоню за кочевниками [5. С. 221–222]. Результа-
том всегда была потеря времени, что позволяло отря-
дам Кучумовичей и калмыков уйти на достаточное 
расстояние и скрыться в степи. В-третьих, клан Кучу-
мовичей был достаточно разветвленным и многочис-
ленным. К тому же особенности кочевого быта обыч-
но заставляли царевичей кочевать раздельно. Поэто-
му, несмотря на отдельные успешные акции, русским 
никогда не удавалось пленить всех Кучумовичей. В 
1607–1608 гг. в результате ряда столкновений в плену 
оказались хан Али, царевичи Азим, Алтанай, а также 
многие их жены и дети. Однако пленения благопо-
лучно избежал царевич Ишим, продолживший борьбу 
с русскими при помощи ойратов, с которыми он по-
роднился. После него злейшим врагом русских в Си-
бири стал его сын Аблай. В 1635 г. он вместе с братом 
Тевкой попал в плен во время нападения на Уфим-
ский уезд. Но новым главой рода стал его двоюрод-
ный брат Девлет-Гирей. Он продолжил борьбу, а так-
же взял опеку над многочисленными детьми Аблая, 
многие из которых в дальнейшем доставили русской 
администрации в Сибири немало хлопот. Таким обра-
зом, бороться с Кучумовичами было очень не просто.  

Ко времени описываемых событий отношения 
между русскими властями и царевичами снова резко 

обострились. Частый обмен посольствами и переговоры 
с Девлет-Гиреем о русском подданстве в 1640-х гг. ни к 
чему не привели. И с сентября 1651 г. нападениями на 
Далматовский Успенский монастырь и на Аялынскую 
волость Тарского уезда Кучумовичи начали очеред-
ную вооруженную конфронтацию [1. С. 104; 6. С. 30–
31, 350–351]. В ноябре того же года Девлет-Гирей со 
своими сыном и зятем и «тарскими изменниками» 
совершили набег на Аялынскую волость Тарского 
уезда [6. С. 31, 362–363, 365]. В 1652 г. их нападения 
ждали, но его не случилось. В 1653 г. из Тюмени про-
тив Девлет-Гирея был организован поход, но отряд из 
350 служилых людей сбился с пути. В августе 1655 г. 
младший двоюродный брат Девлет-Гирея царевич 
Бугай с братьями напал на волости Тобольского уезда 
[Там же. С. 32–34, 385]. 

Наконец, в ноябре 1659 г. младшие Кучумовичи, 
царевичи Бугай, Кучук, Кансуер и Чучелей, при под-
держке калмыков, торгоутов и дербетов совершили 
один из самых разорительных набегов на Тарский 
уезд. Нападению подверглись Барабинская, Чойская, 
Кулебинская, Любинская и Тунусская волости. В об-
щей сложности в ходе набега погиб 61 человек и 
733 были угнаны в плен [6. С. 36–38, 408–410 и др.]. 
Правда, по данным тарского воеводы М.Н. Шаховско-
го, в его отписке в Москву от декабря 1660 г. говорит-
ся о 712 ясачных людях, угнанных царевичами в плен 
[7. Стб. 597. Л. 51]. Настигнуть царевичей по горячим 
следам не получилось. Только 31 мая 1660 г. против 
них был организован поход сводного отряда служи-
лых людей из Тобольска, Тюмени и Тары, однако в 
источниках нет информации о результатах этого по-
хода. Г.Ф. Миллер считал, что он был успешным, так 
как, по его мнению, «после него наступило более спо-
койное и безопасное положение в Сибири» [6. С. 38]. В 
этом великий историограф, скорее всего, все-таки оши-
бался, поскольку ни один из Кучумовичей не оказался в 
плену. Удар служилых людей, по всей видимости, при-
шелся в пустоту. В частности, тарскому воеводе 
М.Н. Шаховскому 18 июня 1660 г., т.е. спустя неболь-
шое время после отправки служилых людей, от татар-
ских выходцев стало известно, что к царевичам и торго-
утскому тайше Лоузану приезжали посланники от 
хошеутовского тайши Аблая. Они по его приказу «за-
брали царевичев Девлеткирея, и Бугая, и Кучука, Челея 
и Кансуеря з женами и з детми и со всем кочевьем да и 
полон тот государевых волостей, которой был у цареви-
чев в улусе, весь к Абулаю забрали» [Там же. С. 432]. 
Тайше Лоузану же было настоятельно рекомендовано 
откочевать подальше от русских границ. Таким образом, 
Аблай, по сути, спас царевичей от мести со стороны 
русских. Это позволило М.Н. Шаховскому обвинить его 
в «войне и разоренье» ясачных волостей, поскольку Аб-
лай знал, что «от государевых ратных людей над царе-
вичи и над Урлюковыми людьми поиск будет». Поэтому 
он царевичей взял себе «на збереженье», а торгоутам 
посоветовал отойти подальше. Вывод тарского воеводы 
категоричен: грабеж ясачных волостей – это «завод 
Абулая тайши, он, Абулай, царевичи и калмыкам на 
войну поводку дает» [Там же. С. 432–433].  

Тем не менее действия русских служилых людей 
обеспокоили Кучумовичей и их ойратских покрови-
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телей, заставив на какое-то время воздержаться от 
враждебных акций и вести себя мирно. По крайней 
мере, вернувшееся от тайши Аблая в Тобольск в де-
кабре 1660 г. русское посольство Панфила Семенова 
на обратном пути побывало в улусе Девлет-Гирея на 
урочище Дуланкарагае. Русских послов царевич 
встретил «честно», про царское здоровье спрашивал, 
как и положено, «стоя, сняв шапку» и божился, что 
сам он к разорению пяти тарских волостей в прошлом 
году никакого отношения не имеет, «а были де на 
войне Тарского уезду в ясачных волостях братья ево 
девлеткиреевы Бугай, да Кучюк, да Кансюер, да Чю-
нчюлей царевичи с вором с Улузаном тайшею вме-
сте» [7. Оп. 4. Ед. хр. 53. Л. 7]. С русскими послами 
Девлет-Гирей вел себя очень корректно, «потчивал их 
доволно» и отпустил «з болшею честию». 

Однако проблема присутствия Кучумовичей у рус-
ских границ решена не была. Было ясно, что рано или 
поздно царевичи вместе с союзными им тайшами воз-
обновят враждебные действия, воспользовавшись бла-
гоприятными для себя обстоятельствами. Кроме того, 
несмотря на неоднократные категорические требова-
ния русских властей о необходимости возвращения 
угнанных ясачных людей, царевичи и калмыки из бо-
лее чем 700 пленных в общей сложности к декабрю 
1660 г. вернули только 196 человек [Там же. Стб. 597. 
Л. 51]. Причем возвращали только «старых да малых» 
и «увечных», которые «в государев ясак не годятца». 

Летом 1661 г. обстоятельства сложились таким 
образом, что у русских появилась реальная возмож-
ность снова нанести удар по силам Кучумовичей и 
тем самым попытаться решить проблему их присут-
ствия на южной границе. Началось все с того, что в 
конце 1660 г. между ойратами разгорелась очередная 
большая усобица [8. С. 102; 9. С. 350–351]. В начале 
июня тарскому воеводе доносили вернувшиеся из 
калмыцкого плена татары, что на Аблая и союзных с 
ним торгоутских и дербетских тайшей напали 
хошеутовский тайша Очирту, приходившийся свод-
ным братом Аблаю, и дети джунгарского контайши 
Сенге и Чечен. При этом Аблай потерпел поражение и 
с немногими людьми ушел в свой городок «на Отчике 
урочище» и сел там в осаде. Давний недруг России 
тайша Лоузан в ходе боев был убит джунгарским 
тайшей Чеченом. Улусные люди разгромленной ой-
ратской группировки частично были захвачены побе-
дителями, а частично «розбрелись врозь», прикочевав 
ближе к барабинским волостям. Младшие Кучумови-
чи, до этого кочевавшие с Аблаем, снова оказались 
предоставлены сами себе [7. Стб. 609. Л. 55–56]. В 
условиях начавшейся в степи очередной большой 
войны рядовые улусные люди зачастую стремились 
уйти от царевичей и укрыться на подконтрольной 
русским властям территории. Собственно, эти «вы-
ходцы», среди которых было много недавно захва-
ченных царевичами и уже давно живших в их улусах, 
и доводили до русской администрации сведения о 
происходящем в степи. 

Отложившаяся в официальном русском делопро-
изводстве информация зачастую отрывочна и проти-
воречива, но на ее основании можно восстановить 
картину событий, происходивших в степном Зауралье 

летом 1661 г. А события были весьма насыщенными, 
так как за относительно небольшое время у Кучумо-
вичей случилось как минимум два столкновения меж-
ду собой, столкновение с дербетами и несколько боев 
с русскими служилыми людьми и башкирами. При 
этом эти события либо вообще никак не освещены в 
научной литературе, либо известны исследователям, 
но специально не рассматривались. Например, факт 
разгрома улуса Девлет-Гирея отрядом Б. Маркова 
лишь констатируется исследователями, но детали это-
го события до сих пор были неизвестны [1. С. 104; 
10. С. 63; 11. С. 105].  

Информация о происходящем в степи летом 
1661 г. содержится в переписке между тарским воево-
дой князем Михаилом Никитичем Шаховским и пер-
вым тобольским воеводой боярином Иваном Андре-
евичем Хилковым. Также в Тобольск поступали опе-
ративные сведения от тобольского сына боярского 
Степана Тутолмина, отправленного с отрядом тоболь-
ских служилых людей и татар в Исетский острог, а 
также от тюменского сына боярского Сергея Ушако-
ва, возглавившего тюменских служилых в Исетском 
Далматовском монастыре. В свою очередь, тарский 
воевода Шаховской получал известия от тарских слу-
жилых людей, а также от отбитых от царевичей ясач-
ных людей и бывших «изменников». 

Так, 13 сентября 1661 г. в Исетский острог вышли 
из степи «торговые бухарцы Махмутатыска Сенгелев 
да Казарко Тозмаметов» и доложили следующее. Эти 
торговцы весной этого же года были отпущены из 
Тобольска к хошеутовскому тайше Аблаю вместе с 
его же послами. В степи они встретили младших Ку-
чумовичей во главе с Бугаем, которые дальше их не 
пустили и со всем имуществом оставили у себя. 
С весны и до начала осени бухарцы вынуждены были 
перемещаться с царевичами и были свидетелями мно-
гих событий. Так, они доложили, что между Девлет-
Гиреем и его младшими братьями произошел кон-
фликт, вылившийся в вооруженное столкновение. 
Причиной размолвки стало то, что часть людей ушла 
от Девлет-Гирея к Бугаю, т.е. царевичи банально не 
смогли поделить улусных людей [7. Стб. 609. Л. 60]. 
Эту информацию подтвердили доставленные в начале 
августа в Тарский город бывшие «государевы измен-
ники», жившие долгое время у Девлет-Гирея. В отли-
чие от сведений бухарцев, они доложили, что между 
царевичами было даже два столкновения, при этом 
«на первом бою Бугая ранили, и после первого бою 
возили ево, Бугая, в креслах, а на другом бою Бугай 
не был, и в креслах ево не видели, неведомо он умер, 
неведомо болен лежит» [Там же. Стб. 597. Л. 75]. Од-
нако бухарцы, оставшиеся в улусе Бугая и его млад-
ших братьев, факт его ранения не подтверждали. 

Как бы то ни было, но после ссоры из-за улусных 
людей пути Кучумовичей разошлись. Девлет-Гирей 
со своим улусом «остался на прежнем своем кочевье 
над Иртышом», а его четыре двоюродных брата «с 
племянники и з женами и с улусными своими людми 
от Девлеткирея царевича покочевали в степ». Когда 
Бугай с братьями были «в степи на урочище на Ка-
мышлове», на них неожиданно «наехали» калмыки-
дербеты некоего тайши Далая (не следует путать с 
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верховным тайшей дербетов Далаем-Батыром, умер-
шим еще в 1637 г.). Однако Кучумовичи благополуч-
но «дюрбетцев всех побили», после чего двинулись в 
сторону р. Тобола, переправившись через р. Ишим. 
Далее, со слов бухарцев, «изменники уфинские тата-
рове», издавна кочевавшие с Бугаем, уговорили его 
двинуться вверх по Тоболу. В том месте, где река Уй 
впадает в Тобол, от Бугая с братьями решили отъе-
хать «изменники Сарымерген с товарищи полтораста 
человек». Правда, какова была цель отъезда, был ли 
он вызван каким-то конфликтом между царевичами и 
Сарымергеном или, наоборот, был как-то согласован 
между ними – все это остается неясным. Однако 
дальше для Кучумовичей начались серьезные испы-
тания. Через четыре дня после отъезда Сарымергена 
со стороны уфимских ясачных волостей на царевичей 
неожиданно пришли «башкирские ясашные татаровя» 
[7. Стб. 609. Л. 61]. Нападение, видимо, было столь 
внезапным, что Бугаю с братьями не удалось дать 
отпор. В результате в плен были взяты царевичи Бу-
гай, Кучук и Кансуер с женами, детьми и племянни-
ками и «со всем их улусом», а также жена царевича 
Чучелея с двумя детьми. Пленных башкиры повели на 
Уфу, а несчастных бухарцев, предварительно ограбив, 
отпустили в Тобольск. 

Несколько иную версию этих событий изложили 
бывшие тюменские татары, отбившиеся от Кучумо-
вичей и прибывшие 9 сентября в Катайский острог. 
Этих тюменский татар было 8 семей (38 человек), их 
еще в 1629 г. пленил царевич Аблай, и 27 лет они жи-
ли у Кучумовичей. После боя «из-за людей» между 
царевичами они оказались вместе с Бугаем и его бра-
тьями. Во время переправы через Тобол выше Царева 
городища они сумели от царевичей отбиться. При 
этом «Бугайко с товарыщи пошли вверх по Тоболу, а 
с ними де воинских людей 60», а эти татары «весть 
послали в Уфинской уезд в ясачные башкирцы, и 
уфинские де башкирцы за теми Кучюмовыми внучаты 
за Бугайкой с товарыщи пошли в погоню» [12. 
С. 635–636].  

Однако пленить сразу трех представителей Кучу-
мова рода тогда все-таки не удалось. Тюменский ка-
зак Федька Вязмин, возглавлявший проезжую станицу 
в степь, позже докладывал в Исетский монастырь, что 
у р. Синары они встретили башкира Уметко, который 
участвовал в захвате царевичей. Этот Уметко сказал, 
что через три дня после погрома царевичи Бугай и 
Кучук с женами и детьми смогли вырваться (или как-
то договорились с башкирами и были отпущены?) и 
уйти в степь. Царевич же Кансуер с женой был до-
ставлен в Уфу [7. Стб. 609. Л. 61–62]. 

Есть все основания полагать, что поход из Уфы на 
царевичей состоялся по инициативе не самих башкир, 
а уфимского воеводы стольника Федора Ивановича 
Сомова. Согласно данным боярской книги 1658 г., 
Ф.И. Сомов неплохо проявил себя в период начавше-
гося в 1662 г. башкирского восстания, за что ему была 
назначена придача к прежнему денежному окладу в 
размере 100 рублей. Среди прочих его заслуг отмече-
но и то, что «по ево посылке взяты сибирской кан 
Сююр царевич з женою и з сыном и с племянницею 
да сибирского ж царевича Чичилея жена» [13. С. 45]. 

Однако до сих пор была неизвестна точная дата плене-
ния Кансуера, так как в боярской книге указан времен-
ной промежуток всей уфимской службы Ф.И. Сомова – 
с 169 по 172 г. (1660–1664). А.В. Беляков, ссылаясь на 
неполные данные Г.Ф. Миллера, предположил, что пле-
нение произошло не ранее 1661 г. [2. С. 72]. Теперь же 
можно точно утверждать, что Кансуер был пленен летом 
1661 г. К сожалению, дальнейшая судьба этого предста-
вителя рода Кучума неизвестна. 

Тем временем номинальный глава клана Кучумо-
вичей царевич Девлет-Гирей после размолвки с двою-
родными братьями оставался на берегу Иртыша у 
урочища Красный Яр. Как свидетельствовали бежав-
шие от Кучумовичей в Катайский острог в сентябре 
бывшие тюменские татары (всего 8 семей, 38 чело-
век), после отхода Бугая с братьями у Девлет-Гирея 
оставалось 200 воинских людей [12. С. 635]. Спустя 
какое-то время после ссоры с братьями улус Девлет-
Гирея подвергся неожиданному для него нападению 
русских служилых людей, что имело для царевича 
самые роковые последствия. Для русских же это была 
одна из самых ярких побед в многолетнем противо-
стоянии с Кучумовичами в Сибири.  

Примечательно, что поход головы тобольских ка-
заков Бориса Маркова не планировался как специаль-
ная военная акция против Кучумовичей, так как это 
была ежегодная экспедиция к соляному озеру Ямыш. 
Улус царевича Девлет-Гирея при этом был разгром-
лен мимоходом, что выделяет это столкновение в ря-
ду других военных действий между сибирскими слу-
жилыми людьми и царевичами. Можно сказать, что 
во многом все произошло спонтанно.  

Формирование очередного каравана дощаников за 
солью к озеру Ямыш, по всей видимости, началось в 
Тобольске в июне 1661 г. Такие походы совершались 
регулярно каждый год и в этом отношении не пред-
ставляли собой чего-то необычного. Как правило, 
набирались служилые люди из основных городов То-
больского разряда, в первую очередь из самого То-
больска, Тюмени и Тары. Численность идущего на 
дощаниках вверх по Иртышу к оз. Ямыш отряда 
обычно насчитывала несколько сотен человек, так как 
приходилось углубляться достаточно далеко в степ-
ные районы Среднего Прииртышья, где в то время 
главными хозяевами были ойраты. Например, экспе-
диция к озеру в 1626 г. насчитывала 604 человека, 
идущих на 16 дощаниках и 7 ладьях [14. С. 33]. 
В 1628 г. в караване к озеру шло примерно 430–
440 человек, набранных почти со всех западносибир-
ских городов и острогов [15. С. 51–55]. В последую-
щие годы численность отряда нередко только увели-
чивалась, поскольку между русскими и калмыками не 
всегда было мирно, иногда случались вооруженные 
столкновения. Не каждая экспедиция к озеру заканчи-
валась успехом, из-за противодействия калмыков по-
рой приходилось возвращаться ни с чем, не взяв соли. 
В имеющихся источниках нет указаний о численности 
отряда в 1661 г. Известно только, что отряд тарских 
служилых людей, участвовавших в походе в этом го-
ду, насчитывал 150 человек (116 стрельцов и пеших 
казаков и 34 служилых юртовских татарина) на шести 
дощаниках под началом тарского атамана Матвея 
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Шарапова [7. Стб. 597. Л. 64]. В любом случае иду-
щий на дощаниках русский отряд имел существенный 
численный перевес над силами Девлет-Гирея, хотя не 
это явилось главным фактором, определившим после-
дующий успех. 

Помимо служилых людей из Тары к каравану при-
соединились с разрешения воеводы М.Н. Шаховского 
местные «охочие» татары, желавшие выгодно продать 
свои товары, или что-то купить, или выменять у при-
езжающих к озеру калмыков и бухарцев. По всей ви-
димости, подобное не было редкостью, так как у 
оз. Ямыш часто возникала стихийная ярмарка и ве-
лась оживленная взаимовыгодная торговля [14. С. 33–
34; 16. С. 80]. Среди таких охочих людей с караваном 
к озеру отправились тарские служилые татары, у ко-
торых было особое задание от воеводы М.Н. Шахов-
ского. Это были служилые татары Мамей Неурусов, 
Бугай Изеляров и захребетный татарин Куташ Айгу-
чаков, а также юртовский татарин Кизилбай Кутлу-
мергенев. Последний желал встретиться со своим от-
цом Кутлумергеном Илгилдеевым, который еще во 
время волнений ясачных людей в Тарском уезде в 
1629 г. изменил и отъехал к царевичу Аблаю, а теперь 
жил в улусе Девлет-Гирея. Воевода Шаховской наде-
ялся через встречу сына с отцом повлиять на всех 
«изменников» с целью их возвращения в русское под-
данство. Расчет М.Н. Шаховского, как он позже писал 
в своей отписке в Москву, основывался на том, «чтоб 
изменник Кутлумергенко, увидев сына своего Ки-
зылбайка и увидя к нему вашу государеву милость, 
что он пожалован вашим великим государевым жало-
ваньем, вину бы свою принес и от измены своей от-
стал, да и товарищей бы своих наговорил» [7. 
Стб. 597. Л. 65, 68]. Трем тарским татарам во главе с 
М. Неурусовым, согласно воеводскому наказу, 
надлежало по пути к оз. Ямыш «подсматривать и про-
ведывать всякими обычаи про царевичевы улусы», 
потом явиться к нему «будто для торгу», тайно уви-
деться с изменниками и подзывать их отстать от из-
мены, чтобы вернуться под «высокую государеву ру-
ку». С помощью такой «подстрекательской» деятель-
ности тарский воевода надеялся вернуть хотя бы 
часть татар, перебежавших к Кучумовичам или 
угнанных ими в предыдущие годы. Однако результат 
превзошел все самые смелые ожидания. 

Мамей Неурусов с товарищами позже в своих рас-
спросных речах так излагали все произошедшее. В 
соответствии с воеводским предписанием они в поис-
ках царевичей «розъезжали в малых лотках», удаляясь 
от каравана «в полуднище, и во днище, и в дву дни-
щах». Примерно на полпути до озера в том месте, где 
небольшая речка Железенка впадает в Иртыш, они 
«подсмотрели улус, а в том улусе кочует царевич 
Девлеткирей». Сделав себе стан на ближайшем остро-
ве посреди Иртыша, они отправились в улус. На во-
прос царевича о цели прибытия татары ответили, что 
они здесь для рыбной ловли и покупки лошадей: «И 
будет де у тебя, царевича, продажные лошеди есть, и 
мы де у тебя лошеди купим, и купя лошеди, и поедем 
назад, к соле не пойдем». Царевич спросил, где нахо-
дится караван, и Мамей с товарищами ответили, что 
«далеко, десетью де днями к улусу им поспеть нелзя», 

специально чтобы Девлет-Гирей до прихода русских 
дощаников «не поспешил с тово места скочевать» [7. 
Стб. 597. Л. 68–69]. Однако осторожный царевич, не 
доверяя им, «привел их Мамейка с товарищи к шерти, 
говоря им: не с обманом ли вы ко мне присланы 
подъезжать?». И татары солгали во второй раз и 
«шертовали на том, что они к нему приехали не с об-
маном». 

На второй день своего пребывания в улусе Мамей 
и его соратники тайно встретились с Кутлумергеном 
и рассказали ему о сыне, с которым тот, как и ожида-
лось, захотел увидеться. Также Кутлумерген и не-
сколько его товарищей заявили о своей готовности 
покинуть царевича: «Мысль де у нас о том давно есть 
принести великим государем вина своя и приклонить-
ся, толко не смеем, боясь на себя великих государей 
гневу за свою вину, что мы своровали, изменили, к 
царевичам отъехали» [Там же. Л. 70]. Заявили они и о 
своей готовности призывать назад в русское поддан-
ство прочих бывших ясачных татар и башкир, живу-
щих у Девлет-Гирея, а также о желании вместе с рус-
скими людьми «промышлять» над царевичем, «как бы 
его изымать и к великим государем привести». 

На третий день тарские служилые татары уехали 
из улуса и вернулись на свой стан на острове. Вскоре 
к ним тайно приехал Кутлумерген со своими товари-
щами Шемяком и Янеем. Они настаивали на необхо-
димости как можно скорее отправить весть к караван-
ному голове Б. Маркову, чтобы тот поторопился. Ше-
мяк же говорил следующее: «Будет де мочно дощани-
ками поспешить ночью хотя бы в малых лотках и в 
стружках подослать с ружьем десятков три или четы-
ре, а у нас де и у самих пищали есть, и мы де заодно с 
рускими людми станем промышлять над царевичем» 
[Там же]. Бывшие «изменники» настаивали, что 
именно внезапным ночным нападением даже малыми 
силами получится застать царевича врасплох. Весть к 
Б. Маркову повез Куташ Айгучаков вместе с «измен-
ником» Янеем. Б. Марков не сразу им поверил, види-
мо, не ожидая, что улусные люди Девлет-Гирея так 
хотят от него уйти. «Изменника» Янея он оставил при 
себе, а на остров к Мамею Неурусову для подтвер-
ждения отправил троих служилых людей, которым 
доверял. Кроме того, как позже Кутлумерген и другие 
бывшие «изменники» излагали события в своей чело-
битной, они просили Б. Маркова ничего не говорить о 
готовящемся нападении на Девлет-Гирея едущим с 
ним в караване тобольским татарам и бухарцам, по-
скольку якобы именно от них «пересылки к цареви-
чам многие бывают, а царевичи им за пересылки по-
дарки многие посылают» [Там же. Л. 60]. Не совсем 
ясно, насколько правдива эта информация, так как 
возможно, что таким образом тарские татары сводили 
какие-то счеты с тобольскими, обвиняя последних в 
сотрудничестве с Кучумовичами. По мнению Кутлу-
мергена, Б. Марков их все-таки не послушал, зачем-то 
«думал в думе» с «пущим вором тоболским бухарети-
ном Кузеем Емелдяшевым и иными», тем самым он 
проявил «нерадение», допустил «поноровку и про-
стой» и в итоге упустил царевича [Там же. Л. 59]. В 
результате дощаники не успели подойти ночью и 
пришли только утром, «как розсвело, на солнешном 
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всходе». Тем не менее появление русского каравана 
для Девлет-Гирея оказалось полной неожиданностью. 
Он услышал шум, увидел мачты идущих к берегу до-
щаников и понял, что у него нет времени ни на орга-
низацию обороны, ни на то, чтобы быстро сняться и 
со всем улусом уйти в степь. Оставалось только спа-
саться бегством. Мамей с товарищами позже докла-
дывали, что царевич, «увидев дощаники, тотчас по-
бежал, покиня все, а с ним побежали калмыки не-
большие люди», а также пара приближенных из числа 
татар и башкир [7. Стб. 597. Л. 72]. При этом многие 
его улусные люди «з женами и з детми в ту пору ста-
ли метатца в дощаники, которые подошли». 
В описании дальнейшего все очевидцы очень лако-
ничны: «А как царевич побежал, и служилые люди 
напали на улус царевичев и улус погромили и розвое-
вали» [Там же. Л. 72, 75]. 

Все произошедшее тогда с Девлет-Гиреем невольно 
вызывает аналогию с событиями 20 августа 1598 г., ко-
гда на кочевье его деда хана Кучума обрушился отряд 
тарского письменного головы Андрея Воейкова. Раз-
личия только в том, что Кучум был разгромлен на 
Оби, а не на Иртыше, а также в том, что если отряд 
Б. Маркова пришел по воде, то А. Воейкова появился 
из степи. Результат же в обоих случаях был одинаков: 
внезапное появление русского отряда, неспособность 
организовать отпор, спешное паническое бегство пра-
вителя и как следствие – полный разгром. Дальней-
шая судьба царевича Девлет-Гирея, по всей видимо-
сти, была столь же печальной, как и его царственного 
предка. Вероятнее всего, Девлет-Гирей, брошенный 
своими людьми, лишившийся всего имущества, в 
скором времени просто бесславно сгинул в заураль-
ских степях. По крайней мере, он никак не участвовал 
в последующих событиях, связанных с волнениями 
башкир и части татар в 1660-х гг. 

Другим непосредственным результатом победы 
над Девлет-Гиреем стало возвращение от царевича в 
русское подданство нескольких сотен бывших ясач-
ных людей. Позже тобольский воевода И.А. Хилков с 
удовлетворением писал в Москву, что Б. Марков сво-
им нападением на улус Девлет-Гирея «выручил» всех 
бывших «изменников» и когда-то захваченных царе-
вичами ясачных людей в Тобольском, Тюменском, 
Тарском и Уфимском уездах. Все «вырученные» сра-
зу были доставлены в Тару тарским стрелецким пяти-
десятником Левкой Ивановым. Воеводой М.Н. Ша-
ховским все они были пересчитаны и расспрошены, о 
чем он тут же отписал в Москву. По подсчетам тар-
ского воеводы, Л. Иванов привел 23 семьи тарских 
юртовских татар (всего 233 человека), 9 семей татар 
Аялынской волости (59 человек) и 52 человека быв-
ших тобольских, тюменских и уфимских татар [7. 
Стб. 597. Л. 66]. Таким образом, М.Н. Шаховской 
насчитал 344 человека, не упомянув по непонятным 
причинам полсотни калмыков из улуса царевича, 
также доставленных на Тару. Однако тобольский вое-
вода И.А. Хилков позже в своей отписке в Москву, 
составленной не позднее 29 ноября, приводил другие 
цифры. Он называл «вырученных» Б. Марковым 
264 человека татар, 61 калмыка, т.е. всего 325 человек 
[Там же. Л. 139]. Среди пленных калмыков был Мал-

жи Мовов, оказавшийся шурином царевича Девлет-
Гирея. Позже он рассказывал о себе, что «родом де он 
Малжи калмык Ишкепа тайши человек, и от Ишкепа 
де тайши отъехал он, Малжи, к Девлеткирею царе-
вичю для того, что за царевичем Девлеткиреем сестра 
ево Малжина двоюродная, Кунделена тайши дочь, а 
Девлеткирею царевичю болшая жена» [7. Стб. 597. Л. 
110]. Все калмыки заявили о своей готовности при-
нять российское подданство. 

Впоследствии, правда, М.Н. Шаховским были не-
довольны, поскольку большую часть «изменников» 
он задержал на Таре, хотя И.А. Хилков несколько раз 
требовал их скорейшей отправки в Тобольск. Также 
доносили, что М.Н. Шаховской и его люди стали чи-
нить всякие «насильства» над «выходцами», из-за 
чего два калмыка с Тары убежали назад в степь [Там 
же. Л. 112].  

Разумеется, что помимо освобождения ясачных 
людей отряд Б. Маркова захватил еще и немалую до-
бычу. Прежде всего, речь шла о главном богатстве 
кочевников всех времен – лошадях и прочих копыт-
ных. Однако вопрос о количестве захваченного скота 
еще более запутан. Б. Марков утверждал, что он за-
хватил и отправил на Тару 2 600 лошадей и всякого 
скота [Там же. Л. 61]. При этом якобы всем «громле-
ным» скотом стал единолично распоряжаться тарский 
воевода М.Н. Шаховской. Однако на защиту Шахов-
ского встали бывшие «изменники» Кутлумерген с 
товарищами. Они в своей челобитной на имя царя 
указывали, что утверждение Б. Маркова является «из-
ветом» на тарского воеводу и все это «Борисова лож-
ная затейка», так как «царевичевых лошадей на по-
громе дву тысяч взяте было негде, потому что царе-
вичевы лошади были на отгоне». Татары настаивали, 
что было захвачено только 100 лошадей самого 
Девлет-Гирея, а «иные лошади возле улуса были 
наши» [Там же. Л. 61–62]. Позже в переписке между 
Тарой, Тобольском и Москвой фигурировали уже 
другие цифры захваченных лошадей. Теперь речь шла 
о 985 лошадях. При этом утверждалось, что тарский 
воевода взял себе 100 «добрых погромных лошадей», 
а в Тобольск послал не тех. Потом он якобы забрал 
885 татарских лошадей, которых продавал тарским 
служилым людям и самим татарам [Там же. Л. 106–
107, 140]. В Москве поведением Шаховского были 
недовольны, по этому делу над ним было поручено 
провести сыск, во время которого ему надлежало 
находиться в Тобольске. К сожалению, по причине 
плохой сохранности документа нам неизвестно, чем 
закончилось это расследование.  

Отдельного рассмотрения требует вопрос о месте 
и времени произошедших событий. Что касается ме-
ста, где произошел разгром улуса Девлет-Гирея, то 
главным ориентиром является собственно река Желе-
зенка. В современном «Государственном водном ре-
естре России» реки с таким названием, относящейся к 
Иртышскому водному бассейну, не значится, очевид-
но, в связи с тем, что она протекает по территории 
современного Казахстана. Однако и на картах Казах-
стана, а также с привлечением известного интернет-
ресурса «Google Maps» обнаружить приток Иртыша с 
таким названием не удалось. Г.Ф. Миллер, который в 
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составе Академического отряда в 1734 г. совершил 
плавание по Иртышу от Тобольска до Усть-
Каменогорской крепости, оставил кое-какие сведения 
о р. Железенке, позже использованные им в сочине-
нии «О песошном золоте в Бухарии» [17. С. 303]. 
Знаменитый историк писал: «С западной стороны 
впадает в Иртыш малая река, которая от русских ка-
раванов издревле, неведомо по какой причине, назва-
на Железенкою» [6. С. 492]. В 1717 г. почти в 30 вер-
стах от места слияния Железенки с Иртышем русски-
ми была основана деревянная крепость Железенская, 
ставшая промежуточным перевалочным пунктом 
между Омской и Ямышевской крепостями. Впослед-
ствии Железенская крепость утратила военное значе-
ние и в 1838 г. была упразднена, дав начало будущему 
поселку Железинка. Этот поселок существует до сих 
пор и является центром Железинского района Павло-
дарской области Республики Казахстан. Поселок рас-
положен на левом берегу Иртыша в 198 км к северо-
западу от Павлодара и примерно в 217 км к югу от 
Омска. На современных картах действительно про-
сматривается небольшая река или ручей, впадающий 
в Иртыш недалеко от поселка Железинка, находяще-
гося чуть выше по течению на противоположном ир-
тышском берегу. Однако эта речка на картах никак не 
названа. Поскольку поблизости нет других похожих 
водных объектов, то, скорее всего, именно это и есть 
та самая река Железенка, в районе которой летом 
1661 г. нашел свое последнее пристанище улус царе-
вича Девлет-Гирея. 

Что касается времени описываемых событий, то 
его можно установить приблизительно с погрешно-
стью в один-два дня. Активнейшие участники разгро-
ма Девлет-Гирея тарские служилые татары Мамей 
Неурусов с товарищами вернулись в Тарский город 
4 августа. Надо полагать, в этот же день они были обо 
всем расспрошены в воеводской избе. Точно извест-
но, что после победы над царевичем они были отпу-
щены в Тару, а не пошли с остальным караваном к 
оз. Ямыш (Б. Марков с грузом соли вернулся в То-
больск только 4 октября). По сведениям служилых 
юртовских татар, р. Железенка находилась примерно 
«на полудороге» между Тарой и оз. Ямыш. Согласно 
составленной не позже 1640 г. «Росписи сибирским 
городам и острогам», определявшей расстояния меж-
ду различными сибирскими населенными пунктами и 
географическими объектами, путь «назад от Ямыша 
солянова озера до Тары вниз воды Иртишем рекою 
ходу 2 недели» [18. С. 15]. Соответственно, путь вниз 
по Иртышу от Железенки до Тары мог занять у татар 
примерно неделю. Это при условии, что в обратный 
путь они отправились в тот же день, когда был раз-
гром, и нигде особо не задерживались. Отсюда полу-
чается, что разгром отрядом тобольского казачьего 
головы Б. Маркова улуса Девлет-Гирея произошел 
примерно 28–29 июля 1661 г.  

Таким образом, русским спустя два года удалось в 
полной мере поквитаться с Кучумовичами за разоре-
ние пяти ясачных волостей Тарского уезда в ноябре 
1659 г. Чем была обусловлена эта важная победа над 
трудноуловимыми сибирскими царевичами? Главным 
фактором явилась, конечно же, внезапность появле-

ния отряда Б. Маркова, когда Девлет-Гирею просто не 
оставалось времени на то, чтобы предпринять какие-
либо адекватные действия. Выражаясь образно, в 
данном случае русским удалось использовать против 
кочевников их же излюбленное оружие. В свою оче-
редь, эта внезапность стала возможной благодаря 
хитрости (если не вероломству) тарских юртовских 
татар во главе с Мамеем Неурусовым, сумевших усы-
пить бдительность осторожного Девлет-Гирея. Не 
стоит забывать, что этот царевич в течение долгих 
тридцати лет оставался недосягаемым для русских. 
Он, безусловно, был умелым и хитрым степным поли-
тиком. За счет собственных чутья и ловкости Девлет-
Гирей в зависимости от обстановки в отношениях с 
русскими властями мог быстро переходить от кон-
фронтации и угроз к переговорам, что позволяло пе-
реждать неблагоприятный период, умел договари-
ваться с калмыцкими тайшами, находил союзников.  

Существенными факторами, обеспечившими 
успешность операции, стали готовность и желание 
бывших «изменников», улусных людей самого 
Девлет-Гирея, сотрудничать с русскими властями и 
их сторонниками. Во многом это объясняется слож-
ностью и непредсказуемостью жизни в степи, тягота-
ми и превратностями кочевого быта. Видимо, ски-
тальческая жизнь в степях вместе с потомками «царя» 
Кучума в действительности была очень нелегкой и 
полной всевозможных опасностей. Иначе как объяс-
нить желание многих «изменников» покинуть царе-
вичей и вернуться в русское подданство. Например, 
меньше чем за месяц до похода Б. Маркова 4 июля в 
Тару «выбежали ис полону от царевичев» бывшие 
ясачные люди Тюменского и Уфимского уездов, всего 
5 семей, 24 человека [7. Стб. 597. Л. 67]. Также не 
последнюю роль в успехе сыграл и тарский воевода 
М.Н. Шаховской, который, проявив инициативу, соб-
ственно разработал и спланировал всю операцию, 
нашел подходящих исполнителей и дал им соответ-
ствующие инструкции. 

В то же время победа над силами Кучумовичей ле-
том 1661 г. мало чем изменила политическую ситуа-
цию в степях. С одной стороны, царевичи понесли 
серьезные потери, лишившись многих улусных лю-
дей. В плен попал царевич Кансуер, а глава клана 
Девлет-Гирей, хоть и избежал пленения, но потерпел 
серьезнейшее поражение. Однако в степях остались Бу-
гай, Кучук, Чучелей, позже заявил о себе сын Девлет-
Гирея Асан. Царевич Бугай вскоре, видимо, «сошел со 
сцены», так как последние упоминания о нем относятся 
к 1661 г. Не исключено, что дали о себе знать раны, по-
лученные им в столкновениях со старшим братом, баш-
кирами и русскими служилыми людьми. Новым главой 
рода Кучумовичей стал царевич Кучук, который, в 
том числе мстя русским за братьев, всерьез «поднялся 
на государеву отчину», как говорилось в одном из 
документов того времени. Кучук впоследствии вы-
ступил одним из вожаков поднявшихся против рус-
ских властей башкир в начавшемся в 1662 г. мощном 
восстании [10. С. 70 и др.]. Как уже отмечалось, не-
смотря на отдельные, даже крупные успехи, победить 
Кучумовичей до конца никогда не удавалось, по-
скольку клан их был разветвленным, а кочевали царе-
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вичи чаще всего раздельно. Образно говоря, в 1661 г. 
в борьбе с Кучумовичами русские «выиграли сраже-

ние, но не смогли выиграть войну», что и подтверди-
ли последующие события.  
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The article is devoted to the little-known events about relations between the Russian state and Kuchum Khan’s descendants in 
1661. The main sources for the research are the documents from the Sibirskiy Prikaz Fund of the Russian State Archive of Ancient 
Acts (RGADA). Documents published in Istoriya Sibiri [History of Siberia] by G.F. Miller, in the collection Russko-mongol’skiye 
otnosheniya [Russian-Mongolian relations] and in several other publications are also used. In 1661, Kuchum Khan’s descendants 
temporarily lost the support from their patrons, the Oirat princes, because they had begun to fight among themselves. Also the 
Siberian Princes quarreled among themselves because of the ulus people, which led to clashes between Devlet-Giray and his younger 
brothers. These circumstances gave the Russians a chance to inflict a series of attacks on the forces of Kuchum Khan’s descendants. 
In the summer of 1661, Russian service people from Ufa and the Bashkirs attacked the camp of the younger princes, defeated them, 
and took Prince Kansuer as a prisoner. However, the other princes managed to escape from the Russians. The main attention in the 
article is paid to the defeat of Prince Devlet-Giray by the Tobolsk detachment of B. Markov. The ulus of Devlet-Giray was situated at 
the confluence of the small Zhelezenka River with the Irtysh River. This place is near the modern village of Zhelezinka, Pavlodar 
region of the Republic of Kazakhstan. The defeat is likely to have occurred on 28–29 July, 1661. The Russians had a numerical 
advantage over the forces of Devlet-Giray. The study established that the Russian victory in the first place was due to the suddenness 
of the attack. Devlet-Giray did not have time to organize resistance and was forced to flee. His fate is unknown, it is likely that he 
died shortly afterwards. The factors, which made the appearance of the Russian squad before the Siberian Prince sudden, were as 
follows. First, the Tatars from Tara entered the ulus of Devlet-Giray, they concealed the fact of the Russian squad approaching and 
were able to lull the Prince and his men. Second, among the ulus people of the Prince were those who wanted to leave him and return 
to the Russian citizenship. They also expressed readiness to fight with Prince Devlet-Giray and began to cooperate with the spies of 
Tara. Third, Tara governor M.N. Shakhovskoy took initiative, planned and ran the whole operation, found the perpetrators and gave 
them clear instructions. As a result, the detachment of B. Markov released more than 300 yasak people and captured 1000 to 2600 
horses and other livestock, and many other spoils of war. However, these successes of the Russians did not lead them to the final 
victory over Kuchum Khan’s descendants. Prince Kuchuk became the new head of the clan after Devlet-Giray. He subsequently took 
an active part in the Bashkir rebellion of 1662–1664 and thus caused a lot of problems for the Russian authorities in Siberia. Thus, 
Kuchum Khan’s descendants continued their struggle for the restoration of the Siberian Khanate. 
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ИРКУТСКАЯ ГАЗЕТА «СИБИРЬ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
ВТОРОГО МАРАМОРОШ-СИГОТСКОГО ПРОЦЕССА 1913–1914 гг. 

 
Исследуются материалы о ходе второго Мараморош-Сиготского процесса 1913–1914 гг., которые печатались на страницах 
иркутской газеты «Сибирь». Периодическое издание достаточно объективно представляло сведения, обращало внимание 
на главные причины православного движения. Особенно подробно освещены слушания свидетелей и обвиняемых. Журна-
листы приходят к выводу, что большинство свидетелей делали признание под давлением полиции и жандармерии. Нахо-
дим также урывки из выступления прокурора, судьи и адвокатов. Газета является важным источником по истории право-
славной церкви в Закарпатье. 
Ключевые слова: адвокат; крестьяне; православие; процесс; прокурор.  
 

Накануне Первой мировой войны все внимание 
мировой общественности было приковано к неболь-
шой частице славянского этноса – русинам-укра-
инцам, которые страдали от преследования за рели-
гию от венгерского правительства. В Австро-Венгрии 
действовали законы (1868 и 1895 гг.), которые позво-
ляли гражданам свободно изменять свою церковную 
принадлежность. Но на практике, как показал опыт 
первых лет ХХ в., это законодательство использовали 
выборочно. Закон № 53 от 1868 г. устанавливает, что 
свое желание переходить в другую церковь нужно 
было заявить в присутствии двух свидетелей перед 
священником своей церкви. Через 14 дней после пер-
вого заявления, но, по крайней мере, до 30 дней также 
в присутствии двух свидетелей снова нужно было 
перед священником прихода заявить, что проситель 
остается при желании перехода. От священника, пе-
ред которым высказался о желании перехода, или от 
присутствующих свидетелей получить свидетельство, 
передать священнику того вероисповедания, к кото-
рому желает переходить. После этого любая церковь 
может принять в свои ряды верующего, а священник, 
принявший нового верующего, обязан сообщить свя-
щеннику, к которому верующий до того времени при-
надлежал [1. Л. 4]. 

Возвращение в православную церковь было вы-
звано целым рядом причин: политика денационализа-
ции и мадьяризации местного населения со стороны 
венгерских властей и высшего греко-католического 
клира, целью которой была полная ассимиляция ру-
синов и создание из них верных сынов Свято-
Стефанской короны; экономическое давление греко-
католического духовенства и местных помещиков; 
борьба за сохранение восточного обряда и оппозиция 
латинизации церкви [2. С. 18–20]. 

Сначала православное движение пытались остано-
вить штрафами. Но поскольку результаты были отри-
цательными, Министерство внутренних дел отправи-
ло в Мараморош-Сигот советника Горнера, которому 
поручили подавить православие. На территории 
Угорской Руси начали действовать тайные агенты, 
провокаторы, детективы, финансируемые правитель-
ством. Полиция провела несколько рейдов в Изе, Ко-
шельове, Липче, Нанкове, Горинчеве, Нижнем Быст-
ром, Теребле, Дулове, Нереснице, Тернове, Бычкове, 
Рахове, Великих Лучках, во время которых были аре-
стованы около 180 человек [3. С. 4]. Арестованных 

содержали в жупанатских и окружных тюрьмах, где 
под ними постоянно издевались и пытками выбивали 
признание в преступлениях. Из-за отсутствия доказа-
тельств у обвинения суд оставил под стражей 94 че-
ловека. Судебное заседание планировалось начать в 
Дебрецене 25 ноября 1913 г., но дата начала суда по-
стоянно переносилась в связи с отсутствием главного 
обвиняемого – иеромонаха Алексия (Кабалюка) – и 
недостаточностью доказательств обвинения [4. С. 2]. 
На совещании в Будапеште, которое было созвано по 
делу процесса, присутствовали председатель прави-
тельства граф Калман Тисса, министр культов и 
народного образования Бейла Янкович, мукачевский 
епископ Антоний (Папп), правительственный совет-
ник Жигмонд Перени, епископский викарий Миклош 
Балог, министерский советник Орест Сабов, мукачев-
ский декан Эмил Коссей, адвокат Миклош Куткафал-
ви. Было принято решение начать процесс 29 декабря 
1913 г. в Мараморош-Сиготе [5. С. 24; 6. С. 11].  

29 декабря 1913 г. в Мараморош-Сиготе на скамье 
подсудимых оказались 94 крестьянина, среди них 
мужчины и женщины в возрасте от 17 до 64 лет, ко-
торым поставили в вину серьезные преступления про-
тив государства. Православных верующих обвинили в 
деятельности, результатом которой должно было 
стать включение земель, населенных венгерскими 
русинами, в состав Российской империи. Кроме того, 
их решили судить за разжигание религиозной и нацио-
нальной розни, агитацию против греко-католической 
церкви, которая была послушным исполнителем воли 
венгерских правителей. Судебный процесс закончился 
3 марта 1914 г. По приговору 32 человека были приго-
ворены к различным срокам заключения [7. C. 121]. 
Процесс не оправдал возложенных на него надежд, 
православное движение не удалось остановить. 

Ход процесса в то время подробно освещался газе-
тами и журналами всего мира. Целый ряд исследова-
телей занимались изучением материалов периодики 
по истории второго Мараморош-Сиготского процесса 
[8–12]. В данной публикации мы проанализируем ин-
формацию, которая печаталась на страницах иркут-
ской ежедневной внепартийной газеты «Сибирь». 
Названное издание выходило с перерывами с 1875 по 
1918 г. Общественно-политическая и литературная 
газета даже в военный период продолжала оставаться 
на умеренных либерально-буржуазных позициях, 
поддерживая официальную политику и внося свой 
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вклад в освещение событий и жизни не только губер-
нии и страны, но и всего мира [13. C. 210].  

Нами обработаны все номера газеты, которые вы-
ходили с декабря 1913 г. по март 1914 г. Редакция 
использовала старый стиль, параллельно указывая 
также и новый. Информация о судовом процессе и 
сопутствующих его событиях печаталась в 47 номе-
рах газеты. Общее количество заметок составляет 
63 позиции. Из них 50 подано непосредственно из 
Мараморош-Сигота, 7 – из Будапешта, 5 – из Вены и 
1 – из Праги. 

Корреспонденты детализированно информировали 
редакцию обо всех событиях, которые происходили в 
помещении суда. Постараемся, на основании анализа 
газетных заметок, восстановить картину религиозного 
движения закарпатцев. Среди причин перехода в пра-
вославие многие заслушанные во время судовых засе-
даний говорили о сугубо религиозном факторе. Жи-
тельница с. Билки Мария Сочка заявила, «что приняла 
православие, ибо униатское духовенство сокращает 
богослужение и не обучает детей молитвам» 
[14. C. 3]. Мелкий землевладелец, житель с. Великие 
Лучки Иван Стеблак сообщил на суде, «что перешел в 
православие, потому что это древняя религия» 
[15. C. 5]. Многие обвиняемые в своих показаниях 
объясняли переход в православие исключительно 
объединением календарей [16. C. 4]. Некоторые итоги 
по этому вопросу подвел адвокат из Мараморош-
Сигота доктор Артур Клейн. Он категорически опро-
вергал доводы прокурора относительно панславист-
ской основы движения. «Главная причина движе-
ния, – заявлял А. Клейн, – нищета населения, застав-
ляющая его эмигрировать в Америку, где угроруссы 
соприкасаются с православными и узнают, что против 
воли были отвержены от веры предков. Возвращаясь, 
они пытаются законным путем вернуться в правосла-
вие, но встречают препятствия местных властей и 
духовенства» [17. C. 4]. 

Анализируя показания обвиняемых в зале суда и 
сравнивая их с материалами досудебного следствия, 
находим немало несоответствий. Большинство подсу-
димых на открытых заседаниях отказывалась от слов, 
сказанных ранее под давлением полиции. Газета при-
водит около десяти показаний подсудимых, в которых 
они говорят о систематических побоях и насилии. 
Николай Сабов, житель с. Иза, заявил на суде, что 
«главой православных в Изе является местный жан-
дарм». Все его односельчане заявляли, «что не совер-
шили никаких преступлений против униатских духо-
венства и религии и жалуются на преследования жан-
дармами» [18. C. 3]. Пантелеймон Бровдий из Велико-
го Бычкова показывал, что «был так избит жандарма-
ми, что потерял способность труда» [19. C. 3]. Свиде-
тельница Елена Могиш из Ильницы отказалась «от 
показаний, данных на следствии под влиянием страха 
перед допрашивавшими лицами; восемнадцатилетний 
юноша Юрий Сеневич отказывается от показаний, 
заявляя, что жандармы таскали его за волосы» 
[20. C. 4]. Михаил Мачка из с. Иза сообщил, «что на 
допросе он был избит до потери сознания чинами по-
граничной стражи и жандармами» [21. C. 4]. Жители 
с. Липча жаловались на сельского судью Манайло, по 

приказу которого все жители села были избиты жан-
дармами и силою принуждались идти к униатским 
священникам [22. C. 4]. Как видим из географии 
названий сел, насилие во время следствия использо-
валось во всех регионах Закарпатья. 

Следствие установило, как видно из материалов га-
зеты, что одними из первых заинтересовались правосла-
вием Юрий Воробчук и Илия Пирчак. Ю. Воробчук, 
47 лет, житель с. Ясиня, сельский учитель. С 25 ноября 
1912 г. находился в следственном изоляторе [23. 
Л. 76]. При обыске полиция конфисковала у него два 
воза с книгами [24. С. 3]. На процессе Воробчук по-
дробно рассказал о своих отношениях с братьями Ге-
ровскими. Он признал, что в 1902 г. посетил Киево-
Печерскую лавру, а также заявил, что через Геров-
ских получал книги от графа Бобринского. В одной из 
этих книг выражалось сожаление об отсутствии в Изе 
православного священника. Воробчук привез в Вен-
грию православного священника Иосифа, которого 
скрывал в с. Ясиня. Он не решился везти его в Изу, 
потому что боялся задержания полицией [25. C. 4]. 
Воробчук не признавал себя виновным и отрицал свое 
заявление следователю, что наступило время подчи-
нить страну угроруссов России. Рассказывая об отно-
шениях с Геровскими, он заявлял, что о политике ни-
когда не было речи. Геровские только говорили, что 
окажут денежную поддержку на сооружение церквей 
и монастырей в Венгрии. Юрий Воробчук признавал, 
что выписывал духовные книги, которые оплачивал 
сам и при содействии других обвиняемых их распро-
странял [26. C. 1].  

И. Пирчак, 56 лет, житель с. Микуливцы, бывший 
письмоводитель адвоката. Следствие установило, что 
он писал статьи «о положении русских в Берегском 
комитате в будапештских и львовских газетах» и по-
лучил гонорар в 30 крон от петербургского редактора 
Вознесенского. Обвиняемый признавал, что перепи-
сывался с редактором, отрицал антигосударственную 
тенденцию переписки [27. C. 5]. Пирчак называл вы-
думками врагов утверждение, будто он влиял на дви-
жение в пользу перехода в православие и будто обе-
щал крестьянам-угроруссам, что в случае перехода в 
православие между ними будут поделены имения 
графа Шенборна [28. C. 2].  

Из других источников нам известно, что именно от 
Ю. Воробчука Александр Кабалюк получил первые 
православные книги. На страницах «Сибири» «глав-
ный обвиняемый» упоминается 55 раз. Уже в первой 
заметке от 17 (30) декабря 1913 г. находим информа-
цию о том, что представитель «Петербургского теле-
графного агентства» посетил арестованных угрорус-
сов и беседовал с Кабалюком и Воробчуком [24. C. 3]. 
В следующей заметке газета упоминает об отказе 
иеромонаха Алексия от защитника и желании защи-
щаться самостоятельно [26. C. 1]. Позже защитником 
о. Алексия стал доктор А. Клейн. Показания Кабалю-
ка напечатаны в трех номерах «Сибири» за 17, 18 и 
21 января 1914 г. В первой статье редакция описывает 
первый день допроса обвиняемого: «...введенный в 
зал Алексей Кабалюк на вопрос председателя ответил, 
что он – православный миссионер, за распростране-
ние запрещенных церковных книг уже отбыл наказа-
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ние» [29. C. 3]. Кабалюк сообщил суду, что считает 
себя виновным только в распространении правосла-
вия, однако никого не побуждал против греко-
католической церкви. «Он познакомился с православ-
ной верой через Воробчука и хотел сделаться мона-
хом и служителем Бога» [Там же]. Познакомившись с 
Алексеем Геровским в 1905 г. в Ясиня, Кабалюк по 
его совету посетил Киев, где ходил по монастырям и 
покупал книги. После возвращения на родину устроил 
в своем жилище молитвенный дом и готовился к мо-
нашеской жизни. Иеромонах сообщил суду, что полу-
чил разрешение от сербского священника в Мишколь-
це совершать требы. Этот документ был подтвержден 
начальником округа. Редакция газеты отмечала, что 
упоминаемого разрешения не было обнаружено в до-
кументах судебного следствия [Там же]. 

Алексий (Кабалюк) подмечал, что не говорил сле-
дователю, будто Геровский имеет в виду вызвать кро-
вавые столкновения в Венгрии. Это утверждал сам 
следователь. «Ни Бобринский, ни епископ Антоний 
не обнаруживали интереса к венгерским делам. Не 
было речи об оказании угроруссами помощи России» 
[30. C. 5]. Под конец допроса иеромонаха было зачи-
тано несколько писем к епископу Евлогию и другим 
деятелям, содержание которых прокурор считал пре-
ступным [18. C. 3]. Допрошенные обвиняемые и сви-
детели не подтверждали антигосударственной дея-
тельности священника. Иован Газий сообщил, что 
принял православие в Америке, а потом устроил в 
Великих Лучках православный молитвенный дом, где 
Кабалюк совершал богослужения [14. C. 3]. 

Главную роль в подстрекательстве крестьян к ан-
тигосударственной деятельности прокурор приписы-
вал графу Владимиру Бобринскому. «Сибирь» опуб-
ликовала несколько заметок, в которых освещено по-
сещение политическим деятелем суда в Мараморош-
Сиготе. 4 января 1914 г. газета пишет о том, что адво-
кат А. Клейн получил от графа Бобринского теле-
грамму, в которой последний сообщает о готовности 
приехать в Мараморош-Сигот [27. C. 5]. Через две 
недели «граф Бобринский телеграфировал защитнику 
Кабалюка, что прибудет на судоразбирательство даже 
без свободного пропуска, ибо не совершил никакого 
преступления против правительства императора 
Франца-Иосифа» [30. C. 5].  

Накануне приезда важного свидетеля по делу право-
славных «Сибирь» проанализировала реакцию венгер-
ских газет на это происшествие. За словами редакции, 
пресса подробно обсуждала приезд в Венгрию Бобрин-
ского. В «Pеst. Lloуd» говорится: «Бобринский заблуж-
дается, если думает, что венгерские власти тронут хотя 
бы волос на его голове». Клерикальная «Аlсоm.» назы-
вает приезд Бобринскаго провокацией. Наиболее круп-
ная венгерская газета – независимый «Pest. Chirl.» – ука-
зывает, что только правительство боится показаний 
Бобринского. Демократический «Pest. Naplo» полагает, 
что Бобринского нужно принять с радостью и допустить 
в качестве свидетеля [31. C. 4].  

5 февраля 1914 г. газета сообщила, что «к прибы-
тию Бобринского относятся с чрезвычайным интере-
сом. На всех железнодорожных станциях и в поездах 
много сыщиков и жандармов» [32. C. 4]. На следую-

щий день «Сибирь» поместила заметку, в которой 
сообщила о приезде в Будапешт россиян: «Бобрин-
ский в сопровождении члена Государственной Думы 
Дмитриева и двух русских журналистов прибыл 
утром и остановился у русского генерального консу-
ла. Весь день он не покидал квартиры, вечером вы-
ехал со спутниками в Мармарошсигет, где предпола-
гает дать свидетельские показания, что не давал об-
виняемым денег и не содействовал политической 
пропаганде» [31. C. 4]. Прибыв в Мараморош-Сигот, 
Бобринский заявил корреспонденту «Петербургского 
телеграфного агентства», что «при проезде через Вен-
грию не встретил никаких затруднений» [Там же]. 
«В виду приезда Бобринского зал переполнен. Перед 
гостиницей, где остановился Бобринский, толпа наро-
да и много сыщиков. Прокурор сообщает о прибытии 
Бобринского в Мармарошсигет и предлагает допро-
сить его об отношениях к Кабалюку, о влиянии в ка-
честве председателя союза русского народа на право-
славное движение в Венгрии, его сношениях с рус-
скими монастырями и монахами и о том, верно ли, 
что он печатал статьи и брошюры о движении угро-
руссов. Суд постановляет допросить Бобринского 
23 января» [Там же]. 

5 февраля по новому стилю (23 января по ст. ст.) 
1914 г. около 9 ч утра начался допрос графа Бобрин-
ского. Председатель суда объяснил свидетелю его 
обязанности и указал, что ложные показания по вен-
герскому закону караются пятилетним тюремным 
заключением. «Бобринский просит разрешения сна-
чала говорить по-русски, чтобы быть понятым подсу-
димыми, затем – по-французски. Председатель поста-
новляет вести допрос только по-французски. Бобрин-
ский показывает, что галицко-русское общество чуж-
до политики, проследует только литературно-
культурные цели и направлено против украинского 
движения и полонизма. Общество не оказывало мате-
риальной помощи русским в Галиции, Буковине и 
Венгрии. Общество никогда не утверждало, что рус-
ские в Галиции страдают под австрийским игом, и 
говорило только о польском иге. Общество не зани-
малось организацией паломничеств из Галиции и 
Венгрии и оказывало поддержку паломникам лишь в 
том отношении, что исходатайствовало для них по-
нижение проездной платы. Таким же льготным проез-
дом пользовались католические паломники, направ-
ляющиеся в Ченстохов. Паломники из Галиции и 
Венгрии по собственной инициативе посещают киев-
ские и Почаевский монастыри. Свидетель ежегодно 
по несколько раз посещал Яблочин, знает Серафима, 
Кабалюка. Последнему дал 200 рублей, когда Каба-
люк собирался ехать на Афон или в Америку. Свиде-
тель полюбил Кабалюка за его глубокую религиоз-
ность, однако не давал ему наставления возвратиться 
на родину и заняться там пропагандой. Сведения о 
положении угроруссов свидетель получил в Петер-
бурге от Кулаковскаго и Филевича, а также непосред-
ственно из Венгрии. Материал для своих статей по-
черпнул также из первого процесса в Изе» [33. C. 4].  

После отъезда Бобринского венгерская печать 
продолжила обсуждать его приезд и выступление в 
качестве свидетеля. «Орган Андраши говорит: Вен-
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грия потеряла бы престиж за границей, арестовав 
Бобринского по требованию Австрии. Венгрия долж-
на быть уверена, что Австрия этого не потребует. 
“Реst. Lloyd” полагает, что Бобринский будет недово-
лен, что его не арестовали. “Аs еst” приводит беседу, 
в которой Бобринский высказывает, что считает 
ошибкой поддержку, оказанную Россией в 1848 г. 
Австрии. Этим вызвана вражда между Россией и Вен-
грией, последствием которой является нынешний 
процесс. “Willag” сообщает, что Бобринский находит-
ся в Мармарошсигете под полицейским надзором» 
[34. C. 4–5]. «Zeit» считает процесс неудачным и 
вредным для престижа Венгрии. Газета говорит, что 
граф Бобринский использовал судебную трибуну для 
мировой рекламы своих идей и доказал угрорусским 
крестьянам, что его действия не преступны, иначе он 
был бы арестован, как ему угрожали. Его деятель-
ность – только один из видов движения «прочь от 
Рима» с русофильской окраской. Переход в правосла-
вие не запрещен, равно как усвоение русского языка, 
близкого угрорусскому наречию [21. C. 4].  

5 марта 1914 г. «Сибирь» опубликовала информа-
цию о приговоре. «По делу угроруссов приговорены: 
Алексей Кабалюк, признанный виновным в возбуж-
дении населения к мятежу и в подстрекательстве к 
4/2 годам тюрьмы и 1 000 крон штрафа, с заменой 
штрафа еще тремя месяцами тюрьмы. Из остальных 
30 человек, в том числе Воробчук, Петровци, Елена 
Глушманюк, Стефан Вакаров, Газий, Рапинец и Пал-
канинец приговорены в тюрьму на сроки от полугода 
до 2 1/2 лет, с зачетом предварительного заключения, и 
одновременно к штрафам от 50 до 400 крон» [35. 
C. 3]. Редакция отмечала, что в мотивах приговора 
указывалось, что подсудимые признаны виновными в 
возбуждении населения против униатской религии, 
духовенства, венгерской конституции и прав монарха. 
В отношении Кабалюка указано, что он, подстрекае-
мый братьями Геровскими и графом Бобринским, 
распространял русское православное вероучение, 
восхвалял русского царя и Россию и таким образом 
возбуждал ненависть против венгерских властей и 
законных прав венгерского короля. Кроме того, рас-
пространявшиеся Кабалюком книги, брошюры и газе-
ты содержали непатриотические возбуждающие нена-
висть выражения, клонящиеся к возбуждению насе-
ления. В отношении Кабалюка суд не признал ника-
ких смягчающих вину обстоятельств [Там же. C. 4].  

Таким образом, иркутская газета «Сибирь» до-
вольно широко презентовала материалы, которые ка-
сались второго Мараморош-Сиготского процесса про-
тив православных. Периодическое издание достаточ-
но объективно представляло сведения, обращало 
внимание на главные причины православного движе-
ния. Особенно подробно освещены слушания свиде-
телей и обвиняемых. Журналисты приходят к выводу, 
что большинство свидетелей делали признание под 
давлением полиции и жандармерии. Много внимания 
в газете уделено иеромонаху Алексию (Кабалюку) и 
графу Владимиру Бобринскому. Находим также 
урывки из выступлений прокурора, судьи и адвока-
тов. Газета является важным источником по истории 
православной церкви в Закарпатье. 

Ниже в статье приводится часть газетных заметок.  
 

ДОКУМЕНТЫ 
 

№ 1 
 

МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Состо-
ятельный крестьянин Палканинец, признавая себя 
виновным, показывает, что склонялся к православию, 
еще будучи солдатом, когда посещал сербскою право-
славную церковь. Он любит православную веру, но 
миссионером не был, католичество не бранил, поли-
тических заявлений не делал, о графе Бобринском и 
архиепископе Евлогии не слышал. Суду предъявля-
ются конфискованные у него книги и переписка. Мо-
литва «За царя» списана чернилами. Русский кален-
дарь, изданный в Черновцах, снабжен советами, что 
русский должен быть православным и говорить по-
русски. Передопрошенный Воробчук подтверждает, 
что Палканинец не произносил бунтовщических ре-
чей, не знал политической тенденции движения. 

Далее допрашивается Иван Бабинец, ранее нака-
занный по суду за ношение священнического одеяния. 
Он производит впечатление ненормального человека, 
отвечает неопределенно и признает, что шесть раз 
был в России. Судебный врач на вопрос прокурора 
устанавливает, что подсудимый временами впадает в 
летаргическое состояние. Суд постановляет продол-
жать допрос Бабинца 20 декабря [36. C. 1]. 

 
№ 2 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Председатель палаты спра-

шивает обвиняемого Бабинца, говорил ли Кабалюк, 
что собирается паломничество в Киев из 50 человек и 
ищут проводников. Бабинец отвечает, что не помнит. 
Судебный врач заявляет, что Бабинец – дегенерат, 
вследствие умственного расстройства содержался в 
тюремной больнице, в настоящее время не способен 
защищать себя. Прокурор ходатайствует, чтобы над 
Бабинцом и Борканюком, также обнаруживающим 
признаки умственного расстройства, было установле-
но медицинское наблюдение. Палата ходатайство 
удовлетворяет и переходит к допросу солдата Пет-
ровци, обвиняемого в восхвалении православной веры 
и хуления униатской религии в заявлении: нам нужна 
православная религия, ибо мы – русские, униатские 
священники испортили религию. Петровци не при-
знает себя виновным и отрицает приписываемые ему 
слова: что «русский Царь гневается на австрийского 
императора, завоюет землю вплоть до Белой Тиссы, 
где живут русские». Он признает, что познакомился и 
дружил с Кабалюком, который говорил ему, что в 
России лучше соблюдается религия, однако, не при-
зывал его к переходу в православие. Он отрицает, что 
распространял среди угроруссов книги и приписыва-
емые ему отзывы об униатской религии. Рассказывая 
о поездке в Черновцы к Геровскому, Петровци утвер-
ждает, что никто не говорил, что Россия даст деньги 
на церкви. Кабалюк не говорил: «нам нечего бояться – 
синод с нами». Точно также Кабалюк не говорил, что 
распространяет православие по подкупу России, ко-
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торая будто бы аннексирует землю угроруссов, объ-
явив войну, если Венгрия будет препятствовать пере-
ходу в православие. Оглашаются показания Петровци 
на предварительном следствии. Петровций отказыва-
ется от них целиком... 

Примечание агентства. Дополнительными сведения-
ми о процессе угроруссов устанавливается, что Вороб-
чук в показаниях 17 декабря сказал, что получал книги 
графа Бобринского, т.е. его сочинения, а не говорил, 
будто получал от Бобринского книги в подарок. Защит-
ник Кабалюка доктор Клейн получил от графа Бобрин-
ского телеграмму, в которой последний сообщает готов-
ность приехать в Мараморошсигот [27. C. 5]. 

 
№ 3 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. 23 дек. Кемень заявляет, что 

не говорил о владычестве русского Царя над угрорус-
сами. Передопрошенный Воробчук делает тожде-
ственное заявление. Он кланяется, что сделанные им 
до сих пор на суде и у судебного следователя показа-
ния были внушены угрозами судебного следствия. От 
Кабалюка и Геровского ничего о политике не слышал. 
Василий Колочавин получал книги из России, но не 
распространял их; объединению календарей не сочув-
ствовал, от Кабалюка слышал, что жена Федора Му-
скура тоже знает Кабалюка и Геровского; но о поли-
тике ничего не знает. 

По случаю праздников заседания прерываются до 
28 декабря [37. C. 5]. 

 
№ 4 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. 28 дек. Продолжается допрос 

обвиняемых. Жена Федора Мускура не подтверждает 
слово обвинительного акта о речах Кабалюка, будто 
заявлявшего, что переход в православие необходим вви-
ду предстоящего подчинения угроруссов под власть 
русского Царя. Федор Мускур и Алексей Марущак не 
признают себя виновными. Последний заявляет, что у 
Мускура происходили только религиозные молитвен-
ные собрания. Кабалюк, по его словам, настаивал на 
переходе в православие, но не связывал это с освобож-
дением угроруссов из-под власти Венгрии [38. C. 4]. 

 
№ 5 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. 28 дек. Жена Федора Фицая 

не признает себя виновной и сообщает, что дочь ее 
уехала в паломничество и не вернулась. Ей говорили 
в Сучаве, что дочь в русском монастыре. Федор Фи-
цай говорит, что дочь была несчастлива в браке. По-
сещая с нею монастыри, он думал ускорить развод. 
Дочь не вернулась из-за границы: она скончалась. Он 
не признает себя виновным и заявляет, что никакого 
преступления против отечества государя и религии не 
совершал. Юра Ухаль признает, что получил от Алек-
сея Геровского брошуры, направленные против объ-
единения календарей, и раздавал их. О переходе стра-
ны до Белой Тиссы под власть России Геровский ему 
не говорил. Переводчик Медведский заявляет, что 
при обыске у Мускура найдены два письма из Амери-

ки, в которых говорилось о преследовании право-
славных. Продолжение разбирательства – в понедель-
ник [38. C. 5].  

 
№ 6 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Обвиняемый Андришко не 

признал себя виновным. Между прочим, он доказыва-
ет, что Кабалюк ему говорил, что православная вера 
хороша, но не склонял его к переходу в православие. 
Кабалюк не говорил также, что переход нужен, ибо 
глава русской церкви – Царь. 

Андришко слышал от Марущинского, что граф 
Бобринский интересуется движением в пользу право-
славия и что Бобрииский могуществен, как министр. 
После Андришко допрашивался Дмитрий Попович, 
отбывавший наказание за убийство. Попович также не 
признал себя виновным. Далее следовал допрос Ки-
рилла Прокопа, признавшего себя отчасти виновным, 
и заявившего, что он охотно стал бы православным. 
Об антигосударственных заявлениях Геровского и 
Кабалюка ему ничего неизвестно. 

ПРАГА. Состоялся митинг, на котором депутат 
Клофач выразил протест против процесса угроруссов. 
Когда русский депутат Марков пытался на русском 
языке изложить положение угроруссов, митинг был 
закрыт [39. C. 3]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Иоанн 

Газий признает себя виновным. Он принял православие 
в Америке, потом устроил в Великих Лучках православ-
ный молитвенный дом, где Кабалюк совершал богослу-
жения. Он хотел перейти в русское подданство, но на 
границе был арестован вместе с Пирчаком. Оглашается 
конфискованное письмо Газия на имя протоиерея Кара-
севича в Будапеште. В письме Газий испрашивает ука-
заний, как перейти в русское подданство. Юра Чопик 
говорит, что не переходил в православие, но присут-
ствовал на православном богослужении. Кабалюк не 
уговаривал его перейти в православие [14. C. 3]. 

 
№ 8 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. На допросе обвиняемых из 

общины Липча подсудимый Стефанъ Вакаров не при-
знает себя виновным и сообщает, что румынский 
митрополит отказался принять угроруссов в состав 
румынской православной церкви, но сербский патри-
арх в Карловцах прислал церковные книги, в которых 
содержались молитвы за венгерского короля. Все до-
прошенные обвиняемые отрицают обвинение в том, 
будто они поносили униатскую церковь и хвалили 
русскую, а также говорили о будущем владычестве 
русского царя [40. C. 4].  

 
№ 9 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Обви-

няемые Рапинец и Тришинец показывают, что оба 
читали «Русскую Правду» и православные богослу-
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жебные книги. Об Пирчаке Рапинец говорит, что тот 
предсказывал воссоединение угроруссов с Россией. 
Тришинец отрицает это. Затем допрашиваются Влади-
слав Рубиш, Иван Балог Фирга, Иван Тегза и Василий 
Макар. Последние двое из Нижнего Быстрого. Рубиш 
заявляет, что Пирчак говорил ему о разделе имений 
графа Шенборна. Тегза и Макар заявляют, что в Ниж-
нем Быстром не было движения в пользу православия. 

БУДАПЕШТ. Палата депутатов. Министр-пре-
зидент отвечает на запрос депутата Бескида, требую-
щего прекращения процесса угроруссов против всех 
подсудимых, кроме агитаторов, и упрекающего пра-
вительство в бессердечии. Министр указал, что Бес-
кид, изображая положение угроруссов в мрачных 
красках, помогает желающим использовать марма-
рошский процесс к дискредитированию Венгрии. 
Нельзя отрицать, что положение угроруссов плачев-
ное, но в России положение ближайших родичей 
угроруссов еще более печальное, тем не менее ни 
один из депутатов Думы не отважится говорить об 
этом так, как говорит Бескид. Венгрия благожела-
тельно поддерживала угроруссов, которые находятся 
по пути прогресса. И надо жалеть, если запрос будет 
содействовать затушеванию этого факта... [41. C. 4]. 

 
№ 10 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Обви-

няемые Исидор и Михаил Россоха и Ковач заявляют, 
что ничего не знали о православной пропаганде. 
Недзбайло, православный, не признает себя виновным 
и заявляет, что Пирчак обещал помощь им из России 
и Буковины на сооружение церкви и упомянул также 
о графе Бобринском, как влиятельном лице. Стеблак 
заявляет, что перешел в православие, потому что это 
древняя религия. Фенчак заявляет, что отпал от пра-
вославия, когда стал деревенским старшиной. Газий 
признает, что принимал, участие в собраниях, но 
«Русской Правды» на них не читал [15. C. 5]. 

 
№ 11 

 
БУДАПЕШТ. 10 января. «Реst. Сhirl.» приглашает 

правительство успокоить общественное мнение пу-
тем наказания или заключения в сумасшедший дом 
тех жандармов, которые, по сообщению местных 
берлинских и французских газет, истязают до крови 
угрорусских женщин и детей, грубо обращаются с 
мужчинами, чтобы заставить их показывать на суде 
против себя. «Willag» сообщает: угрорусс Дулишко-
вич, вращавшийся в славянских кружках в качестве 
ревностного угрорусского патриота и принимавший 
участие в конгрессе в Лугачовице, оказался сыщи-
ком, собиравшим материал, компрометирующей 
славянских вождей. 

МАРМАРОШСИГЕТ. 11 января. Сегодня допра-
шивалось несколько крестьян Великого Чингава, Во-
нигова, Дулова и Теребли. Все признают себя право-
славными, но отрицают политические цели движения и 
не считают себя виновными. Один из допрошенных 
Пантелеимон Брод показывает, что был так избит жан-
дармами, что потерял способность труда [19. C. 3]. 

№ 12 
 

МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. 13 ян-
варя продолжался допрос последней группы обвиняе-
мых, не внесший нового в дело. 14 января, вероятно, 
суд приступит к допросу свидетелей [42. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Судебные врачи показыва-

ют, что подсудимые Бабинец, Борканюк и Вакаров, 
как психически больные, должны быть переведены в 
дома умалишенных. Суд соглашается с этим заклю-
чением. 

ВЕНА. В ответ на славянское собрание депутат 
Олесницкий созвал собрание украинцев, обсуждавшее 
угрорусский процесс. Собранием принята резолюция, 
утверждающая, что обнаруженный процессом угро-
руссов успех русофильской и православной пропа-
ганды является результатом притеснений, которым 
подвергается угрорусское население. Многие славян-
ские вожди созывают собрание протеста, преследуя 
не столько помощь бедствующему населению, сколь-
ко содействие направленной против его националь-
ных интересов русской пропаганды, угрожающей 
государству. Собрание обращает внимание властей на 
эту растущую опасность, требуя мер и прося венгер-
ских правителей дать угроруссам возможность разви-
ваться, как самостоятельной славянской националь-
ности, какою является украинская. Только эта мера 
охранит угрорусское население от чужеземной агита-
ции. Собрание заранее протестует против резолюций, 
могущих быть принятыми славянским собранием. 

ВЕНА. В присутствии многочисленной толпы че-
хов, словенцев, хорватов, сербов и русских состоя-
лось собрание по протесту против процесса угрорус-
сов. После речей чешского националиста депутата 
Экснера и представителя славянских студентов, 
осуждавших процесс, принята соответствующая резо-
люция. Когда от имени сербской нации к протесту 
хотел присоединиться серб, полицейский комиссар 
закрыл собрание, не разрешив говорить по-сербски. 
Галицко-русский депутат Марков пытался успокоить 
на русском языке протестовавшую толпу, но ему также 
запрещено было говорить по-русски. В заключение в 
зал введена полиция, вытеснившая толпу [43. C. 4]. 

 
№ 14 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Закончен допрос обвиняе-

мых. Продолжалось чтение изданий, конфискованных 
у подсудимых. Среди предъявленных суду книг – 
много сербских богослужебных изданий, напечатан-
ных в Карловцах [44. C. 4]. 

 
№ 15 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Суд приступил к допросу 

свидетелей. Марковци удостоверяет, что Кабалюк не 
поносил униатство. Относительно православной 
церкви он говорил, что главой ее является Иисус Хри-
стос, а русский Царь ее старшина. Цьока из Ильницы 
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говорит, что у него возник спор с Кабалюком, заяв-
лявшим, что русские монахи могут освобождать души 
из ада, если им платить деньги за панихиды. Кабалюк 
не предписывал молиться за русского Государя и не 
говорил, что страна угроруссов должна перейти к 
России. Капитан и Елена Могиш заявляют, что не 
слыхали от Кабалюка и его товарищей поругания 
униатства. Могиш отказывается от показаний, данных 
на следствии под влиянием страха перед допраши-
вавшими лицами, Шутак заявляет, что Кабалюк вос-
хвалял православие, и указывал, что униатские свя-
щенники не так ревностно соблюдают религию, где 
главой церкви является не папа, а синод, четыре пат-
риарха и Царь. Направленных против австрийского 
императора разговоров не было. Восемнадцатилетний 
юноша Сеневич отказывается от показаний, данных 
на следствии, заявляя, что жандармы таскали его за 
волосы [20. C. 4]. 

 
№ 16 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Показания свидетелей. 

Филипп из Вилока заявляет, что не слышал, чтобы 
Кабалюк порицал униатскую церковь. Турани гово-
рит, что у Геровскаго видел 4 мальчиков из Изы, 
которые учились в монастыре читать и писать по-
русски. Председатель расспрашивает свидетеля о 
подробностях монастырской жизни, совершались ли 
молитвы за Царя и царствующий дом. Свидетель 
заявляет, что в монастыре за Царя молились. Насто-
ятель монастыря Серафим говорил, что целью их 
обучения является распространение православия в 
Венгрии. Граф Бобринский несколько раз приезжал 
в монастырь и говорил мальчикам, чтобы они при-
лежно учились и, возвратившись на родину, распро-
страняли православие. Бобринский не говорил, что 
русский Царь завоюет землю угроруссов. Он не вы-
сказывался враждебно об Австро-Венгрии. Сельский 
учитель в селе Егреш Владимир заявляет, что в уни-
атском богослужении встречаются слова: «право-
славные христиане», народ до сих пор считает себя 
православным [45. C. 4]. 

 
№ 17 

 
МАРМАРОШСИГЕТ. Продолжался допрос свиде-

телей. Выясняется, что чтение молитв на собраниях, 
происходивших накануне праздников, было обычным 
в общинах угроруссов. Две свидетельницы ходили в 
Киев на богомолье. Униатский священник Дудинский 
показывает, что не слыхал чтобы поносилась уния. На 
вопрос защитника он заявил, что униаты и ныне 
называют себя православными. Лойка обвиняет Пал-
канинца в политической пропаганде. Палканинец 
протестует, указывая, что видел Лойку только раз. 
Довганич показывает, что Лойка подавал донос на 
Палканинца. Прокурор приделает привлечь к ответ-
ственности одного из свидетелей, показывающего 
иначе, чем на предварительном следствии. Защитники 
протестуют, указывая, что прокурор намерен терро-
ризировать остальных свидетелей. Следующее засе-
дание – 21 января [46. C. 3]. 

№ 18 
 

МАРМАРОШСИГЕТ. К прибытию Бобринского 
относятся с чрезвычайным интересом. На всех желез-
нодорожных станциях и в поездах много сыщиков и 
жандармов. Большая часть допрошенных сегодня 
свидетелей – крестьян отказываются от прежних по-
казаний, сделанных жандармерии и полиции, заявляя, 
что эти показания вынуждены угрозами и побоями. 
Свидетель, униатский священник Ронай, говорит, что 
униаты вообще называют себя православными, слово 
«царь» обозначает у них короля. Так называемый Ан-
дреевский крест употребляется и у униатов [32. C. 4]. 
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ВЕНА. «Сог. Bur.» сообщают из Будапешта, что 

Бобринский в сопровождении члена Государственной 
Думы Дмитриева и двух русских журналистов при-
был утром и остановился у русского генерального 
консула. Весь день он не покидал квартиры, вечером 
выехал со спутниками в Мармарошсигет, где предпо-
лагает дать свидетельские показания, что не давал 
обвиняемым денег и не содействовал политической 
пропаганде. Бобринский заявил, что никогда не был 
арестован и осужден в Австрии. Австрийскими вла-
стями был отдан приказ об его аресте, однако, судеб-
ного разбирательства не было. Бобринский отрицает, 
будто был повод для привлечения к суду, никогда не 
говорил ничего об императоре Франце-Иосифе, что 
могло быть сочтено оскорблением величества. 

БУДАПЕШТ. Газеты подробно обсуждают при-
езд в Венгрию Бобринского. «Pеst. Lloуd» говорит: 
«Бобринский заблуждается, если думает, что венгер-
ские власти тронут хотя бы волос на его голове». 
Клерикальная «Аlсоm.» называет приезд Бобринска-
го провокацией. Наиболее крупная венгерская газе-
та, независимый – «Pest. Chirl.» указывает, что толь-
ко правительство боится показаний Бобринского. 
Демократический «Pest. Naplo» полагает, что Боб-
ринского нужно принять с радостью и допустить в 
качестве свидетеля. 

МАРМАРОШСИГЕГ. Прибыл Бобринский, за-
явивший корреспонденту «Петербургского телеграф-
ного агентства», что при проезде через Венгрию не 
встретил никаких затруднений. В заседании суда 
22 января показывали против подсудимых униатский 
священник Андрей Азарий и почтмейстер села Изы 
Август Пап, подчеркивающие политический характер 
движения. Последний показывает, что с 1913 г. мас-
сами стали получаться русские газеты. Пап передавал 
их жандармам. В виду приезда Бобринского зал пере-
полнен. Перед гостиницей, где остановился Бобрин-
ский, толпа народа и много сыщиков. Прокурор со-
общает о прибытии Бобринского в Мармарошсигет и 
предлагает допросить его об отношениях к Кабалюку, 
о влиянии в качестве председателя союза русского 
народа на православное движение в Венгрии, его 
сношениях с русскими монастырями и монахами и о 
том, верно ли, что он печатал статьи и брошюры о 
движении угроруссов. Суд постановляет допросить 
Бобринского 23 января [31. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Продол-
жается допрос свидетелей. Владелец сельского питейно-
го заведения Гросс заявляет, что все обвиняемые из Изы 
участвовали в движении. Сельский нотариус Станкович 
заявляет, что движение усилилось после возвращения 
осужденного по первому процессу Василия Кеминя. 
Свидетель Иосиф Савинец заявляет, что слышал от де-
тей, что Кабалюк заставлял сельчан давать клятву не 
возвращаться в униатство [34. C. 4–5]. 
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ВЕНА. Большинство венских и будапештских га-

зет, обсуждая процесс угроруссов, основывают свои 
заключения на доверии к показаниям Дулишковича и 
недоверии к показаниям графа Бобринского. Некото-
рые газеты высказывают иное мнение. «Zeit» считает 
процесс неудачным и вредным для престижа Венгрии. 
Газета говорит, что граф Бобринский использовал 
судебную трибуну для мировой рекламы своих идей и 
доказал угрорусским крестьянам, что его действия не 
преступны, иначе он был бы арестован, как ему угро-
жали. Его деятельность – только один из видов дви-
жения «прочь от Рима» с русофильской окраской. 
Переход в православие не запрещен, равно как усвое-
ние русского языка, близкого угрорусскому наречию. 
«Соrr. Виr.» сообщают из Будапешта, что граф Боб-
ринский обратился к защитнику в процессе угрорус-
сов с телеграммой из Бухареста, в которой он, а также 
член Государственной Думы Дмитриев выражают 
благодарность суду, судебным органам и представи-
телям печати за лояльное поведение и проявленную 
любезность. 

МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Свиде-
тели жандармский вахмистр и сельский кузнец пока-
зывают, что в Изе православные терроризировали уни-
атов. Михаил Мачка заявляет, что его никто не совра-
щал. Он по собственному побуждению отправился в 
Россию, где пробыл два с лишком года. В Яблочине он 
познакомился с русской историей и богослужением и 
хотел сделаться священником. Когда ему исполнилось 
18 лет, он, по совету графа Бобринского, вернулся к 
призыву на родину. Мачка заявляет, что на допросе он 
был избит до потери сознания чинами пограничной 
стражи и жандармами. Обвинитель Иллеш заявляет, 
что распорядился произвести следствие об избиении. 
Свидетель Самош также показывает об избиении жан-
дармами. Униатский священник Штефан говорит, что в 
богослужебных книгах молитвы за Царя имеются и 
теперь во многих церквах [21. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Стефан Гандера заявляет об 

избиении его жандармами по приказанию сельского 
судьи Манайло. Население было возмущено образо-
ванием католического союза и заявляло, что не жела-
ет сделаться папистами. Сельский нотариус Кристоф 
Гамибал называет вождем движения в Липче Стефана 
Вакарова, заявлявшего, что он – русский, не хочет 

быть мадьяром-католиком. Назначение Манайло 
сельским судьей способствовало усилению недоволь-
ства, ибо Манайло сам провоцировал жителей и поно-
сил униатских священников, называя их тунеядцами. 
Андрей Манайло заявляет, что обвиняемые Изы были 
агитаторами венгерской партии Юста. Движение в 
Липче питалось из Изы. Население бунтовало против 
священников. Свидетель обвиняет Гамибала в сообщ-
ничестве с лидерами движения. Жена Сеневича пока-
зывает, что по приказанию Манайло все жители 
Липче были избиты жандармами и силою принужда-
лись идти к униатским священникам. Сельский учи-
тель Петр Станканинец высказывает мнение, что 
движение было не религиозное, а политическое. 
Окружной нотариус Грибовский находит движение 
непатриотическим. Марко Лебович показывает, что 
судился с Вакаром. Он слышал, как говорили женщи-
ны, что до Нового года необходимо перейти в право-
славие. Суд постановляет не приводить к присяге Га-
мибала, Манайло и Марко Лебовича [22. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Про-

должался допрос свидетелей из Липчи. Торговец Бер-
кович и извозчик Гершкович заявляют, что движение 
было направлено против помещиков и евреев. Ряд 
крестьян показывает, что народ был недоволен объ-
единением календарей и насильственным зачислени-
ем в католический народный союз. Многие жалуются 
на избиение жандармами [47. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Допрошенные сегодня сви-

детели, в том числе два униатских священника, сель-
ский нотариус и учитель, показывают, что народ был 
недоволен преподаванием в школах на мадьярском 
языке, объединением календарей и учреждением ка-
толического народного союза [48. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Униатский священник Ки-

мак заявляет, что считал движение 1912 г. политиче-
ским. Население было довольно объединением кален-
дарей и католическим народным союзом. Однородные 
показания дает сельский учитель Худак. Звонарь 
Чопик, которого священник Кимак посылал к Палка-
нинцу выведать сведения о движении, показывает, что 
Палканинец поносил папу и униатское духовенство. 
Ряд других свидетелей единодушно показывает, что в 
возникновении движения повинен священник, высту-
пивший в защиту католического народного союза и 
навязывавший объединение календарей [49. C. 5]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Допрашиваются свидете-

ли из Билина, показания которых не дают новых 
данных для обвинения подсудимых в участии в по-
литическом движении, а констатируют лишь факт 
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получения некоторыми жителями Билина брошюры 
«Борьба», якобы направленной против короля и 
епископа [50. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Греческий протоиерей Мо-

тин рассказывает об обращении к нему семь лет назад 
угроруссов с просьбой о переходе в православие. 
Свидетель разъяснил им, как оформить переход. По-
сле этого ему стали доставляться свидетельства о пе-
реходе. 90% всех угроруссов пожелали перейти в пра-
вославие, однако, окружной начальник и вице-
губернатор не выдавали просимых свидетельств. 
Униатский священник Азарий донес о подлоге доку-
ментов. Прокуратура не дала хода этому обвинению, 
но свидетелю было воспрещено посещение Изы. Ка-
балюк доказал свидетелю о получении им духовного 
сана, с согласия окружного начальника он совершал в 
Изе богослужения в качестве его помощника. В про-
шлом году свидетелю были запрещены сношения с 
Кабалюком и угроруссами. Допрос свидетелей закон-
чен [51. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Прокурор заявляет, что в 

виду недостаточности улик он отказывается от обви-
нения 26 лиц, в том числе Юрия Кабалюка. Суд по-
становляет объявить их от суда свободными [52. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. Чтение 

актов судебного следствия закончено. Прокурор тре-
бует оглашения дополнительных документов. Защит-
ник Клейн требует представления суду будто бы пе-
реданных Дулишковичем полицейскому управлению 
в Будапеште вещественных доказательств, а также 
затребовать акты венгерского министерства исполне-
ний, касавшиеся перехода в православие. Прочие за-
щитники просят вызвать большое число новых свиде-
телей. Прокурор протестует против этого. Суд поста-
новит решение завтра [53. C. 3]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Оглашаются на суде неко-

торые маловажные документы, отклоняется ходатай-
ство защиты о дополнительном следствии, против 
чего защитники заявляют протест. В понедельник 
начнется речь прокурора [54. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Защитник Клейн получил 

телеграмму из Львова: «Собрание русских студентов 
в Львове приносит вам, равно как и всем вашим кол-
легам, искреннюю благодарность за неослабную за-
щиту несчастных жертв постыдного процесса и про-
сит всем обвиняемым передать выражение братского 
сочувствия» [55. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Во вчерашнем заседании 
началась, а в сегодняшнем закончилась речь прокуро-
ра, объясняющая угрорусское движение агитационной 
деятельностью русских панславистов, начавшейся в 
Галиции после путешествия, совершенного в 1843 г. 
Погодиным, распространившейся в 1880 г. на Буко-
вину и перешедшей, наконец, в Венгрию. Руководи-
тельство движением ныне принадлежит, по словам 
прокурора, галицко-русскому обществу, состоящему 
под председательством графа Бобринского. Цель 
движения – присоединение угроруссов к единой ве-
ликорусской державе. Прокурор требует применения 
к Кабалюку и Пирчаку высшей меры наказания, отно-
сительно Воробчука и остальных соглашается на при-
нятие во внимание смягчающих вину обстоятельств. 

Защитник Клейн опровергает доводы прокурора 
относительно панславистской основы движения. 
Главная причина движения – нищета населения, за-
ставляющая его эмигрировать в Америку, где угро-
руссы соприкасаются с православными и узнают, что 
против воли были отвержены от веры предков. Воз-
вращаясь, они пытаются законным путем вернуться в 
православие, но встречают препятствия местных вла-
стей и духовенства. Закон о свободе вероисповедания 
существует только на бумаге. Клейн указывает, что 
Кабалюк отправлял богослужения с согласия церков-
ных и светских властей. Предположения прокурора о 
политических целях Бобринского и Геровских осно-
ваны только на показаниях Дулишковича, типичного 
провокатора, не представившего суду никаких дока-
зательств своих заявлений. Кабалюк не совершил ни-
чего преступного и подлежит оправданию. 

Защитник Воробчука Батори указывает, что Воро-
бчук распространял газеты цензурованные, следова-
тельно, не включавшие ничего враждебного к госу-
дарству. 

Защитник обвиняемых из Вышнего Быстрого Бар-
на находит, что его клиенты, выступая против като-
лического союза объединения календарей, осуществ-
ляли свое законное право. Барна требует оправдания 
всех обвиняемых [17. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Продолжаются речи защит-

ников. Ронай, Папп и Лапушевич указывают, что 
движение имело лишь религиозный характер. Защит-
ник Редей критикует обвинение с юридической точки 
зрения и перечисляет злоупотребления на следствии 
[56. C. 4]. 
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МАРМАРОШСИГЕТ. Процесс угроруссов. За-

щитник Хаджи в обстоятельной речи критикуя дово-
ды обвинителя, указывает, что ложность показаний 
Дулишковича очевидна, показания же других свиде-
телей нельзя считать основанием для приговора, ибо 
свидетели от них отказались. Попытка угроруссов 
вернуться к прежней религии не преступление, а их 
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право. В заключение Хаджи доказывает несостоя-
тельность утверждений прокурора относительно кре-
ста и церковных книг. Краткими речами защитников 
Яношки и прочих заканчивается выступление защи-
ты. Приговор состоится 18 февраля [57. C. 4]. 

 
№ 35 

 
БУДАПЕШТ. Крупнейшая венгерская газета, бес-

партийный «Реst. Chirl.» обсуждает направление, ко-
торое навязывается следствию о Дебрецинском поку-
шении, стремясь замешать в это дело движение в 
пользу православия графа Бобринского. Демократи-
ческий «Реst. Naplо» упрекает графа Тиссу, что он 
направляет следствие на ложный путь, и чтобы спасти 
дружественные отношения к румынскому комитету, 
стремится представить покушение делом русских. 
Мармарошского процесса не было бы, если бы отно-
шения к России были сердечными. Самой ясной де-
монстрацией против России является подробное 
опубликование процесса Яндрича. Масонский 
«Willag.» и клерикальный «Аlсоnt.» относятся отри-
цательно к попытке обвинить графа Бобринского за 
движение в пользу православия. Во главе газет, обви-
няющих Бобринского за движение в пользу правосла-
вия, стоит и полуофициальный «Воudар. Chirl.», 
утверждающий, что покушение имело целью оказать 
давление на мармарошских судей, ободрить обвиняе-
мых и помешать мадьяро-румынскому движению 
оторвать румын от тройственного союза [58. C. 3]. 
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ВЕНА. Обсуждая приговор по угрорусскому про-

цессу, «N. Fг. Рr.» и «Reichs. Post» находят, что насто-

ящим виновником был Бобринский, оставшийся без-
наказанным. Процесс угроруссов – симптом распу-
щенной дерзости панславизма. Русская опасность су-
ществует и открыто стремится подвинуть форпосты 
до Карпат. Осужденные заслуживают снисхождения, 
но они – жертвы необходимости. «Extrablatt», ком-
ментируя приговор в этом смысле, поручает осужден-
ных милосердию монархов. Остальныя газеты обхо-
дят приговор молчанием [59. C. 4]. 
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БУДАПЕШТ. Клерикальный депутат Бескид, уже 

дважды предъявлявший запросы по угрорусскому 
процессу, обратился к графу Тиссе с запросом, желает 
ли министр назвать депутата, которого должен был 
подкупить агента полиции Дулишкович для предъяв-
ления запроса о процессе угроруссов, а также желает 
ли министр принять меры к наказанию чинов жан-
дармерии и пограничной полиции за доказанные во 
время процесса насилия и принять меры к улучшению 
экономического положения угроруссов. Тисса отве-
чал в ироническом тоне, вызывавшем бурные проте-
сты оппозиции. По его словам, Дулишкович не заслу-
живает презрения, ибо доставил весьма ценные сведе-
ния о нитях панславистской агитации, наводняющей 
Венгрию посредством весьма важных факторов не 
официальной России, но русского общества. Дулишко-
вич не заслуживает презрения, ибо его появление про-
извело несомненное действие на графа Бобринского. 
Министр отвечает на обвинения, предъявляемые жан-
дармам. Показания Дулишковича относительно депу-
татов имели доверительный характер. Тисса констати-
рует, что никто подкуплен не был, ибо деньги Бобрин-
ского были представлены властям [60. C. 3]. 
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The purpose of this paper is to overview the content and the context of notes on the history of the Second Maramorosh Sighet 
Trial (1913–1914) published in the Irkutsk newspaper Sibir’ [Siberia]. In the study, the author analyzed newspaper articles published 
from late December 1913 to early March 1914. The author proves for the first time in the historiography that the newspaper 
objectively reported on the progress of the Trial, focusing on the causes of the Orthodox movement, methods of carrying out pre-trial 
investigation, violence by the police and gendarmerie. The author showed that most of the defendants and witnesses refused to 
testify, claiming their innocence. On the basis of the research, the author highlighted the main issues raised at the Trial. These include 
cooperation with Russia, anti-state and anti-Uniate propaganda and illegal distribution of literature. Particular attention is paid to the 
questioning and testimony of the main defendants: Kabaljuk, Vorobchuk, Petrovci, Palkaninets. It was found that most of the arrested 
farmers were poor, little versed in political matters and had no education. The main reasons for the Orthodox movement were the 
socio-economic and religious factors which are demonstrated on the set of examples in the paper. The position of witnesses who 
supported the prosecution is shown. The author comes to a conclusion that they were an interested party and the operational part of 
the population of different settlements. Contacts of the leader of the Orthodox movement A. Kabaljuk with Count V. Bobrinsky, 
Gerovski brothers, representatives of Russian and Athos monasteries is shown as well. The position of various Austrian and 
Hungarian newspapers on the issue of the Trial is shown in the paper and the author highlighted that it was not straightforward. A 
separate list of farmers sentenced to various prison sentences and fines is presented. The public opinion reaction of Austria-Hungary, 
Russia and other countries on the verdict is analyzed as well. The author concludes that this source plays an important role in the 
study of Transcarpathian Church History of the early twentieth century. It is noted that the repressions of the peasants did not stop the 
Orthodox movement. The subsequent history of Transcarpathia indicates the geographical expansion of the Orthodox movement. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в.  
О КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЕ 1861 г. 

 
Рассматривается отечественная историография второй половины XIX – начала XX в., посвященная отмене крепостного 
права. Традиционно в дореволюционной историографии выделяется несколько направлений: либеральное, консервативно-
монархическое и марксистское. Лагерь либералов разделился – одни приветствовали реформу, другие отзывались о ней 
критично. Консерваторы выступали исключительно с критических позиций. В сочинениях марксистов анализировались 
социально-экономические последствия крестьянской реформы и отмечался ее вынужденный характер, реформа подверг-
лась резкой критике за «половинчатость». 
Ключевые слова: историография; исследования; публицистика; отмена крепостного права; Манифест от 19 февраля 
1861 г. 
 

Историческая литература, посвященная крестьян-
ской реформе 1861 г., созданная  во второй половине 
XIX – начале XX в., достаточно обширна и разнооб-
разна. Постепенно в ней выделилось три направления: 
консервативно-монархическое, либеральное и марк-
систское. Особенностью развития исторической и 
общественной мысли по проблеме отмены крепостно-
го права в указанные хронологические рамки явля-
лось то, что значительная часть из этих трудов пред-
ставляла собой не столько научные, сколько публици-
стические сочинения. Это обстоятельство объясняется 
прежде всего общественно-политической актуально-
стью аграрных преобразований 1860–1880-х гг. и их 
определяющим влиянием на всю социально-эконо-
мическую жизнь российского общества того времени. 
Кроме того, относительно небольшой промежуток 
времени отделял время создания того или иного про-
изведения от описываемого события.  

В целом ряде случаев сложно отделить исследова-
тельские работы от публицистических. Для понима-
ния основных условий и обстоятельств развития ис-
торической литературы необходимо показать, как 
воспринималось освобождение крестьян во всех спек-
трах общественной мысли пореформенного периода, 
от крайне левых до крайне правых,  поэтому в нашей 
статье в рамках данного историографического этапа 
будут проанализированы не только исследователь-
ские сочинения представителей различных политиче-
ских направлений, но и несколько известных произ-
ведений публицистики. Вместе с тем основное вни-
мание будет уделено собственно историографическим 
работам, т.е. исследованиям, основанным не на тех 
или иных наблюдениях и размышлениях, а на анализе 
источников. 

Первые работы, посвященные отмене крепостного 
права, появились практически сразу после реформы 
1861 г. К ее 10-летнему юбилею был приурочен выпуск 
сборника публицистических работ А.А. Головачева «Де-
сять лет реформ. 1861–1871» [1]. В этой публикации он 
дал оценку аграрному переустройству страны, подчерк-
нув, что крестьянская реформа должна была стать пер-
вой среди комплекса преобразований, направленных на 
преодоление отсталости России, но последующие изме-
нения были слабо связанны между собой.  

В начале 1880-х гг. было опубликовано обстоя-
тельное исследование профессора Петровской земле-
дельческой и лесной академии И.И. Иванюкова, кото-

рый создал необходимый задел для дальнейшего изу-
чения проблематики отмены крепостного права в Рос-
сии с либеральных позиций [2]. В монографии отме-
чалось определяющее влияние западных идей на 
оценку российским обществом крепостного права в 
качестве тормоза общественного прогресса. И.И. Ива-
нюков показал предпосылки проведения крестьянской 
реформы, этапы ее подготовки, борьбу вокруг нее 
различных политических сил.  

Умеренно-либерального направления придержи-
вался Ю.Э. Янсон. Он провел статистическое иссле-
дование, посвященное крестьянским наделам и пла-
тежам. По его мнению, полученные крестьянами зе-
мельные участки не обеспечили им достойной жизни, 
выкупные платежи тяжелым бременем легли на об-
щинников. Он подчеркнул высокую арендную плату, 
взимаемую с крестьян, отметив в то же время, что она 
не покрывает помещикам убытки, понесенные в ре-
зультате реформы [3].  

В начале 80–90-х гг. XIX в. либеральная точка 
зрения на отмену крепостного права и прогнозы по 
поводу пореформенного развития русской деревни 
получили обоснование в работах Л.В. Ходского, где 
вместе с тем содержался призыв к государственным 
органам изъять из сферы свободного обращения всю 
крестьянскую землю, приобретенную «при посред-
стве государства» [4. C. 1–41; 5],.  

В двухтомном сочинении князя А.И. Васильчико-
ва отмечалось, что после проведения крестьянской 
реформы необходимо поддерживать крестьян-
общинников, развивать мелкое землевладение за счет 
более правильного распределения поземельной соб-
ственности между различными социальными группа-
ми населения [6]. 

Правовед, историк и публицист либерального 
направления, представитель западников и государ-
ственной школы в отечественной историографии 
К.Д. Кавелин подчеркнул решающую роль государ-
ства в истории России. Вместе с тем он считал необ-
ходимым не введение конституции, а усиление абсо-
лютной монархии, чтобы «установить главные осно-
вания правильной, систематически-стройной органи-
зации высшего, среднего и низшего управления госу-
дарством…» [7. C. 325–404]. Государственную власть 
К.Д. Кавелин рассматривал в качестве основополага-
ющего условия для проведения всех глобальных ре-
форм в империи. Главным событием российской ис-
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тории, начиная с середины XVIII столетия, он призна-
вал «постепенное упразднение крепостного начала», 
ратовал за освобождение крестьян с землей и был 
удовлетворен, что реформа 19 февраля 1861 г. пошла 
именно по этому пути, отмену крепостного права счи-
тал необходимым условием дальнейшего успешного 
развития общественно-политической жизни России [7. 
C. 325–404; 8. Стб. 9–142, 387–598, 646–664 и др.; 9].  

Правовед и историк Г.А. Джаншиев с либеральных 
позиций, в восторженных тонах осветил эпоху вели-
ких реформ 60–70-х гг. XIX столетия в целой серии 
статей, которые он объединил и издал к 30-летнему 
юбилею отмены крепостного права отдельной книгой 
под названием «Из эпохи великих реформ». Его книга 
пользовалась такой большой популярностью среди 
читающей публики, что выдержала при жизни автора 
восемь изданий с дополнениями, каждый раз увели-
чиваясь в объеме на 50–100 и более страниц [10, 11]. 
Концепция Г.А. Джаншиева включала в себя высокую 
оценку реформы 19 февраля 1861 г., поскольку преоб-
разования привели к освобождению крестьян. Важной 
составной частью публикации стали биографические 
очерки ряда ведущих государственных и обществен-
ных деятелей, тесным образом связанных с проведе-
нием преобразований. Среди них – великий князь 
Константин Николаевич, Н.А. Милютин, В.А. Арци-
мович и Д.А. Ровинский. Автор вступительной статьи 
к сборнику А. Дживелегов точно подметил, что «по-
четный титул “первого историка эпохи великих ре-
форм”, который дан Джаншиеву таким компетентным 
судьею, как П.Н. Милюков, вполне им заслужен, не-
смотря на научные пробелы книги. В “Эпохе великих 
реформ” Джаншиев делал не столько научное, сколько 
общественное дело, был прежде всего публицистом» 
[12. С. 20].  

Профессор Петербургского политехнического ин-
ститута, активный деятель кадетской партии 
А.А. Корнилов подготовил курс истории России, впер-
вые изданный в 1912–1914 гг. [13]. Недочеты Великих 
реформ Александра II историк объяснил отсутствием 
блока между либеральной бюрократией и передовым 
российским обществом. А.А. Корнилов также опубли-
ковал специальное исследование по отмене крепостно-
го права. В нем анализировались аграрные преобразо-
вания и приводилась характеристика деятельности гу-
бернских комитетов в 1858–1861 гг. [14].  

В начале XX в. А.Е. Лосицкий дал характеристику 
Положения 1861 г., рассмотрел вопрос о соответствии 
выкупной оценки надела действительной его стоимо-
сти, оценил особенности проведения выкупной опе-
рации и довел изложение событий до отмены выкуп-
ных платежей манифестом Николая II от 3 ноября 
1905 г. [15].  

Консервативно-монархическое направление было 
представлено в основном работами публицистов. Так, 
в труде А.Д. Пазухина преобразования Александра II 
были подвергнуты резкой критике за их всесословный 
характер. По его мнению, новый император Алек-
сандр III должен вернуть дворянству ведущую роль в 
государстве: «Возвратив себе преимущественные 
служебные права, дворянство снова станет опорой 
престола. …Прекратятся все недоразумения между 

дворянством и крестьянством» [16. C. 60]. С крайне 
правых позиций крестьянская реформа 1861 г. была 
освещена товарищем председателя руководящего ор-
гана одной из самых известных черносотенных орга-
низаций – главной палаты Русского народного союза 
имени Михаила Архангела Н.Д. Облеуховым, писав-
шим под псевдонимом П. Ухтубужский [17]. 

В начале XX столетия серьезным явлением в офи-
циальной историографии стал одновременный выход 
двухтомника С.С. Татищева и монографии А. Шума-
хера, посвященных анализу личности Александра II 
[18, 19]. Указанные авторы существенное место отво-
дились анализу причин и описанию хода крестьянской 
реформы 1861 г. Преобразования императора, и преж-
де всего отмена крепостного права, подавались ис-
ключительно с позитивной стороны и в положитель-
ном ключе.  

К 50-летнему юбилею крестьянской реформы был 
выпущен в прекрасном полиграфическом исполнении 
шеститомник «Великая реформа: Русское общество и 
крестьянский вопрос в прошлом и настоящем» [20]. 
В его создании приняли участие более 60 авторов. 
Среди них стоит отметить академиков А.Ф. Кони, 
А.С. Лаппо-Данилевского, профессоров А.А. Кизевет-
тера, А.А. Корнилова, В.Д. Кузьмина-Караваева, 
В.И. Семевского, М.И. Туган-Барановского, а также 
С.П. Мельгунова, А.В. Пешехонова, Д.И. Шаховско-
го, В.Д. Бонч-Бруевича и др. По своим политико-
экономическим воззрениям авторы придерживались 
либеральных и социалистических, по большей части 
неонароднических, позиций. Почти во всех статьях 
резко критиковались крепостное право и абсолютная 
монархия, эти общественные институты указывались 
в  качестве основных причин отсталости страны и 
низкого уровня жизни большинства населения. Отме-
на крепостного права и пореформенный период, по 
оценке авторов, не принесли улучшения жизни насе-
ления, поскольку крестьянская реформа проводилась 
непоследовательно, с сохранением крепостнических 
пережитков.  

В этом же, 1911, юбилейном году увидел свет 
сборник научных статей «Освобождение крестьян: 
деятели реформы» [21]. В нем приводились обшир-
ные сведения о преобразовательной деятельности в 
аграрном вопросе императора Александра II, великого 
князя Константина Николаевича, К.Д. Кавелина, 
С.С. Ланского, Н.А. Милютина и других активных 
участников крестьянской реформы. Авторами высту-
пили известные ученые А.А. Кизеветтер, А.А. Корни-
лов, М.К. Любавский, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, 
М.М. Богословский и др., что свидетельствовало о 
высоком научном уровне данной книги.  

Выдающийся русский историк В.О. Ключевский в 
заключительной лекции всего «Курса русской исто-
рии» и незавершенной статье, озаглавленной состави-
телями его собрания сочинений «Отмена крепостного 
права», дал яркий анализ подготовки, проведения и 
первых последствий крестьянской реформы 1861 г. 
[22. C. 248–281, 339–360]. Отмена крепостного права 
показана им как закономерный итог государственной 
необходимости преодолеть неэффективность обяза-
тельного труда крепостных и разобщение дворянско-
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го и крестьянского сословий, ставшие тормозом для 
развития России в первой половине XIX в. В.О. Клю-
чевский подчеркнул историческое значение отмены 
крепостного права: «В продолжение столетий, пред-
шествовавших 19 февраля 1861 г., у нас не было более 
важного акта; пройдут века, и не будет акта, столь 
важного, который бы до такой степени определил 
собою направление самых разнообразных сфер нашей 
жизни» [22]. 

В 1915 г. преподаватель Высших женских Бесту-
жевских курсов, один из активных членов конститу-
ционно-демократической партии А.А. Кауфман за-
кончил подготовку к печати своего курса, посвящен-
ного пореформенному крестьянскому хозяйству. Из-
за обстоятельств военного времени его книга, где со-
держался большой статистический материал, увидела 
свет только в 1918 г. [23].  

В целом либерально настроенные исследователи, 
такие как И.И. Иванюков, В.О. Ключевский, А.А. Ки-
зеветтер, А.А. Корнилов и др., приветствовали кре-
стьянскую реформу. Поражение в Крымской войне 
1853–1856 гг. показало, по их мнению, отсталость 
Российской империи и подтолкнула правительство на 
отмену крепостного права. Вместе с тем они указали 
на непоследовательность великих реформ, прежде 
всего крестьянской. 

Промежуточную позицию между либеральной и 
марксистской историографией отмены крепостного 
права заняла публикация одного из организаторов 
американской социал-демократической партии США, 
политического эмигранта из России И.А. Гурвича 
«Экономическое положение русской деревни». В ней 
содержался большой фактический материал по реали-
зации крестьянской реформы в 60–80-х гг. XIX в., во 
многом собранный автором во время проживания в 
России. Монография вышла на английском языке в 
Нью-Йорке в 1892 г. и вскоре была переведена на 
русский язык [24]. Исследование И.А. Гурвича полу-
чило одобрение как со стороны легального марксиста 
П.Б. Струве, так и со стороны будущего лидера боль-
шевиков В.И. Ленина. Во время революции 1905–
1907 гг. Гурвич вернулся в Россию, но найти свое ме-
сто в острой общественно-политической борьбе, раз-
вернувшейся в стране, ему не удалось, и он возвра-
тился в США. 

П.Б. Струве также выпустил исследование по про-
блемам экономики сельского хозяйства в порефор-
менные годы [25]. В своей полемической работе он 
критиковал народников, противопоставляя их взгля-
дам идею исторического материализма, призывал  к 
дальнейшему развитию капитализма, подчеркивая, 
что современная материальная и духовная культура 
являются достижениями капитализма. П.Б. Струве 
признавал, что «эксплуатация человека человеком» 
является злом. Но именно благодаря капитализму, по 
его мнению, начался культурный прогресс, сопро-
вождающийся упразднением традиционных «устоев» 
(таких как крепостное право), которые были еще 
большим злом. Только после торжества капитализма 
из него эволюционным путем появится социализм.  

Первый русский марксист Г.В. Плеханов в свою 
очередь резко критиковал взгляды представителей 

правительственного лагеря, либеральных и револю-
ционных  народников, а также легальных марксистов 
за неверную оценку отмены крепостного права в Рос-
сии, ее социально-экономического и общественно-
политического развития в до- и пореформенный пе-
риод. В работе «Падение крепостного права. Осво-
бождение крестьян», написанной к 50-летнему юби-
лею реформы 1861 г. он, полемизируя с Г.А. Джани-
шевым, указал на ее половинчатость, вынужденность 
и незавершенность. Г.В. Плеханов подчеркнул: 
«...полное освобождение крестьян необходимо. Но это 
может быть лишь делом более или менее далекого 
будущего...» [26. C. 33]. В то же время он отмечал 
развитие капитализма в Российской империи, в том 
числе в сельском хозяйстве, как и П.Б. Струве, однако 
в противовес ему настаивал на неизбежности и необ-
ходимости социалистической революции. В отличие 
от идей своих бывших единомышленников – револю-
ционных народников, согласно которым двигателем 
революции являлось крестьянство, главным револю-
ционным классом, по мнению Г.В. Плеханова, являл-
ся пролетариат, которому было необходимо создать 
собственную партию [27. С. 364].  

В начале XX в. марксистскую историографию кре-
стьянской реформы продолжили труды В.И. Ленина 
[28. C. 1–601]. Он изучил крестьянский вопрос в ука-
занных хронологических рамках, основываясь прежде 
всего на повседневной практике борьбы пролетариата 
и большевиков за свержение самодержавия [29. C. 57–
137]. Согласно ленинскому учению классовая борьба 
пронизывала собой всю общественно-политическую и 
социально-экономическую жизнь империи. Он отме-
чал, что в политических формах государства находи-
ли выражение «лишь разные формы классовой борь-
бы…» [30. C. 346].  

Абсолютизм, по В.И. Ленину, явился высшей и 
последней стадией развития феодальных монархий, 
политическим выражением наследственной власти 
земельных собственников. Поэтому в качестве одной 
из важнейших задач российского пролетариата и его 
союзника – беднейшего крестьянства, им была назва-
на борьба «против всяких крепостнических учрежде-
ний, против абсолютизма, сословности, бюрократии» 
[31. C. 267, 301]. При разработке программы РСДРП, 
накануне II съезда, В.И. Ленин указал, что в конце 
XIX столетия самодержавие по-прежнему олицетво-
ряло собой «все остатки крепостничества» [32. 
C. 231]. Он неоднократно подчеркивал, что сохране-
ние политической власти крупных помещиков явля-
лось одним из наиболее показательных проявлений 
крепостничества в Российской империи начала XX в., 
а основными пережитками феодализма оставались в 
указанные хронологические рамки абсолютная мо-
нархия и помещичье землевладение [33. C. 139–142; 
34. С. 161–170; 35. C. 171–180].  

Таким образом, отечественная историография вто-
рой половины XIX – начала XX в. накопила большой 
фактический материал о крестьянской реформе, кото-
рый не утратил своей значимости и важности вплоть 
до настоящего времени, а его оценка зависела от об-
щественно-политических взглядов авторов. Внима-
ние, которое уделялось изучению крестьянской ре-
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формы в исторической литературе дореволюционного 
времени, отмечают современные исследователи [36. 
C. 5 и др.]. В пореформенный период сформировалась 
консервативная, либеральная и марксистская исто-
риография отмены крепостного права. Консерваторы 
критиковали крестьянскую реформу Александра II за 
ее всесословный характер, официальная историогра-
фия приветствовала освобождение крестьян, либера-

лы отмечали плюсы и минусы аграрных преобразова-
ний. В сочинениях В.И. Ленина и В.Г. Плеханова ана-
лизировались в основном социально-экономические 
последствия крестьянской реформы, отмечался ее 
вынужденный характер, а сама реформа подверглась 
резкой критике за «половинчатость» и была охаракте-
ризована как «грабительская» по отношению к кре-
стьянам.  
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The article deals with the domestic historiography of the second half of the 19th – early 20th centuries devoted to the abolition of 
serfdom in the Russian Empire. The aim of this study is to analyze the research works about the 1861 Reform. The chronological 
scope of this article is the years of 1861–1917. A special feature is the presence of the test-era publications that combine the 
journalistic and research components. This is explained by the socio-political relevance of the agrarian reforms of the 1860s–1880s, 
the interest of all segments of society in the reforms in the country and a relatively short period of time separating the reform from 
the date of the publication of works. So, the historiography sources of research were the research and journalistic works on the 
Peasant Reform of 1861 and its consequences. Gradually, the historiography of the second half of the 19th – early 20th centuries 
formed several directions: conservative-monarchist, liberal and Marxist. Conservatives (A.D. Pazlukhin, P. Ukhtubuzhskiy and 
others) exclusively glorified the reform, but criticized it for violating the interests of the nobility. The liberal camp was divided: some 
welcomed the reform (I.I. Ivanyukov, K.D. Kavelin, G.A. Dzhanshiev, A.A. Kornilov and others), others were critical about its 
consequences (Yu.V. Yanson, L.V. Khodskiy and others). The article analyzes materials of the collections dedicated to the fiftieth 
anniversary of the abolition of serfdom Velikaya reforma: Russkoe obshchestvo i krest’yanskiy vopros v proshlom i nastoyashchem 
[Great Reform: Russian Society and the Peasant Issue in the Past and the Present] and Osvobozhdeniye krest’yan: deyateli reformy 
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[Liberation of Peasants: Activists of the Reform]. According to their political and economic views, their authors had liberal and 
socialist views. They sharply criticized serfdom and absolute monarchy. These public institutions were cited as the main reasons for 
the backwardness of the country and low living standards. The authors stated that the abolition of serfdom had not made lives of 
ordinary people better. Marxists (G.V. Plekhanov, V.I. Lenin and others) considered the socio-economic impact of the Peasant 
Reform and assessed it in the light of the formational theory. All Marxists noted the forced nature of the agrarian reforms. They 
sharply criticized the reform for its “half-heartedness” and called it “predatory” in relation to peasants. As a result, the domestic 
historiography of the second half of the 19th – early 20th centuries accumulated a large amount of factual material on the Peasant 
Reform that is still relevant and important, and its assessment depended on the socio-political views of the authors. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗАЦИИ РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв. (НА МАТЕРИАЛАХ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКИ) 
 

Раскрыта позиция российских правоведов по отношению к алкоголизму как социально опасной болезни общества. Источниковой 
базой является общероссийская юридическая периодическая печать конца XIX – начала ХХ в. Выявлены причины широкого рас-
пространения пьянства и алкоголизма, предложения о способах борьбы с ними, антиалкогольные мероприятия. Освещены взгля-
ды наиболее активных представителей юридической общественности.  
Ключевые слова: юридическая периодика; социальные болезни; алкоголизм; социальные аспекты пьянства. 
 

Российская империя на рубеже XIX–XX вв. пережи-
вала ситуацию широкого распространения социальных 
болезней – венерических заболеваний, особенно сифили-
са, туберкулеза, алкоголизма [1]. Передовую интеллиген-
цию – врачей, учителей, земских и городских деятелей – 
беспокоила пагубность социальных недугов, затрагивав-
ших практически все стороны народного благосостояния. 
Юридическая общественность не могла остаться в сто-
роне от обсуждения этих вопросов, поскольку их разре-
шение неизменно требовало регламентации и правового 
закрепления. Особую актуальность представляла пробле-
ма массового пьянства и алкоголизма. 

Одной из первостепенных задач, поставленных пе-
редовыми правоведами перед юридическим сообще-
ством России, была определена необходимость сравни-
тельных исследований распространения пьянства и ал-
коголизма в ведущих европейских странах и в Россий-
ской империи в связи с влиянием алкоголизации на пре-
ступность, самоубийства, «физическое и моральное вы-
рождение» населения. 

Известный отечественный общественный деятель – 
один из организаторов российского движения трезвости 
и активный участник международных конгрессов кри-
миналистов Д.А. Дриль, анализируя ситуацию в Бельгии 
за 1874–1895 гг., отмечал, что из 2 820 заключенных в 
тюрьмах насчитывалось 1 157 алкоголиков и еще 
238 «сомнительных случаев», т.е. роль алкоголя как 
фактора, способствующего совершению преступлений, 
была очевидна [2. С. 359]. С ним соглашался кримина-
лист А.Г. Яковлев, проводивший аналогичные исследо-
вания по ситуации в Швеции, где показатель алкоголи-
ков среди преступников колебался за 1889–1893 гг. от 
69,8 до 72,1% ежегодно [3. С. 107]. Аналогичная ситуа-
ция складывалась в Великобритании, Франции, Австро-
Венгрии и иных европейских странах, где наряду с ро-
стом тяжких преступлений, особенно убийств, на почве 
алкоголизации отмечался неуклонный рост самоубийств 
[4. С. 145].  

Российская империя не стала исключением среди ев-
ропейских держав, но ее особенностями были хотя и 
увеличивающиеся, но все же несколько меньшие пока-
затели самоубийств. Так, число осужденных общими 
судами на 1 000 чел. за 1895–1912 гг. было стабильным с 
устойчивой тенденцией к росту и колебалось от 87 до 
104 [Там же. С. 621]. В отношении связи преступности и 
алкоголизма четко прослеживались тенденции: преоб-
ладание случайного пьянства у первичных преступни-
ков и хронический алкоголизм у профессиональных 

преступников [5. С. 622]. По данным Центрального ста-
тистического комитета России, в стране за 1870–1874 гг. 
на 1 млн населения в 50 центральных губерниях прихо-
дилось 29 самоубийств, а за 1890–1894 гг. – уже 32 [6. 
С. 147]. После этого происходит некоторое понижение, 
а затем – непрерывный рост. В 1902–1912 гг. коэффици-
ент самоубийств возрос от 2,2 до 4,4 на 100 тыс. населе-
ния [4. С. 622]. 

Другим важным негативным следствием алкоголи-
зации общества становилось «вырождение» населения. 
Профессор Императорского Александровского универ-
ситета (в Гельсингфорсе) Легрэн изучил четыре генера-
ции в 215 семьях «потомственных пьяниц» (814 чел.) и 
вывел, что 42,2% из них составляли алкоголики, 13,9% – 
«нравственно-помешанные», 22,7% – страдающие эпи-
лепсией, истерией и конвульсиями, 19% – душевно-
больные, при этом 174 чел. умерли в младенчестве, а 93 
были больны туберкулезом и физически недоразвиты [7. 
С. 543]. Убедительность статистических данных должна 
была раскрыть перед общественностью всю пагубность 
сложившейся ситуации и побудить к поиску мер против 
народного зла.  

Необходимость выяснения корней пьянства и алко-
голизма была очевидна для всех участников трезвенного 
движения. В этом вопросе собенно тесное взаимодей-
ствие установилось между юристами и медиками. В 
данной связи естественным представлялось обращение 
правоведов к передовым врачам с целью совместной 
работы по определению степени вреда алкоголя для 
населения и выработке мер против его распространения. 
Медики, в свою очередь, не представляли антиалкоголь-
ной борьбы без участия юристов с их профессиональ-
ным подходом к правовому закреплению основных эта-
пов этой деятельности. Первыми на призыв Русского 
общества охранения народного здравия к совместной 
деятельности откликнулись столичные правоведы. На 
заседании Юридического общества при Санкт-
Петербургском университете 4 февраля 1898 г. его 
участники признали «весьма желательным и вполне 
соответствующим преследуемым Юридическим обще-
ством целям участие общества в изыскании мер борьбы 
с таким подрывающим общественную нравственность, 
благосостояние и здоровье злом, как алкоголизм...» [8. 
С. 3]. Для этой цели была создана Комиссия из членов 
Общества, в состав которой вошли представители уго-
ловного отделения (Д.А. Дриль, Л.П. Дынша, А.А. Ле-
венстим, А.К. Вульферт, Г.Б. Слиозберг, А.С. Зарудный, 
В.Д. Шидловский, И.А. Шендзиковский, В.Д. Кузьмин, 
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Э.Я. Фукс) и административного отделения (Г.С. Воль-
тке, О.А. Верт, Н.П. Ретвих, М.И. Свешников, В.М. Ус-
тинов, И.И. Карницкий, Н.А. Полетаев) [9. С. 3].  

Если в отношении пагубных последствий алкоголи-
зации не было сомнений, то в определении сущности и 
причин массового распространения пьянства и алкого-
лизма среди участников трезвеннического движения не 
было единства как среди врачей, так и среди правоведов. 
Данные противоречия с особой остротой проявились на 
заседаниях Казанского юридического общества, соеди-
ненных собраний юристов и врачей Русского общества 
охранения народного здравия в 1900–1901-х гг. Значи-
тельная группа участников, общий подход которых вы-
разил на заседании 18 декабря 1900 г. доктор медицины 
В.П. Первушин, придерживалась мнения о безусловной 
вредности алкоголя в любом виде и количестве и неиз-
бежности ведения повсеместной борьбы с ним на всех 
уровнях: личностном, общественном и государственном 
[8. С. 215].  

На заседании 19 января 1901 г. правовед К.М. Леон-
тьев выразил большие сомнения определенной группы 
участников в самой правильности постановки вопроса о 
вредности алкоголя применительно к конкретной лич-
ности и об общественной борьбе именно с алкоголиз-
мом, а не с пьянством: «Тезис о вреде употребления 
спиртных напитков ничем не доказан… Люди гибнут 
массово не от опьянения, а от побочных влияний» [Там 
же. С. 216]. К.М. Леонтьева поддержали доктор меди-
цины Л.О. Даркшевич (впоследствии – один из основа-
телей нейрохирургии в России), сделавший акцент на 
индивидуальных свойствах организма, и выдающийся 
теоретик права профессор Г.Ф. Шершеневич (в буду-
щем – депутат I Государственной думы), высказавшийся 
более категорично: «Для юриста очень важно: яд – алко-
голь или нет. Но лично я не убедился в справедливости 
высказанного им положения». По поводу судебной 
практики с участием алкоголиков Г.Ф. Шершеневич 
заметил: «...До сих пор не было указано ни одного объ-
ективного признака, которым мог бы руководствоваться 
судья» [Там же. С. 217]. Таким образом, вопрос о цели 
трезвеннического движения в среде юристов (за уме-
ренное употребление алкоголя или за абсолютную трез-
вость), как и на уровне всей общественности страны, 
остался открытым. 

Большинство правоведов вслед за врачами, опираясь 
на многочисленные исследования зарубежных и отече-
ственных ученых, сходились в оценке пьянства и алко-
голизма как явления «наследственного» и в биологиче-
ском смысле, и в социальном [2, 3, 7, 10]. На годовом 
собрании Курского юридического общества 10 декабря 
1898 г. его председатель И.М. Тютрюмов, опираясь на 
цитату выдающегося правоведа и общественного деяте-
ля А.Ф. Кони, охарактеризовал причины, воспроизво-
дившие пьянство из поколения в поколение: «Постоян-
ная жизнь впроголодь и в холоде... бодрость и забвение, 
находимые только в водке – все это создает условия, 
гибельно действующие на одичалого, голодного ребен-
ка. Брань пьяного отца, вопли побитой матери, вечное 
взаимное раздражение...» [11. С. 40]. 

Непосредственные причины явления разделялись 
юристами на нравственные, физиологические, финансо-
вые, политические и социальные. Важнейшими из при-

чин, по мнению большинства правоведов, были отсут-
ствие «умственно-нравственной культуры» и знаний, 
внутренние невзгоды, плохо вознаграждаемый труд, 
постоянное чрезмерное напряжение физических и ум-
ственных сил, сильное утомление. Алкоголь в данных 
ситуациях представлялся пьющим своего рода «восста-
навливающим» средством. В действительности, как 
справедливо отмечал Д.А. Дриль, «возбудитель не со-
здает силы и не является восстановительным материа-
лом» [12. С. 40].  

Для юридической общественности было характерно 
повышенное внимание к алкоголизму как к послед-
ствию питейной реформы 1894 г. и роста незаконной 
торговли алкоголем. Особенную тревогу вызывали 
связанные с этими явлениями правонарушения – фаль-
сификация, укрывательство, доносительство, лжесви-
детельствование. Так, В. Ефимов, указав на все несо-
вершенство производства и вредность для «народной 
нравственности» расследований по делам о противо-
правной продаже спиртных напитков, заметил: «Еще 
большее зло, порождаемое делами этого рода – страш-
ное развитие лжесвидетельствования в пользу обвиня-
емых, что ведет к дискредитации лиц, проводивших 
дознание» [13. С. 245]. 

Некоторые правоведы были склонны видеть во 
всплеске пьянства и преступности лишь «совершенно 
искусственные» явления, вызванные введением винной 
монополии и текущим развитием событий. А.Н. Бутов-
ский отмечал: «До реформы преступления покрывались 
в кабаках, а после их упразднения местом питий стала 
улица, а не дом. Таким образом, увеличение преступно-
сти объясняется лишь большей интенсивностью уголов-
ной репрессии» [14. С. 144]. 

И все же большинство правоведов готово были со-
гласиться с врачами о едином социально-экономи-
ческом и правовом корпусе причин данного явления, о 
недостаточной медицинской помощи населению и 
неразработанности правовых основ санитарии и меди-
цины. На совместном заседании Харьковского юриди-
ческого общества и местного отделения Русского обще-
ства охранения народного здравия доктор медицины 
И.П. Скворцов заметил: «В России санитарии, собствен-
но, нет... есть только медицинская полиция, по своему 
назначению очень мало удовлетворяющая своему 
назначению...» [15. С. 249]. С профессором согласи-
лись правоведы И.Ю. Шайтан, Я.М. Затворницкий, 
Л.Я. Тауберг и др. [Там же. С. 250]. 

Основные меры борьбы с алкоголизмом правове-
ды подразделяли на общегосударственный, обще-
ственный и личностный уровни. Самым разработан-
ным юристами в силу их профессиональной специфи-
ки был именно высший уровень. На государственном 
уровне необходимыми представлялись следующие 
глобальные мероприятия: улучшение экономического 
и правового положения основной части населения, 
распространение просвещения, поднятие нравствен-
ного уровня, организация широкого попечения о со-
циально незащищенных слоях населения. Для этого 
нужно было разработать и внедрить проекты новых 
государственных органов, важнейшим из которых 
должно было стать министерство народного здравия 
[16]. К частным мерам относились совершенствова-
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ние юридической техники в целом; конкретизация 
отдельных пунктов статей, неточно передающих со-
держание воли законодателя; устранение дублирова-
ния в законодательных актах; отмена устаревших 
нормативных документов; выработка новых правовых 
норм и издание соответствующих актов и т.д. 

Общественность должна была взять на себя заботы 
по открытию различных попечительских обществ по 
борьбе с «нищенскими гнездами», бродяжничеством, 
детской беспризорностью, заболеваемостью и смерт-
ностью от эпидемических и социальных болезней и 
профилактике данных явлений. Общественный кон-
троль представлялся необходимым в деле устройства 
общественных столовых, чайных, приютов, ночлеж-
ных домов, дешевых квартир, библиотек, организации 
бесплатной медицинской помощи [8. С. 215]. На лич-
ностном уровне приоритет отдавался общественной 
работе каждого интеллигента, личному примеру, бла-
готворительности и посильной помощи в деле борьбы 
с социальным злом. 

В условиях предреволюционного и революционного 
периода реализовать общегосударственные мероприятия 
оказалось невозможно. Следствием стало участие пра-
воведов в политической деятельности и формирование 
их как общественных деятелей либерального (А.Ф. Ко-
ни, Г.Ф. Шершеневич, Д.А. Дриль) и революционного 
(В.И. Ульянов (Ленин), А.И. Пискунов, А.А. Олигер и 
др.) направлений. 

Из реализованных общественных мероприятий 
наиболее заметными оказались усилия местных юриди-
ческих обществ по содействию социальному обеспече-
нию малоимущих социальных групп, проявившиеся в 
открытии соответствующих общественных организаций, 
путем организации пунктов питания, приютов, ночле-
жек и иных подобных заведений. Так, Курское юриди-
ческое общество, несмотря на нехватку собственных 

средств, в 1898 г. выступило с инициативой о создании 
«Общества попечения о бесприютных и нуждающихся в 
защите детях», устав которого был в том же году утвер-
жден в МВД [17]. Общество направило свою деятель-
ность на поиск помещений для детей, снабжение их 
одеждой, открытие мастерских. Однако подобные при-
меры были единичными в силу материальных причин и 
отсутствия государственной поддержки.  

Важнейшим реальным результатом работы юристов 
в направлении борьбы с алкоголизацией населения ста-
ли их научно-популярные труды. В даннном аспекте 
выдающимися правоведами К.Я. Чихачевым, А.А. Пи-
онтковским, Е.Н. Тарновским, М.С. Маргулиесом, 
М.А. Горановским были разработаны наиболее актуаль-
ные вопросы теории и практики борьбы с алкоголизмом: 
по разработке правил торговли алкоголем [18], выработ-
ке эффективных мер противодействия массовому пьян-
ству и росту преступности [19, 20], определению вменя-
емости правонарушителей-алкоголиков [21], борьбе с 
бродяжничеством и беспризорностью как факторами 
воспроизводства алкоголизма [22]. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. взгляды 
передовых правоведов обратились к проблеме массо-
вого пьянства и алкоголизма населения. Юристами 
совместно с врачами была проанализирована ситуа-
ция распространения пьянства и алкоголизма в евро-
пейских странах и в Российской империи, раскрыты 
экономические, финансовые и социальные причины 
алкоголизации населения России, выработаны меры 
борьбы с социальным злом и проведены посильные 
мероприятия. Несмотря на отсутствие единства по 
некоторым процессуальным, а иногда и принципи-
альным вопросам, передовые представители отече-
ственной юридической общественности внесли свой 
вклад в процесс вовлечения российского общества в 
борьбу с опасной социальной болезнью. 
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The subject of this research is the position of the leading juridical group in Russia regarding alcoholism as a social disease at the end of 
the 19th – beginning of the 20th centuries. The current relevance of this topic is connected with its insufficient consideration in 
historiography. This article examines the social and scientific approaches of Russian lawyers to the development of a body of anti-alcoholism 
measures by way of identifying the reasons for the wide spreading of drinking and alcoholism, the elaboration of a system of social actions in 
the fight against them and the implementation of these developments in practice. This phenomenon became widespread due to the system of 
wine tax farming, and then the introduction of wine monopoly. The article mentions that not only the society but also the lawyers 
were concerned with this problem. In this regard, juridical associations began to act upon the initiative from below. Their activity was 
quite successful, despite the attempts of counteraction. The author enunciates the main approach to studying the “issue of alcohol”, which 
was connected with the society’s socio-economic development. The article analyses the place and role of the leaders and members of the 
biggest lawyer unions: the Moscow Law Society, the Law Society of Saint Petersburg University, the Kazan Law Society, the 
Kharkiv Law Society, the Kursk Law Society in this process, as well as the arguments of the opponents and supporters of non-
drinking measures as a way of introducing sobriety ideas to the public. The source base for this work consists of materials from all-Russian 
juridical periodicals at the turn of the 20th century. This study is based on the principles of historicism, scientific objectivity and determinism. 
The author uses analysis, synthesis, comparative-historical and chronological methods. Major non-drinking projects are analysed. The 
novelty of this research consists in the resulting new information regarding the social essence, specific-historical determinism and causes of 
widespread drinking and alcoholism, and the suggestions made by the juridical community for fighting this issue and their anti-alcoholism 
measures. For the first time in historiography the position of the most active representatives of the juridical community regarding this issue is 
presented. The author comes to a conclusion that members of the leading juridical group actively participated in the anti-alcoholism 
movement in Russia. 
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ОБЗОР РАБОТ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ  
ДИНАСТИИ ДЕМИДОВЫХ 

 
Представлен обзор работ, исследующих коллекции художественных произведений династии Демидовых. Работы разделя-
ются на отечественные и иностранные. Особое внимание уделяется отечественным работам, большая часть которых была 
написана и опубликована в рамках деятельности Международного Демидовского фонда. Отмечаются основные авторы, за-
нимающиеся исследованием коллекций Демидовых. 
Ключевые слова: Демидовы; коллекционная деятельность; коллекции; МДФ. 
 

Историческая наука накопила обширный матери-
ал, проливающий свет на историю рода Демидовых. 
Совокупность информации свидетельствует не только 
о существенной роли династии в экономической и 
общественно-политической жизни России, но и о за-
метном вкладе Демидовых в социокультурное разви-
тие российского и европейского общества. Долгое 
время деятельность Демидовых рассматривалась оте-
чественными учеными только с точки зрения горноза-
водского дела. Именно этот аспект деятельности рас-
крывается в работах Б.Б. Кафенгауза, В.В. Огаркова, 
Г.И. Спасского, Н.И. Павленко, Н.А. Васина. Но 
наряду с развитием заводов представители династии 
занимались благотворительной и меценатской дея-
тельностью, частным коллекционированием, активно 
участвовали в хозяйственном освоении края и разви-
тии науки. Это отмечено в исследованиях К.Д. Го-
ловщикова, С.В. Назаревского, Е.И. Красновой, 
М.Л. Гавлина. С появлением новых исторических ис-
точников стали открываться и другие горизонты для 
изучения; например, самостоятельным объектом ис-
следований стала выступать коллекционная деятель-
ность династии. Особое внимание данной теме уделя-
ется в современных монографиях Е.П. Пироговой, 
О.Я. Неверова, И.Н. Юркина.   

Исследование проблемы частного коллекциониро-
вания прошлого, изучение коллекций и истории вхо-
дивших в них произведений имеют огромное значе-
ние для музейной и научно-исследовательской рабо-
ты, для более полного представления об историче-
ском наследии, поэтому наряду с историками коллек-
ционной деятельностью Демидовых интересуются 
научные деятели смежных дисциплин – культурологи, 
искусствоведы, музеологи и филологи.  

Автор данной статьи ставить перед собой цель – 
выявить работы, исследующие демидовские коллек-
ции произведений искусств, а также представить 
краткий обзор данных работ. 

Опираясь на поставленную цель, автор предлагает 
выделить две группы работ по коллекционной дея-
тельности Демидовых – отечественные и иностран-
ные. Отметим, что наиболее ранние и содержатель-
ные работы по коллекциям Демидовых написаны ита-
льянскими исследователями, среди которых 
Ф. Боррони Сальвадори, Ч. да Прато, М. Форези, 
Р. Ризалити, Дж. Пеллегрини, Ф. Зампони. 

В нашей стране высокая публикационная актив-
ность, связанная с коллекционной деятельностью Де-
мидовых, наблюдается с 1991 г. Обусловлено это не 

только изменением государственной политики в об-
ласти науки, но и основанием Международного Де-
мидовского фонда (МДФ). Отметим, что демидовское 
движение началось в 1990-е гг. В 1991 г. в Екатерин-
бурге был создан Демидовский институт, а позже в 
1992 г. была организована неправительственная об-
щественная организация – МДФ [1. С. 5]. Деятель-
ность МДФ направлена на изучение наследия Деми-
довых и поддержку научных исследований. Именно 
благодаря работе МДФ исследователям стали доступ-
ны журналы путешествий, письма и воспоминания 
членов рода Демидовых. Более того, большинство 
работ по коллекционной деятельности Демидовых 
было опубликовано в рамках проведения Демидов-
ских ассамблей и деятельности проектов «Художе-
ственные коллекции Демидовых в музеях России», 
«Памятники истории и языка. Наследие Демидовых». 

Одной из первых комплексных работ на русском 
языке по исследованию демидовских коллекций стала 
статья 1993 г. Ю.П. Глушаковой «Демидовы в исто-
рии русско-итальянских культурных связей», которая 
затрагивает тосканский период в жизни Демидовых. 
Точную дату обоснования Демидовых в Италии 
назвать сложно, но, опираясь на работу Р. Ризалити, 
возьмем за точку отчета 1822 г. [2. С. 97]. Тосканский 
период охватывает деятельность четырех поколений 
Демидовых, которые проживали в Тоскане в общей 
сложности около 130 лет. Исследование Ю.П. Глуша-
ковой содержит ценную информацию о культурной 
жизни Демидовых и формировании их коллекций. 
Часть произведений из коллекций позже попадает в 
российские и мировые музеи, другая же уходит в 
частные коллекции или вовсе теряется. В работе уде-
ляется отдельное внимание деятельности П.Г. Деми-
дова, который передал Московскому университету 
библиотеку и коллекцию минералов, скульптур и кар-
тин, образовав тем самым внутри университета Деми-
довский музей [3. С. 109]. Информация, полученная 
из данной работы, обозначает некоторые произведе-
ния из имеющейся на тот момент коллекции Демидо-
вых и их историю. Стоит отметить, что тосканский пе-
риод жизни Демидовых изучен наиболее полно благода-
ря работам не только итальянских, но и отечественных 
исследователей, к которым относятся М.Г. Талалай, 
Н.Г. Павловский, И.Н. Бочаров, О.Я. Неверов. 

Другой важной работой, исследующей коллекции 
Демидовых, является публикация Е.В. Карповой на 
второй ассамблее МДФ в 1996 г. «Шедевры из Деми-
довских коллекций в русских и зарубежных музеях». 
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Автор касается многих демидовских экспонатов и 
обозначает их местонахождение. Благодаря данной 
информации появилась возможность сгруппировать 
коллекционные произведения по музеям. Также Елена 
Вениаминовна одной из первых затронула «идею 
своеобразной «реконструкции» демидовского собра-
ния на основе тщательного изучения архивных и ли-
тературных источников, аукционных и музейных ка-
талогов» [4. С. 96], которая представляется автору 
данной статьи актуальной и значимой в настоящее 
время. Позже, в 2003 г., Е.В. Карпова высказывает 
идею о необходимости составления «иллюстрированно-
го сводного каталога памятников изобразительного ис-
кусства, входивших в демидовские коллекции» [5. 
C. 26]. Более того, в работе отмечены некоторые произ-
ведения из коллекций и обозначены спорные моменты 
при составлении каталога, на что безусловно стоит обра-
тить внимание при будущих исследованиях. 

В докладе М.Б. Пиотровского на ассамблее МДФ в 
1997 г. представляется информация о произведениях 
из коллекций Демидовых, находящихся в Эрмитаже 
[6]. Автор упоминает о музыкальных дрожках, со-
зданных демидовским крепостным Е.Г. Кузнецовым. 
Также в работе имеется информация о создании Де-
мидовыми стиля, основанного на сочетании бронзы и 
малахита в прикладном искусстве. К этому стилю 
относится малахитовая ротонда, находящаяся в Эрми-
таже. Позже, в 2003 г., О.Я. Неверов в докладе «Па-
мятники античной скульптуры из собрания Демидовых 
в Государственном Эрмитаже» на седьмой ассамблее 
МДФ снова затронет тему демидовской коллекции в 
Эрмитаже и таких ее экспонатов, как памятники ан-
тичной скульптуры [7]. Благодаря данным исследова-
ниям представляется возможным составление подроб-
ного описания демидовских коллекций в Эрмитаже и 
истории отдельных коллекционных экспонатов. 

В докладе Т.М. Трошиной в 2001 г. на пятой ас-
самблее МДФ «Коллекции Демидовых в музеях и 
архивах Урала» снова находит свое отражение идея 
«реконструкции» собраний Демидовых [8]. Именно в 
данной публикации появляются сведения о реестрах 
коллекций Н.Н. Демидова, находящихся в Государ-
ственном архиве Свердловской области (ГАСО). Бла-
годаря тщательному изучению Т.М. Трошиной ар-
хивных материалов нам становится известно о многих 
картинах из коллекций Демидовых, в том числе и о 
картинах второй руки, выполненных русскими масте-
рами, о многочисленных изделиях из фарфора, сереб-
ра, хрусталя и бронзы, входивших в состав демидов-
ского собрания. В работе содержится информация о 
том, что Н.Н. Демидов проводил каталогизацию соб-
ственных коллекций. В ГАСО представлены не толь-
ко описи, составленные Н.Н. Демидовым, но также 
зарисовки отдельных экспонатов. Данная работа поз-
воляет расширить информацию о произведениях из 
коллекций Демидовых. 

На той же ассамблее МДФ в 2001 г. в докладе 
Ю.Я. Зек Н.Н. Демидов предстает перед нами как 
коллекционер с собственными творческими идеями, 
который не только покупал законченные вещи, но и 
делал заказы на изготовление предметов искусства 
[9]. Благодаря работе прослеживается связь деятель-

ности Н.Н. Демидова и одного из экспонатов в Мет-
рополитен-музее в Нью-Йорке. Кроме того, до нашего 
сведения доводится тот факт, что многие заказанные 
Демидовым коллекционные предметы были пред-
ставлены на парижских индустриальных выставках, 
поэтому каталоги выставок помогут отследить неко-
торые предметы этих коллекций. 

Также в 2001 г. на ассамблее МДФ был представлен 
доклад Н.П. Прожогина о меценатской деятельности 
А.Н. Демидова. В работе отражена связь А.Н. Демидо-
ва с произведениями художника Карла Брюллова [10]. 

В 2003 г. в докладе «Никита Акинфиевич Демидов 
и Императорская Академия художеств» на седьмой 
ассамблее МДФ Г.И. Конькова представляет инфор-
мацию о связи Н.А. Демидова с музеем Академии 
художеств и одним из его экспонатов – алебастровым 
слепком восточных дверей баптистерия во Флоренции 
авторства Л. Гилберти [11]. 

Благодаря детальному изучению исследователями 
многих предметов из демидовских коллекций реали-
зация идеи иллюстрированного каталога видится 
вполне приемлемой. 

В последние годы объектом изучения исследова-
телей становится деятельность не только наиболее 
известных членов династии Демидовых, но и менее 
известных потомков. 

Е.П. Пирогова в статье 2003 г. «Материалы о жиз-
ни П.А. Демидова и история его коллекций» предста-
вила биографические данные П.А. Демидова. В рабо-
те приводятся данные о покупке им Вишневецкого 
замка. Исследование Е.П. Пирогова также касается 
ялтинской выставки 1918 г., на которой появляются 
ранее не описанные шедевры демидовской коллек-
ции. Продолжила изучение деятельности П.А. Деми-
дова Л.Н. Шиян в работе 2013 г. «П.А. Демидов и его 
роль в судьбе Вишневецкой резиденции». Любовь 
Николаевна обращает внимание, что П.А. Демидов 
перевез в Вишневецкий замок собственные коллекции 
из Перми, а также по возможности приобретал на 
аукционах раритеты из собраний замка. После прода-
жи Вишневецкого замка П.А. Демидов перевозит свои 
коллекции и библиотеку в одно из крымских имений. 
Из исследований «краеведа и библиографа А. Ануш-
кина» [12. С. 144] и Е.П. Пироговой нам стало извест-
но, что коллекции сохранились в Крыму, но не в пер-
возданном состоянии, а в единичных экземплярах. 
Данные работы позволяют сделать вывод, что собра-
ния в полном объеме не были увезены Демидовыми в 
эмиграцию (имеются сведения, что несколько книг из 
Вишневецкого замка находятся в Британском музее) 
[Там же. С. 149]. Е.Н. Алексеева в работе 2015 г. 
«Роль частных собраний в формировании музейных 
коллекций Крыма» фрагментарно касается произве-
дений из коллекции П.А. Демидова и их местонахож-
дения в музеях Крыма. Данные сведения позволяют 
дополнить географию демидовских коллекций. 

Важной по своему содержанию для изучения кол-
лекций Демидовых является статья Т.М. Трошиной 
«Визуальные объекты в материалах путешествий Де-
мидовых по Европе» 2010 г. Обращаясь к «Журналу 
путешествия» Н.А. Демидова, письмам и журналам 
сыновей Г.А. Демидова, автор демонстрирует просве-
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щенность Демидовых и их осведомленность в разнооб-
разных явлениях культуры и истории, анализирует ди-
намику взглядов на мир, проливает свет на формирова-
ние художественных коллекций [15. С. 203]. В работе 
говориться о приобретении предметов искусства во 
время путешествий как Н.А. Демидовым, так и сыно-
вьями Г.А. Демидова, о проявлении интереса к исто-
рии музеев, музейных коллекций и изучению музей-
ных практик Британского музея, усадьбы Хорэса Уол-
пола Стробери-хилл, Лондонской академии худо-
жеств. Данное исследование позволяет выстроить в 
хронологическом порядке приобретение Демидовыми 
предметов искусств, проследить их историю и вы-
явить основные принципы выбора того или иного 
коллекционного экспоната. 

Позднее в 2011 г. Е.П. Пирогова снова обратится к 
«Журналу путешествия» Н.А. Демидова. Анализ ин-
формации, полученной из публикации Е.П. Пирого-
вой, подтверждает имеющиеся ранее сведения об ав-
торстве (точнее, соавторстве) «Журнала». Соавтором, 
вероятнее всего, выступал секретарь Н.А. Демидова 
Н.И. Крымов, который также помогал во время путеше-
ствия в поисках произведений для коллекций 
Н.А. Демидова [16. C. 385]. Материалы статьи указыва-
ют на известные книжные магазины и антикварные лав-
ки, услугами которой могли пользоваться Демидовы при 
поисках экспонатов для коллекций. Отметим, что 
Е.П. Пирогова продолжительное время занимается ис-
следованием коллекций Демидовых, большой вклад в 
изучение книжных коллекций внесла монография авто-
ра «Библиотеки Демидовых: книги и судьбы» (2000 г.). 

Важной с точки зрения получения новых сведений 
о демидовских коллекциях стала статья О.А. Мельча-
ковой в сборнике научных статей «Человек – Текст – 
Эпоха». Автор анализирует источники по истории 
формирования коллекций минералов Н.Н. Демидова, 
но материалы данной статьи позволяют установить 
экземпляры произведений искусств, которые входили 
в состав коллекций. Автор упоминает о том, что 
Н.Н. Демидов сохранял традиции, заложенные пред-
ками, а именно заказывал памятные сувениры из зо-
лота и платины, добытых на собственных приисках. 
Заметим, что, по мнению автора, династия имела соб-
ственные традиции коллекционирования. Более того, 
О.А. Мельчакова, анализируя архивные документы из 
личного фонда Демидовых в Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО), приходит к выводу, 
что первые куски добытого Демидовыми золота были 
переработаны в церковную утварь, а позже переданы 
в дар Входо-Иерусалимскому храму в Нижнем Тагиле 
[17. C. 223].  

Таким образом, становится возможным уточнение 
состава коллекций и местонахождения отдельных 
коллекционных предметов. Информация, полученная 
из данной статьи, позволяет представить также спи-
сок контактов, которыми пользовались Демидовы при 
составлении собственных собраний. В статье просле-
живается связь с петербургским магазином драгоцен-
ностей купца Николо Лоренцини. В работе уделяется 
внимание и уральскому малахиту, который Демидовы 
использовали в качестве материала для собственных 
коллекций и поставляли в Европу. Заметим, что 

именно из этого материала выполнена Ротонда, нахо-
дящаяся в Эрмитаже, о которой уже упоминалось в 
данной статье. По информации электронного ресурса 
Эрмитажа, «Ротонда с малахитовыми колоннами и 
куполом золоченой бронзы исполнена по заказу 
Н.Н. Демидова известной парижской фирмой           
П.-Ф. Томира в 1820–1830-х годах» [18]. 

Еще одной работой, касающейся демидовских 
коллекций предметов прикладного искусства, стала 
публикация О.Н. Силоновой в «Вестнике Челябин-
ской государственной академии культуры и искус-
ств». Исследование О.Н. Силоновой посвящено лаки-
ровальной фабрике Н.А. Демидова. На основе анализа 
документов из архивов (ГАСО и Российского госу-
дарственного архива древних актов (РГАДА), автор 
приводит ранее неизвестные сведения. Важным от-
крытием является тот факт, что лакировальная фабри-
ка Н.А. Демидова была одной из первых уральских 
центров частной практики изготовления лакирован-
ных изделий (более ранней, чем мануфактура 
П.И. Коробова) [19. C. 186]. Основным моментом ра-
боты для данного реферата является замечание о том, 
что изделия на фабрике изготавливались эксклюзивно 
по заказам заводчика, а не для широкого круга.  

Таким образом, образование лакировальной фаб-
рики напрямую связано с коллекционной деятельно-
стью Демидовых. Увлечение Демидова искусством, 
следование европейской моде на лакированные изде-
лия послужили стимулом для нововведений и нова-
торских решений в заводской деятельности. Станов-
ление лакировальной фабрики Демидова – вклад в 
региональную культуру и развитие ремесла. Даль-
нейшие исследования данной темы позволят опреде-
лить предметы из коллекций Демидовых, которые 
были изготовлены на лакировальной фабрике и, воз-
можно, отследить их дальнейшую историю. 

Рассматривая работы, посвященные коллекциям 
Демидовых, нельзя упускать из вида исследования за-
рубежных авторов, о которых было упомянуто в дан-
ной статье. Они играют важную роль в изучении тос-
канского периода жизни Демидовых-коллек-ционеров. 
Именно благодаря работам вышеупомянутых авторов 
исследован значительный объем данных, которые поз-
воляют составить список произведений, входивших в 
коллекции Демидовых, обозначить отдельные предме-
ты из коллекций знаменитой династии, проследить 
историю этих предметов. Большинство работ итальян-
ских авторов было написано в период до 1991–1992 гг. 
(до образования МДФ), и многие из них изучены и 
проанализированы отечественными учеными, занима-
ющимися изучением династии Демидовых. 

В 1996 г. во Флоренции выходит работа Р. Арженци-
ано, посвященная коллекциям Н.Н. Демидова в архив-
ных документах Флоренции и Санкт-Петербурга. Мате-
риалы работы отражают состав коллекций Демидова с 
детальным описанием отдельных произведений. Иссле-
дование Р. Арженциано сыграло важную роль в изуче-
нии коллекций Н.Н. Демидова, а также может быть ис-
пользовано в дальнейшем при составлении иллюстриро-
ванного каталога демидовских коллекций. 

Одной из важных работ иностранных авторов, 
написанных в последние годы, стала публикация в 
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выпуске № 4 журнала «Дом Бурганова. Пространство 
культуры» (2010 г.), посвященная коллекционной де-
ятельности Н.Н. Демидова. Статья Л. Тонини обоб-
щает сведения из разных источников и ранее опубли-
кованных работ. Большое внимание уделяется содер-
жанию коллекций и кругу общения Демидовых-
коллекционеров (не только Н.Н. Демидова, но и его 
отца Н.А. Демидова и сыновей П.Н. и А.Н. Демидо-
вых).  

На основе анализа материала статьи дополним 
список антикваров и торговцев искусством, с кото-
рыми поддерживали связи Демидовы, – Иньяцио Вес-
ковали, Дзелонни, Деполетти, Грегорио, Де Санти. В 
круг общения Демидовых, согласно информации, по-
лученной из статьи, входили также представители 
искусства, которым Демидовы делали заказы, – 
А. Рослин, Ф. Шубин, Ф. Матвеев, Ф. Сибилио, 
Н. Морелли. Благодаря исследованию Л. Тонини ча-
стично адаптированы архивные документы, играю-
щие важную роль при составлении каталога демидов-
ских коллекций, – три описи коллекций Н.Н. Демидо-
ва: на французском языке (хранящаяся в Уральском 
историческом архиве), на итальянском языке (нахо-
дящаяся в Архиве Суперинтендатства по художе-
ственному и историческому имуществу в Уффици), на 
русском языке (находящаяся в Фонде Дурново) [20. 
C. 99]. Ранее исследованием описи на русском языке 
уже занималась Т.М. Трошина. Также информация об 
исследуемых Л. Тонини архивных источниках встре-
чается и в издании «Частные коллекции Российской 
империи» О.Я. Неверова. Сравнивая коллекции 
Н.Н. Демидова с другими европейскими и российски-
ми коллекциями частных лиц, Л. Тонини выделяет ос-
новные группы художественных произведений из кол-
лекций Демидова, отдавая первенство классическим 
скульптурам, далее в порядке значимости упоминаются 
итальянская, голландская и французская живопись. Уде-
ляя основное внимание коллекционной деятельности 
Н.Н. Демидова в Италии, автор упоминает и о произве-
дениях из коллекций его отца – Н.А. Демидова. На ос-
нове анализа статьи Л. Тонини делаем выводы о степени 
изученности итальянского периода коллекционной дея-
тельности Демидовых, о наличии важных источников, 
которые сыграют роль при составлении обобщенного 
каталога демидовских коллекций, об актуальности ис-
следований в области коллекционной деятельности не 
только в России, но и в Италии. 

В 2012 г. вышел сборник научных статей «Рус-
ская Тоскана». Автором сборника является флорен-
тийский профессор Р. Ризалити. Составителем, ре-
дактором и переводчиком с итальянского языка вы-
ступил известный исследователь М.Г. Талалай. Про-
фессор Р. Ризалити написал цикл работ, посвящен-
ных деятельности Демидовых в Италии. Работы в 
большей степени построены на ранее не изученных 
архивных источниках и редких книгах, что позволя-
ет рассматривать некоторые вопросы деятельности 
Демидовых с новых ракурсов. Работы Р. Ризалити 
включают биографические сведения о Демидовых, 
информацию о коллекционной, благотворительной и 
меценатской деятельности Демидовых в Италии. 
Материал, полученный из работ Р. Ризалити, актив-
но используется отечественными учеными при изу-
чении коллекций Демидовых и отражен в работах 
Е.В. Карповой, Е.И. Красновой, Т.М. Трошиной. 

Таким образом, обзор исследуемых автором работ 
позволяет сделать вывод, что изучение коллекционной 
деятельности Демидовых на данный момент актуально в 
России и за ее пределами. Благодаря имеющимся науч-
ным исследованиям уже обозначена география демидов-
ских коллекций – Россия, Италия, Англия, Франция, 
США. Также авторами установлен ориентировочный 
круг общения Демидовых-коллек-ционеров, это анти-
квары и торговцы, Николо Лоренцини, Иньяцио Веско-
вали, Дзелонни, Деполетти, Грегорио, Де Санти; пред-
ставители культуры и искусства – Стендаль, А. Рослин, 
Ф. Шубин, Ф. Матвеев, Ф. Сибилио, Н. Морелли. Более 
того, на основе полученных данных оказалось возмож-
ным составить ориентировочный список музеев, фонды 
которых содержат предметы демидовских коллекций. 
Однако существуют некоторые неизученные моменты. 
Многим исследователям, в том числе и автору данной 
статьи, видится необходимым составление каталога де-
мидовских коллекций, возможно, иллюстрированного 
каталога, как предложила Е.В. Карпова. Также автор 
данной статьи предлагает составить иллюстрированную 
«карту» музеев, в которых находятся демидовские кол-
лекции или отдельные произведения из коллекций. В 
дальнейшем «карта» может уточняться и расширяться. 
Каталог коллекций Демидовых и «карта» музеев помо-
гут в реализации идеи организации выставки сохранив-
шегося художественного наследия Демидовых, которую 
предложила Е.П. Пирогова в своей работе и о которой 
было упомянуто ранее в данной статье. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Не словами, а делами // Альманах Международного Демидовского фонда. М. : Классика, 2001. C. 5–6. 
2. Ризалити Р. Русская Тоскана. СПб. : Алетейя, 2012. 192 с. 
3. Глушакова Ю.П. Демидовы в истории русско-итальянских культурных связей // Исследования по источниковедению истории России 

дооктябрьского периода : сб. ст. М. : Рос. академия наук; Ин-т рос. истории, 1993. С. 105–127. 
4. Карпова Е.В. Шедевры из Демидовских коллекций в русских и зарубежных музеях // Альманах Международного Демидовского фонда. 

М. : Классика, 2001. C. 96–101. 
5. Карпова Е.В. Проблемы каталогизации художественных произведений из коллекций Демидовых (проект «Художественные коллекции 

Демидовых в музеях России») // Альманах Международного Демидовского фонда. М. : Классика, 2003. Вып. 2. C. 25–31. 
6. Пиотровский М.Б. Эрмитаж и Демидовы // Альманах Международного Демидовского фонда. М. : Классика, 2001. C. 123–126. 
7. Неверов О.Я. Памятники античной скульптуры из собрания Демидовых в Государственном Эрмитаже // Альманах Международного 

Демидовского фонда. М. : Классика, 2003. Вып. 3. C. 31–36. 
8. Трошина Т.М. Коллекции Демидовых в музеях и архивах Урала (проект «Художественные коллекции Демидовых в музеях России») // 

Альманах Международного Демидовского фонда. М. : Классика, 2003. Вып. 2. C. 35–42. 
9. Зек Ю.Я. Николай Никитич Демидов (1773–1828) – коллекционер и меценат // Альманах Международного Демидовского фонда. М. : 

Классика, 2003. Вып. 2. C. 69–73. 



84 

10. Прожогин Н.П. Карл Брюллов и Анатолий Демидов (К истории меценатства) // Альманах Международного Демидовского фонда. М. : 
Классика, 2003. Вып. 2. C. 64–69. 

11. Конькова Г.И. Никита Акинфиевич Демидов и Императорская Академия художеств // Альманах Международного Демидовского фонда. 
М  : Классика, 2003. Вып. 3. C. 37–45. 

12. Пирогова Е.П. Материалы о жизни П.А. Демидова и история его коллекций // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екате-
ринбург : УрГУ, 2003. Вып. 5. С. 138–149. 

13. Шиян Л.Н. П.А. Демидов и его роль в судьбе Вишневецкой резиденции // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2013. № 4 (30). С. 209–212. 

14. Алексеева Е.Н. Роль частных собраний в формировании музейных коллекций Крыма // Apriori. Серия: гуманитарные науки. 2015. № 3. 
URL: www.apriori-journal.ru 

15. Трошина Т.М. Визуальные объекты в материалах путешествий Демидовых по Европе // Известия Уральского государственного универ-
ситета. 2010. № 1 (71). С. 203–211. 

16. Пирогова Е.П. История издания «Журнала путешествия» Н.А. Демидова 1786 г. и его распространение в России, Европе, Америке // 
Проблемы истории России. Вып. 9: Россия и Запад в переходную эпоху от Средневековья к Новому времени. Екатеринбург, 2011. 
С. 384–397. 

17. Мельчакова О.А. Источники по истории формирования коллекций минералов Н.Н. Демидова в 1823–1827 гг. // Человек – Текст – Эпо-
ха : сб. науч. ст. Томск, 2011. С. 220–248. 

18. http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/buildings/locations/room/B10_F2_H192 (дата обращения: 19.01.2017). 
19. Силонова О.Н. Господская лакировальная фабрика Демидовых. Первый опыт реконструкции истории XVIII – начала XIX века // Вест-

ник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2012. № 2 (30). С. 186–189. 
20. Тонини Л. Русский коллекционер в Италии. Николай Демидов во Флоренции в начале XIX века // Дом Бурганова. Пространство культу-

ры. 2010. № 4 (30). С. 94–113. 
 
Статья представлена научной редакцией «История» 24 января 2017 г. 
 
THE OVERVIEW OF WORKS ON THE DEMIDOV COLLECTIONS OF ART 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 415, 80–85. 
DOI: 10.17223/15617793/415/11 
Yulia S. Kolpashnikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: julisheff@gmail.com 
Svetlana Yu. Kolesnikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: bersa@sibmail.com 
Keywords: Demidovs; collections; collecting activity; IDF. 
 

This article contains the overview of works examining the art collections of the Demidov dynasty. Russian and foreign research 
works are distinguished. The article discusses mostly Russian works. It is also noted that fundamental works are written under the 
auspices of the International Demidov Foundation (IDF). The overview starts with one of the first comprehensive publications in the 
Russian language on the subject – a work by Yu.P. Glushakova on the Tuscan life of the Demidovs. The analysis of Glushakova’s 
article gives information about the cultural life of the Demidovs in Italy, about the collecting activity of the members of the dynasty, 
and allows making an approximate description of the Demidov works of art. This article also discusses the works of E.V. Karpova 
and T.M. Troshina. The brief analysis of these works allows identifying the artifacts of the Demidov collections and their location. 
Reports by M.B. Piotrovsky and O.Ya. Neverov at the assemblies of IDF, which concern the author of this article, inform about the 
Demidov collections in the Hermitage. The analyzed report of N.P. Progozhin shows the connection of one of the Demidovs with the 
artist Karl Bryullov. The overview of the work of G.I. Konkova shows the connection between the Demidov dynasty and the 
Museum of the Fine Arts Academy. The works of L.N. Shiyan and E.P. Pirogova outline the connection between P.A. Demidov, the 
Vyshnevetsky Castle and the collections of the castle. The publications of T.M. Troshina and E.P. Pirogova explore A.N. Demidov’s 
Travel Journal and his connection with the collecting activity. The analysis of works by Yu.Ya. Zek, O.N. Silonova and 
O.A. Melchakova given in the article allows expanding the map of the Demidov collections and grouping collection works of art by 
museums. Works by R. Argenziano, L. Tonini, R. Risaliti are noted among foreign research. The publication of R. Argenziano 
analyzes the archival documents connected with the collections of N.N. Demidov. The overview of works by L. Tonini and 
R. Risaliti expands the information on the Tuscan period in Demidov’s life. The overview of works leads to a conclusion that the 
research of the Demidovs’ collecting activity is currently relevant in Russia and abroad. From the perspective of the available 
research, the geography of the Demidov collections and the approximate social circle of the Demidovs-collectors are already 
designated. Based on the obtained data, it is possible to make an indicative list of museums that have artifacts of the Demidov 
collections. In addition, the author of this article offers to create an illustrated “map” of the museums with the Demidov collections or 
individual works from the collections. 
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Анализируются особенности функционирования арийского мифа в национализмах Татарстана – республики в составе Рос-
сийской Федерации. Констатирована распространенность этого мифа на постсоветском пространстве. Указано на недоста-
точную, по мнению автора, изученность темы на материалах Татарстана. В процессе решения данной научной проблемы 
выявлены апелляции к «арийству» представителями булгарского, татарского, кряшенского и русского национализмов. Де-
лается вывод об инструментальном использовании арийского мифа в современных татарстанских национализмах. 
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Одной из распространенных мифологем XIX–
XX вв. являлся так назваемый арийский миф, суть 
которого сводилась к отождествлению некой совре-
менной группы населения с древними и благородны-
ми «арийцами», пришельцами с далекого севера, из 
Гипербореи, Атлантиды или Арктиды (Арктогеи), 
которым мир обязан важнейшими изобретениями и 
достижениями культуры. Различные вариации этого 
мифа постулировали, что их потомки, в противопо-
ложность былому величию, оказались вынужденными 
жить в окружении многочисленных и коварных вра-
гов, которые, нередко выступая в образе капитали-
стов-ростовщиков, нарушали законы моральной эко-
номики и с которыми якобы имелись ещё и «истори-
ческие счеты». Печальные последствия пропаганды 
арийского мифа в нацистской Германии хорошо из-
вестны.  

Казалось бы, в странах постсоветского простран-
ства, в своё время высокой ценой победивших фа-
шизм, более или менее массовые спекуляции на 
«арийскую тему» никогда не возникнут, и эта ритори-
ка останется уделом маргинальных ультраправых 
группировок. Однако после распада Советского Сою-
за на его бывших территориях наблюдался и наблю-
дается феномен архаизации и демодернизации соци-
ально-политических отношений, который выражает-
ся, в том числе, и в мифизации как массового созна-
ния, так и формально академических практик объяс-
нения настоящего и прошлого (см., например, сюже-
ты так называемых национальных историй).  

О серьезности проблемы, а следовательно, и акту-
альности её изучения говорит хотя бы тот факт, что, 
например, в Таджикистане «арийство» стало частью 
государственной идеологии [1. С. 215–222]. В этой 
стране арийский миф, похоже, начинает выполнять 
функцию квазиобъяснения социального и политиче-
ского неравенства. Так, по сообщениям электронных 
СМИ, жительницу одного из райцентров этой респуб-
лики не допустили на встречу с Президентом Э. Рах-
моном на основании не соответствия ранее установ-
ленным требованиям: «высокий рост, грамотная речь 
и арийская внешность» [2].  

Распространение арийского мифа в современной 
России так или иначе изучалось целым рядом авторов, 
среди публикаций которых следует отметить фунда-
ментальную двухтомную монографию В.А. Шни-
рельмана «Арийский миф в современном мире» [3] и 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук К.А. Жарчинской «Славяно-
арийский миф в историческом сознании российских 
традиционалистов» [4].  

К уже введенному исследователями в научный 
оборот корпусу источников, на мой взгляд, следует 
добавить несколько новейших примеров, маркирую-
щих проблему явного присутствия «мифического» 
компонента в отечественных учебных изданиях. 
В академическом учебнике «История России…» один 
из параграфов красноречиво назван «Индоевропейцы 
и первый “раздел Европы”» [5. С. 17]. Член-
корреспондент РАН, известный историк А.Н. Сахаров 
эмоционально рассказывает о «триумфальном рас-
пространении индоевропейцев по Евразии» [Там же. 
С. 19]. Причем их расселение носило далеко не мир-
ный характер, например, «клин индоевропейских посе-
лений врезался в среду обитания угро-финских наро-
дов» [Там же. С. 20] и «наши древние предки», «воин-
ственные, энергичные индоевропейцы... бились за 
удобные земли, щедрые рыбные угодья, богатые зве-
рьём леса» [Там же. С. 21]. Воспевание и оправдание 
воинственной индоевропейской (фактически арий-
ской, хотя это слово в учебнике не употребляется) 
героики не оставляют шансов для «побежденных» 
(т.е. предков финно-угров) и, при прочих условиях, 
по-моему мнению, может подготовить читателя к 
восприятию менее завуалированных вариантов арий-
ского мифа.  

В посвященном истории отечественной культуры 
учебном пособии А.И. Юрьева [6] рассказывается о 
том, что праславяне вместе с ариями задолго до 
нашей эры жили на территории современного Русско-
го Севера. После похолодания праславяне и арии пе-
реселились на юг в Волго-Уралье, затем арии мигри-
ровали еще дальше на юг, а праславяне остались в 
Европе. Расселение восточных славян в VI–VII вв. н.э. 
преподносится А.И. Юрьевым как возвращение «в те 
места, которые были освоены их далекими предками 
праславянами еще в древнейшие времена» [Там же. 
С. 4], причем об автохтонности балтов и финно-угров 
не говорится, лишь констатируется, что «славяне с 
ними ассимилировались или соседствовали» [Там же]. 

Арийский миф в контексте русского национализма 
откровенно, с перечислением имен известных раси-
стов и мало скрываемой симпатией к неоязычеству, 
пропагандируется в вышедшем в Казани вузовском 
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учебнике «История» [7. C. 29–31, 40, 42–45]. В силу 
того что этот случай имеет прямое отношение к Та-
тарстану, взгляды одного из авторов учебника, докто-
ра исторических наук, профессора и вместе с тем апо-
логета Гипербореи и арийского мифа И.А. Гатаулли-
ной будут специально рассмотрены в данной статье. 

Приведенные примеры иллюстрируют факт про-
никновения арийского мифа в академические и вузов-
ские учебные издания, что не может не вызывать тре-
воги и лишний раз подтверждает важность научного 
анализа этого явления. 

Историография изучения арийского мифа, вклю-
чая разработку периодизации, исчерпывающе пред-
ставлена в названной диссертационной работе 
К.А. Жарчинской [4. C. 4–7], что позволяет подробно 
не останавливаться на обзоре литературы. Замечу 
лишь, что некоторые касающиеся арийского мифа 
материалы Татарстана (нарративы булгарских нацио-
налистов и внимание русских неоязычников к творче-
ству художника К. Васильева (1942–1976)) в контек-
сте других регионов России и стран ближнего и даль-
него зарубежья рассматривались В.А. Шнирельманом 
[3. Т. 1. C. 278; Т. 2. С. 72, 224, 246]. 

На сегодняшний день в научной литературе отсут-
ствует комплексное исследование, посвященное ана-
лизу особенностей использования арийского мифа в 
булгарском, татарском, кряшенском и русском нацио-
нализмах современного Татарстана. Предлагаемая 
вниманию статья представляет собой попытку при-
близиться к решению выявленной научной проблемы. 

На первый взгляд, «арийству» в Татарстане слож-
но завоевать сколь-либо прочные позиции. В выхо-
дящих в Казани исторических сочинениях носители 
восточноевропейских, среднеазиатских и алтайских 
археологических культур эпохи бронзы и раннего 
железного века (в том числе скифы, сарматы и савро-
маты), признанные наукой ираноязычными, часто 
атрибутируются как тюрки. Кроме того, авторы, «до-
казывающие», например, тюркоязычность спартан-
цев, нередко подчеркивают связь индоевропейской 
теории с фашизмом и даже коммунизмом (так, 
Ф.Ш. Фаттахов в своей монографии, посвященной 
прототюркам, обвинял советскую власть в уничтоже-
нии языков неиндоевропейских народов; в этом с ним 
соглашался доктор филологических наук М.Б. Хай-
руллин) [8. C. 329–332; 9. С. 7]. С политических пози-
ций критикует индоевропоцентризм М.З. Закиев – док-
тор филологических наук, академик Академии наук РТ, 
в 1996–2000 г. – директор Института языка, литературы 
и искусства АН РТ. По его мнению, признание народов, 
появившихся во II тыс. до н.э. на территориях от Малой 
Азии, Мессопотамии, Ирана и Индии до границ Китая, 
индоиранскими, в конечном счете связано с европоцен-
тризмом и колониализмом [10. C. 19]. 

Критика индоевропоцентризма соседствует со 
стремлением использовать искусственно «тюркизиро-
ванные» сюжеты древней истории индоиранцев в своих 
целях. Ниже я постараюсь показать, что два основных 
лагеря современных татарстанских историков (так назы-
ваемые булгаристы и татаристы) активно используют 
элементы арийского мифа для конструирования акту-
альных этногенетических повествований.  

«Булгаристы» связывают происхождение совре-
менных казанских татар с волжскими булгарами – 
основным населением Волжской Булгарии (неболь-
шого государственного образования, существовавше-
го в Среднем Поволжье в X–XIII вв.) (подробнее см.: 
[11]). Наиболее радикальные представители булга-
ристского лагеря заявляют о «дискриминации» булгар 
и призывают вернуть татарам их «настоящее имя» – 
«булгары» (см., например: [12–14]). 

С политической точки зрения, одним из изъянов 
булгарской теории происхождения казанских татар 
является её автохтонизм, когда соблазнительные для 
этнонационалистического дискурса известные госу-
дарства древности и Средневековья оказываются вне 
его рамок (ассоциируемый с татарами образ Золотой 
Орды «занят» «татаристами» и поэтому не может ак-
тивно использоваться). Эту проблему в какой-то мере, 
видимо, призвана решить апелляция к «арийству».  

В публикациях упоминавшегося «булгариста» 
М.З. Закиева индоиранская история превращается в 
историю тюркскую. В работе 2003 г. он доказывал, 
что «этноним ар/эр – тюркское слово со значением 
“люди, мужчины”», который «вошел в состав этно-
нимов и сумеров (т.е. шумер. – А.О.), и хорасмиев, 
булгар, суар, хазар, савир, татар, авар, мишар, салар, 
уйгур» [10. C. 370]. Эта сомнительная логика позволи-
ла М.З. Закиеву парфян, согдийцев, тохаров, кушанов 
и собственно ариев «превратить» в тюрков, которые 
якобы «имели самые тесные контакты с предками 
булгар, расположенных в Западной Сибири, Урало-
Поволжье, на Северном Кавказе» [Там же. C. 372–
373]. Со временем «арийство», видимо, еще больше 
заинтересовало М.З. Закиева, и в его книге 2008 г. 
появляется целый раздел с говорящим названием 
«Арийские и хуннские этнические корни тюрков» 
[15. C. 173–199]. В ней постулируется, что тюркские 
арийские племена ещё в глубокой древности жили 
вперемежку с другими тюрками в Малой, Передней, 
Средней и Центральной Азии, в Восточной Европе, на 
Кавказе и Балканском полуострове. Методологиче-
ской базой таких смелых утверждений являлась игра 
словами, содержащими созвучие «ар» [Там же. 
C. 174]: «все тюркоязычные племена, обозначенные 
этнонимом “ар/ир”, являются арийскими этниче-
скими корнями тюрков» [Там же. C. 190]. 

В первую очередь, арийскими тюрками «оказались» 
шумеры [Там же. C. 179]. Тюркский язык в шумерской 
клинописи якобы закрепился 8 000–8 500 тыс. лет 
назад [Там же. C. 182]. Согласно М.З. Закиеву, и зоро-
астризм был создан тюркоязычными племенами, а 
Авеста, возможно, записана на одном из тюркских 
языков [Там же. C. 177]. В свою очередь, «этноним 
тюрк» причислен к «арийской группе» («доказатель-
ству» этого М.З. Закиев посвятил целый параграф 
своей книги) [Там же. C. 185–188]. Как нетрудно до-
гадаться, этноним «татары» также якобы арийского 
происхождения [Там же. C. 189, 190].  

Влияние арийского мифа сказывается и на «исто-
рико-лингвистических исследованиях» (как он их сам 
называет) писателя Н. Фаттаха. Очевидной калькой 
«гиперборейского сюжета» является его утверждение 
о том, что, по представлениям египтян (в его понима-
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нии – предков булгар), на северном полюсе «суще-
ствовала вечная жизнь, – откуда дул благотворный, 
спасительный ветер» [16. C. 320]. Через 9 лет после 
цитируемой работы этот же автор утверждал, что 
«египетские пирамиды были построены как претво-
рение в жизнь идеи северной горы и мудрых предков, 
обитающих на снежных вершинах» [17. C. 32]. Кроме 
того, слогу -ар он придавал значение положительного 
прилагательного, которое в древних языках, по его 
мнению, значило «священный, обожествленный, до-
стойный великого почитания, чистый, благородный» 
и т.д., что не может не навести на параллели с «благо-
родными арийцами». Интересно заметить, что область 
расселения тюрок в эпоху Средневековья от Урала до 
Алтая он именовал «Арка» (по его мнению, это соот-
ветствовало значению «иль, государство, родина») 
[16. C. 51].  

Сторонник булгарской версии происхождения ка-
занских татар, учитель истории Ф.Г.-Х. Нурутдинов, 
ссылаясь на поддельный свод булгарских летописей 
«Джагфар тарихи» и отрывки (в дальнейшем якобы 
«утраченные») из мифической книги «Хон китабы», в 
1990-х гг. сконструировал наиболее эпичный вариант 
булгаро-арийского мифа. Среди специалистов нет 
единого мнения об источниках, на базе которых были 
созданы упомянутые подделки. Ю. Шамилоглу нахо-
дит параллели между «Джагфар тарихи» и некоторы-
ми опубликованными источниками XVIII–XIX вв. и 
более раннего времени [18. C. 37].  

Изучение содержащихся в публикациях Ф.Г-Х. Ну-
рутдинова исторических построений позволяет вы-
двинуть гипотезу, что одним из источников его 
«вдохновения» был славяно-русский вариант арий-
ского мифа. Можно предположить, что из опублико-
ванных до начала 1990-х гг. сочинений русских наци-
оналистов (В.И. Скурлатова, В.И. Щербакова (1938–
2004) и др.) черпались идеи, под которые затем «под-
гонялся» текст «Джагфар тарихи» (выполнявшей роль 
«Велесовой книги») и других фальшивок. Скорее все-
го, были позаимствованы такие структурные элемен-
ты мифа, как «прародина», «масштабные миграции», 
«участие в становлении известных цивилизаций древ-
ности», «культуртрегерство», «эквилибристика созву-
чиями этнических и географических названий», 
«вставки в историческое повествование мифических 
сюжетов».  

Для подтверждения выдвинутой гипотезы, обратим-
ся к одной из первых пространных статей Ф.Г-Х. Ну-
рутдинова «Булгары и мировая цивилизация», которая 
появилась в 1993 г. В начале повествования автор с 
нескрываемой обидой на «историков-фантастов» (т.е. 
профессиональных исследователей) писал о сложив-
шихся представлениях о булгарах «как народе-
домоседе, тихо и неприметно жившем в глухом лес-
ном районе при слиянии могучих рек – Волги и Камы… 
В действительности, государство булгар тысячеле-
тиями охватывало огромную территорию от Дуная 
до Енисея…» [19. C. 324]. Эта мифологема переклика-
ется с появившимися в печати 14 годами ранее посту-
латами В.И. Скурлатова: «…не Припятские болота, 
куда нас пытаются загнать некоторые археологи, а 
огромный простор Евразийских степей вплоть до 

Амура – вот наша истинная (русская. – А.О.) праро-
дина» [20. C. 57]. 

Ф.Г.-Х. Нурутдинов утверждал, что 35 тыс. лет назад 
в суровых условиях Ледникового периода огузо-
тюркские и североиранские («сакланские») предки бул-
гар заселяли пещеры Уральских гор, а Волго-Уралье они 
именовали Ара (Арья) или Ура (от чего якобы произо-
шли слова Туран, Урал, Арья и Иран). И иранские, и 
тюркские племена он называл «арийцами» [19. C. 324]. 
В представлении В.И. Щербакова предки славян-
арийцев (так называемые восточные кроманьонцы, они 
же восточные атланты) первоначально жили в пещерах 
Восточного Средиземноморья и оставили после себя 
производящие «неизгладимое впечатление» росписи 
пещер [21. C. 164, 167], так же как предки булгар, по 
Ф.Г.-Х. Нурутдинову, «написали 35 тысяч лет назад 
первые человеческие картины» на стенах знаменитой 
Каповой пещеры на Урале [19. C. 331]. 

В построениях Ф.Г.-Х. Нурутдинова прослежива-
ется влияние гиперборейского мифа, в некоторых 
своих вариантах помещавшего прародину славян-
арийцев на далеком Севере. Так, арийцы, проживая в 
Волго-Уралье, кроме всего прочего якобы охотились 
на китов, тюленей и моржей [Там же. C. 325], что 
возможно только при условии «их выхода» к берегам 
Северного Ледовитого океана. 

Согласно фантазиям Ф.Г.-Х. Нурутдинова, предки 
булгар 15 тыс. лет назад образовали союз семи арий-
ских племен и затем создали первое в мире государ-
ство Идель [Там же. C. 327], характеристики которого 
напоминают основные черты Гипербореи или Атлан-
тиды – в построениях русских националистов – высо-
коразвитой прародины арийцев.  

Параллельно с «государственным строительством» 
и охотой на мамонтов [Там же. C. 325] «арийцы-
идельцы» стали первыми металлургами, «лучшими в 
мире обработчиками мехов и изготовителями всевоз-
можных кож и обуви», изобретателями складного сту-
ла, кирпича, денег, стремени, сабли, пушки, ружья (су-
дя по контексту этой части рассматриваемой статьи, 
речь идет о Ледниковом периоде…) [Там же. C. 331]. 
Видимо, мы имеем дело, в том числе, и с «развитием» 
используемого русскими националистами сюжета об 
известном холме Чатал-Гуюк в Малой Азии. 
В.И. Щербаков за 6 лет до Ф.Г.-Х. Нурутдинова писал 
о том, что материалы оставленного якобы «предками 
руссов» археологического памятника «на две тысячи 
лет увеличили возраст первоначального искусства ме-
таллургии», а также о таких изобретениях «восточных 
кроманьонцев» (они же, напомню, «восточные атлан-
ты»), как «одежда из кожи и замши, способ дубления и 
обработки шкур» [21. C. 166–167]. 

Еще в 1977 г. В.И. Скурлатов отвергал мешавшее 
глобальным миграционным фантазиям мнение о сла-
вянах как исконных земледельцах, считая, что «русы» 
изначально были пастухами, бродившими со своими 
стадами по огромной территории евразийских степей 
[22. C. 331]. Те же коннотации можно обнаружить у 
Ф.Г.-Х. Нурутдинова, который объявлял предков бул-
гар «отменными скотоводами и ремесленниками», 
лишь в случае разорения вынужденно переходивши-
ми к земледелию и «жизни в селениях и городах», «но 
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цвет идельцев оставался верен полукочевому живот-
новодству» [19. C. 327]. 

12 тыс. лет назад «арийцы» оказались вынужден-
ными покинуть Волго-Уралье и мигрировать по про-
сторам Евразии и Америки. Причиной тому стал при-
ход с востока финно-угров. Этот сюжет позволял 
Ф.Г.-Х. Нурутдинову представить современных ка-
занских татар (по его версии, «булгар») автохтонами 
региона. «Тяжелые времена» для государства булгар-
арийцев напоминают случившуюся, по мнению 
В.И. Щербакова, 11 800 лет назад (т.е. почти «тогда 
же») катастрофу, когда Атлантида ушла на дно океа-
на, а атланты были разгромлены восточными крома-
ньонцами [21. C. 162, 164].  

И «булгарский», и «русский» варианты мифа под-
черкивают культуртрегерскую роль ариев. Согласно 
Ф.Г-Х. Нурутдинову, «свои обычаи, мифы и дости-
жения булгары разнесли по всему миру, так как ши-
роко, с истинно эпическим масштабом, расселились 
по земле» [19. C. 332]. По В.И. Скурлатову, воины-
конники арийцы-русы разносили «этнокультурные 
хромосомы» по всему миру – от Индии до Британских 
островов [23. C. 215].  

Пути миграций арийцев-булгар и арийцев-русов 
схожи. Часть булгар, как считает Ф.Г-Х. Нурутдинов, 
из Волго-Уралья «ушла» на восток – в Центральную 
Азию и Америку. На Алтае булгары якобы задолго до 
начала Раннего железного века начали выплавлять 
железо, в Северном Китае построили много новых 
городов, пещерных храмов, мавзолеев и ступенчатых 
пирамид – пагод, распространяли булгарские мифы, 
установили обычай носить косы (в Манчжурии), дали 
имя р. Хуанхэ. Согласно Ф.Г.-Х. Нурутдинову, в 
Монголии пришельцы распространили миф о спасен-
ном волком булгарском принце Чингизе, что подво-
дило читателя к мысли о булгарском происхождении 
Чингисхана [19. C. 333]. Древняя китайская и в целом 
дальневосточная культура волновала воображение и 
русских националистов. В 1982 г. вышел роман 
В.А. Чивилихина «Память», в котором автор древ-
нейшее население долины р. Хуанхэ объявлял индо-
европейцами, которые якобы участвовали в этногене-
зе многих восточноазиатских народов, и «один из них 
оставил след даже в генеалогии Чингисхана» [23. 
C. 58]. По В.И. Скурлатову, в начале бронзового века 
следы «курганной культуры», оставленной, как не-
трудно догадаться, предками русов, обнаруживаются 
«от Хуанхэ на востоке до Дуная на западе, от Пале-
стины на юге до Прибалтики на севере» [24. C. 213].  

Если одна часть арийцев-булгар, как утверждал 
Ф.Г.-Х. Нурутдинов, из Волго-Уралья «двинулась» на 
восток, то другая, по его мнению, – на юг. Последние 
якобы стали предками сако-массагетских племен и 
кушан, а также тех арийцев, которые завоевали полу-
остров Индостан и «сделали популярным булгарский 
символ земной радости и счастья – “свастику”» [19. 
C. 333]. Другие булгары, также выходцы из Волго-
Уралья, по Ф.Г.-Х. Нурутдинову, создали в Междуре-
чье государство Шумер, первой столицей которого 
был объявлен город «Ат-Алан», «по имени которого 
всю булгарскую ближневосточную державу некото-
рые источники называли Атлантидой» [19. C. 334]. 

В.И. Скурлатов утверждал, что предки русов расселя-
лись из Причерноморья до Эгейского и Балтийского 
морей, на юге – до Закавказья, Малой Азии, Ближнего 
Востока, через Кавказ оказались в Иране, а «по Дону, 
Волге, Каспию и Узбою они искали пути в глубины 
Средней и Центральной Азии» и с территории Сред-
ней Азии проникли на территорию Индостана 
[24. C. 213–214]. В начале 1990-х гг. «восточных ат-
лантов» В.И. Щербаков «расселял» по Ливии, Двуре-
чью, Египту, Северной Индии, Китаю и Японии, а 
«родственных» им венетов – по Малой Азии и далее 
на восток [25. C. 204; 26. C. 229–236]. Таким образом, 
использованный Ф.Г.-Х. Нурутдиновым образ Атлан-
тиды, скорее всего, также был навеян штудиями рус-
ских националистов. 

Булгарская «Атлантида» погибла в 3182 г. до н.э. 
во время потопа, который «подорвал могущество бул-
гар Древнего Шумера» [19. C. 335]. Однако «ещё до 
потопа» булгары успели дать свои названия таким 
политическим и географическим районам, как Фини-
кия, Крит, Анатолия, Армения, Албания, Эльбрус, 
Кавказ, Египет и т.д. «Построили» они и такие города, 
как Микены, Афины, Троя, Иерихон, Иерусалим, Урук, 
Ур, Киш, Вавилон [Там же. C. 334]. После потопа, со-
гласно Ф.Г.-Х. Нурутдинову, для булгар начались 
трудные времена, их стали теснить враги – с севера 
киммерийцы, «или хетты», с юга афразийцы – среди 
которых, судя по дальнейшему изложению, были и 
предки евреев. Однако «враги» (среди которых «обна-
руживаются» даже дорийцы, захватившие мужествен-
но обороняемую булгарами 10 лет Трою…) попадают 
под влияние «высокой культуры» булгар. Именно бул-
гарам греки «обязаны» демократией, Олимпийскими 
играми и т.д. После разгрома Трои булгары оказались в 
Италии, где, как уже можно догадаться, стали назы-
ваться этрусками. Там они «основали» Рим, Венецию, 
Геную, Равенну и т.д. [Там же. C. 337, 338]. В этих по-
строениях также без труда угадывается влияние славя-
но-арийского мифа: согласно В.И. Щербакову, «этрус-
ки – это, образно говоря, лист, оторванный от хетто-
славянского дерева» [21. C. 170].  

В пользу гипотезы о том, что Ф.Г.-Х. Нурутдинов 
«переработал» известные ему на то время основные по-
ложения славяно-арийского мифа, говорит и факт нали-
чия в его построениях скрытых антисемитских ноток, 
которые, копируя и «творчески развивая» построения 
своих коллег по мифотворчеству, наш автор, видимо, 
просто не заметил. Так, пришедшие из Волго-Уралья 
булгары-арийцы дали имя Палестине (якобы от булгар-
ского Бал-и Стан «Область Булгар»), Иерусалиму (Ерсу 
Булем «Город Бога»), Иерихону (Джир Каган «Дух пес-
ни») [19. C. 334]. Булгарским оказывается и миф о спа-
сении Моисея («булгарский котел у афразийцев (т.е. 
евреев. – А.О.) превратился в корзинку, а имя Магис – в 
“Моисей”») [Там же. C. 335]. Даже имя Бога Яхве евреи 
якобы позаимствовали у булгар [Там же. C. 338]. 
Афразийцы стали одной из причин гибели «булгарского 
государства» на Ближнем Востоке [Там же. C. 335]. 
О культурных влияниях «венедов-арийцев» на предков 
евреев задолго до Ф.Г.-Х. Нурутдинова писали русские 
националисты, в частности, В.Н. Емельянов. По его 
мнению, именно мифические предки славян дали назва-
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ние Палестине («Опаленный Стан»). Как отмечает 
В.А. Шнирельман, «Опаленный стан» – один из «терми-
нов-маркеров» современных русских антисемитов-нео-
язычников, который позволяет безопасно общаться на 
волнующие их темы [23. C. 58, 59–61].  

В конце концов после многочисленных миграций 
булгары, как и русы, оказываются «у себя дома», т.е. 
на современной территории проживания их потомков, 
что позволяет, с одной стороны, считать их автохто-
нами, с другой – связывать с великими, но территори-
ально удаленными цивилизациями древности.  

Миф об арийском происхождении булгар и их 
фантастических миграциях Ф.Г.-Х. Нурутдинов озву-
чивал в своем «методологическом» пособии по исто-
рии Татарстана [27. C. 16]. 

В.А. Шнирельман указывал, что Ф.Г.-Х. Нурутди-
нов пытался установить контакты с русскими нацио-
налистами, в частности, им была опубликована статья 
в их газете «Дуэль» [3. Т. 2. C. 224]. В ней утвержда-
лось, что булгары, как и русские, являются потомками 
волго-уральских арийцев («сакланов»), которые, в 
свою очередь, 15 тыс. лет назад смешались с приш-
лыми финно-уграми. От отюреченных угров сакланы 
якобы восприняли тюркский язык и стали называться 
булгарами [28]. Задокументированный факт сотруд-
ничества с русскими националистами является еще 
одним доказательством в пользу того, Ф.Г.-Х. Нурут-
динов в качестве источников своего мифотворчества 
использовал в том числе и славяно-арийский миф.  

В 2010 г. увидела свет его новая книга, на этот раз 
с еще более фантазийной мифологией и упоминанием 
новых поддельных источников. Арийские предки 
булгар здесь уже не фигурировали, но, принимая во 
внимание предыдущие работы автора, своеобразным 
следом арийского мифа следует признать утвержде-
ние о том, что 22 июня (т.е. в период летнего солнце-
стояния) 14 953 г. до н.э. в районе современного Бол-
гарского городища (Спасский район Татарстана) было 
провозглашено «образование первого в мире государ-
ства людей – булгарской державы Идель» [29. C. 23].  

Запредельную мифологию Ф.Г.-Х. Нурутдинова 
попытался облечь в наукообразную форму кандидат 
исторических наук, профессор Казанского государ-
ственного педагогического университета З.З. Мифта-
хов (1938–2013). Защитивший в советское время по-
священную левым эсерам кандидатскую диссертацию 
[30], а затем специализировавшийся на изучении ра-
боты коммунистов в системе судебно-следственных 
учреждений Татарии [31], в 1990-е гг. Зуфар Зайниевич 
обратился к древней и средневековой истории, результа-
том чего стал «Курс лекций по истории татарского 
народа», доведенный им до середины XVI в. [32, 33]. 
Опираясь на поддельную «Джагфар тарихи», З.З. Миф-
тахов создал этноцентричный мифический нарратив, 
который в течение нескольких лет преподавался буду-
щим учителям. Хотя предки булгар напрямую и не ат-
рибутировались в качестве «арийцев», направления их 
миграций повторяли фантазии Ф.Г.-Х. Нурутдинова и 
русских националистов.  

Согласно З.З. Мифтахову, предками булгар были 
обитавшие в Волго-Уралье с незапамятных времен 
ираноязычные синдийцы, которые в IV тыс. до н.э. 

«разделились на три части и ушли по трем направле-
ниям»: в Предкавказье; Алтай, Монголию и Северный 
Китай; и, наконец, третья группа, двигаясь «в сторону 
Месопотамии» через современный Туркменистан и 
Афганистан, оказалась на Иранском нагорье, которое 
«синдийцы назвали Арианой» [32. C. 20, 29–31]. После 
многочисленных исторических приключений (здесь и 
Шумер, и Вавилон, и Троя) булгары (сословие вои-
нов, превратившееся в «этнос», что опять указывает 
на аналогии с арийцами) оказываются на «историче-
ской родине» в Поволжье. Синдийцы З.З. Мифтахова 
напоминают синдов В.И. Скурлатова, который в сво-
ей работе 1987 г. синдами называл один из кланов 
ариев, обитавших во II тыс. до н.э. вблизи «нынешних 
Анапы, Геленджика и Новороссийска». На своих ко-
лесницах часть синдов через Среднюю Азию достигла 
Индостана, основав там «великую индийскую цивили-
зацию», другая часть синдов «вместе с другими груп-
пами ариев» через Дербентский проход проникла в 
Месопотамию [24. C. 214]. Видимо, для З.З. Мифта-
хова, так же как и для Ф.Г.-Х. Нурутдинова, сочине-
ние В.И. Скурлатова послужило одним из источников 
собственного мифотворчества.  

В социальной сети «ВКонтакте» существует груп-
па с говорящим названием «Булгары-АРИИ». В ней 
на 1 сентября 2016 г. состояли 313 человек (в той же 
социальной сети в официальной группе «татаристско-
го» Института истории им. Ш. Марджани АН РТ на 
то же время числилось 189 человек). Одна из тем об-
суждений группы называлась «Булгары – Арии?». 
Под арийцами многие участники дискуссии понимали 
не этноним, а социальный термин, «обозначение сво-
бодного благородного воина», потомка «солнечного 
народа». Кроме того, постулировалось, что «“арий” 
как рыцарь не есть исключительно иранский термин. 
Тюркская воинская культура также имеет прямое 
отношение к арийскому феномену» [34].  

Как видно из вышеизложенного, арийский миф вы-
звал интерес у части татарстанских историков-бул-
гаристов и сочувствующей им относительно немного-
численной аудитории. Период конца 1980-х и 1990-е гг. 
характеризовался борьбой «булгаристов» и «татари-
стов», решался вопрос, какой из проектов возьмет на 
вооружение руководство Татарстана в качестве офици-
ально признанной идеологемы. «Булгаристская» кон-
цепция явно проигрывала из-за автохтонизма и отсут-
ствия «великих» предков. Путем «добавления» элемен-
тов арийского мифа в орбиту булгарского этнонацио-
нализма оказались вовлечены яркие эпизоды истории 
Евразии, которые вполне могли составить конкурен-
цию «татаристской» Золотой Орде.  

Однако и сами «татаристы» (сторонники версии о 
том, что современные татары – потомки населения 
Улуса Джучи) не прочь использовать «арийство» в 
своих интересах. В их распоряжении более значи-
тельный, нежели у «булгаристов», административный 
ресурс – большинство сотрудников созданного в 
1996 г. Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
включая директора, являются «татаристами». В пер-
вом томе «Истории татар» (фундаментальном семи-
томном издании этого института) интерес к арийству 
проявился в полной мере. Материал тома структури-
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рован таким образом, что одними из предков совре-
менных татар оказались жившие в Волго-Уралье в 
эпоху бронзы индоиранские племена. Именно с них 
начинается нарратив татарской истории. Согласно 
петербургскому археологу В.С. Бочкареву, к началу 
II тыс. до н.э. складывается волго-уральский очаг 
культурогенеза, в рамках которого племенные союзы 
ариев консолидируются «в этническом отношении» и 
создают свои предгосударственные образования. 
Впоследствии они сыграли крупную роль в древней 
истории Передней и Средней Азии, Индостана. Автор 
наделяет волго-уральских ариев культуртрегерскими 
чертами и констатирует, что путем миграций и воен-
ных походов «волго-уральские достижения и новше-
ства сравнительно быстро распространились по 
огромной территории» [35. C. 46]. Индоиранское 
население Волго-Уралья позиционируется создателя-
ми обширной культурной провинции от Южной Си-
бири и Средней Азии на востоке и юго-востоке до 
Поднепровья и Северного Кавказа на западе и юго-
западе [35. C. 46]. В.С. Бочкарев, локализуя арийцев в 
Волго-Уралье (на что в науке есть и другие точки 
зрения, их перечень см.: [3. Т. 1. C. 189–190]) и от-
крывая этим утверждением повествование о древ-
нейших этапах истории татар, фактически превращает 
последних в автохтонов региона.  

За статьей В.С. Бочкарева в первом томе «Истории 
татар» следует публикация известного петербургского 
востоковеда С.Г. Кляшторного (1928–2014) с говоря-
щим названием «Страна ариев». Автор профессио-
нально сопоставляет иранские и индийские письмен-
ные источники с материалами археологических куль-
тур Восточной Европы, Сибири и Средней Азии, од-
нако из общего контекста тома следует, что в дискурс 
истории татар включается «арийский компонент», в 
том числе знаменитый Аркаим [36].  

С.Г. Кляшторный заканчивает свою статью кон-
статацией того, что «преемниками ариев в Великой 
Степи стали их отдаленные потомки – скифы, саки 
и савроматы» [Там же. C. 76], которым посвящена   
2-я глава «Истории татар», подготовленная известны-
ми специалистами Д.С. Раевским (1964–2004), 
С.Г. Кляшторным и В.А. Ивановым [37]. Лишь во 
второй части тома уделяется внимание собственно 
тюркским народам и государственным образованиям 
Евразии эпохи древности. 

Упомянутых авторов, которые являются признан-
ными в научном мире профессионалами, трудно запо-
дозрить в симпатиях к арийскому мифу. Скорее всего, 
«арийским началом» «История татар» обязана одному 
из главных редакторов тома – на тот момент Советни-
ку Президента Татарстана по политическим вопросам, 
директору Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, кандидату философских наук (в 2009 г. стал 
доктором исторических наук) и физику по базовому 
образованию Р.С. Хакимову. Видимо, знакомство с 
основными сюжетами арийского мифа, желание 
найти автохтонных престижных предков (прафинно-
угры на эту роль не подходили) и в то же время бо-
язнь обвинений в мифологизаторстве заставили идео-
лога пойти на сложный маневр – научные статьи при-
глашенных авторитетных специалистов с «удобными» 

точками зрения оказались вплетенными в общую кан-
ву мифического повествования. Этот ход позволил 
самому Хакимову в том же томе констатировать, что 
предки татар сформировались «на базе культуры 
скифских и других племен и народов» [38], тем самым 
открывая возможности для актуализации по «ретро-
спективной цепочке» «арийских предков». Однако на 
сегодняшний день потребности в престижных арий-
цах и их «предгосударственных образованиях» у та-
тарстанских идеологов нет («достаточно» Золотой 
Орды), поэтому в официальной риторике они пока не 
упоминаются. 

Если арийский миф встречается в татарстанских 
академических изданиях, то его появление в публика-
циях жанра «фольк-хистори» вполне ожидаемо. Так, 
В.М. Ланцов и К.М. Зиятдинов считают, что предками 
казанских татар была часть русов-арийцев, проживав-
ших в районе Аральского моря. Доказательства, по их 
мнению, заключаются в том, что, во-первых, «казан-
ские татары – единственная европеоидная раса в рай-
оне Арал-Каспий, родиной которых после Севера ста-
ли берега Аральского моря», во-вторых, на артефактах, 
связанных с Волжской Булгарией, находят изображе-
ния свастики и шестиконечной звезды (последняя 
трактуется ими как арийский языческий символ един-
ства мужского и женского начал), и, в-третьих, градо-
строительные характеристики булгарских городов яко-
бы схожи с «арийскими городами» [39. C. 19, 20].  

Авторы отмечают «сильное и верховное» влияние 
культуры предков казанских татар на культуру буду-
щих тюркских народов. О высоком их статусе среди 
арийцев якобы говорит та связующая роль, которую 
они играли между «ядрами» проживания русов в 
Средней Азии, в будущих Иране и Турции, Месопо-
тамии, на Аравийском полуострове, с одной стороны, 
и с русами в Южной Сибири, на Южном Урале и 
Причерноморье – с другой.  

В конце концов, являвшиеся «аральским ядром ру-
сов» предки казанских татар в конце I тыс. н.э. верну-
лись в Восточную Европу и образовали Булгарское 
государство, а затем Казанское ханство, позициони-
руемое предшественником современного Татарстана 
[Там же]. 

Отождествление предков казанских татар с арий-
цами и в целом обращение к арийскому мифу в дан-
ном случае имеют явно компенсаторную функцию. 
Авторы сами признаются, что стремятся опровергнуть 
распространенное мнение о предках казанских татар 
как «кочевниках» и «язычниках» и посредством 
«арийства» подчеркивают их значительную роль в 
развитии человечества [Там же]. 

Элементы арийского мифа можно проследить на 
страницах татарстанской прессы. Главный редактор 
популярной казанской газеты «Звезда Поволжья» Ра-
шит Ахметов, воодушевившись «древней народной 
музыкой Тибета» и творчеством Н. Рериха, публично 
задумывается о том, что «может, действительно 
скромные татары и есть те самые загадочные арий-
цы. По крайней мере, Шаймиев (Президент Татарста-
на в 1991–2010 гг. – А.О.) очень похож на тибетского 
ламу. Есть в конце концов и теории реинкарнации» 
[40. C. 2]. Некоторые российские политические деяте-
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ли, видимо, стремясь выстроить доброжелательные 
отношения с татарстанской политической элитой, 
видят в предках татар арийцев, отождествляя послед-
них с тюрками. Например, депутат Государственной 
Думы Владимир Колесников, выступая на презента-
ции книги своего коллеги – депутата от Татарстана 
Фатиха Сибагатуллина, заявил, что 2 500 лет назад в 
Индию «пришли люди-наги, их тотемом был змей с 
равносторонним крестом из золота. Это были тюр-
ки, создавшие Солнечную династию. Единобожие 
возникло на базе тюркских богослужебных сводов» 
[41. C. 2]. Нетрудно догадаться, что здесь идет речь об 
арийцах, свастике и попытках связать свастику с хри-
стианским крестом. В представлении В. Колесникова 
именно тюрки (они же арийцы), а не греки, привнесли 
в Россию единобожие и символику креста. 

Кроме булгарского и татарского, элементы арийско-
го мифа можно обнаружить и в риторике еще одного 
татарстанского национализма – кряшенского. Кряшены 
– небольшой, в основном православный, тюркоязычный 
народ, проживающий в Татарстане, Челябинской обла-
сти (нагайбаки), Удмуртии, Чувашии и т.д. С 1920-х гг. 
они официально включались в состав татар (так называ-
емые крещеные татары). В 1990-е гг. стало усиливаться 
кряшенское самосознание, появились активисты, требо-
вавшие признать кряшен самостоятельным народом. 
Дискуссия обострилась в 2002 г. во время Всероссий-
ской переписи населения. Если бы кряшены в перепис-
ных листах фигурировали «отдельным» народом, то это 
бы «сократило» количество татар в Татарстане и поста-
вило бы под вопрос само существование республики как 
субъекта федерации. Наряду с прочими мероприятиями 
Академией наук РТ в тот год была организована конфе-
ренция «Цивилизационные, этнокультурные и полити-
ческие аспекты единства татарской нации», участники 
которой, в основном на историческом материале, дока-
зывали, что крещеные татары являются частью татар и 
начали формироваться лишь после завоевания Казан-
ского ханства Иваном IV Грозным (1552 г.) и начала 
принудительного крещения местного населения [42]. 
Данная позиция была характерна для большинства та-
тарских историков 1990–2000-х гг. и ныне в Татарстане 
она остается официальной. 

Кряшенские же историки и публицисты пытаются 
доказать, что кряшены образовались значительно 
раньше середины XVI в. и в поисках предков обра-
щают свои взоры в седую, в том числе и «арийскую», 
древность. В 1993 г. (т.е. практически одновременно с 
«Джагфар тарихи» булгариста Ф.Г.-Х. Нурутдинова) 
было опубликовано литературно-публицистическое 
произведение одного из кряшенских лидеров Татар-
стана, кандидата исторических наук [43] М.С. Глухо-
ва (1937–2003) «Судьба гвардейцев Сеюмбеки: Не-
формальный подход к еще неписаным страницам ис-
тории» [44]. Эта работа свидетельствовала об эруди-
ции автора, однако выбираемые им из научной лите-
ратуры данные интерпретировались весьма вольно, 
фактически они подгонялись под уже заданные выво-
ды, что позволяет определить жанр книги как мифи-
ческое повествование.  

М.С. Глухов отрицал отождествление названий 
«крещеные татары» и «кряшены». Используя часто 

применяемый при мифизации истории «метод» созву-
чий, он «обнаружил» предков кряшен в керчинах, 
которые в начале нашей эры обитали в Керии – 
стране, расположенной в горной системе Куньлунь. 
Ссылаясь на работы Н.М. Пржевальского и Г.Е. Грум-
Грумжимайло, М.С. Глухов связывал керчинов с 
арийцами, выходцами из Северной Индии [44. C. 197–
198] (в одной из статей предки кряшен были даже 
отождествлены с обитателями легендарной Шамбалы, 
«откуда будто бы вышли предки всех индоевропей-
ских народов») [45]. Фантазии М.С. Глухова об арий-
ском происхождении предков кряшен развивает 
В. Максимова, которая пытается связать находящийся 
в Челябинской области известный памятник эпохи 
бронзы Аркаим с проживающими там же кряшенами-
нагайбаками [46], добавляя тем самым новое содер-
жание в обширную «аркаимскую» мифологию (по-
дробнее о ней см.: [47–50]). 

Использование арийского мифа в кряшенском 
национализме имеет инструментальный характер и 
направлено, прежде всего, на обоснование отличного 
от татар «исторического пути».  

Арийство в Татарстане циркулирует и в дискурсе 
русского национализма. Поклонником арийского мифа 
стала доктор исторических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой истории Казанского национального ис-
следовательского технического университета И.А. Га-
тауллина. Учитывая, что перед нами профессиональ-
ный историк, чьи учебные пособия, повествующие о 
славянах-арийцах, рекомендованы для студентов, на 
взглядах этого автора следует остановиться подроб-
нее. Показательны вехи её биографии, маркирующие 
путь от коммунистического идеолога до пропаганди-
ста Гипербореи. И.А. Гатауллина (Апайчева) училась 
на историко-филологическом факультете Казанского 
государственного университета им. В.И. Ульянова-
Ленина, работала в комитете комсомола Казанского 
инженерно-строительного института (КИСИ) в каче-
стве освобожденного секретаря по идеологической 
работе с молодежью. В 1990 и 2009 гг. соответственно 
защитила кандидатскую и докторскую диссертации по 
истории Среднего Поволжья 1920–30-х гг. [51–54]. 

Еще в 2001 г. увидела свет её статья, посвященная 
проблемам межкультурной коммуникации. В ней Ирина 
Алексеевна признавала «огромные различия в ценност-
ных ориентациях различных народов» [55. C. 27] и со-
глашалась с мнением, что «глубинной основой совре-
менной политики является национал-социалисти-
ческая структура, когда субъектами истории вы-
ступают отдельные государства, поддерживающие 
социальный мир внутри своих границ и жесткого 
преследующие интересы собственной нации вплоть 
до конфликтов с интересами других наций» [Там же.  
C. 27]. О тенденциях мировых глобализационных 
процессов, постепенно стирающих государственные 
границы, И.А. Гатауллина не упоминала, но зато вы-
сказывала симпатии традиционным культурам, кото-
рым было свойственно «гармонизирующее видение 
человека и космоса» [55. C. 28]. Наконец, она призы-
вала человека признать «себя существом слабым», 
«превратиться в песчинку», чтобы «заново научиться 
вписываться в естественные циклы биосферы, так, 
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как это происходило в эпоху неолитической револю-
ции» [Там же. C. 29]. Таким образом, И.А. Гатауллина 
четко обозначила свою принадлежность к так называ-
емым русским традиционалистам (подробнее о тра-
диционализме см.: [56]). 

«Традиционалистская методология», как известно, 
базируется на признании некой «изначальной тради-
ции», существовавшей в эпоху древних сакральных 
цивилизаций, после упадка которых сохранявшейся в 
кругу «посвященных». Элементы этой традиции якобы 
можно обнаружить в живом наследии различных куль-
тов и религий, отсюда повышенное внимание к мифу в 
ущерб научным фактам. Специалисты признают тра-
диционализм надполитической идеологией, идущей 
«от Юлиуса Эволы, Рене Генона и через французских 
крайне правых, “новых правых” – к их сегодняшним 
последователям» [57]. Русские традиционалисты не 
столько возрождают «живую традицию», сколько пе-
рестраивают и перекраивают её в своих интересах, за-
частую являясь, например, интеллектуальными вдох-
новителями скинхедов [Там же]. Представители рус-
ского традиционализма отрицают официальные учеб-
ники истории и устоявшиеся версии исторической 
национальной идентичности. Они пытаются конструи-
ровать новую идентичность, важными элементами ко-
торой являются мифы евразийства, арийства, гипербо-
рейства и т.д. [Там же]. По этому «методологическо-
му» пути пошла и И.А. Гатауллина. 

В 2013 г. была опубликована её статья «Протои-
стория славян как проблема самоидентификации рос-
сийского общества» [58]. Ирина Алексеевна конста-
тировала, что русские нуждаются в «самоидентифи-
кации», которую академическая наука обеспечить не 
может. Главная причина этого, по мнению И.А. Га-
тауллиной, заключалась в отсутствии письменных 
источников по древнейшей истории славян [58. C. 6]. 
Между тем современной археологической наукой 
накоплен огромный корпус источников, иллюстриру-
ющий во всем многообразии материальную и духов-
ную жизнь древних славян, их предков и соседей. 
Вместо изучения трудов археологов и их популяриза-
ции И.А. Гатауллина призывала обратиться к некоему 
культурологическому контексту темы, «в основе ко-
торого лежит понятие исторической памяти» [Там 
же. C. 7]. Указывая на эвристический потенциал 
постмодернистской методологии, Ирина Алексеевна 
предлагала восстановить «медиум бытия истории» 
через «праязык и миф». Подходящим мифом для про-
паганды была выбрана гиперборейская, или полярная, 
версия «происхождения не только славянского этно-
са, но человечества, колыбель которого определяется 
в акватории Ледовитого океана, точнее, на севере 
России» [Там же]. Далее в стиле славянского фэнтези 
[59] она повторяет основные сюжеты гиперборейско-
го мифа и упоминает ряд «ученых», чьи построения 
были подвергнуты суровой критике специалистами, в 
частности В.А. Шнирельманом [60]. Например, Ирина 
Алексеевна ссылается на известного русского расиста 
П. Тулаева [58. C. 10, 12]. В 1995 г. он стал одним из 
организаторов праворадикального журнала «Наследие 
предков» (название явно было заимствовано у гер-
манской научно-оккультной организации, идеологом 

которой был Г. Вирт (также фигурирующий в публи-
кациях И.А. Гатауллиной), а руководил лично 
Г. Гиммлер). Затем П. Тулаев со своими единомыш-
ленниками учредил журнал «Атеней», на страницах 
которого пропагандировались расовые идеи [61. 
C. 172–173]. Много места уделялось и Гиперборее – 
якобы прародине славянской арийской расы. По мне-
нию немецкого журнала «Nation&Europa», издатели 
«Атенея» являлись мозговым штабом праворадикаль-
ного движения в России [62]. «Атеней» стал собирать 
вокруг себя скинхедов [61. C. 348]. В 2003 г. в Москве 
состоялась ознакомительная встреча отечественных 
расистов с зарубежными «коллегами». Россию пред-
ставлял в том числе и П. Тулаев, а среди иностранных 
гостей были «бывший Великий дракон ку-клукс-клана 
Дэвид Дюк и известный ревизионист Холокоста 
швейцарец Юрген Граф» [Там же. C. 232]. В 2007 г. 
П. Тулаев был ведущим на проходившей в Москве 
Международной конференции борцов за «белую ра-
су». На этом мероприятии выступали известные зару-
бежные антисемиты и даже бывший эсэсовец, вспо-
минавший, как в 1945 г. защищал Берлин от совет-
ской армии [Там же. C. 234]. В 2010 г. Королёвским 
городским судом журнал «Атеней» был признан экс-
тремистским [63]. 

В конце статьи И.А. Гатауллина призывает к тому, 
«чтобы академические умы отказались от понятия 
“лженаука”, с которой отождествлялась гипербо-
рейская версия происхождения славянского этноса» 
[58. C. 12]. Однако научные основания для такого от-
каза названы не были. 

Главные положения своей статьи И.А. Гатауллина 
почти дословно воспроизвела в вышедшем в 2014 г. 
вузовском учебнике истории [7. C. 29–31, 40, 42–45], 
на что мне пришлось откликнуться пространной ре-
цензией [64, 65]. Чтобы не повторяться, отмечу лишь 
те концептуальные идеи, которые Ирина Алексеевна 
пытается донести до студентов. Рассказ о «теории и 
методологии исторической науки» в учебнике начи-
нается с известного расиста XIX в. Ж.-А. Гобино 
(1816–1882) и описания того [7. C. 15], что специали-
стами признано расистской версией теории цивилиза-
ций [66. C. 252–257]. Фактически дается положитель-
ная оценка полицентризму – идее о разных местах 
происхождения человеческих рас [7. C. 31], что с вы-
сокой долей вероятности может подвести к популяр-
ному сегодня у русских националистов и давно от-
вергнутому наукой полигенизму [67] – гипотезе о том, 
что человеческие расы – это разные биологические 
виды, произошедшие от разных видов обезьян. По 
ходу учебника критикуется христианство («рабы и 
религия рабов» [7. C. 42]), разрушившее античный 
языческий мир и оборвавшее связь Руси с «Гипербо-
рейской цивилизацией» [Там же. C. 44]. В качестве 
«ученых», исследовавших гиперборейскую (а заодно 
и арийскую) проблему, И.А. Гатауллина приводит 
авторов с более чем сомнительной репутацией: ради-
кального индийского националиста Б.-Г. Тилака 
(1856–1920); близкого к СС немецкого мистика 
Г. Вирта (1885–1974), Р. Генона (1886–1951), чьи идеи 
«нашли последователей в Италии, Германии и Румы-
нии и были взяты за основу оккультными фашист-
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скими течениями» [68. C. 227]; А.Г. Дугина – совре-
менного отечественного философа, политолога и об-
щественного деятеля, идеи которого, по мнению при-
знанных специалистов в этом вопросе, имеют точки 
соприкосновения с фашизмом [68; 69. C. 147–148], в 
том числе в сюжетах «арийства» и Гипербореи [61. 
C. 220]; наконец, профессионального философа и ар-
хеолога-дилетанта В.Н. Демина (1942–2006), извест-
ного своими фантазиями о гиперборейских памятни-
ках на Севере европейской части России (подробнее о 
несостоятельности его «археологических открытий» 
см.: [23. C. 29–32]). 

Из учебника тысячи студентов КНИТУ–КАИ 
узнают о гиперборейском праязыке [7. C. 40–41]; бо-
лее древних, чем египетские, пирамидах русского Се-
вера; гиперборейских летательных аппаратах, на ко-
торых можно было совершать межконтинентальные 
перелеты [Там же. C. 44]; об ариях, предках славян, 
мигрировавших в своё время из Гипербореи, в том 
числе «в направлении Индии, Египта и Шумера» [Там 
же. C. 30, 43]; едином славянском «пранароде», гово-
рившем на общем для всех славян языке, который 
(И.А. Гатауллина приводит цитату из текста В.Н. Де-
мина) «берет свое начало от одного отца Славы, от-
куда и славяне» [Там же. C. 42]; о мифических славян-
ских первопредках Русе и Словене [Там же. C. 43] и о 
славянах, участвовавших в Троянской войне [Там же].  

Политические коннотации своих построений 
И.А. Гатауллина не скрывает. По её мнению, призна-
ние славян потомками гиперборейцев лишает их 
«варварской функции» и ставит в один ряд с греками 
и римлянами, носителями «культурной миссии» [Там 
же. C. 30]. Российская северная цивилизация призна-
ётся «промежуточным звеном» между Востоком и 
Западом, что, по мнению Ирины Алексеевны, застав-
ляет переосмысливать историю мира, начало которой 
якобы лежит на севере Евразийского континента.  

В вузовском учебнике И.А. Гатауллина фактиче-
ски воспроизвела многие воззрения современных рус-
ских неоязычников-родноверов (подробнее о них см.: 
[23, 70–73]). 

Следует признать, что в условиях борьбы России 
за богатый полезными ископаемыми арктический 
шельф граничащие с расизмом фантазии о северной 
прародине славян-арийцев вполне могут стать акту-
альными для отечественного политического дискурса. 
Если российские чиновники будут поддерживать ги-
перборейский миф, то многие его «разработчики» 
(Р. Генон, Г. Вирт, А.Г. Дугин, П. Тулаев и др.) станут 
известны широкому кругу студентов, школьников и 
обывателей, что, по моему мнению, сделает угрозу 
распространения в России крайне правых идей еще 
более реальной. 

И.А. Гатауллина начинает пользоваться популяр-
ностью у адептов гиперборейского мифа. Они увиде-
ли в её публикациях выход на вузовскую аудиторию и 
академическую легитимацию своих фантазий, и по-
этому в ответ на мою критику пытаются защищать 
своего неожиданного союзника: «Мужества вам, 
профессор Ирина Алексеевна Гатауллина. Пожалуй-
ста, не сомневайтесь, историческая правда за вами. 
Каких бы спесивых, плохо информированных наци-

стов, для которых Гипербореи, как древней Руси, не 
существовало в принципе, вам и не приписывали бы в 
“друзья”» [74]. 

Критика сделала последующие публикации 
И.А. Гатауллиной более осторожными, но от гипер-
борейского мифа она, похоже, отказываться не соби-
рается. Одна из её последних на данный момент ста-
тей, посвященных Гиперборее, увидела свет в сбор-
нике материалов прошедшей 3–4 октября 2016 г. в 
стенах Института всеобщей истории РАН конферен-
ции «История, память, идентичность: теоретические 
основания и исследовательские практики» [75]. 
Отождествляя себя с «авторитетной академической 
наукой», И.А. Гатауллина констатирует популярность 
гиперборейской тематики и выводит из этого необхо-
димость научного осмысления проблемы. Между тем 
зарождение, развитие и распространение мифов об 
Атлантиде, Гиперборее и других несуществовавших 
материках-цивилизациях уже давно анализируются 
специалистами (подробнее см.: [76–78]), тогда как 
Ирина Алексеевна, по сути, предлагает не столько 
изучать миф, сколько пытаться сомнительными, с 
точки зрения науки, способами онтологизировать его 
содержание. Она констатирует существование «целой 
отрасли научного знания – атлантологии, в арсенале 
которой 6 тыс. томов информации. Гиперборея по 
сравнению с Атлантидой представляет собой ло-
кальную историю» [75. C. 94]. Где опубликованы эти 
тысячи томов, является загадкой, и в современной Рос-
сии атлантология (так же как и «гипербореология» [4. 
C. 25]) – это всего лишь одна из многих псевдонаук. 

Построения И.А. Гатауллиной вступают в противо-
речие друг с другом, когда, с одной стороны, она кри-
тикует «модернистскую парадигму», которая «вытес-
нила гиперборейскую, или полярную, гипотезу на за-
дворки академической науки» [75. C. 94] (из-за элемен-
тарного отсутствия источников), с другой – в духе мо-
дерна, частью которой является современная наука с её 
методологией и обязательной опорой на факты, она 
пытается «доказать» существование Гипербореи, ссы-
лаясь на «исследования» российских «ученых» в аква-
тории Северного Ледовитого океана [Там же. C. 96]. 
В результате конструируются мифические «причинно-
следственные связи, которые», якобы, «выстраивают 
исторический процесс, трансформирующий Гипербо-
рейский миф в научную гипотезу» [Там же]. 

В рассматриваемой статье уже нет упоминаний 
Р. Генона, Г. Вирта, А.Г. Дугина и других неодно-
значных авторов, зато И.А. Гатауллина сосредоточи-
вается на рассуждениях астрофизика А.М. Чечель-
ницкого о Волновой Космогеономии, смене полюсов 
вращения Земли, Космогенном Шоке, Атлантиде и 
Гиперборее в районе современной Аляски, Беринго-
вом проливе как Геракловых Столпах и Дальнем Во-
стоке, как «Древнейшей ПраРодине – в широком 
смысле этого слова» [Там же].  

И.А. Гатауллина опять не пытается скрывать связь 
своих конструкций со злободневной политикой. Она 
прямо пишет об «украинском факторе», допускаю-
щем «изменение представления о славянском един-
стве» [75. C. 94]. Иными словами, Древнерусское 
государство с центром в Киеве сегодня «не пригодно» 
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для «идеологической эксплуатации», и его место яко-
бы вполне может занять легендарная Северная Пра-
родина на Дальнем Востоке (хотя, например, предста-
вителям США вряд ли понравится включение в состав 
этого мифического образования Аляски). 

Увлечение традиционной культурой привело 
И.А. Гатауллину к скепсису в отношении научного 
знания и формирования рациональных основ иден-
тичности. По мнению Ирины Алексеевны, миф до-
полняет ограниченность эмпирического опыта. Одна-
ко это «методологическое положение» открывает ши-
рокие просторы для мифизации и фальсификации ис-
тории, которые, в свою очередь, могут стать «объяс-
нением» и «обоснованием» авторитаризма, расизма и 
ксенофобской внешней политики. Рассуждения Ири-
ны Алексеевны удивительным образом напоминают 
мысли другого «поклонника» Гипербореи и широко 
расселившихся из её пределов арийцев – одного из 
главных идеологов Германии 1930-х – первой поло-
вины 1940-х гг. А. Розенберга (1893–1946). В своем 
произведении «Миф XX века» [79], не учитывая 
должным образом научные факты, подбирая их по 
своему усмотрению, он конструировал «миф крови», 
цель которого состояла в предоставлении ответа на 
заданный вопрос, причем ответ должен был соответ-
ствовать интересам «органического единства», т.е. 
«народа» (подробнее см.: [60]). Кроме того, некото-
рые утверждения в написанных И.А. Гатауллиной 
главах учебника «История» почти дословно повторя-
ют отдельные места из текста «Мифа XX века» (см. 
соответственно [79. C. 21–22] и [7. C. 30, 42–43]; по-
дробнее, с приведенными цитатами, см.: [64, 65]). 

В своих публикациях на страницах татарстанских 
изданий славянский вариант арийско-гипербо-
рейского мифа последовательно пропагандирует жур-
налистка Галина Зайнуллина. Рассказывая, казалось 
бы, о далеких от «арийства» сюжетах, она, как бы 
«между делом» упоминает об арийцах, Гиперборее, 
Шамбале, «гондванической расе» или подводит свое-
го респондента под нужные ей выводы [80–84]. Сле-
дует признать, что истинный смысл этих вставок и 
полунамеков понятен только «посвященным», а также 
ученым, исследующим арийский миф. Для большин-
ства же читателей, и скорее всего, редакторов изда-
ний, в которых печатается Г. Зайнуллина, эти пассажи 
кажутся странноватыми, но безобидными историко-
эзотерическими отступлениями. 

Более массовому распространению арийского ми-
фа, на мой взгляд, может способствовать широкая 
популяризация творчества казанского художника 
Константина Васильева (1942–1976). В.А. Шнирель-
ман отмечал связь сюжетов его картин с арийским 
мифом и русским неоязычеством [3. Т. 1. C. 278, 300; 
Т. 2. C. 72]. Творчество этого художника пользуется 
популярностью у русских православных национали-
стов (несмотря на наличие у К. Васильева картины 
«Илья Муромец побеждает христианскую чуму») и 
родноверов.  

В 2013 г. в Казани на местном «Арбате» (пеше-
ходной улице Баумана – самой привлекательной для 
туристов) открылся Музей Константина Васильева. 
До этого Галерея художника располагалась в одном 

из «спальных» районов города. Музей строился под 
патронатом мэра Казани и комитета земельных и 
имущественных отношений [85]. В фойе посетитель 
может приобрести как православную, так и языче-
скую литературу. В неформальном разговоре с экс-
курсоводом мне удалось выяснить, что музей пользу-
ется популярностью у русских неоязычников. По его 
словам, музей специально посещала директор томско-
го Первого музея славянской мифологии Ольга Пав-
лова (подробнее об этом музее см.: [86]). Среди отзы-
вов посетителей о Музее Константина Васильева 
встречаются следующие (орфография и стилистика 
сохранены): «Нет правда, откуда у Васильева такое 
чувство русской души, какой мифологией созданы 
сюжеты этих картин. Они древние и языческие, 
идущие от природы… они для меня, как иконы и на 
них надо просто смотреть и думать о хорошем» 
[87]; «место достаточно маргинальное – альтерна-
тивная история, арии и прочая фоменковщина» [88]; 
«В казанском музее вы сможете понять, что именно 
в таких художниках и картинах жива наша великая 
Русь» [89]. 

Проанализированный материал позволяет сформу-
лировать ряд выводов о специфике распространения 
арийского мифа в Татарстане.  

Связанное с мотивами «истоков» и «прародины» 
«арийство» обнаруживается во всех более или менее 
массовых национализмах региона – татарском, булгар-
ском, кряшенском и русском. Арийский миф пропаган-
дируют не только историки-дилетанты (Ф.Г-Х. Нурут-
динов, М.З. Закиев, Р.С. Хакимов, Г. Зайнуллина, 
В.М. Ланцов В.М. и К.М. Зиятдинов), но и «остепе-
ненные» профессионалы (З.З. Мифтахов, М.С. Глу-
хов, И.А. Гатауллина). Заинтересовавшиеся арийским 
мифом историки защищали свои кандидатские и док-
торские диссертации по истории XX в., более того, их 
с полным основанием можно назвать бывшими ком-
мунистическими идеологами. Скорее всего, обраще-
ние в 1990–2000-е гг. к древней истории было связано 
с осознанием изменений идеологических потребно-
стей правящей (как федеральной, так и региональной) 
элиты. Кроме этого, нельзя не учитывать особенности 
социализации самих авторов, выросших в специфиче-
ских условиях деревни или городского двора и, без-
условно, впитавших определенные иррациональные 
мировозренческие («жизненные») постулаты и моде-
ли поведения. После официальной инициации в фор-
ме обучения, например, в классическом университете 
[90], защиты диссертаций по узкоспециальным темам, 
получения ученых степеней и соответствующего ста-
туса, они позволяли себе делиться с окружающими 
тем «сокровенным», что якобы находится вне преде-
лов понимания «официальной науки». Можно гово-
рить об определенном двоемыслии, когда в сознании 
уживаются и ученый, и обыватель со своей «житей-
ской мудростью».  

Построения татарстанских апологетов «арийского 
мифа» направлены, по моему мнению, не столько на 
завоевание «умов масс», сколько на привлечение 
внимания высокопоставленных чиновников, которые 
потенциально могли бы выступать в качестве «патро-
на» (вспомним дискуссии между «булгаристами» и 
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«татаристами», а также пристальное внимание 
И.А. Гатауллиной к изменениям политической конъ-
юнктуры). Прагматическая цель в представлении ав-
торов, видимо, оправдывает осознаваемые ими фанта-
стичность и непрофессионализм своих исторических 
конструкций. Если последние станут частью идеоло-

гического дискурса, то академическая критика станет 
«не страшна», да и тех, кто рискнет деконструировать 
миф, найдется не слишком много. Специфика 
(со)организации российского, особенно регионально-
го, научного сообщества может сделать вполне реаль-
ной академическую легализацию арийского мифа. 
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The features of the functioning of the Aryan myth in the nationalisms of the Republic of Tatarstan, the subject of Russian 
Federation, are analyzed. The spread of this myth in the post-Soviet space is ascertained. According to the author, this problem is 
insufficiently studied on the materials of Tatarstan. In solving the research problem, an appeal to the Aryan myth by representatives 
of the Bulgarian, Tatar, Kryashen and Russian nationalisms has been identified. As part of “Bulgarism” the Aryan myth is used by 
M. Z. Zakiev, F.G.-Kh. Nurutdinov and others to overcome the autochthonism of the Volga Bulgars (one of the ancestors of the 
Kazan Tatars) and to search for prestigious ancestors and large government entities of Eurasia in the Antiquity and the Middle Ages. 
The author hypothesized that the “Bulgarists” borrowed the basic elements of the myth from Russian neo-pagans nationalists and 
“processed” them. “Aryanism” in the Tatar nationalism can be a potential alternative or complement to the myth of the Golden 
Horde, but up to the present it was not widely actualized in this discourse (R.S. Khakimov, V.M. Lantsov, K.M. Ziatdinov and 
others). Kryashen historians and publicists (M.S. Glukhov, V.A. Maksimov) used the Aryan myth to justify the fact that the 
Kryashens was an ancient independent people with a non-tatar ethnogenesis. The Russian version of the Aryan myth in research 
works, journalism and museum exhibitions of Tatarstan is unexpectedly broadly presented. The academic apologist of the Aryan 
myth and Hyperborea is Doctor of Historical Sciences, Professor Irina A. Gataullina. Arguing in the framework of traditionalism, the 
former communist ideologist retells the myths of contemporary Russian neo-pagans in her articles, and reproduces them in the 
textbook History (Kazan, 2014) intended for students. The textbook also describes ancient aircrafts, on which the Atlanteans and the 
Hyperboreans allegedly made intercontinental flights; views of racists J.A. Gobineau, G. Wirth, R. Guenon and othes; polycentricity 
close to polygenism – the idea of human races as different biological species, Slavs as “defenders of Troy”, etc. In Tatarstan, the 
Aryan myth is also promoted in articles and interviews of the journalist G. Zaynullina. In the author’s opinion, a wide popularization 
of the artist K. Vasiliev, whose museum was opened in the most lively and attractive for a tourists street in the center of Kazan, can 
contribute to a more massive expansion of the Aryan myth. The author made a conclusion about the use of the Aryan myth as a tool 
in the nationalisms of modern Tatarstan. It is interesting for amateur and professional historians. The latter defended their theses 
(often in the Soviet period) on the problems of the history of the 20th century, and appealed to ancient times, including the Aryan 
myth in the 1990s and the 2000s. The danger of actualization of the Aryan myth from the referred sources in Russian political 
discourse is stated. 
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АБОРИГЕННЫЕ «ГОРОДКИ» НИЖНЕГО ПРИОБЬЯ XVI–XVII вв.:  
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ  

И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Рассматриваются ключевые вопросы, связанные с выявлением в письменных и картографических источниках XVI–
XVIII вв. информации относительно месторасположения и истории возникновения специфического вида поселений, име-
нуемых городками. Особое внимание уделяется критике источников и возможности их использования в рамках данной 
проблематики. При сопоставлении данных автор приходит к некоторым выводам о характере этого вида поселений, кроме 
того, затрагивается проблема соотнесения их с современными данными археологии. Разработанная в ходе исследования 
типология городков, основанная на специфике освещения их в источниках, позволит в дальнейшем перейти к более де-
тальному рассмотрению данной темы, в том числе и на методологическом уровне. В ходе исследования автор пришел к 
важному выводу о возможности использования выбранного комплекса источников, в котором данные одного документа 
возможно перепроверить и даже распространить информацией других. Точность письменных и картографических источ-
ников позволяет надеяться на положительные результаты археологических изысканий в рамках данной темы. 
Ключевые слова: Северо-Западная Сибирь; «городки»; угорские княжества; письменные и археологические источники. 
 

Невероятно информативным, но, к сожалению, 
крайне малоизученным типом памятников на терри-
тории севера Западной Сибири являются так называ-
емые городки, появление которых произошло на ис-
ходе Средневековья, а функционирование совпало с 
периодом «Сибирского взятия». Исследования, про-
веденные на нескольких подобных объектах, позво-
лили собрать уникальные коллекции и дали импульс к 
решению некоторых проблемных вопросов региона. 
Мерзлый культурный слой, хранящий обилие кон-
струкций и предметов материальной культуры из ор-
ганических материалов, дает возможность сопостав-
ления вещественных и письменных источников, что 
позволяет перейти к системному анализу и создает из 
изучения городков настоящую базу для развития си-
биреведения. Однако в настоящее время археологиче-
скому исследованию подверглись лишь единичные 
памятники, хотя письменные и картографические ис-
точники повествуют о десятках подобных объектов. 
Одной из проблем, находящихся в «фундаменте» 
сложившейся ситуации, является отсутствие обобща-
ющих работ, связанных с выявлением и сопоставле-
нием городков в различных источниках. 

В настоящей статье мы попытаемся проанализиро-
вать источники о, по возможности, максимальном 
количестве городков, а также раскрыть некоторые 
методические приемы и поставить актуальные вопро-
сы, решение которых будет важно для последующих 
исследований. Территориально ограничимся нижним 
течением Оби, включая местности, известные из ис-
точников как «Обдория», «Югра» и «Кода», что в со-
временных границах соответствует Приобскими про-
странствам Приуральского и Шурышкарсткого райо-
нов ЯНАО, а также Березовского района ХМАО по 
причине их определенного культурного единства. 
В силу малого объема статьи мы не имеем возможно-
сти подробно описать городки, каждый из которых 
заслуживает отдельного исследования, ограничимся 
лишь полномерным сбором источников и построени-
ем типологии.  

Проблема городков освещается в литературе с мо-
мента появления сибирской историографии и связана 
с трудами Г.Ф. Миллера, в которых не только описа-

ны все упомянутые в Сибирских летописях селения, 
но и показано точное местоположение для части из 
них. Общеизвестно, что, участвуя во Второй Камчат-
ской экспедиции (в том числе лично посещая Бере-
зов), Г.Ф. Миллер собрал внушительный комплекс 
разнообразных источников, включающий на только 
актовые документы и летописные сведения, но и 
опросники населения, как русского, так и аборигенно-
го [1. С. 7–9]. Качество работы ученого подтвержда-
ется и его твердым намерением создать подробный 
географический атлас Западной Сибири. Некоторая 
интересная информация, касаемая не только городков, 
но и их развития в составе Российского государства, 
содержится в труде Н.А. Абрамова [2. С. 340, 388–
395]. Археологические исследования привели к выяв-
лению на исследуемой территории множества горо-
дищ, часть из которых интерпретируется как абори-
генные «городки», упомянутые в источниках (Куно-
ватское и Шурышкарское городища упоминаются уже 
с конца XIX в. в отчетах И.Я. Словцова [3. С.12]). 
Рассмотрению истории отдельных «городков» посвя-
тил свой труд выдающийся исследователь Сибири 
С.В. Бахрушин. 

В конце XX и в самом начале XXI в. всесторонне-
му изучению подверглись Полуйское, Войкарское и 
Надымское городища [4. С. 39; 5. С. 289; 6. С. 17–21; 
7. С. 190; 8. С. 206–213; 9], фигурирующие в илитера-
туре как одноименные городки. Письменные источ-
ники о некоторых городках в Нижнем Приобье про-
анализированы Л.Р. Кызласовым [10. С. 52–54]. По-
добная проблематика довольно хорошо освещена для 
памятников Сургутского Приобья, где на материалах 
знаменитого комплекса «Барсова гора» А.П. Зыковым 
некоторые позднесредневековые городища типа 1 
были интерпретированы как возможные поселенче-
ские структуры «Бардаковского княжества» [11. 
С. 107], а городище «Барсов городок I/31-32» – как 
возможная резиденция князя Бардака [Там же]. 

В коллективном труде «Очерки истории Коды» 
одна из глав посвящена обским городкам [12. С. 95–
100], однако опора на крайне узкий круг источников 
(в основном ограниченный текстом «Книги Большому 
чертежу») вкупе с обусловленными основной темой 
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сжатыми территориальными рамками не позволила 
авторам развить проблематику. А.Г. Брусницына вы-
делила шесть из известных нам по письменным ис-
точникам городков в Обдорском крае, уже зафикси-
рованных в качестве археологических памятников 
[13. С. 38]. Группой археологов под руководством 
Г.П. Визгалова ведется поиск Ляпинского острога [14. 
С. 276]. Ряд городков фигурирует в сказаниях север-
ных хантов [15. С. 117, 136, 151–154]. Некоторая ин-
формация об истории и современном состоянии поселе-
ний в северных районах ХМАО содержится в справоч-
нике «История населенных пунктов Югры» [16]. 

Качественный анализ этой проблематики совер-
шенно невозможен без данных лингвистики. Многие 
топонимы, расположенные на исследуемых террито-
риях, сами по себе содержат указание на искомые 
объекты. Исследованию коми топонимики на терри-
тории севера Западной Сибири посвящены труды 
М.В. Морозова и С.Г. Пархимовича [17. С. 34; 18. 
С. 155–159]. Ряд городков в ключе проникновения 
коми населения в Западную Сибирь рассматривает 
Н.А. Повод [19. С. 32–36]. Без «городской проблема-
тики» не обходятся и исследования, связанные с эт-
нической историей коренных народов Северного За-
уралья [20. С. 68–70]. Методологические проблемы, 
связанные со статусом интересующих нас укреплен-
ных поселений, также разрабатываются в трудах со-
временных исследователей [21. С. 143–144; 22. 
С. 172–174]. 

Вышеприведенный краткий историографический 
очерк ясно дает понять, что данная тема находится на 
подъеме и своей многогранностью представляется 
крайне актуальной для истории Сибири. 

Первым по хронологии и, вероятно, наиболее важ-
ным по содержащейся в нем информации из рассмат-
риваемых нами источников является «Книга большо-
му чертежу» (далее – КБЧ), в которой не только отме-
чены все известные на момент создания документа 
«городки», но и обозначены их месторасположение и 
расстояние друг от друга. Большинством исследова-
телей источник датируется временем правления царя 
Федора Ивановича (1584–1598) [23. Предисловие вто-
рого издателя. С.V]. Л. Багров определял создание 
первого списка периодом до 1599 г., так как на нем 
отмечены только города, расположенные на самой 
Оби или к западу от нее, в то время как города Ту-
ринск и Томск, основанные между 1599 и 1604 гг., не 
описываются [24. С. 209]. Второе издание появляется 
в 1627 г. [Там же. С.VI] и, по сути, представляет со-
бой список обветшавшего Чертежа, из-за чего оно 
мало отличается по содержанию от первого. Таким 
образом, обращаясь к тексту «Книги», мы имеем воз-
можность оперировать источником, синхронным по 
времени с изучаемыми объектами. Оговорим здесь 
некоторые проблемы, связанные с достоверностью и 
полнотой информации. 

1. Очевидно, что перечисление населенных пунк-
тов в Нижнем Приобье достоверно лишь для город-
ков, непосредственно примыкавших к руслу Оби, по 
которой и шло описание, либо находились на устояв-
шихся к этому времени торговых маршрутах, что ярко 
иллюстрирует детально проработанный регион, 

названный в тексте КБЧ Югрой. В центре здесь рас-
сматриваются поселения, расположенные на восточ-
ной части маршрута, образованного волоком Печора – 
Сев. Сосьва. Территории же, оставшиеся в стороне, 
фактически лишены четких границ, не говоря уже о 
точной локализации на ней поселенческих структур 
(для примера: описание пространства за Обью содер-
жит лишь расстояние до р. Таз и перечисление наро-
дов, по ней проживающих [23. С. 211]). Такая пози-
ция, между прочим, объясняет и отсутствие в списке 
поселений, появившихся к моменту написания второ-
го издания. Вероятно, в таком случае, что и информа-
ция о некоторых городках, относящихся к рассматри-
ваемой территории, но находящихся в стороне от ос-
новных магистралей, дана с некоторой условностью. 

2. При вычислении расстояния следует помнить, 
что при составлении источника могли использоваться 
различные меры, о чем, кстати, иногда говорится в 
самом тексте. 

Из комплекса делопроизводительных документов 
обращает на себя внимание жалованная грамота за 
1586 г., данная русским царем Ляпинскому князю 
Лугую, после того как он лично приехал в Москву 
принимать подданство. Кроме разрешения выплаты 
ежегодного ясака «по семи сороков лучших соболей» 
на р. Вымь, в документе содержится список подчи-
ненных Лугую городков (Куноват, Илчма, Ляпин, 
Мункос, Юил, Березов) [25]. 

Зауральская территория и ее богатство, равно как 
и поиск пути в восточные страны, с начала XVI в. 
начинает привлекать внимание европейцев к Москов-
скому государству. Одним из первых иностранцев, в 
чьем труде содержалась информация об исследуемой 
территории, был С. Герберштейн, дважды (1516–1518, 
1526–1527) находившийся на дипломатическом по-
прище при русском дворе. В 1549 г. в свет вышла 
книга «Записки о московских делах» [26. С. 99]. Сам 
посол, хорошо знавший русский язык и приводивший 
отрывки из русских летописей [Там же. С. 100], 
утверждал, что вся информация взята из предостав-
ленного ему русского дорожника [27. С. 160]. По за-
ключению А.И. Плигузова, основанному на анализе 
предоставленного маршрута, данный дорожник со-
держит описание более раннего новгородского пути 
(о чем, кстати, замечал и сам посол), а следовательно, 
отражает реалии XIV–XV вв. [28. С. 20]. Другим ино-
странцем, о котором следует упомянуть в ходе наше-
го исследования, является А. Марш, который был 
фактором английской торговой компании, нанимав-
шим русских торговых агентов и поручавшим им ис-
следовать морской путь в р. Обь. Интересующая нас 
информация содержится в ответном письме русских 
агентов Маршу [29. С. 62–63]. 

К картографическим источникам, используемым в 
настоящей работе, относятся «Чертежи», составлен-
ные С.У. Ремезовым. Автор «Чертежной книги Сиби-
ри» (далее – ЧКС) во введении поясняет, что все чер-
тежи составлены в результате «допросов» уроженцев 
различных земель, в том числе мезенцев, новгород-
цев, пелегжан и т.д. [30. Л. 1], а результаты исследо-
вания А.И. Андреева и Л.А. Гольденберг показали, 
что при составлении ЧКС кроме допросов С.У. Реме-
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зов активно использовал прежние Сибирские чертежи 
и географические работы [31. С. 113; 32. С. 89–91]. 
Споры насчет подлинности источника были  пресече-
ны, хотя и были отмечены некоторые моменты, в том 
числе объяснение некоторых ошибок и неточной 
верстки чрезвычайной спешкой автора [32. С. 96–99].  

«Хорографическая чертежная книга» (далее – 
ХЧК), по праву являющаяся первым русским атласом, 
по мнению В.Э. Булатова, была составлена в 1697 г. и 
дополнялась чертежами вплоть до 1711 г. [33. С. 10]. 
Для ее составления С.У. Ремезов использовал порядка 
30 чертежей сибирских городов, «выписки из сметы 
острогам и городам» Тобольского уезда 1683–
1684 гг., данные Тобольских писцовых книг 1680–
1682 гг., результаты измерений расстояний между 
населенными пунктами, проведенных в 1683–1684 гг. 
Любимой Зайцевым, подъячим Андреем Завьяловым 
и Б. Чернициным [Там же. С. 17–18].  

«Служебная чертежная книга» (далее – СЧК) 
включающая, в том числе, переписанные автором бо-
лее ранние чертежи воеводы П.И. Годунова (Л. 31: 
Чертеж Древний всея Сибири Годуновский) и 
А.А. Виниуса (Л. 33: Чертеж Андрея Андреевича Ви-
ниуса) [24. С. 217–218], является более поздним изда-
нием, в которое вошли копии несохранившихся чер-
тежей, составляемых самим С.У. Ремезовым и его 
сыновьями с 80-х гг. XVII в. [32. С. 108–109]. Заме-
тим, что подробное описание низовий Оби было не-
возможно для С.У. Ремезова, если бы он не прибегал 
к устным рассказам русских старожилов и абориге-
нов, что позволяет принять данные лишь условно. 
Признавая некоторую условность и учитывая ошибки, 
появившиеся, в том числе, и в силу отдаленности ис-
следуемой территории от автора источников, мы все 
же заострим внимание на уникальности всех трех 
«Книг» и невозможности разработки данной темы без 
привлечения их данных. 

Развитие Российского государства в начале XVIII в. 
и начавшаяся одновременно с этим массовая христиа-
низация народов Сибири привели к появлению первых 
этнографических (в современном понимании) описа-
ний аборигенов Обского севера. Одна из таких работ 
принадлежит Григорию Ильичу Новицкому, участво-
вавшему в походах миссионеров под руководством 
преосвященного Филофея, где Новицкий вел «записи», 
а в 1721 г. он же был назначен надзирателем за ново-
крещенными остяками Кондинской волости [34. С. 9]. 
Нами также используются этнографические данные 
современных исследователей [35].  

Таким образом, созданная источниковедческая ба-
за, при критическом к ней подходе, позволяет всецело 
раскрыть объект нашего исследования.  

Одним из нерешенных остается вопрос о функци-
ональном назначении данного вида памятников. Опи-
санная С.К. Паткановым картина, при которой угор-
ские «князья» управляли каждый своим городком и 
являлись своего рода военной элитой общества, была 
воспринята и ретранслирована будущими исследова-
телями. В сжатом виде современное состояние этого 
тезиса таково: городки, будучи родовыми имениями 
угорской политической элиты, являлись центрами 
политий аборигенного населения севера Западной 

Сибири. Не говоря о том, что данное предположение 
в принципе не может однозначно рассматриваться, 
пока окончательно не будет решен вопрос о специфи-
ческих чертах таких политий в период XV–XVI вв., 
заметим, что позднесредевековые поселенческие 
структуры невозможно рассматривать только с точки 
зрения их административного значения. Недавно в 
свет вышла совместная статья Е.М. Данченко и 
М.А. Грачева, в которой авторы призывают ко все-
стороннему рассмотрению данной проблематики. Это 
положение нам кажется большим шагом вперед, объ-
ект же настоящего исследования не подразумевает 
раскрытия данного аспекта; остановимся лишь на не-
которых моментах, позволяющих усомниться в сто-
личном статусе всех городков. 

1. Источники повествуют о довольно большом 
количестве городков, в то время как нам известно 
всего несколько княжеств на данной территории. 
При условии, что был единый центр, возникает во-
прос, какой из городков им являлся? Конечно, изве-
стия о «малых князьцах» и «лучших людях» позво-
ляют представить следующую модель: каждый «кня-
зец» имеет свой городок и управляет им как своим 
родовым имением – все «князцы» подчинены 
«большому» князю, находящемуся в своем городке. 
Подобная ситуация, сравниваемая С.В. Бахрушиным 
с европейским феодализмом [36. С. 36], при условии 
малой изученности, и известная крайней степенью 
децентрализации в угорских княжествах (при нали-
чии таковых), кажется как минимум не до конца 
обоснованной. 

2. Единой столицы просто не могло существовать, 
ввиду специфики хозяйства коренного населения се-
вера Западной Сибири. Как минимум ставок у князя 
должно быть две: летняя и зимняя. Теоретически 
приняв версию, что каждый «князец» имел свое родо-
вое угодье, состоящее из собственно городка и юрт, 
на которых он обитал во время сезонного промысла, 
мы сталкиваемся с необходимостью уточнений (ка-
кому князю принадлежал городок, когда он в нем 
обитал, как использовал и т.д.). 

3. В зависимости от расположения, населения, 
специфики исторической судьбы и т.д. городки могли 
иметь торговую (Ляпин, Носовой), ремесленную 
(Войкар), культовую (Шеркальский городок, Малый 
Атлым) и иную специфику. 

4. Известны случаи смены резиденции после пере-
дачи власти внутри политии другому князю [20. 
С. 86], а следовательно, определенные «городки» не 
всегда (как минимум) являлись символами власти 
«больших князей». 

5. Не совсем ясно то значение, которое предавалось 
слову «городок» в русских источниках. Нам кажется 
уместным на данной стадии исследования предполо-
жить, что так именовались любые укрепленные пункты 
с постоянно проживающим в них населением [37. 
С. 45]. Такая позиция обоснована и тем, что при пере-
числении в используемых источниках населенных 
пунктов обозначены только два вида поселений – соб-
ственно городки и юрты, которые отличаются друг от 
друга именно приведенной нами характеристикой (за 
исключением, естественно, Березова). 
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Сводная таблица по городкам из различных письменных источников, включая современные данные 
 

Городок, юрты, топонимы КБЧ 
Чертежи  

С.У. Ремезова 
Материалы  

Г.Ф. Миллера 
Данные этногра-

фии 
Археология 

Негей, Негейский мыс, Netschi-garden + + +   
Воксарковские юрты, Woksarit-wosch, Pandu-garden  + +   
Городок самоецкий  +    
Носовой, Полуйский, Poling-auot-wosch, Salja-garden + + + + + 
Обдора, «Обдорских служивых»,  
Полуйский городок, Pul-wosch 

+ + +   

Пельвож   + + + 
Ирка, «протока Икорская» + +    
Сабдин, Унбин, Тушево городище, Tasuoi Gorodok + + +  + 
Собской городок  + + +  
Сускары, Роговой, Шурышкар, Lar-wosch, по-
самоедски Salmor-garden 

+ + + + + 

Юрты Питляр, городок Питлярский, Pitlar-wosch  + +  + 
Войкар или Ночной, юрты Войкарские,  Ai-wosch, 
Jota-garden 

+ + + + + 

Уркар или Белый, Юрты Ланги-вашъ,  
Langi-wosch-jugan, Вож-пай 

+ + + + + 

Лосма, юрты Лосминские, Losma-wosch, Лесмиеган + + + + + 
Казым, Kasim-uosch +  +   
Кенчикар +     
Чомаш + +  +  
Шоркар, Шоркальский городок + +  +  
Нецкгаркор, Нагокарский дворец + +  +  
Кодской городок, городок Алычев  + + +  
Отлим, Малый Атлим, Большой Атлим,  
юрты атлимские 

+ + + +  

Карымкан + +  +  
Емдыр, Емдырская протока + +  +  
Вежакарский, юрты Вежакарские городка  +  +  
Юидь, Юиль, Сек-теллек-уш +  + +  
Мункус, мункаские юрты, Мункес-пауль +  + +  
Ляпин, юрты Ляпиские, Лопынг-уш + + + + + 
Искар +  + +  
Куноват  + +  + 
Тапасы +   +  
Начин +     
Заглый +     
Вороней +     
Хюликар, Люликар +   +  
Естынь +     
Хахтынь +     
Примечания. В таблице рассмотрено 36 городков вместо 38, так как отдельно на расписаны парные города Унбин / Сабдин и Отлим / Ма-
лый и Большой Атлимы; основное направление описания приведено в соответствии с КБЧ (ход от устья Оби к ее верховьям), для полно-
ценной реконструкции в ряде случаев пробелы списка КБЧ заполняются данными иных источников. Последние 12 «городков» расположе-
ны по течению Сосьвы и перечислены от верховья к устью. 
Кроме упомянутых в тексте статьи работ по археологии и этнографии при составлении таблицы в столбце, связанном с этнографическими 
данными, использованы материалы Е.П. Мартыновой [42. С. 54–57]. 
 

Мы обратили внимание на данный вопрос с 
надеждой на то, что в будущем наше исследование 
будет продолжено и все вышеизложенные замечания 
получат объяснение. Конечно, окончательно поста-
вить точку в вопросе о статусе городка станет воз-
можно лишь после его комплексного исследования. 

Итак, при анализе всех вышеупомянутых источни-
ков на исследуемой территории нами выявлено 
38 городков (таблица). Все объекты для упрощения 
последующей работы и выявления дополнительной 
информации нами поделены на 4 группы по принципу 
их наличия в разнообразных источниках. В дальней-
шем изложении каждая из групп будет характеризо-
ваться отдельно. 

К первой группе отнесены городки, которые упо-
мянуты как в КБЧ и в массиве чертежей С.У. Ремезо-
ва, так и в ходе описания Северо-Западной Сибири 
Г.Ф. Миллером. Это наиболее крупная группа, к ко-
торой относятся городки Негей, Носовой, Обдор, 
Сабдин (Умбин), Шурышкар (Роговой), Войкар (Ай-

вош), Уркар (Лангивош), Лосма, Чомаш, Шоркар, 
Нецкгаркор, Отлим, Карымкар, Емдыр, Ляпин (Ло-
пынг-уш), Березов. Вероятно, это наиболее значимые 
городки, просуществовавшие долгое время. Заметим, 
что в большинстве случаев Г.Ф. Миллер говорит об 
«остатках былых остяцких крепостей». По наиболее 
раннему источнику (КБЧ) можно с уверенностью го-
ворить, что данные поселения существовали уже на 
рубеже XV–XVI вв., однако результаты археологиче-
ских исследований ряда городков показали, что их 
история уходит корнями и в более ранние периоды. 
Кроме того, следует учесть, что и после прекращения 
своего существования городки не опустели, а превра-
тились в юрты (подробнее ниже), классическим при-
мером чего может являться Войкар, отмеченный на 
одном чертеже городом [33. Л. 117], а на другом (бо-
лее позднем) – юртами [30. Л. 18]. Интересным явля-
ется город Сабдин, в единичном случае отмеченный 
КБЧ, в то время как ХЧК фиксирует два города с 
наименованием Умбин, находящихся при наложении 
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на современную карту выше устья р. Собь и в урочи-
ще Тутвожъеган [33. Л. 117]. Миллер также говорит о 
двух городках: Тушево городище и городок Собской 
(по-остяцки – Sob-wasch, по-самоедски – Padi-garden) 
[1. С. 127]. О первом, вероятно, говорится и в письме 
А. Маршу, где он назван Tasuoi Gorodok [26. С. 191]. 
Подобная ситуация наблюдается и с городком Отлим, 
который позже написания КБЧ будет известен как 
«городки» Малый и Большой Атлим. Также заметим, 
что из огромного количества «городков», приписыва-
емых КБЧ к Югре, в этой группе только один – Ляпин 
(столица князя Лугуя). 

Вторая группа включает городки, обозначенные в 
чертежах С.У. Ремезова и работах Г.Ф. Миллера, а так-
же в других источниках, но отсутствующие в КБЧ: 
Воксарковский городок (Woksarit-wosch, по-самоедски 
Pandu-garden [1. С. 129], он же, вероятно, городок Соб-
ская самоядь, расположенный Ремезовым ниже устья 
Полуя, где «веснуют и осенуют у рыбы» [33. Л. 116]), 
известный археологический памятник Пельвож [38. 
С. 24–26], Питляр, Алычев городок, Вежакар, Куноват и 
Рунимов, отмеченный только в ХЧК. В отношении го-
родков Пельвож и Питляр можно с уверенностью гово-
рить, что к моменту создания КБЧ они прекратили свое 
существование, почему и не вошли в список [39. С 21]. 
Городки же Алычев и, вероятно, Воксарковский и Куно-
ват, напротив, возникли позже. Вежакар отмечен у 
С.У. Ремезова юртами, однако, приняв во внимание ко-
рень кар (зыр. «город») и пояснение картографа «от Ве-
жакарского городка до Березова водяным путем 
.х.днице», становится очевидным, что какое-то время он 
являлся городком. Соответственно, либо существование 
этого пункта как постоянного поселения проходило 
между периодами создания КБЧ и ХЧК, либо по какой-
то причине текст КБЧ обошел его стороной. Совершен-
но непонятна история Рунимова городка. 

Третья группа включает городки Ирка, Казым, 
Кенчикар, Юидь (Сек-теллек-уш) [40. С. 264], Мункус 
(Мункас-пауль) [Там же], Искар, Тапасы, Начин, За-
глый, Вороней, Хюликар, Естынь, Хахтынь, которые 
отмечены только КБЧ и отчасти Миллером, а также 
актовыми документами, но не попали в поле зрения 
С.У. Ремезова. Здесь лишь оговоримся, что на черте-
же 117 ХЧК в месте предполагаемого городка Ирка 
помечены юрты и дано обозначение «протока Икор-
ская», из чего очевидно, что ко временам С.У. Реме-
зова городка не стало. Это также, вероятно, касается 
Казыма и Кенчикара. Оставшиеся городки причисле-
ны КБЧ к территории Югры (вместе с уже упомяну-
тыми Ляпином и Березовом) [23. С. 215], причем гра-
мота князю Лугую кроме городков Ляпин, Юиль, Бе-
резов и Менкус к его владениям причисляет еще и 
Куноват, Илчму (Искар?). Перед нами очень интерес-
ная ситуация: с одной стороны, мы видим список го-
родов в актовом документе, с другой – отличный от 
него в несколько более позднем, но не менее подроб-
ном источнике. Чтобы не запутаться, начнем выясне-
ние простым исключением из списка. Ляпин, по 
наиболее обоснованному мнению, был построен на 
месте бывшего остяцкого городка при участии коми в 
1499 г. (в ходе действий московских войск под руко-
водством П. Ушатова) и использовался как торговая 

«фактория» [19. С. 33–34]; при условии, что это сто-
лица Лугуя и важный торговый пункт, неудивительно, 
что он присутствует в ХЧК [33. Л. 117]. Еще более 
важным для русских в период после «взятия» Сибири 
был г. Березов. Почему же список КБЧ распространя-
ет данные жалованной грамоты на еще несколько по-
селений, хотя время между созданием источников 
прошло крайне мало, чтобы успели возникнуть сразу 
столько городков, а С.У. Ремезов вообще не упомина-
ет о большинстве из них? Есть несколько рассужде-
ний по этому поводу: 

1. Городки действительно были, но незначитель-
ные, поэтому и не упоминаются грамотой. Однако 
подробные ремезовские чертежи не могли пройти 
мимо них. При условии, что к моменту начала дея-
тельности Тобольского картографа они превратились 
в юрты, не ясно, почему нет даже названий, как это 
происходит в иных случаях. В целом такое объясне-
ние кажется маловероятным. 

2. Князь Лугуй указал заведомо ложное количе-
ство подчиненных ему городков, для того чтобы пла-
тить меньший ясак. Однако именно это было ему не 
выгодно. Грамота, посланная в ответ угорскому 
князьку, была охранной, и в первую очередь защища-
ла князя от сбора ясака русскими воеводами [40. 
С. 262], а следовательно, с остальных городков ясак 
мог бы собираться. 

3. Наиболее вероятно, что данная ситуация вызывает 
более глубокие размышления. В данном случае мы не 
можем отожествлять Югорскую землю и Ляпинское 
княжество Лугуя, хотя часть Югры действительно при-
надлежала ему. Здесь уместно процитировать Н.А. Аб-
рамова: «Югрия срединное владение остяков между 
Обдорию и Кодою, где ныне волости Сосвинская и Ля-
пинская» [2. С. 329]. Заметим, что и четких границ у 
княжества нет: при приеме власти Шатров Лугуев выби-
рает себе резиденцией Лозменский городок на р. Сыня 
[20. С. 86], который, вероятно, ассоциируется с город-
ком Лосмой из КБЧ. Почему данные объекты не присут-
ствуют на чертежах С.У. Ремезова, не ясно, однако 
можно предположить, что это каким-то образом связано 
с карательными походами русских после восстаний ко-
ренного населения в XVII в. При этом Миллером отме-
чается, что вогульское население верховий Сосьвы пло-
хо ориентируется в местности, что, вероятно, говорит о 
смене населения в данный период. Здесь заметим, что на 
вклейке листа 117 ХЧК по р. Сосьва действительно раз-
мещено множество юрт, однако не выявлено названий, 
ассоциируемых с вышеприведенными городками. 

В четвертую группу нами отнесены городки из 
всех предыдущих списков, которые можно ассоции-
ровать с известными археологическими памятниками. 
Это уже рассматриваемые в археологическом аспекте 
Питляр, Пельвож, Войкар, Носовой, а также Уркар, 
Лосма, Шурышкар, Шеркалы, Куноват и, вероятно, 
Сабдин. Соотношение известного археологического 
памятника с объектом из письменных источников 
связано с некоторыми трудностями. При анализе ма-
териалов обозначается довольно обширная террито-
рия, к которой возможно прикрепить искомый объект. 
Иногда память о городках и их месторасположении 
остается у носителей культуры, однако без анализа 
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топонимов определить точную локализацию не пред-
ставляется возможным. Положение усложняется и 
тем, что часть памятников уже уничтожена есте-
ственными процессами и об их месторасположении 
можно судить только из разбора топонимов. Городок 
Уркар «или Белый» (КБЧ) находится выше (по тече-
нию р. Обь) Войкара, Миллером данная местность 
описывается следующим образом: «Langi-wosch-jugan 
(река Ланговож. – Н.П.), с правой стороны (от Оби. – 
Н.П.). На ее северном берегу, недалеко от устья, 
находятся следы старой остяцкой крепости, где рань-
ше была так же большая русская торговля и торговые 
лавки <…> А Langi по-остяцки означает белка» 
[1. С. 125]. В этой местности располагался известный 
памятник городище Вож-пай, материалы с которого 
собраны ссыльным Д.Д. Редриковым в 1925 г. и опуб-
ликованы В.Н. Чернецовым. Местные ханты данное 
городище называют Лангевож, что является калькой 
коми названия Ур-кар: и то и другое означает «Бели-
чий город» [17. С. 32]. Лосма, вероятно, является го-
родищем Лесмиеган 2 [3. С. 61–64], находящимся в 
указанном КБЧ месте. Шурышкар принято ассоции-
ровать с городищем «Лысая Гора» или Лор-вош [Там 

же. С. 13]. Остатки Шеркальского городка были ис-
следованы С.Г. Пархимовичем, а Куноватского – 
А.Г. Бруснициной [41. С. 39]. Под городком Саб-
дином, вероятнее всего, скрывается, к сожалению, 
уничтоженный памятник на месте современного 
пос. Катравож [38. С. 22–24].  

Отдельно следует отметит самоядский городок, 
отмеченный лишь на чертеже 116 ХЧК. Мы надеемся, 
что при будущем накоплении источников появятся 
новые данные о рассматриваемом здесь пункте. 

Подводя итоги, следует отметить, что в совокупно-
сти данные используемых нами источников практически 
всегда были взаимно проверяемыми, что говорит о воз-
можности использовать этот комплекс в дальнейших 
исследованиях. Удивительно, но картографические ис-
точники показали себя крайне точными при накладыва-
нии их данных на современную карту. В будущем на 
основе указанного материала нам кажется уместным 
создание карты с обозначением всех вышеупомянутых 
пунктов, но самый главный вывод, к которому мы при-
шли во время исследования, – необходимость система-
тических археологических исследований этой категории 
памятников на данной территории. 
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The paper addresses key issues related to the identification of information about the location and the history of a particular kind of 
monuments (referred to as “small towns”) on the territory of the North-Western Siberia in written and cartographic sources of the 16th–
18th centuries. The main goal set by the author was the full collection, analysis and synthesis of a variety of sources and attempts to 
implement them for the study of settlement structures of the indigenous population of the northern Trans-Urals. The short 
historiographical essay is of interest in the chosen topic to specialists in different disciplines of the humanities. An important place is 
given to the criticism of the documents and their correlation problems. The source base of the research includes: the text of the first 
geographic description of Western Siberia from the Book of the Big Drawing (late 16th – early 18th centuries), the drawings from the 
first Russian atlases by S.U. Remezov (late 17th – early 18th centuries), travel notes by G.F. Miller (1730s–1740s), assembly documents 
and ethnographic data by pre-revolutionary and contemporary researchers. During the presentation of the material the emphasis is put on 
the possibility and the importance of studying toponymic material. In the course of the research, issues that are extremely important for 
the modern science of history have been identified. They include, in particular: identification of features of political entities of Ugric 
population during the period under review and definition of the concept of “small town”. Working with the selected complex of the 
materials in the first stage of the research allowed revealing 38 “small towns” in the study area. They were further divided into 4 
typological groups. The main criterion for the distribution of “small towns” by groups was their presence in various sources. On the basis 
of the dating of the sources it was possible to build the chronology of the sites and to identify previously unknown information which is 
highly relevant for further research. “Small towns”, known from the archaeological data, have become a special group of identified sites. 
Their example shows the basic methods of identifying and comparing “small towns” from various sources. In the study, the author has 
come to an important conclusion about the possibility of using the selected set of sources, in which data from one document can be 
double-checked and possibly even extended by information from other documents. The accuracy of written and cartographic sources 
allows hoping for positive results of archaeological research in the framework of the topic. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Показано влияние денежных налогов на материальное положение колхозного крестьянства Алтайского края в годы Вели-
кой Отечественной войны. Анализируются  основные изменения в налоговой нагрузке на колхозников: появление новых 
налогов, изменение объемов обложения уже существовавших налогов, динамика численности плательщиков. Рассматрива-
ется способность колхозного крестьянства к оплате предъявленных налогов. Выявляются основные источники поступления 
денежных средств для уплаты налогов.  
Ключевые слова: налогообложение; недоимки; колхозное крестьянство; Алтайский край; Великая Отечественная война. 

 

Одним из важнейших факторов, оказавших значи-
тельное влияние на социально-экономическое поло-
жение колхозного крестьянства, являлась налоговая 
политика государства. 

В годы войны в государственной налоговой поли-
тике произошли большие изменения. Прежде всего, 
это выразилось во введении дополнительных налогов 
и сборов. При этом происходили изменения в налогах, 
введенных ранее. В своих публикациях специалисты 
неоднократно касались изменений в денежном нало-
гообложении сельского населения в годы войны, но 
преимущественно они рассматривали данный вид 
налогообложения в контексте общей налоговой поли-
тики государства того времени [1, 2]. Этот вопрос 
затрагивали и историки-крестьяноведы, которые 
ограничивались рассмотрением общих тенденций 
налогообложения сельского населения [3–5].  

Данная тенденция начала изменяться в постсовет-
ской историографии. Прежде всего, в новых работах 
делался акцент на влиянии налогообложения на мате-
риальное положение всего сельского населения [6–8]. 
В том числе такие работы затрагивали и Алтайский 
край [9]. В данных публикациях основное внимание 
уделялось сельскому населению в целом, без акцен-
тирования внимания на колхозном крестьянстве. Ма-
лоизученным остается вопрос влияния денежной 
налоговой политики государства на отдельные кате-
гории населения. В частности, это касается и колхоз-
ного крестьянства – самой крупной категории сель-
ского населения в военные годы. Несмотря на это, 
денежное налогообложение колхозников и его роль на 
социально-экономическое положение колхозного кре-
стьянства остаются малоизученными. Основная цель 
публикации – рассмотрение влияния денежного нало-
гообложения на материальное положение колхозни-
ков в годы войны на материалах Алтайского края – 
одного из крупнейших сельскохозяйственных регио-
нов. Для этого в работе будут рассмотрены роль каж-
дого из денежных налогов в обложении колхозников, 
способность колхозников к выплате налогового бре-
мени, а также выявлены основные источники поступ-
ления денежных средств для уплаты налогов.  

Одним из основных денежных налогов в годы 
войны являлся сельскохозяйственный налог. Перед 
войной он претерпел значительные изменения. С 
1 сентября 1939 г. он фактически стал прогрессив-
ным, в то время как ранее его ставки были фиксиро-

ванными [10]. Облагаемый годовой доход личных 
хозяйств стал рассчитываться по принятым для опре-
деленной местности нормам доходности. В соответ-
ствии с этими нормами в годовой облагаемый доход 
алтайских крестьян в среднем (по разным районам эти 
нормы могли варьироваться) в 1941 г. включали 27 руб. 
с сотой га картофеля, 1 100 руб. с каждой коровы, 
420 руб. со свиньи, 85 руб. с овцы или козы [9. С. 397].  

В целом, как отмечает В.А. Ильиных, сельхоз-
налог в годы войны имел противоречивый характер. 
В частности, значительно увеличилось число дворов, 
освобожденных от уплаты сельхозналога [Там же. 
С. 398]. Эта тенденция видна по данным налогового 
учета края. Если в 1940 г. доля хозяйств, полностью 
или частично освобожденных от уплаты сельхознало-
га, составляла 32%, то к 1944 г. она достигла практи-
чески 50% [11. Л. 556–561; 12. Л. 4–4 об.; 13. Л. 1, 7–
8; 14. Л. 135–135 об.; 15. Л. 1–1 об.].  

При этом в годы войны произошло перераспреде-
ление оснований предоставления льгот. Если в дово-
енном 1940 г. подавляющее число льгот по сельхоз-
налогу предоставлялось по ст. 25 (многодетным семь-
ям) – 58% от всего объема [12. Л. 4 об.], то с началом 
войны больше всего льгот стало предоставляться по 
ст. 24 (семьям военнослужащих). В 1943 г. по данной 
статье было освобождено 59,5% хозяйств колхозни-
ков [13. Л. 7–8].  

Еще одной тенденцией военного периода в обложе-
нии сельхозналогом стал постоянный рост размеров 
обложения колхозников, которые осуществляли уплату 
данного налога. Повышение сельхозналога проводи-
лось с начала войны, когда была введена стопроцент-
ная («военная») надбавка к сельхозналогу [16]. Данная 
надбавка имела краткосрочный характер, и уже в конце 
1941 г. была заменена военным налогом.  

В 1943 г. по сельскохозяйственному налогу суще-
ственно возросли нормы доходности. Например, став-
ки по картофелю выросли в 5,6 раза, по коровам – в 
3,7 раза, по овощам – в 4,6 раза [17. Л. 288–291]. 

В результате нагрузка на колхозные дворы значи-
тельно возросла. Если рассмотреть общую сумму 
налога, предъявляемого к уплате (за вычетом льгот), 
то в 1943 г. она выросла в 5,3 раза по сравнению с 
довоенным 1940 г. (с 20,8 до 109,7 млн руб.) 
[12. Л. 4 об.; 13. Л. 7–8].  

В дальнейшем, в 1944–1945 гг., налоговая нагрузка 
оставалась стабильной, так как значительных измене-
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ний ставки больше не наблюдалось. В 1944 г. про-
изошло только некоторое снижение максимальных 
норм доходности сельхозналога по основным объек-
там обложения (картофелю, овощам и коровам). По 
остальным культурам ставки остались на прежнем 
уровне [18. Л. 300–300 об.]. В 1945 г. все ставки были 
сохранены [19. Л. 406]. 

Также одним из основных налогов в годы войны 
стал военный налог, который носил подушный харак-
тер. Данный налог должны были уплачивать все 
граждане СССР старше 18 лет. От выплаты налога 
освобождались все военнослужащие, члены их семей, 
получающие пособия от государства, инвалиды I и 
II групп и пенсионеры, не имеющие дополнительных 
заработков, а также граждане, не имеющие самостоя-
тельных источников доходов: мужчины 60 лет и 
старше, женщины 55 лет и старше. Колхозники долж-
ны были уплачивать налог равными долями в следу-
ющие сроки: 15 февраля, 15 апреля и 15 июля [20]. 

Военный налог отличался от других налогов тем, 
что его размеры увеличивались на 50% для тех граж-
дан, которые по возрасту подлежали мобилизации в 
армию, но по тем или иным причинам не были моби-
лизованы [2. С. 206].  

В конце 1943 г. в военный налог был внесен ряд 
изменений, направленных на увеличение числа пла-
тельщиков налога. В частности, с этого времени к 
уплате военного налога стали привлекаться колхозни-
ки-мужчины 60 лет и старше, колхозницы-женщины 
55 лет и старше и пенсионеры, которые вели хозяй-
ство на приусадебном участке свыше 0,05 га, не счи-
тая площади, занятой постройками, и имели скота 
больше одной козы или одной свиньи либо больше 
двух овец [21].  

Колхозники выплачивали данный налог по твер-
дым порайонным ставкам, составлявшим от 150 до 
600 руб. В этих пределах ставки дифференцировались 
по областям и районам в соответствии с их экономи-
ческими особенностями [1. С. 176]. Для установления 
ставок по отдельным районам основу составляли та-
кие показатели, как средний размер посевных площа-
дей и урожайность по району, обеспеченность круп-
ным и мелким скотом, близость рынков сбыта про-
дукции сельского хозяйства и цены на эту продукцию 
[22. Л. 99]. По Алтайскому краю производилось раз-
деление на 3 группы районов по объему ставки на 
плательщиков. В частности, в 1944 г. районы Алтай-
ского края были разделены на 3 группы по размеру 
ставок следующим образом: 570, 490 и 440 руб. на 
плательщика [Там же. Л. 99–100]. 

При этом ставка, согласно закону о военном налоге, 
могла в отдельных случаях изменятся даже внутри 
района. Это также производилось на основании эконо-
мических показателей, при этом она могла как увели-
чиваться, так и уменьшаться. Так, например, на 1943 г. 
по двум сельсоветам Благовещенского района район-
ные ставки были повышены на 50%, а для трех селений 
трех сельсоветов были понижены на 50% [23. Л. 75]. 

Средняя ставка военного налога в Алтайском крае 
в 1942 г. составляла 390 руб., в 1943 г. – 490 руб. [9. 
С. 399]. В 1944 г. она была сохранена на уровне 
1943 г. [22. Л. 99]. 

Для военного налога была характерна та же тенден-
ция, что и для сельскохозяйственного – большой про-
цент колхозников был освобожден от его уплаты. 
В целом за годы войны по Алтайскому краю число 
колхозников, освобожденных от уплаты военного 
налога, составляло около 50% от общего числа учтен-
ных. В частности, в 1943 г. из 486 183 колхозников – 
плательщиков военного налога 219 052 человека (45%) 
были освобождены от его уплаты. К 1945 г. процент 
освобожденных от уплаты достиг 50,8% (колхозники 
совместно с единоличниками) [24. Л. 25; 25. Л. 4]. 

Еще одним подушным налогом, введенным во 
время войны, стал налог на холостяков, одиноких и 
бездетных граждан. В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. 
«О налоге на холостяков, одиноких и бездетных 
граждан СССР» [26] им облагались одинокие и се-
мейные, не имеющие детей граждане: мужчины в воз-
расте свыше 20 до 50 лет и женщины в возрасте свы-
ше 20 до 45 лет. Освобождение от обложения данным 
налогом происходило после рождения ребенка. Сле-
дует отметить, что с разными изменениями налог 
просуществовал до 1 января 1992 г. и был отменен в 
связи с распадом СССР. 

От обложения указанным налогом освобождались 
военнослужащие и их жены, учащиеся средних и 
высших учебных заведений мужчины в возрасте до 
25 лет и женщины до 23 лет, пенсионеры, а также 
мужчины и женщины, если им «в соответствии с ре-
шением врачебной комиссии противопоказано дето-
рождение». 

Колхозники, подпадавшие под действие этого 
налога, должны были оплачивать 100 руб. в год рав-
ными долями в четыре срока: к 1 апреля, к 1 июля, к 
1 октября и к 15 декабря. 

В 1944 г. к данному закону были приняты поправки. 
Устанавливалось, что указанный налог теперь уплачи-
вался не только бездетными, но и имевших одного или 
двух детей мужчинами в возрасте от 20 до 50 лет и 
женщинами от 20 до 45 лет. С колхозников данный 
налог взимался по следующим ставкам: 150 руб. в год – 
при отсутствии детей, 50 – при наличии одного ребенка, 
25 руб. в год – при наличии двух детей [27]. 

Также этим законом была несколько расширена 
группа освобожденных от уплаты данного налога. 
К уже входящим в данное число категориям добавля-
лись граждане, чьи дети погибли или пропали без ве-
сти на войне, а также инвалиды I и II групп. 

Изменения в налоге на холостяков, одиноких и 
бездетных граждан в 1944 г. значительно увеличили 
количество колхозников, которые стали подпадать 
под его действие. Если на 1 июня 1942 г. данный 
налог оплачивал 19 911 колхозник [28. Л. 67], в 
1943 г. число плательщиков налога на холостяков 
снизилось до 17 651 колхозника, то к началу 1945 г. 
их уже насчитывалось 44 747 человек, т.е. увеличи-
лось более чем в 2 раза [24. Л. 25; 25. Л. 4 об.]. Но в це-
лом число плательщиков данного налога было значи-
тельно меньше, чем сельскохозяйственного и военно-
го налогов. 

Также в годы войны колхозники продолжали вы-
плачивать ряд дополнительных налогов, которые шли 
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в местные бюджеты. В частности, к таким относились 
самообложение и сбор на нужды жилищного и куль-
турно-бытового строительства (культсбор). 

Самообложение формально считалось доброволь-
ным сбором, так как для его введения требовалось 
решение большинства сельского схода. Но фактиче-
ски он был распространен повсеместно. Об этом го-
ворит, прежде всего, число хозяйств, которые подвер-
галось самообложению. Всего в годы войны по Ал-
тайскому краю общее число хозяйств, осуществляв-
ших оплату данного налога, составляло абсолютное 
большинство хозяйств колхозников в Алтайском крае. 
В частности, в 1943 г. из 300 128 наличных хозяйств 
колхозников [29. Л. 1] самообложение выплачивали 
278 677 хозяйств (92,8%) [24. Л. 20, 25]. К концу вой-
ны процент даже еще несколько вырос. В 1945 г. из 
279 935 наличных хозяйств колхозников самообложе-
ние выплачивали 266 767 хозяйств (95,3%) [25. Л. 4]. 
Государственное законодательство устанавливало мак-
симальные размеры самообложения. Сумма налога, со-
бираемая с колхозников, была фиксированной и не 
должна была превышать 20 руб. на хозяйство [9. Л. 400].  

В целом, несмотря на то, что количество колхоз-
ных дворов, освобожденных от уплаты во время вой-
ны, снизилось, процент освобожденных от уплаты 
самообложения колхозных дворов оставался на одном 
уровне. Например, если в 1941 г. от уплаты самооб-
ложения было освобождено 51 171 хозяйство, то в 
1945 г. – уже всего 31 204 хозяйства колхозников. 
При этом в 1941 г. процент освобожденных хозяйств 
составил 17,3, а в 1945 г. – 11,7 [25. Л. 4; 30. Л. 7]. 

Сбор на нужды жилищного и культурно-бытового 
строительства, в отличие от самообложения, считался 
обязательным. Данный сбор взимался с колхозников 
по твердым порайонным ставкам. В частности, в 1942 г. 
по Алтайскому краю хозяйства колхозников, которые 
не имели необобществленных доходов (т.е. у которых 
не было подсобного хозяйства), платили 7 руб. в год 
на хозяйство, колхозники, которые имели необощест-
вленные источники дохода (т.е. с личным хозяй-
ством), – 31 руб. [31. Л. 401]. На 1943 г. планирова-
лось сохранить действующие ставки налога. Испол-
ком Алтайского краевого совета депутатов трудящих-
ся даже успел принять решение о проведении куль-
тсбора в 1943 г. [32. Л. 22], но 9 января 1943 г. сбор на 
нужды жилищного и культурно-бытового строитель-
ства был упразднен [9. Л. 400]. Данные местные нало-
ги играли второстепенную роль и не оказывали осново-
полагающего влияния на общее положение колхозного 
крестьянства края в годы войны. 

В целом можно отметить, что, несмотря на повы-
шение налогов в годы войны, введение новых денеж-
ных платежей, данные налоговые платежи являлись 
посильными для колхозного крестьянства. Об этом 

свидетельствуют данные о недоимках. Например, к 
концу 1944 г. недоимка по сельхозналогу составила 
10,3%, а к концу 1945 г. – 8,5%. По военному налогу к 
концу 1944 г. – 3,3%, к концу 1945 г. – 3,6%. По само-
обложению – соответственно 3,9 и 3,3% [25. Л. 2 об. – 
3; 36]. Это было возможно, прежде всего, благодаря 
продаже сельскохозяйственной продукции на колхоз-
ном рынке, которая стала основным источником де-
нежной массы для колхозного крестьянства. 

Выдачи денег на трудодни уже не являлись главным 
источником для колхозников. Это можно видеть при 
сопоставлении данных о выдаче на трудодни, а также 
цен на колхозных рынках. Так, если в 1939 г. за сред-
нюю выработку колхозница могла получить 193,7 руб., 
то в 1944 г. за среднюю выработку трудодней трудоспо-
собная колхозница в Алтайском крае могла получить 
295,6 руб. за весь год [19. Л. 1]. И несмотря на то, что 
выдача денег на трудодни выросла по сравнению с до-
военным периодом, данный рост был в разы меньше, 
чем рост цен на колхозном рынке. Это было обусловле-
но тем, что в 1941–1943 гг. государство было вынужде-
но покрывать дефицит бюджета за счет эмиссии денег 
[34. Л. 233]. В частности, в 1943 г. только по сравнению 
с 1942 г. в Алтайском крае цены на мясо выросли в 
6,7 раза, на молоко – в 6,4 раза. С середины 1943 г. нача-
лось снижение цен на рынках. К 1945 г. по сравнению с 
1943 г. стоимость мяса снизилась в 3,3 раза, картофеля – 
в 3,3 раза. Но даже несмотря на это, цены в конце войны 
значительно превышали уровень довоенных [35. Л. 209]. 
Рост инфляции происходил быстрее роста налогов. Это 
позволяло колхозникам за один и тот же объем продук-
ции выручать на рынке больше денежных средств. 

Подводя итог, следует отметить, что в годы вой-
ны произошло увеличение налогового гнета на кол-
хозное крестьянство края. Это выражалось как в 
увеличении размеров старых налогов, так и в появ-
лении новых. При этом по некоторым налогам 
наблюдалось увеличение числа полностью или ча-
стично освобожденных от его уплаты. Данные тен-
денции были характерны для большинства регионов 
страны. Приведенные выше сведения о состоянии 
недоимок свидетельствуют о том, что в целом, не-
смотря на увеличение налогового гнета со стороны 
государства, колхозное крестьянство Алтайского 
края к концу войны было в состоянии выплачивать 
требуемые с них налоговые платежи. Это было воз-
можно прежде всего благодаря продаже сельскохо-
зяйственной продукции на колхозном рынке, кото-
рая стала основным источником получения денеж-
ных средств для колхозников вместо денежной опла-
ты на трудодни в колхозе. Это, в свою очередь, спо-
собствовало развитию колхозной торговли, но при 
этом приводило к снижению количества необходи-
мого продовольствия у колхозников. 
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The aim of the article is to study the influence of monetary taxation on the material status of state farm peasantry during the war 
years on the materials of Altai Krai. The author finds out the volumes of taxation, capability of state farmers to pay monetary taxes, 
and reveals the main sources of monetary funds for paying taxes. The main sources for this article were statistical information about 
the volumes of taxation and the number of tax-payers stored in the State Archive of the Russian Federation, the State Archive of 
Altai Krai. The sources of equal importance for this article were laws and regulations of federal authorities concerning the bases of 
taxation during the war period. The author analyses the influence of particular taxes in the system of taxation of Altai state farmers. 
In the beginning of the article the authors dwells on the changes in the agricultural tax which took place during the war years. The 
author sides with V.A. Ilinykh that the increase of the number of benefit holders was accompanied by the increase of burden for other 
state farmers. The author also points out the changes in rearrangement of reasons for granting benefits. The author next considers 
new taxes which appeared during the war time: war tax and bachelor tax, single and childless citizen tax. While analyzing the war 
tax, the author reveals the peculiarities of setting local tax rates in Altai Krai. The author also mentions trends in war taxation of state 
farmers similar with the agricultural tax. Dealing with the bachelor, single and childless citizen taxes, the author points out the 
significant increase of tax-payers among Altai state farmers during the war. The article also gives consideration to additional taxes 
which formed the local budgets: self-taxation and duty for the needs of house construction and cultural and social building (cultural 
levy). The author mentions that self-taxation in spite of its formally free-will character was comprehensive in practice. Generally, the 
author comes to a conclusion that the role of these taxes in the overall tax burden on Altai state farmers was insignificant. In the end 
of the article the author points out the general increase of the taxation volume of Altai state farmers during the war years. On the 
basis of the information about tax deficiencies the author makes a statement that this tax burden was, in general, adequate for Altai 
state farmers. According to the author’s opinion, one of the main factors which contributed to that was agricultural products trade at 
the state farm market. It was the main source of monetary funds for state farmers due to provision prices growth. 
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ИДЕОЛОГЕМА «БРАТСКИЙ НАРОД»: ФАКТОР ЛЕГИТИМНОСТИ  
В КОНФЛИКТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Репрезентация коллективной идентичности российского общества на многих этапах исторического развития осуществлялась по-
средством актуализации славянской тематики. «Славянская» идентичность конструируется в том числе и посредством идеологем 
«братский народ» и «братья-славяне», анализируемых в работе в содержательном единстве. Представленные идеологические эле-
менты рационализируют политико-культурную локализацию славян, становясь фактором поддержания напряженности и легити-
мации политического конфликта как в контексте идеологической, так и постидеологической политики. 
Ключевые слова: идеологема; «братский народ»; «братья-славяне»; конфликт; идентичность. 
 

Для России идея уникальности, единства и особо-
го пути является важной частью социально-
политической жизни. В моменты необходимости 
утверждения, укрепления или сохранения государ-
ственности, сплочения народа, в целом легитимации 
социально-политического порядка и властных основ 
режимов, объединяющая и мобилизующая идея вы-
ступает тем необходимым звеном, который способен 
помочь преодолеть внутри- и внешнеполитические 
разногласия. Актуализацию сплачивающих идей, вы-
ражающих исключительность макрополитического 
сообщества, мы можем наблюдать на многих этапах 
политико-исторического развития страны. Так, неред-
ко формой выражения уникальности и солидарности 
выступала славянская тематика, сыгравшая важную 
роль в политико-идеологических процессах импер-
ской России и Советского государства.  

Тема славянского единства и братства, тесно свя-
занная с зарождением в начале XIX в. национализма, 
проявила себя в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
В преддверии и во время Первой мировой войны сла-
вянская идея вошла в официальный российский дис-
курс в форме солидарности с братской Сербией. Со-
ветская Россия обозначила основополагающим прин-
цип пролетарского интернационализма, но позднее в 
СССР в предвоенные годы и в период Второй миро-
вой войны вновь возникла потребность в актуализа-
ции схем, имеющих более глубокие социокультурные 
основания,  схем, способных мобилизовать нацио-
нальное самосознание советского общества. Славян-
ская тематика в репрезентации коллективной иден-
тичности проявилась и в послевоенном геополитиче-
ском пространстве, и в период холодной войны. 

В декабре 2016 г. исполнилось 25 лет со дня под-
писания Беловежского соглашения, когда три славян-
ских республики – Белорусская, Украинская и 
РСФСР – образовали независимые государства. Кон-
статировав неизбежный конец СССР, новые геополи-
тические игроки заявили о создании Содружества 
Независимых Государств, открытого «для присоеди-
нения всех государств – членов бывшего Союза ССР, 
а также для иных государств, разделяющих цели и 
принципы настоящего Соглашения» [1]. Символиче-
ский «братских народов союз вековой» [2], с нашей 
точки зрения, продолжил тем самым свое существо-
вание, не лишившись доминантного славянского ат-
рибута, оказывающего влияние на современные рос-
сийские политические процессы. 

Значительную часть путинского периода в повест-
ке дня научного сообщества, занимающегося пробле-
мами политической жизни общества, ведущие пози-
ции занимал вопрос о ценностно-символической со-
ставляющей российской политики. Продолжительное 
время мы говорили о фрагментарности, а порой и си-
мулятивности идеологического пространства, и в це-
лом – об утрате смыслов в отечественном политиче-
ском процессе. В новом избирательном цикле про-
блема смыслополагания в политике вновь приобрета-
ет научную актуальность. Современный российский 
политический дискурс насыщен ценностно-смыс-
ловыми конструкциями, выражающими особость и 
целостность «российской цивилизации». По нашему 
мнению, это свидетельствует о новых попытках ре-
конструкции уникальной идентичности, в структуре 
которой наряду с ценностями патриотизма находится 
и идея этнокультурного родства и символической 
близости народов. 

В данном случаем речь идет о близких по своему 
содержанию формулах «братский народ» и «братья-
славяне», которые в описаниях и интерпретациях по-
литических отношений России с другими славянскими 
государствами нередко используются как синонимич-
ные. В нашем исследовании мы объединим конструк-
ции «братский народ» и «братья-славяне» в единую 
ценностно-символичекую форму – идеологему, смыс-
ловая составляющая которой отсылает нас к символи-
ческому ареалу славянского народа или народов. 

Идеологема, представая как смыслообразующий 
элемент идеологических конструктов, объединяет в 
себе ценностное начало и символические образы. И 
именно ценностно-символичекие основания наделяют 
ее многозначностью и системностью символа, но и 
определенностью ценности, встраивая смысл опреде-
ляемого политического актора в пространство дуаль-
ных схем. Так символические основания позволяют 
воспринимать множественность смыслов и воплоще-
ний конструкции «братский народ», подразумевая как 
любое пространство расположенных к конструктив-
ным отношениям народов, имеющих тесные полити-
ческие, экономические, исторические связи с Россией, 
так и собственно все пространство этноязыковой 
общности славян, даже при наличии социально-
политической напряженности или открытого кон-
фликта между сторонами.  

В идеологеме «братья-славяне» / «братский 
народ», на наш взгляд, возможно обнаружить два из-
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мерения, которые образуются на фундаменте двой-
ственности и многозначности символических компо-
нентов. С одной стороны, идеологема «братья-
славяне» является частью более широкой и универса-
листской «Русской идеи», которую В.В. Ильин отно-
сит «к разряду так называемых великих панидей» [3. 
С. 68], вводящей славянский вопрос в орбиту тоталь-
ной идеологии (тотальной концептуальной модели) о 
мессианской цивилизационной роли России. Тоталь-
ную идеологию в данном случае следует трактовать, 
согласно концепции К. Мангейма, как систему, сим-
волически поддерживающую и структурирующую 
универсум. По своему объему понятие «тотальная 
идеология» во многом совпадает с понятием «культу-
ра» и выходит за пределы «политического». Находя 
свое выражение в традиции, она выступает как куль-
турные основания воспроизводства конкретных форм 
поведения и деятельности, в том числе и в поле поли-
тики.  

Таким образом, тотальная идеология предстает в 
качестве культурной формы, актуализация и концеп-
туализация элементов которой могут осуществиться 
лишь в определенном социально-политическом кон-
тексте [4. С. 14–17]. Тотальную концептуальную мо-
дель «Русская идея» с ее актуализированным элемен-
том «братский народ», с нашей точки зрения, можно 
обозначить как национальное сознание, образ мира, 
значимый для отдельных индивидов и их групп в 
рамках единого символического пространства – кон-
структа государства. 

По справедливому замечанию Т. Гланца, «за пре-
делами России такой преобладающей установки, 
столь сильного убеждения, что славяне – это главным 
образом “мы”, “наш народ”, не существует» [5]. Од-
нако достаточно традиционное сочетание аморфного 
российского общества и сильного государства несет в 
себе значительный конфликтный потенциал, посколь-
ку именно государство остается главным инструмен-
том социальных преобразований, фактором политиче-
ской динамики в целом, констатируя этот факт как 
свою историческую миссию. 

С другой стороны, идеологема «братья-славяне» / 
«братский народ» выступает как форма типологиза-
ции и означивания единого, но, тем не менее, сегмен-
тированного этнокультурного пространства славян, о 
котором, к примеру, еще в XVII в. писал Ю. Крижа-
нич. В частности, автор указывал на необходимость 
поддержания славянской общности. «Славянская 
общность» в данном случае трактуется как «славян-
ская взаимность в политической, культурной и рели-
гиозной сфере» [6. С. 9]. Как отмечают исследовате-
ли, «славянская взаимность» как аналитическая кате-
гория носит универсальный характер и «включает все 
исторические, языковые, культурные, идейные связи 
славян, дающие им историческое право для оформле-
ния конкретных объединительных теорий и про-
грамм, союзов – региональных или этнических» [7. 
С. 11]. При этом, по Крижаничу, славянская взаим-
ность опровергает саму идею о едином политическом 
центре славянских народов и даже противопоставля-
ется автором централизованной великодержавности 
Москвы. Безусловно, Русь оставалась для Крижанича 

своеобразным образцом и локомотивом славянского 
единства и славянского мира, но, тем не менее, по 
твердому убеждению автора, это пространство может 
быть унифицировано только лишь посредством одной 
символической системы – «всеславянского языка», 
имеющего надполитический характер.  

Здесь уже в саму идею о славянском братстве и 
славянской общности заложено совершенно отличное 
представление о политической деятельности и поли-
тическом поведении, как и сущности политики вооб-
ще. Единое «славянское» пространство конституиру-
ется культурно-этнической уникальностью или, по 
крайней мере, характерной специфичностью, вне по-
литической универсальности.  

В современных условиях идеологема «братский 
народ», как и «братья-славяне», выступает средством 
саморепрезентации российского общества. Несмотря 
на идейно-внешнеполитичекую ориентацию, цен-
ностно-символическая конструкция славянского род-
ства используется преимущественно для «внутренне-
го употребления» [8]. В том числе через данную фор-
му осуществляются процессы означивания, интерпре-
тации и осмысления политико-культурного простран-
ства своего существования. В политическом измере-
нии это означивание и выделение единого символиче-
ского пространства определяют наличие «специфиче-
ской идентичности», которая, по мнению Т. Иглтона, 
несет в себе значительный заряд конфликтности. Ав-
тор, анализируя феномен культуры и основания куль-
турного самоопределения, отмечает: «...все то, что 
некогда считалось сферой консенсуса, превращается в 
территорию конфликта» [9. С. 62], подразумевая, что 
все те коды, которые прежде относились к сфере уни-
версализации человеческого существования, стано-
вятся факторами рационализированной локализации и 
напряженности. Так, можно полагать, политико-
культурный феномен «славянской» идентичности 
входит в пространство политического конфликта, 
становится частью языка конфликта и легитимирует 
конфликт. 

Проблему конфликтогенного потенциала идеоло-
гемы «братский народ / братья-славяне» возможно 
объяснить в контексте двух противоборствующих 
моделей политики, которые выражают совершенно 
отличные качество и характер политической практики 
и политической активности. Эти две формы 
Д. Шварцмантель предлагает определять как идеоло-
гическую политику и политику идентичности. Пер-
вая, в авторской трактовке, «олицетворяет стремление 
объединить людей для того, чтобы воплотить в жизнь 
масштабные проекты социальной трансформации» 
[10. С. 212], в то время как «политика идентичности 
олицетворяет поощрение различий и видение того, 
что цели политической активности должны быть ско-
рее “оборонительными”, а не тотальными» [Там же. 
С. 211]. С учетом фрагментации идеологического 
пространства в современных обществах и трансфор-
мации ценностно-символической сферы политики, 
сосредоточения на частном, локальном и уникальном, 
идеологическая политика, вероятно, утрачивает свои 
позиции. Д. Шварцмантель настаивает, что «большая 
гетерогенность современного общества наряду со 
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знанием того, чем опасны тоталитарные извращения 
политики, спровоцировали отрицательную реакцию 
на идеологическую политику. Эта реакция, облачен-
ная в форму политики идентичности, вылилась в 
больший акцент на тех идентичностях, которые име-
ют для людей особенную ценность и в которых те 
видят основу для своей политической активности» 
[10. С. 213].  

Однако концепция постидеологической политики 
вызывает закономерный вопрос о ее реальных воз-
можностях сохранения и актуализации либо «преодо-
ления» традиции, особенно укорененной политико-
культурной традиции российских общества и власти. 
В связи с этим не становится ли и масштабный сим-
волический проект «славянского братства», вплетен-
ный в традиционалистскую канву тотальной «Русской 
идеи», неадекватным тенденциям нормативно-сим-
волического измерения политики и актуальным соци-
ально-политическим практикам?  

Напротив, идеологема «братья-славяне» / «брат-
ский народ» является одной из тех традиционалист-
ских символических форм, которая способна обеспе-
чить смысловую ориентацию большей части населе-
ния. Современная российская идеология, утратив 
жесткость формы и будучи трансформирующейся 
«открытой» системой, ориентируется главным обра-
зом на традиционные формы символизации. При этом 
мы не должны забывать, что какой бы интепретатив-
ной схемы в анализе идейно-символической кон-
струкции «братья-славяне» / «братский народ» мы не 
придерживались – идеологической или постидеологи-
ческой, в каждом случае ценностные основания идео-
логических элементов будут структурировать пред-
ставления о социально-политическом мире.  

Так, традиционно в схемы репрезентации макро-
политического сообщества включаются характерные 
для ценностей бинарные противопоставления – обра-
зы «своих и чужих», предполагающие наличие дру-
гой, часто враждебной стороны. Следует отметить, 
что в российских политических практиках в качестве 
антитезы в идеологеме при наличии реальных и по-
тенциальных конфликтных взаимодействий обнару-
живается скорее не «враждебный народ», а некоторый 
центр власти, условное «правительство» характеризу-

емого «славянского» государства. Таким образом рос-
сийская идейно-символическая сфера политики каж-
дый раз реагирует на актуальные вопросы и вызовы 
мультикультурного общества, когда сформированный 
образ «братского народа» и связанные с ним смысло-
вые коннотации «активизируются» на любом из необ-
ходимых этапов политического процесса, что обеспе-
чивает идентификацию населения «здесь и сейчас». 

С позиций же политики идентичности идея сла-
вянского братства, как и «Русская идея», становится 
региональным проектом. И здесь мы обнаруживаем 
дополнительное основание для возникновения кон-
фликта в нормативно-символической сфере. Это 
напряженность, связанная с расхождениями локаль-
ной и глобальной политики и культуры. Сценарий 
этого конфликта разворачивается в плоскости проти-
воборства регионального патернализма России и гло-
бального плюрализма. Последний в борьбе за разно-
образие культурных, социальных, этнических и наци-
ональных, экономических и политических форм са-
моопределения возводит это разнообразие и эту борь-
бу в ранг политической универсализации. В контексте 
российского политического процесса идеологема 
«братья-славяне» / «братский народ» дополнительно 
легитимирует возникающий конфликт. Противобор-
ство между политикой идентичности и политико-
культурной цивилизационной моделью – «Российской 
цивилизацией» – наделяет локальный проект «славян-
ского братства» новым смыслом. Определяя универ-
сальность славянской идеи специфичностью историче-
ских, культурных, политических и этноязыковых харак-
теристик и связей, иными словами, апеллируя к «мифо-
логии корней», использование идеологемы обосновыва-
ет единство виртуального славянского мира. Мобилизуя 
заданные значения, служащие установлению, поддер-
жанию и признанию определенного порядка, она обес-
печивает тем самым основания для политической иден-
тичности.  

Таким образом, конфликтное измерение славянской 
идентичности оказывает в конечном итоге влияние «на 
основные аспекты политической борьбы и политической 
организации в данном обществе» [11. С. 78], становясь 
значимой частью представлений о социально-
политической действительности.  
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The article is devoted to the research of the representation of Russian society’s collective identity in the descriptive and 
interpretative context of Russia’s political relations with other Slavic nations. It is shown that the Slavic theme is an integral part of 
the native symbolic policy. At many politico-historical stages of the development of the nation (Russian Empire, Soviet state, post-
soviet Russia), the dominant Slavic attribute represents a means to express the notion of uniqueness, solidarity and particular path. In 
contemporary Russia again a unique identity is reconstructed, where patriotic values, the notion of ethno-cultural kinship and 
symbolic nearness of nations are present in its structure. In this context such constructs of symbolic value as “brotherly nation” and 
“brothers Slavs” the author analyses in the substantial unanimity of the “Slavic” ideologeme are of high interest. The ideologeme is 
treated as a sense-forming element of ideological constructs, the symbolic basis of which give a plurality of meanings and 
incarnations to the construct “brotherly nation / brothers Slavs”. Thus, the examined ideologeme appears through various 
interpretations as either part of the universal “Russian idea”, bringing the Slavic problem in the orbit of the total conceptual model of 
the messianic civilizational role of Russia, or as a form of typology and creation of meanings of a segmented ethno-cultural Slavic 
space, brought together by the notion of “Slavic reciprocity”. It is established that in the first case the notion “Slavic brotherhood” 
acquires a political universality and becomes an integral part of the symbolic political space of the Russian state; in the second case a 
unified Slavic space has a supra-political quality and is constructed solely through ethno-cultural uniqueness. It is emphasized that at 
the contemporary stage the ideologeme “brotherly nation / brothers Slavs” is also seen as a means of self-representation of the 
Russian society and expression of a specific Slavic identity, which, however, becomes a factor of political tension and a means of 
conflict legitimation. The problem of the conflictogenic potential of the ideologeme “brotherly nation / brothers Slavs” was analysed 
in terms of ideological policy and identity policy as two opposing models of the politico-symbolic practice. It is shown that the relay 
of big ideological projects with constant forms of expression of the unique identity does not take away the orientation and 
mobilisation characteristics from the ideological symbolic construct. In both ideological and post-ideological policies the value-
oriented basis of the ideological elements structures the representation of the socio-political world, building meanings in the space of 
dual schemes, maintaining the conflicting world image. It is also shown that the idea of Slavic brotherhood, and of the “Russian 
idea”, has become a regional project in terms of the identity policy, a project opposed to the global and universal pluralistic policy 
and culture. In the context of the Russian political process, the ideologeme “brotherly nation / brothers Slavs” extra-legitimizes the 
emergent conflict, grounding the unity of the Slavic world by the “roots” myth. 
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«ЖИТИЕ ПАПЫ СИЛЬВЕСТРА» И ПОИСКИ ИДЕИ ХРИСТИАНСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ  

В IV–VI вв. 
 

Рассматривается формирование образа христианского императора Константина Великого в контексте процессов создания 
новых концепций власти в раннем Средневековье. «Житие папы Сильвестра» считалось текстом западного происхождения, 
однако оно было хорошо известно как на Западе, так и на Востоке. Его главная мысль была связана с установлением 
порядка в церковной иерархии, в равной степени выгодного как римскому епископу, так и патриархам восточной церкви, а 
именно «пентархии». 
Ключевые слова: Житие папы Сильвестра; Константинов дар; образы власти в Средние века; поздняя Античность; 
раннесредневековые структуры власти. 
 

Легенда о даровании императором Константином 
особых прав епископу Рима относится к разряду тех 
сюжетов, которые являются основополагающими для 
формирования самосознания католической церкви [1. 
S. 52]. С именем этого императора в Средневековье 
были связаны претензии римских пап не только на 
руководство всей западной церковью и главенство 
над светскими правителями Европы, но и на самосто-
ятельность, даже верховенство в рамках христианской 
ойкумены, которые нашли свое выражение в доку-
менте, известном как образованным людям Средневе-
ковья, так и современным исследователям под назва-
нием «Константинов дар» («Constitutum Constantini»). 
Именно в легенде об этом даре отразились важ-
нейшие средневековые представления о соотношении 
светской и церковной власти [2. S. 159–160].  

Хорошо знакомый любому медиевисту «Дар» (а 
точнее, «Постановление Константина»), был состав-
лен, как считается, в конце VIII или начале IX в. на 
основе сложившегося к тому времени корпуса тек-
стов, главными из которых являлись «Житие папы 
Сильвестра», «Житие Константина и Елены» и 
«Об обретении креста» («De inventione crucis») [2. 
S. 160. Прим. 1; 3]. «Константинов дар» стал важным 
документом для оформления идеологии власти пап-
ства в Средние века, но после его разоблачения ита-
льянским гуманистом Лоренцо Валлой в 1440 г. он 
приобрел особую популярность как показательный 
пример средневековой подделки. После выхода в свет 
работы Доллингера вопрос о его неподлинности, как 
казалось исследователям начала XX в., был закрыт. 
В своем труде немецкий исследователь поставил 
«Константинов дар» в один ряд с другими «баснями», 
связанными с римскими папами, надолго отложив 
необходимость его дальнейшего исследования [4]. И 
только недавно появился ряд интересных работ по 
данной тематике, авторы которых попытались заново 
проанализировать не столько сам процесс создания 
поддельного документа в раннем Средневековье, 
сколько обратиться к тому, как затронутые в нем сю-
жеты возникли, сформировались в поздней Антично-
сти и правильно ли они были поняты людьми раннего 
Средневековья, которые остановили на них свое вни-
мание в поисках источников для легитимации претен-
зий папства [5–8]. Процесс формирования и транс-
формации системы представлений, нашедших свое 

выражение в «Константиновом даре» в раннем Сред-
невековье, как показывает посвященная данному сю-
жету современная историография, является весьма 
актуальным. 

На сегодняшний день очевидно, что историогра-
фическая традиция, сложившаяся в результате появ-
ления работы Лоренцо Валлы, и тот эффект, который 
производило его сочинение на последующие поколе-
ния историков, не совсем верно отражают процесс 
генезиса системы представлений, связанных с именем 
первого христианского императора Константина в 
поздней Античности, и превращения их в централь-
ный для Средневековья элемент правового сознания. 
Историки традиционно считают принятие христиан-
ства Константином самым значительным для Европы 
событием [9. P. 3]. Некоторые даже говорят о том, что 
именно оно сделало Европу христианской [10]. Лите-
ратура, посвященная этому вопросу, поистине огромна 
[6; 11. Прим. 4]. Однако значимость принятия христи-
анства Константином и трактат Лоренцо Валлы приве-
ли к тому, что взгляд исследователей сфокусировался в 
первую очередь на самом императоре и на связанных с 
его именем легендах и текстах, а родственные по ха-
рактеру жития стали своего рода дополнением этой 
картины. В частности, в течение достаточно долгого 
времени один из основополагающих текстов, сыграв-
ший важнейшую роль в формировании легенды о Кон-
стантине, а именно «Житие папы Сильвестра» («Actus 
Silvestri»), рассказывавший о крещении Константина в 
Риме папой Сильвестром и последующем даровании 
последнему права на суверенитет над всей церковью, 
присутствовал в традиции католической церкви только 
как сопутствующий сюжет в легенде о «Константино-
вом даре» [1. S. 52]. Историков, занимающихся Визан-
тией, интересовало в первую очередь жизнеописание 
Константина, поскольку на Востоке именно оно полу-
чило наибольшее распространение. Предметом рас-
смотрения для византинистов являлась легенда о Кон-
стантине Великом в период от IV к IX в., а легенду о 
папе Сильвестре как самостоятельный сюжет они не 
затрагивали, не считая, что она имела какое-либо зна-
чение для византийской политической идеологии. 

Св. Сильвестр – епископ эпохи Константина Ве-
ликого, наряду со св. Мартином, относится к разряду 
важнейших святых западной церкви. Его культ, вме-
сте с культом св. Мартина, ознаменовал собой пере-
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ход от почитания мучеников к почитанию исповедни-
ков на Западе. Таким образом, вышеупомянутые свя-
тые стали для западного мира эпохи поздней Антич-
ности и Средневековья центральными фигурами в 
пантеоне католической церкви. Св. Сильвестра счита-
ли превосходящим всех своими достоинствами и свя-
тостью: «[Remegius]... set et sanctitate ita praelatus, ut 
Silvestri virtutebus equaretur» [12]. Его имя было хоро-
шо известно уже в поздней Античности, а легенда о 
нем относится к разряду тех сюжетов, которые лежат 
в основе становления самосознания западной церкви. 

Обращение к легенде о папе Сильвестре актуально 
сегодня по ряду причин, несмотря на то что вопрос о 
недостоверности «Константинова дара» был давно ре-
шен. Исследователи XIX и начала XX в. считали уста-
новленным фактом, что текст документа был написан в 
Риме, хотя и сохранился в рукописях, выполненных к 
северу от Альп. Однако во второй половине XX в. была 
выдвинута идея о том, что «Константинов дар» мог 
быть на самом деле составлен во франкском королев-
стве как своего рода реверанс Карла Великого или Лю-
довика Благочестивого в сторону папы. В недавнее 
время историки снова обратились к данной теме, по-
дойдя к ней в первую очередь не с точки зрения под-
линности, а сделав попытку расшифровать смысл, ко-
торый вкладывала в легенду о Константине Великом и 
в сам документ мыслящая часть общества поздней Ан-
тичности и раннего Средневековья.  

В частности, «Константинов дар», как считается, 
был составлен вовсе не с целью закрепить монополию 
папства, а чтобы поддержать франкскую церковь в 
период ослабления единства власти, когда одновре-
менно правили император и король Лотарь и факти-
чески равные ему по статусу Людовик Немецкий и 
властитель Западно-франкского королевства Карл 
Лысый в 830–860-е гг. [8. Р. 111–114]. Легенда о папе 
Сильвестре играла значительную роль в контексте 
споров, которые захватили церковь в период IV–V вв. 
Рассказ о римском епископе, излечившем императора 
Константина от проказы и тем самым побудившем его 
сделать христианство государственной религией, 
имел особое значение в вопросе о главенстве констан-
тинопольского патриарха, который возник из-за при-
нятия Константинопольским собором 381 г. третьего 
канона, подтвержденного 28 каноном Халкедонского 
собора 451 г. В каноне говорилось о том, что «новому 
Риму» (т.е. Константинополю), местонахождению 
императора и Сената, должны принадлежать все при-
вилегии, которые изначально принадлежали Риму [11. 
Р. 259–263; 13]. Именно поэтому возникло предполо-
жение, что текст жития папы Сильвестра появился на 
Западе в контексте ответа западной церкви, и в 
первую очередь римских понтификов, на решения 
Константинопольского собора [5. S. 149]. Но было ли 
создано житие папы Сильвестра к тому моменту – 
сказать сложно. Впервые существование этого текста 
подтверждается в декрете папы Гелазия (492–496) 
«Decretum Gelasianum de recipiendis et non recipiendis 
libris» (494–498 г.): «actus beati Silvestri apostolicae 
sedis praesulis a multis tamen in urbe Romana catholicis 
legi cognovimus» [14. S. 400; 15. S. 42–43]. Он упоми-
нается также в возникших примерно в это же время 

Апокрифах Симмаха, а именно в деяниях Либерия: 
«Hoc cum legisset ex libro antiquo <...> in nomine Iesu 
Christi a lepra mundatum fuisse per Silvestrum 
Constantinum» [6. Р. 96; 16. Гл. 8, кол. 1389]. 

Хотя дата возникновения жития папы Сильвестра 
падает на период между серединой IV в. и 492 г., про-
сматривается связь данного сочинения с текстами, 
возникшими еще в первой половине IV в. Частью жи-
тия является так называемой Conversio Constantini, 
составленный в IV в. Этот текст снимал конфликты, 
создаваемые различиями в версииях крещения Кон-
стантина, которые сложились к 337 г. В частности, 
Conversio Constantini позволял обойти ставший 
скользким к тому времени вопрос о крещении Кон-
стантина арианином Евсевием Никомедийским, пока-
зывал несостоятельность языческих версий истории 
крещения Константина, которые связывали выбор 
новой религии только с желанием императора быстро 
избавиться от проказы, и делал это событие легитим-
ным путем обращения к неоспоримому символу им-
перской власти – Риму [6. Р. 96]. Фактически появле-
ние жития папы Сильвестра решало две основные 
задачи – избавлялось от арианского влияния в области 
церковной истории и устанавливало ту ортодоксаль-
ную точку зрения, которая соответствовала решениям 
вселенских II и IV соборов 380 и 451 гг. 

Общая картина возникновения жития папы Силь-
вестра выглядит следующим образом. Версия о кре-
щении Константина арианином Евсевием Никоме-
дийским имела хождение и оставалась официальной 
только до того переломного момента, которым стало 
для империи правление Феодосия I [5. S. 124; 7. 
Р. 45]. До 380-х гг. память о крещении Константина 
являлась своего рода «hereditas fidei», и даже споры 
между католиками и арианами не разрушали общую 
положительную оценку принятия христианства в ка-
честве официальной религии империи. Поэтому вер-
сий этого события, которые бы открыто полемизиро-
вали между собой, не возникало. Но когда при Фео-
досии (380–395 гг.) изменился политический и цер-
ковный климат, когда никейская доктрина стала един-
ственно верной, а раскол между Западом и Востоком 
в области церковной организации проявился не толь-
ко в доктринальном, но и в институциональном ас-
пекте, а именно в постановлении Константинополь-
ского собора (380 г.) о главенстве Константинополь-
ского патриарха в церковной иерархии, то появляются 
противоречащие друг другу версии крещения Кон-
стантина [6. Р. 92]. Тогда начинавшие набирать свои 
обороты регионализация и распад империи на запад-
ную и восточную части в значительной степени отра-
зились не только на государстве, на сознании и 
устремлениях знати, составлявшей значительную 
часть гражданских чиновников и военных, но и на 
организации церкви и на самосознании ее представи-
телей. Это и привело к оформлению легенды о кре-
щении Константина в Риме. Если по версии Евсевия 
Кесарийского Константин был крещен незадолго до 
своей смерти арианином, епископом Евсевием Нико-
медийским, то в Житии папы Сильвестра этот эпизод 
датировался годом ранее, и само событие приписыва-
лось католику, епископу Рима Сильвестру. 
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Однако даже оформление этой легенды, которой, 
кстати, придерживался Иероним, не привело к тому, 
что она стала официально принятой всеми церквями 
Запада. В 455 г. Проспер Аквитанский воспроизводил 
в своей хронике историю о крещении Константина 
Евсевием Никомедийским: «Constantinus extremo vitae 
suae tempore ab Eusebio Nicomedensi episcopo baptizatus 
in Arrianum dogma declinat» [17. 1046. Р. 452]. О широ-
ком распространении сообщения Иеронима на Западе 
хорошо известно [6. С. 98; 18. Р. 226]. «Галльская 
хроника» сообщает о крещении Евсевием Никоме-
дийским, но говорит об этом событии как о втором 
крещении (rebaptizatus) [18. Р. 227; 19. A. DXI. Chron. 
474. С. 643]. И это свидетельствует о существенной 
трансформации легенды о Константине Великом на 
Западе в период от IV к VIII в. В поздней Античности, 
а точнее с начала V в., легенда об обращении Констан-
тина Великого в христианство в Риме была, прежде все-
го, призвана защитить особое положение вечного города 
в условиях создания новой конфигурации церковной 
власти, установленной Константинопольским и Халке-
донским соборами, которая получила название «пентар-
хия». В представлении же западноевропейца эпохи 
Средневековья «Константинов дар» воспринимался как 
текст, защищающий приоритет пап в области не только 
духовной, но и светской власти, и направленный скорее 
против властителей Запада, чем церковных иерархов 
Востока [8. Р. 111–114]. 

Подобное положение дел дает возможность заново 
поставить ряд вопросов о взаимоотношении полити-
ко-правового смысла легенды о крещении Константи-
на (в ее широком смысле, а не просто «Константинова 
дара») и «Жития папы Сильвестра». Это особенно 
важно потому, что житие папы Сильвестра всегда 
находилось в тени более колоритного источника – 
«Константинова дара». Вместе с тем рукописная тра-
диция жития папы Сильвестра показывает, что этот 
памятник был не менее значимым. Существует боль-
шое количество редакций «Деяний папы Сильвестра», 
а общее число рукописей достигает ста. Тем меньше 
внимания получил греческий текст «Жития папы 
Сильвестра». В XIX в. сложились две точки зрения на 
происхождение текста жития папы Сильвестра. С по-
дачи Доллингера общепринятой стала уверенность в 
том, что при исследовании этого важнейшего для 
Средневековья текста нужно обращать внимание в 
первую очередь на латинский вариант, в то время как 
греческая редакция считается вторичной. Он также 
считал, что легенда о крещении Константина в Риме 
сложилась на Западе [4]. Французский исследователь 
истории папства и издатель Liber pontificalis Дюшен, 
наоборот, полагал, что легенда о крещении Констан-
тина папой Сильвестром пришла с Востока и была 
только адаптирована на Западе [20. С. 170–201. 
Introduction. С. CIX, CXII]. 

На переломе XIX и XX в. у исследователей появи-
лась новая аргументация. Если на Западе самое ран-
нее упоминание о тексте, содержащем описание кре-
щения Константина, относится только к концу V в., то 
на Востоке есть и более раннее. В частности, в Исто-
рии Армении Моисея Хоренского (середина V в.) мы 
находим легенду о крещении Константина, которая 

фактически идентична западной версии жития папы 
Сильвестра. Исследователи начала XX в. относили 
Историю Армении к концу V в. Данная точка зрения 
стала широко распространенной и была воспроизве-
дена в ряде стандартных публикаций и энциклопедий. 
Свое лингвистическое доказательство она обрела бла-
годаря А. Гауденци, который сравнил латинский и 
греческий тексты, в результате чего появилась воз-
можность утверждать, что последний имеет не только 
самостоятельное, но и первичное значение. Вопрос о 
первичности восточной версии легенды о крещении 
Константина в Риме на данный момент отошел на 
второй план, но занимающиеся этими сюжетами ис-
следователи по-прежнему подчеркивают, что восточ-
ные версии имеют самостоятельное значение. В част-
ности, в ряде работ указывается, что бытование этой 
легенды на Востоке было связано с доктринальными 
трениями и, возможно, даже с противостоянием иде-
ям Халкедонского собора. 

Вместе с тем некоторые исследователи сделали 
попытку опровергнуть это положение. Свои доказа-
тельства западного происхождения жития папы Силь-
вестра они основывали в первую очередь на более 
поздней датировке Истории Армении. Вильгельм 
Левисон в 1924 г. заново проанализировал текст 
«Константинова дара» и жития папы Сильвестра не 
только с опорой на внешние признаки, но и на руко-
писную традицию и показал, пусть и на сравнительно 
малом количестве примеров, что положение о пер-
вичности латинского текста имеет больше веса, чем 
утверждения о первичности греческого [2. S.  32]. Но 
к тому моменту, когда Левисон занимался своими 
изысканиями, произошла подмена сути спора. Вопрос 
о происхождении легенды о крещении Константина в 
Риме был заменен вопросом о том, был ли первичным 
греческий или латинский текст. 

Таким образом, к началу XXI в. сложилась исто-
риографическая традиция, в соответствии с которой 
первичным считался именно латинский текст, а гре-
ческий рассматривался всего лишь как перевод. По-
вторяя аргументы Доллингера, современные исследо-
ватели тоже говорят о том, что наиболее ранней вер-
сией жития папы Сильвестра является пространная 
латинская редакция, которая обозначается сиглой A 
[6. Р. 93; 7. Р. 37–38]. Правда, историки не утвержда-
ют, что она может считаться примером агиографиче-
ский литературы, и рассматривают ее скорее как по-
лемическое сочинение [5. S. 124; 7. Р. 45; 21. Р. 17–
58]. Но это представление базируется не столько на 
внутренней или внешней критике источника, сколько 
на понимании того, что житие появляется в контексте 
защиты папами своей позиции от патриархов Кон-
стантинополя и именно в данных обстоятельствах оно 
обретало смысл. 

Интерес к «Житию папы Сильвестра» фактически 
угас в начале XX в., что выразилось в первую очередь 
в нехарактерной для столь важного средневекового 
текста ситуации с его публикацией. Несмотря на по-
пытки, предпринятые еще в начале XX в., до сих пор 
нет критических изданий ни латинской, ни греческой 
редакции. Те же издания, что есть, нельзя назвать 
«критическими» в современном смысле этого слова: в 
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частности, при публикации латинского текста разные 
редакции были сведены в одну, и поэтому изданный 
таким образом текст не соответствует ни одной из 
средневековых редакций, являясь фактически творе-
нием издателей [22–24]. Оценка текста как недосто-
верного содержится у Левисона [2. Р. 169]. Издание 
греческого текста было в последний раз предпринято 
Ф. Комбефисом в XVI в. [25. Р. 258–336]. 

Латинские тексты отличаются друг от друга сле-
дующим. Известны две редакции текста жития папы 
Сильвестра, обозначаемые сиглами A и B. Наиболее 
длинным и, возможно, самым ранним является текст, 
обозначенный сиглой A [5. S. 166; 7. Р. 38]. Он был 
опубликован Боницием Момбрицием в XV в. и пере-
издан в начале XX в. Большинство рукописей на ла-
тинском языке содержали редакцию A, в то время как 
редакция B, отраженная в значительно меньшем ко-
личестве рукописей, в основном существовала в гре-
ческих вариантах, например греческая редакция BHG 
1628-1630, хотя встречались и латинские. Редакция A 
представляет собой более длинный текст, а редакция 
B – более короткий. Но самое главное различие со-
стоит в том, что редакция A, возможно, была написа-
на не как агиографическое, а скорее как полемическое 
сочинение в рамках теологических споров с язычни-
ками и иудеями в процессе принятия в Риме и на За-
паде в целом новой религии [5. S. 166]. Она была со-
ставлена человеком, хорошо знакомым с реалиями 
города Рима и даже всей Западно-Римской империи. 
В частности, редакция А уделяет больше внимания 
социальному происхождению Сильвестра, представи-
теля привилегированных слоев Римской империи, а 
также показывает хорошее знакомство ее автора с 
топографией Рима. В целом она демонстрирует боль-
шее знакомство своего составителя с историческими 
реалиями и не ограничивается традиционным для 
агиографической литературы повествованием только 
о благодати, нисшедшей на святого или о его мучени-
честве [2. Р. 181–191, 201; 21. Р. 58]. 

Другие особенности данной редакции позволили 
исследователям сделать выводы не только относи-
тельно ее датировки, но и того религиозно-дог-
матического контекста, в котором она появилась. В 
ней специально оговаривается существование у Хри-
ста двух природ, человеческой и божественной, хотя 
автор рукописи не дал ответа на вопрос о соотноше-
нии между ними, и тем более не коснулся более тон-
ких вопросов, возникших после Халкедонского собо-
ра, таких, например, которые привели к появлению 
монофелитства и связанных с ним богословских уче-
ний. Данное обстоятельство позволило утверждать, 
что редакция А появилась незадолго до или после 
Халкедонского собора, на котором вышеупомянутое 
положение было принято в качестве обязательного 
для тех, кто считал себя принадлежащими к лону 
церкви: «...qui dignatus est formam nostrae servitutis 
arripere et hominem perfectum Deus perfectus adsumere, 
ut in uno Deus et homo una persona hominibus 
credentibus subveniret» [2. Р. 199–200]. Одновременно 
этот факт говорит о том, что редакция A, скорее всего, 
появилась до того момента, когда споры, которые легли 
в основу решений Халкедонского собора, уступили ме-

сто новым и дали ход таким богословским учениям, как 
монофелитство (т.е. до VII в.). Как предполагают иссле-
дователи, они возникли в период 410-х гг., когда Запад-
но-Римская империя была охвачена религиозными 
спорами с языческими и другими религиозными 
группами [7. Р. 45–46; 21. Р. 17–58]. 

Редакции, обозначенные сиглами B1 и B2, имеют 
иную структуру повествования. Главное отличие со-
стоит в том, что эти две связанные между собой ре-
дакции принципиально отличаются от редакции A 
своим отношением к спорам о природе Христа. В ре-
дакции B уделено больше внимания соотношению 
между двумя природами. Воззрения автора более 
оформлены в доктринальном смысле и в большей 
степени напоминают ту доктрину, которая оформи-
лась после Халкедонского собора. Кроме того, редак-
ция B больше похожа на типичные жития и содержит 
намного меньше исторических реалий и деталей по-
вседневной жизни города Рима. Данное обстоятель-
ство позволило говорить о том, что ее автор вряд ли 
когда-нибудь бывал в Риме, хотя в этой редакции в 
целом крайне мало специфических деталей повсе-
дневности, и что он, скорее всего, принадлежал к кру-
гам, в которых был более развит культ святых и соот-
ветствующие ему каноны агиографии. Это дало воз-
можность исследователям утверждать, что редакция B 
происходит от редакции A, но она является результа-
том адаптации текста, написанного для Западно-
Римской империи, к реалиям Восточно-Римской им-
перии, Сирии или Палестины. Левисон считал, что 
греческие и другие редакции происходят от латин-
ской редакции B1 [2. Р. 224]. Древнейшей рукописью 
редакции B, относящейся к X в., является Bibliotheque 
Nationale Francaise Grec. 513, 77v-99v, которая была 
опубликована в XVI в. в труде доминиканца Ф. Ком-
бефиса [25. С. 253–346]. Эту рукопись он сравнил с 
BNF Grec. 1448. 

Описанное выше противопоставление редакций A 
и B является значимым для тех рукописей, которые 
были известны исследователям на конец XX в. Одна-
ко одна рукопись греческой редакции, введенная в 
оборот в конце XIX в., дает возможность посмотреть 
на процесс развития и генезиса новых редакций с дру-
гой стороны. Это греческая редакция, находящаяся в 
рукописи из библиотеки г. Мессины, Messanensis 87. 
Она осталась практически неизвестной для евро-
пейских исследователей конца XIX – начала XX в., и 
в этот период на нее обратил внимание российский 
исследователь М.Н. Крашенинников (1865–1931). Он 
занялся колляциями греческого текста, взяв в качестве 
основы издание Комбефиса и выписав на полях подго-
товленной для этого тетрадки разночтения с тем тек-
стом, который он нашел в рукописи Messina 87 [26]. 

В данной статье не ставилась задача провести 
полный анализ соотношения двух греческих редак-
ций. Подобная попытка была предпринята в другой 
публикации [Там же]. Но даже поверхностное зна-
комство с греческим текстом жития папы Сильвестра 
из этой рукописи позволяет сделать интересные вы-
воды. Первый абзац этого жития в мессинской руко-
писи значительно отличается от того, который можно 
найти в редакции, изданной Комбефисом. В частно-
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сти, автор говорит о том, что история появления пат-
риарха в Константинополе уже была описана, а исто-
рия появления папы в Риме еще не получила освеще-
ния. Первый абзац в греческой редакции, изданной 
Комбефисом, сообщает только о двух патриархатах, 
Риме и Константинополе, в то время как первый абзац 
латинской редакции A повествует не о двух великих 
городах, а о пяти – Рим, Александрия, Антиохия, 
Иерусалим, Эфес. Показательно то, что в греческой 
редакции жития папы Сильвестра из мессинской ру-
кописи, которую в целом можно отнести к редакции 
B, начало практически полностью соответствовало 
тому, которое можно найти в латинской редакции A. 

Смысл этих отличий понятен сразу: в латинской 
редакции было отражено то состояние церковной 
иерархии, которое сложилось после Халкедонского 
собора 451 г., закончившегося созданием пентархии, 
системы главенства пяти патриархатов. Греческая же 
редакция, опубликованная Комбефисом, отражала со-
стояние, существовавшее до Халкедонского собора. 
Этот факт можно объяснить двумя способами – либо 
редакция B, и в особенности ее греческие варианты, 
появилась ранее, чем редакция A, и возникли обе ре-
дакции на Востоке, либо они просто отразили нежела-
ние принимать доктрину и, соответственно, ту систему 
церковной организации (т.е. Пентархию), которая была 
одобрена на соборе. Поэтому редакцию B жития папы 
Сильвестра и главным образом ее греческие вараинты 
иногда считали монофизитской и связывали ее возник-
новение с Ближним Востоком (Сирией, Палестиной и 
прилегающими областями) [2. Р. 199–200]. 

Такое положение дел, сложившееся до находки 
греческой редакции жития папы Сильвестра в руко-
писи Messanensis 87, давало возможность исследова-
телям выделить две противоположные тенденции в 
развитии жития. Сложилась традиция противопостав-
лять две версии этой легенды, восточную и западную, 
одну, появившуюся в монофизитских общинах Ви-
зантии, и другую, возникшую в официальном контек-
сте потерявшего свой имперский статус Рима. 

Однако первый абзац греческого текста, содержа-
щегося в мессинской рукописи, позволяет сделать 
вывод о том, что не следует говорить о распаде леген-
ды и рукописных традиций на две практически неза-
висимые ветви. Редакция жития папы Сильвестра из 
мессинской рукописи была результатом контамина-
ции редакций A и B. Первый абзац этой греческой 
редакции был идентичен первому абзацу латинской 
редакции A. Было и еще несколько отличий, которых 
мы не будем касаться в данной статье. Остальная же 
часть текста в целом совпадала с греческой редакцией 
рукописи, опубликованной Комбефисом. М.Н. Кра-
шенинников, в отличие от своего предшественника, 
выдвинул в качестве рабочей гипотезы идею о том, 
что в качестве ядра текста и архетипа рукописи сле-

дует считать те редакции, в которых было более все-
го сходства между латинским и греческим вариан-
том, в отличие от точки зрения Левисона, считавше-
го именно латинский вариант наиболее ранним 
[26. С. 137–138]. 

Это дает возможность предположить, что текст 
жития, содержащийся в мессинской рукописи, пред-
ставлял собой попытку адаптации греческого текста к 
реалиям церковной организации, сложившимся после 
Халкедонского собора и запечатленных в латинской 
версии жития папы Сильвестра. Греческая редакция B 
отражала изначальную версию жития папы Сильвест-
ра, в которой главным было противостояние ариан-
ству, но еще не было указаний на четкую структуру 
церкви, что и было характерно для Константинополь-
ского собора 381 г.  

Интересно отметить, что исследование рукописной 
традиции показывает, что в латинской версии рано 
отразились реалии IV Вселенского собора. Но тем не 
менее, даже и такой скромный вывод дает возможность 
уточнить наше представление о том, как видоизменя-
лись и путешествовали по раннему Средневековью 
легенды, объяснявшие и оправдывавшие политиче-
скую и церковную организацию той эпохи. Несмотря 
на то что мессинская рукопись не дает возможности 
установить приоритет греческой редакции над латин-
ской, исследование «Жития папы Сильвестра» показы-
вает, как адаптировалась к халкедонской доктрине и 
мироустройству идеология, возникшая в процессе от-
рицания новшеств, введенных этим собором.  

Редакция жития папы Сильвестра из мессинской 
рукописи нуждается в дальнейшем исследовании с 
целью уточнения ее датировки. Но уже сейчас можно 
сказать, что этот текст, выразивший представления о 
независимости церковной власти от власти светской, 
был в равной степени широко известен в Византии и 
на Западе. Более того, сохранившиеся редакции пока-
зывают, что он, возможно, переписывался в Византии 
с целью соответствия представлениям о церковной 
власти, характерным для всего раннесредневекового 
Средиземноморья и возникшим в результате ряда по-
пыток найти согласие между патриархами Констан-
тинополя и римскими папами. Это дает возможность 
утверждать, что деление раннесредневекового куль-
турного пространства на Запад и Византию представ-
лялось исследователям XIX и XX вв. более радикаль-
ным, чем оно виделось самим образованным людям 
той эпохи. По крайней мере, ключевые для истории 
светского и церковного права системы представле-
ний, отразившиеся в значимой для раннесредневеко-
вой правовой культуры легенде о крещении импера-
тора Константина и той роли, которую сыграл в этом 
событии папа Сильвестр, в равной степени занимали 
важное место в умах образованной элиты как на Запа-
де, так и в Византии. 
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The article addresses the image of Constantine the Great, the Roman emperor who made Christianity the state religion of the 
empire, in the context of Late Antique transformations of the system of values and representations of power. The emphasis is made 
on the fact that it was not The Donation of Constantine, but rather The Life of Pope Sylvester that was the better known text whose 
importance for construction of the Western church’s authority was more significant than that of the former. The Life may have been 
directly linked to the interests of the Roman see because its plot and message legitimized the primacy of the Roman archbishop’s 
power which allowed the latter to exercise moral and religious authority over Constantine the Great, because the leprosy which the 
emperor contracted was healed by the baptism administered by the prelate of Rome. The main problem for researchers was the 
comparison and understanding of the differences between the longer redaction A and the shorter redaction B, both of which existed 
in Latin and Greek variants. The Life of Pope Sylvester was believed to have the Western origin, which had been exported to the East 
to support the claims of the Roman popes for their primacy in the West. One may agree with this thesis in general, but this article 
argues, that the text was widely known and disseminated both in the West and in the East from the 4th century and was copied many 
times. Study of the process by which the main redactions originated one from another shows that while in the West the Papacy 
immediately accepted the results of the Council of Chacedon of 451, which established the five main metrolopolitan sees, in the East 
another construction of ecclesiastical authority which consisted only of Rome, Alexandria and Antioch and which may not have been 
benefical for the Constantinople patriarchate was imagined by educated people and churchmen for a long time. It can be explained 
only by the fact that the more traditional understanding of the history of the Mediterranean and the church had been widespread for a 
long time, the understanding which relied more on the tradition and paid less attention to the possible benefits that might have 
emerged from accepting the decisions of the Council of Chalcedon. These decisions might not have been beneficial for the 
Constantinople patriarchate which fell in line with the interests of the Roman see. Interestingly, in the 9th century the Greek versions 
came to be re-written to put their vision of the church hierarchy in line with the decisions of the Chalcedon Council, which a 
manuscript from Messana tells us. This means that the cultural unity of the Mediterranean did exist and that both the Western and the 
Eastern Roman empire recognized the continuity of Rome during the principate and later, during the dominate when Christianity 
became the state religion.  
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Анализируется предыстория создания Комитета регионов ЕС и эволюции его статуса со времени учреждения до вступле-
ния в силу ныне действующего Лиссабонского договора. Подчеркиваются существенные различия в составе и статусе Ко-
митета регионов и Консультативного совета региональных и местных властей, его институционального предшественника. 
Отмечается, что, несмотря на постепенное усиление статуса и расширение функций Комитета регионов, специфика его 
формирования и структурные особенности существенно ограничивают реальную политическую роль этого института. 
Ключевые слова: Комитет регионов; Консультативный совет региональных и местных властей; Маастрихтский договор; 
Лиссабонский договор. 
  

Комитет регионов (КоР) является совещательным 
институтом, открывающим представителям субнацио-
нальных (региональных и местных) властей доступ к 
участию в принятии решений в рамках ЕС. Среди ин-
ститутов ЕС КоР отличается «молодостью» (Комитету 
только 23 года) и малоизвестностью для общественного 
мнения, неоднократно зафиксированных в опросах «Ев-
робарометра». В первой половине 1990-х гг. нередко 
высказывались ожидания, что Комитет ожидает яркая 
политическая судьба – эволюция во вторую палату 
Европейского парламента, своеобразный «сенат», 
представляющий регионы стран-членов [1. P. 396; 2. 
P. 232]. Хотя реальная роль КоР оказалась намного 
более скромной, этот институт остается уникальным 
механизмом, позволяющим регионам и муниципали-
тетам участвовать в принятии решений на межгосу-
дарственном и наднациональном уровнях. В настоя-
щей статье рассматривается предыстория создания 
Комитета и анализируется эволюция его статуса с 
1993 (времени учреждения) до 2009 г. (вступления в 
силу ныне действующего Лиссабонского договора).  

Предшественником КоР был Консультативный со-
вет региональных и местных властей (КСРМВ), учре-
жденный Европейской комиссией в июне 1988 г. одно-
временно с проведением масштабной реформы регио-
нальной политики ЕЭС. Обосновывая учреждение 
КСРМВ, Еврокомиссия сослалась на необходимость 
более тесного «вовлечения региональных и местных 
властей в формирование и реализацию региональной 
политики Сообщества» и запуска консультационного 
механизма с региональными и местными властями «в 
рамках института, открытого для всех уровней местно-
го управления, существующих в странах-членах» [3]. 

Совет состоял из 42 членов, каждый из которых 
должен был занимать выборную должность на регио-
нальном или местном уровне. Половина членов 
КСРМВ должна была представлять региональный уро-
вень, половина – уровень муниципалитетов и «проме-
жуточных» административных единиц (например, 
французских департаментов или немецких районов). 
Было утверждено распределение количества членов 
Совета среди стран ЕЭС: от 1 (Люксембург) до 6 (Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Франция). Члены 
КСРМВ должны были назначаться Еврокомиссией на 
три года по предложению Ассамблеи европейских 
регионов, Международного союза местных властей и 

Совета европейских муниципалитетов и регионов – 
горизонтальных структур, созданных самими регио-
нами и муниципалитетами для реализации своих ин-
тересов на европейском уровне. Представители этих 
объединений получали право участвовать в заседани-
ях КСРМВ. 42 альтернативных представителя, назна-
ченных по той же процедуре, должны были замещать 
членов Совета в случаях, если последние не могли 
принять участия в заседаниях. В рамках КСРМВ были 
созданы две секции, представляющие регионы и 
местные власти, причем предусматривалась и воз-
можность создания комитета «промежуточных» ад-
министративных единиц. Созыв заседаний Совета 
являлся прерогативой Еврокомиссии [3]. 

В преддверии подготовки Договора о Европейском 
Союзе объединениями регионов была развернута ши-
рокая кампания в поддержку создания полноценного 
представительства регионов на уровне ЕС, основной 
движущей силой которой выступили земли ФРГ. В 
октябре 1990 г. Еврокомиссия откликнулась на эти 
призывы, выразив мнение о необходимости создания 
«органа, представляющего регионы Сообщества», но 
сделав оговорку, что «широкое разнообразие регио-
нальных структур стран-членов» будет препятство-
вать его «вовлечению в процесс принятия решений» 
[4. P. 10]. Региональному представительству, таким 
образом, отводилась сугубо консультативная роль. В 
ноябре 1990 г. резолюцию в поддержку создания «ко-
митета региональных и местных властей Сообщества» 
принял Европейский Парламент [5]. Согласно пози-
ции Европарламента «Комитет должен состоять из 
демократически избранных представителей различ-
ных регионов и муниципалитетов Сообщества», а его 
члены «назначаться Советом, действующим квалифи-
цированным большинством, с согласия Европейского 
Парламента и после консультации с Комиссией» [Там 
же]. Предусматривалось, что Совет, Парламент и Ко-
миссия должны были бы консультироваться с Коми-
тетом по «предложениям о мерах, оказывающих воз-
действие на региональные вопросы или попадающих 
в поле компетенции регионов» [Там же]. В поддержку 
создания в рамках ЕС структуры, представляющей 
субнациональные органы власти, высказались Ассам-
блея европейских регионов и Совет европейских му-
ниципалитетов и регионов. В декабре Европейский 
Совет констатировал «особую важность, которую 
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некоторые страны-члены придают принятию положе-
ний, учитывающих особые компетенции региональ-
ных или местных институтов относительно опреде-
ленных сфер политики Сообщества» [6. P. 4]. 

Во время межправительственной конференции по 
пересмотру учредительных договоров Европейских 
сообществ Еврокомиссия внесла проект, предусматри-
вающий усиление КСРМВ. Это предложение не полу-
чило поддержки, поскольку представительство субна-
циональных единиц оказывалось в таком случае «под-
чиненным» исполнительному институту – самой Евро-
комиссии. Рассматривался вариант создания нового 
комитета региональных и местных властей при Эконо-
мическом и социальном комитете (ЭКОСОК) ЕЭС, 
существующем с 1958 г. В итоге по настоянию прави-
тельства Германии, вынужденного учитывать требова-
ния федеральных земель, было принято решение об 
учреждении качественно нового института [2. P. 225].  

Маастрихтский договор установил, что «Совету и 
Комиссии оказывают содействие Экономический и 
социальный комитет и Комитет регионов, осуществ-
ляющие консультативные функции» [7. P. 14]. Договор 
предусматривал симметрию между КоР и ЭКОСОК: 
как и ЭКОСОК, КоР должен был состоять их 189 чле-
нов, распределенных между государствами ЕС соглас-
но зафиксированным квотам: от 6 (Люксембург) до 24 
(Великобритания, Германия, Италия, Франция). Члены 
КоР, как и равное им число заместителей, должны бы-
ли единогласно утверждаться Советом по предложе-
нию стран-членов на четырехлетний срок. Заседания 
КоР должны были созываться председателем Комитета 
по просьбе Совета, Комиссии или по собственной ини-
циативе Комитета. Количество членов КоР возросло до 
222 после вступления в 1995 г. в ЕС Австрии, Финлян-
дии и Швеции. Протоколом к Договору устанавлива-
лось, что ЭКОСОК и КоР должны иметь общую орга-
низационную структуру.  

КСРМВ, таким образом, прекратил существование 
и был заменен Комитетом регионов. Следует под-
черкнуть, что объединения регионов, имевшие воз-
можности влиять на формирование состава Совета, 
лишились их при произошедшей институциональной 
трансформации. Кроме того, хотя по формальному 
статусу и символической значимости КоР существен-
но превосходил КСРМВ, Совет как орган, действо-
вавший при Еврокомиссии, имел консультативный 
доступ к разработке нормативной базы Европейских 
сообществ на гораздо более раннем этапе, чем КоР. 
Структура КСРМВ, в отличие от структуры КоР, поз-
воляла, благодаря разведению регионального и ло-
кального представительства по двум секциям, четче 
артикулировать собственно региональные интересы.  

Амстердамский договор установил полную орга-
низационную автономию КоР и наделил его правом 
самостоятельно принимать внутренний регламент, 
подлежащий утверждению Советом. Договор Ниццы 
установил, что состав КоР не должен превышать 
350 членов, и заменил принцип единогласия при 
утверждении Советом состава КоР принципом квали-
фицированного большинства. После расширения 
2004 г. КоР увеличился до 317 членов, после расши-
рения 2007 г. – до 344, после присоединения к ЕС 

Хорватии – до 350. В отличие от прежней практики, 
когда национальные «квоты» на представительство в 
КоР устанавливались договором, Лиссабонский дого-
вор предусматривает, что распределение численности 
членов КоР среди стран устанавливается Советом, 
действующим единогласно по предложению Евроко-
миссии, и подлежит регулярному пересмотру с уче-
том экономического, социального и демографическо-
го развития Союза [8. P. 177–178].  

Маастрихтский договор не содержал прямого ука-
зания на то, что члены КоР должны представлять вы-
борные субнациональные органы власти. В первые 
составы КоР входили в том числе немногочисленные 
представители территориальных подразделений госу-
дарственных органов власти (в частности, от Греции, 
Ирландии и Финляндии). Против подобной практики 
возражали как сам КоР, так и Европарламент и Евро-
комиссия. Договор Ниццы добавил оговорку, что чле-
ны КоР должны быть «обладателями выборного ман-
дата в рамках регионального или местного органа 
власти» или «нести политическую ответственность 
перед выборным собранием» [9. P. 27]. Если выбор-
ный мандат члена КоР истекает, то прекращаются и 
его полномочия в Комитете, после чего происходит 
назначение нового члена согласно установленной 
процедуре.  

Первоначально в составе КоР соблюдался пример-
ный паритет между представительством регионов и 
представительством местных властей. После расши-
рений 2004 и 2007 гг. значительно усилилось предста-
вительство муниципалитетов, поскольку во многих 
странах «восточного расширения» регионального 
уровня власти не существует. Члены КоР организу-
ются в национальные делегации и политические 
группы; в настоящее время их пять – Европейская 
народная партия, Партия европейских социалистов, 
Альянс либералов и демократов, Европейский альянс 
и Европейские консерваторы и реформисты. 

КоР избирает простым большинством голосов 
президента и первого вице-президента сроком на 
2,5 года. Для организации работы на тот же срок из-
бирается Бюро Комитета, состоящее из президента, 
первого вице-президента, 28 вице-президентов (по 
одному от каждой национальной делегации), предсе-
дателей политических групп и 28 членов [10]. 

В составе КоР действуют шесть комиссий, кото-
рые подготавливают проекты заключений и резолю-
ций Комитета: по гражданству, управлению, институ-
циональным и внешним делам; по политике террито-
риального сплочения и бюджету ЕС; по экономиче-
ской политике; по охране окружающей среды, изме-
нению климата и энергетике; по природным ресур-
сам; по социальной политике, образованию, занято-
сти, исследованиям и культуре.  

С течением времени расширялась сфера деятель-
ности КоР. Маастрихтский договор установил, что 
Совет и Еврокомиссия должны консультироваться с 
Комитетом в сферах образования и молодежной по-
литики, культуры, здравоохранения, экономического 
и социального сплочения и трансъевропейских сетей 
(транспортных, энергетических и телекоммуникаци-
онных). Амстердамский договор предоставил право 
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консультироваться с КоР Европарламенту и суще-
ственно расширил перечень сфер, в которых обяза-
тельна консультативная процедура с КоР, добавив к 
вышеперечисленным политику в сфере занятости, 
социальную политику, охрану окружающей среды, 
профессиональное образование и транспорт [11].  

Лиссабонский договор предоставил КоР возмож-
ность участия в законодательном процессе на всем 
его протяжении, поскольку процедура консультации в 
обозначенных сферах стала обязательной не только 
для Совета и Еврокомиссии, но и для Европарламен-
та. КоР получил право обращения в Суд ЕС для защи-
ты своих прерогатив или принципа субсидиарности. 
Срок полномочий Комитета был продлен до пяти лет 
для синхронизации с работой Еврокомиссии и Евро-
парламента [12].  

Наряду с обязательной консультативной процеду-
рой предусмотрена возможность принятия Комитетом 
заключений по собственной инициативе. Совет, Ев-
ропарламент и Еврокомиссия также могут запраши-
вать заключения Комитета по собственной инициати-
ве. Наконец, в сферах, в которых Совет и Еврокомис-
сия обязаны консультироваться с ЭКОСОК, КоР име-
ет право принимать заключения, если считает, что 
предложенные меры затрагивают региональные или 
местные интересы. Таким образом, фактически суще-
ствует непрямая консультативная процедура в сферах 
общей сельскохозяйственной политики, свободного 
передвижения рабочей силы, права предоставления 
услуг, свободы ведения предпринимательской дея-

тельности, гармонизации налогового законодатель-
ства, сближения законодательств, защиты прав потре-
бителей, промышленной политики, политики в сфере 
науки и технологического развития, гендерного ра-
венства [11]. 

При всей символической значимости КоР его ре-
альный вес в принятии решений в ЕС невелик, а эф-
фективность представительства Комитетом интересов 
субнациональных единиц сомнительна. Помимо сугу-
бо консультативного статуса, роль КоР подтачивается 
внутренней «размытостью» этого института, в кото-
ром заседают и представители «сильных» регионов 
(Германии, Бельгии, Испании), и (преобладающие) 
представители органов местного самоуправления, и 
делегаты «слабых» регионов, являющихся админи-
стративными конструкциями (например, Франции, 
Нидерландов, Венгрии). В первые годы работы КоР 
представители «сильных» регионов, прежде всего 
немецких земель, выступали за реформирование КоР: 
разделение его на две палаты, региональную и мест-
ную, с наделением первой более значительными пол-
номочиями. Это предложение, появившееся в первом 
проекте заключения КоР к Межправительственной 
конференции по подготовке Амстердамского догово-
ра, не получило поддержку ни основной массы членов 
КоР, ни национальных правительств [13. P. 136]. В 
итоге «сильные» регионы перенесли центр тяжести 
усилий по отстаиванию своих интересов в рамках 
европейского интеграционного процесса на внутриго-
сударственные политические арены.  
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The Committee of the Regions (CoR) is an institution that is unique for an international organization as it opens an opportunity 
for regions and municipalities, limited as it might be, to contribute to decision-making at inter-state and supranational levels. The 
article aims to analyze both the prerequisites for and the pre-history of the CoR’s emergence and the evolution of its status from the 
establishment up to the Lisbon Treaty’s entry into force. The paper relies on the sources such as the EU founding treaties, documents 
of the European Commission, Council and Parliament, CoR’s rules of procedure. Focusing on the pre-history of CoR’s 
establishment, the author analyzes the structure and functions of the Consultative Council of Regional and Local Authorities 
(CCRLA) established in 1988 at the European Commission’s initiative. Its establishment was necessitated by the far-reaching reform 
of the EEC’s regional policy carried out in the late 1980s. Members of the CCRLA were appointed by the European Commission, but 
the candidacies were suggested by the horizontally organized regional associations. Regional and municipal representatives worked 
in two different sections. When the Maastricht Treaty was negotiated, European regions, in particular the German Laender, launched 
a wide-scale campaign in support of organizing a fully fledged representation of regions within the system of EU institutions. This 
initiative was supported by the German government and was put into life through the establishment of a new consultative body, the 
Committee of the Regions. Also the status and symbolic importance of the CoR far exceeded those of the CCRLA, the appointment 
of its members became the prerogative of national governments, with the roles of regional organizations and associations lost. 
Moreover, the division into regional and municipal sections was not retained within the CoR’s structure, which hampered the 
articulation of the interests of regions as such. The author argues that the subsequent treaties brought about the consolidation of the 
CoR’s status and the expansion of the area of its activities, although the institution remained a consultative body. However, the 
Lisbon Treaty assigned the CoR the right to appeal, in certain cases, to the EU Court of Justice, a novelty which can be regarded as 
the expansion of CoR’s role beyond a purely consultative one. At the same time the EU’s enlargement resulted in the significant 
expansion of the representation of municipalities and “weak” regions within the CoR which in fact undermines the Committee’s 
political weight and diminishes the “strong” regions’ interest in the Committee as an instrument of the advancement of their political 
positions. The idea to divide the Committee into two chambers, those of the regions and of the municipalities, was not supported. 
Accordingly, the author makes a conclusion that the CoR’s role remained secondary and the “strong” regions were compelled to shift 
the gravity center of their struggle for the consolidation of political influence to other arenas. 
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«ЗАСЕЛИТЬ СТРАНУ РУССКИМИ ЛЮДЬМИ»: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ  
ИМПЕРСКОГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА В ЮЖНО-УССУРИЙСКОМ КРАЕ 

(1882–1892 гг.) 
 

Рассматривается проект по заселению территорий Южно-Уссурийского края крестьянским элементом. Раскрываются ос-
новные законодательные положения морских перевозок и водворения крестьян с акцентированием внимания на финансо-
вую составляющую. Особое внимание уделяется деятельности Южно-Уссурийского переселенческого управления, его 
участию в корректировке нормативно-правовой базы переселенческого движения, а также порядка ассигнования и распре-
деления денежных средств.  Выявляются ключевые элементы в управленческом, финансовом и личностном аспектах, по-
лучившие развитие в переселенческой политике последующих десятилетий. 
Ключевые слова: переселенческая политика; государственное финансирование; законодательство; Дальний Восток; кре-
стьяне. 
 

Вопросы государственного заселения Дальнего 
Востока во второй половине XIX – начале XX в. по-
лучили достаточно серьезную разработку в отече-
ственной историографии. Различным элементам ко-
лонизационно-переселенческой политики посвящены 
работы дореволюционных (Ю.М. Богушевич, 
Ф.Ф. Буссе, Г.П. Михайлов, И.П. Надаров, А.А. Рит-
тих, П.Ф. Унтербергер и др.), советских и современ-
ных (Л.В. Александровская, Я.А. Барбенко, О.А. Ва-
сильченко, В.М. Кабузан, С.В. Макарчук, Ю.Н. Оси-
пов, О.А. Петрова и др.) исследователей.  

Тем не менее представляется возможным и значи-
мым рассмотреть морские перевозки крестьян в Юж-
но-Уссу-рийский край конца XIX в. в ином ракурсе – 
как особый имперский проект, сформировавшийся в 
контексте азиатско-тихоокеанской политики государ-
ства и предвосхитивший кардинальные перемены в 
государственной колонизационной политике на во-
сточных окраинах. В частности, необходимо остано-
виться на вопросе о причинах появления дальнево-
сточного проекта, осветить процесс его разработки и 
утверждения, проследить изменения основных поло-
жений законодательства в ходе их осуществления на 
практике, показать принципы распределения управ-
ленческих функций между государственными учре-
ждениями. Поскольку успешность государственных 
переселений во многом зависела от достаточности 
денежного обеспечения, следует дополнить правовой 
аспект рассмотрением отраслей, размеров и особен-
ностей распределения финансирования, а также выяв-
лением его отличий от расходов на крестьян-
мигрантов в других регионах страны. Кроме того, 
необходимо выделить нововведения в принципах 
контролирования финансовых потоков, развитые впо-
следствии в рамках деятельности Комитета Сибир-
ской железной дороги и Переселенческого управле-
ния Министерства внутренних дел. 

В первые десятилетия после присоединения к Рос-
сии Южно-Уссурийский край заселялся крайне мед-
ленно по причине трудности сухопутного маршрута 
через Сибирь. Далекое географическое положение, 
отсутствие развитой дорожной сети, нерегулярность 
речного судоходства приводили к тому, что на пере-
селение в Приморье из европейской части страны 
уходило до двух и более лет [1. С. 5]. Перемещение 

русского населения из соседних местностей (особенно 
из Амурской области) также было невыгодным для 
правительства, поскольку оставляло без защиты сла-
бозаселенные районы, граничившие с Китаем. Первой 
попыткой открыть для переселений морской маршрут 
(не считая отклоненного проекта отставного поручика 
Бутковского [1. C. 6–7]) стало основание в 1867 г. 
представителем Удельного ведомства Г.В. Фуругель-
мом земледельческой колонии, население которой 
составили подданные Великого княжества Фин-
ляндского [2. С. 70]. Расходы по перевозке, включая 
наем судна, ложились на самих колонистов, однако 
после прибытия на место им предоставлялись некото-
рые льготы и ссуда для обзаведения хозяйством. Про-
существовав несколько лет, в 1871 г. колония была 
ликвидирована по ряду причин: отсутствие притока 
населения, сложности ведения хозяйства, частые 
стычки с китайцами, смерть управляющего фактори-
ей. Неудача предприятия привела к отказу государ-
ства от подобных проектов: в полном соответствии с 
пессимистическими предположениями полковника 
М.П. Тихменева край был «предоставлен естествен-
ному и постепенному экономическому развитию без 
особых расходов для правительства с тем, чтобы вос-
пользоваться им в том случае, когда к тому предста-
вится возможность или крайняя необходимость» [3. 
С. 217]. 

Новое привлечение внимания правительства к 
проблеме заселения Дальнего Востока произошло в 
конце 1870-х – начале 1880-х гг. и было связано 
прежде всего с осложнением внешнеполитической 
обстановки в регионе. Отказ Китая признать условия 
Ливадийского договора 1879 г. о разграничении спор-
ных территорий в Илийском крае вызвал ухудшение 
отношений двух стран [4. С. 141–142]. Кроме того, 
усиливались страхи, связанные с активной миграцией 
в регион китайцев и корейцев: в течение 1870-х гг. 
«фобия “желтой опасности” быстро вышла из регио-
нальных рамок и доросла до общероссийского мас-
штаба» [3. С. 521–522]. По словам военного губерна-
тора Приморской области П.Ф. Унтербергера, «нужно 
было подумать... о создании... оплота славянской расы 
против мирных, экономических завоеваний желтой 
расы, все больше заполнявшей край с целями про-
мышленности и торговли» [2. С. 74]. Возможность 
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военного конфликта в сочетании с необходимостью 
укрепления контроля над регионом заставила россий-
ское правительство увеличить пограничные сухопут-
ные силы, а также отправить на тихоокеанское побе-
режье эскадру под командованием адмирала С.С. Ле-
совского. Одновременно с этими событиями генерал-
губернатор Восточной Сибири Д.Г. Анучин предста-
вил свои соображения относительно усиления рос-
сийского присутствия на Дальнем Востоке. По его 
мнению, следовало помимо военно-оборонительных 
мероприятий уделить особое внимание привлечению 
в регион русского земледельческого населения. Ану-
чин обосновывал исключительную эффективность 
подобной меры для противодействия занятию края 
китайцами и обеспечения военных сил продоволь-
ствием. Отдельно останавливаясь на вопросе выбора 
маршрута для возможных переселений, чиновник до-
казывал преимущества морских перевозок над путе-
шествием через Сибирь и рекомендовал использовать 
успешный опыт транспортирования в Приморскую 
область солдат и каторжников судами Добровольного 
флота, действовавшего совместно с тихоокеанской 
эскадрой Лесовского [5. С. 31].  

Продвижение проекта Д.Г. Анучина по высшим 
бюрократическим инстанциям происходило доста-
точно быстро, несмотря на сохранение в данный пе-
риод времени общего сдержанно-негативного отно-
шения правительства к явлению переселений. Так, 
хотя в 1881 г. министры внутренних дел, финансов и 
государственных имуществ приняли временные пра-
вила, признававшие возможность водворения на но-
вом месте «отдельных групп земледельческих клас-
сов», разработка полноценного переселенческого за-
кона затянулась до 1889 г. [6. С. 106]. Создание 
предусмотренных правилами особых контор на пути 
следования крестьян для материальной и врачебной 
помощи началось только с середины 1880-х гг., а фи-
нансовая помощь государства получила реальное раз-
витие лишь с учреждением в конце 1892 г. Комитета 
Сибирской железной дороги. Слабый интерес прави-
тельства как в отношении первых дальневосточных 
проектов 1860-х гг., так и при разработке общего ми-
грационного законодательства объяснялся прежде 
всего тем, что регулирование переселений в местно-
стях, где не стояло острой проблемы укрепления тер-
ритории «своим» населением, не считалось первосте-
пенной задачей. 

В 1882 г. на основании предложений Д.Г. Анучина 
в Государственном совете началась разработка зако-
нопроекта по организации крестьянского переселения 
в Южно-Уссурийский край. При обсуждении вопроса 
о способах привлечения населения к непривычному 
для него морскому миграционному маршруту было 
принято решение сделать перевозку бесплатной, а 
также обеспечить потребности новоселов до первого 
урожая. Соответствующие денежные затраты должны 
были покрываться за счет казны, что в условиях 
крайне неблагоприятного состояния финансовой си-
стемы Российской империи после Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. подтверждало серьезность наме-
рения правительства реализовать дальневосточный 
переселенческий проект. Признавая, однако, что при 

массовых и продолжительных морских перевозках 
расходы могли стать чрезмерными для государствен-
ного бюджета, решено было в течение первых трех 
лет ограничиться отправкой 250 семей ежегодно, по-
сле чего пересмотреть положение в соответствии с 
полученными результатами [5. С. 32]. 

Окончательный вариант закона был утвержден Госу-
дарственным советом 1 июня 1882 г. Общее руковод-
ство реализацией было разделено на три части: подбо-
ром контингента занималось ведомство внутренних 
дел, заготовление предметов продовольствия и обзаве-
дения для отправки из Европейской России и препро-
вождение переселенцев до их отправки морем возлага-
лось на одесского генерал-губернатора, общее руко-
водство с момента прибытия крестьян на Дальний Во-
сток осуществлял восточно-сибирский (позднее – при-
амурский) генерал-губернатор [7. С. 216–217]. 

Ассигнованные на дальневосточный проект бюд-
жетные средства разделялись на две части. Для про-
ведения подготовительных мероприятий в 1882 г. бы-
ло отпущено 2 400 руб. Земскому отделу МВД на пе-
ревозку в край первых ходоков и 81 800 руб. генерал-
губернатору Восточной Сибири Д.Г. Анучину для 
содержания Южно-Уссурийского переселенческого 
управления, возведения во Владивостоке построек 
для размещения переселенцев и их груза, а также на 
издержки по содержанию ходоков и ознакомлению их 
с пригодными для заселения землями [5. С. 34]. На 
сами переселения по смете МВД ежегодно в течение 
1883–1885 гг. выделялась сумма в 323 200 руб.: 
108 200 руб. высылалось восточносибирскому гене-
рал-губернатору на содержание Переселенческого 
управления, заготовку скота, сена и строительных 
материалов для новоселов; 109 885 руб. переводилось 
одесскому генерал-губернатору для приобретения и 
доставки во Владивосток хозяйственных и ремеслен-
ных орудий, продовольствия и посевных семян [8]. 
У него же хранились 105 125 руб., предназначенных 
на расходы по перевозке крестьян из Одессы во Вла-
дивосток [Там же]. 

Обеспечив проекту Д.Г. Анучина законодатель-
ную и финансовую основу, государство, тем не менее, 
не стремилось к всестороннему его регламентирова-
нию на высшем уровне. Государственный совет 
предоставил соответствующим органам возможности 
действовать в соответствии с полученным опытом 
при условии соблюдения общих правовых рамок 
(распределение управленческих полномочий, лимит 
на ежегодную перевозку переселенцев, единый раз-
мер кредита). По закону 1882 г. генерал-губернаторам 
предоставлялось право перераспределения ассигно-
ванных средств между статьями и «вообще на удовле-
творение вызываемых переселением потребностей», а 
также переведения сумм между собой при уведомле-
нии об этом министра внутренних дел [Там же]. Ли-
митировав перевозки крестьян на казенный счет, пра-
вительство в то же время поощряло своекоштные пе-
реселения, размер которых ограничивался лишь вме-
стимостью судов Добровольного флота. Но главным в 
данном отношении стала передача всего комплекса 
мероприятий по приему и водворению переселенцев 
местным деятелям – приморскому военному губерна-
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тору и заведующему Южно-Уссурийским переселен-
ческим управлением [7. С. 217]. 

По закону 1882 г. во Владивостоке создавалось 
переселенческое управление в составе заведующего, 
его секретаря и бухгалтера. Данное учреждение имело 
весьма широкий круг обязанностей: его представите-
ли «принимали переселенцев с морских пароходов, 
заботились о них во время их пребывания во Влади-
востоке, снабжали их продовольствием и инвентарем 
при отправлении на новые места, отыскивали культу-
роспособные площади, образовывали из них пересе-
ленческие участки, водворяли на участках переселен-
цев и тщательно следили за жизнью новых обитателей 
в Уссурийском крае» [9. С. 100]. В управлении также 
велась и хранилась вся денежная документация – бух-
галтерский журнал, расчетная книга авансов, записи 
об ассигновках, книга депозитов. Отчетные документы 
по выданным средствам и счета чинов управления по-
ступали в Иркутскую контрольную палату [10. Л. 78]. 

Ключевую роль в управлении переселенческим 
процессом в Приморье сыграл Ф.Ф. Буссе, многолет-
няя работа которого сначала как исследователя дальне-
восточных территорий, географа, этнографа, историка, 
а затем в качестве гражданского чиновника была все-
цело направлена на развитие края. Получив назначение 
на вновь учреждаемую должность заведующего Юж-
но-Уссурийским переселенческим управлением, дея-
тель сразу проявил себя с лучшей стороны, поставив на 
первый план заботу о крестьянах. В середине августа 
1882 г. он отправился с первыми ходоками из Одессы 
во Владивосток, чтобы принять руководство Пересе-
ленческим управлением [11. С. 11]. Установив регу-
лярную переписку с одесским и восточносибирским 
генерал-губернаторами, Буссе вместе с приморским 
военным губернатором И.Г. Барановым провел значи-
тельную подготовительную работу, в том числе соста-
вил список необходимого сельскохозяйственного ин-
вентаря, провианта и зерна, уточнил смету и план 
устройства переселенческих бараков, обосновал необ-
ходимость закупки коров для новоселов [12. С. 59–62]. 
Впоследствии неоднократно отмечалась ключевая роль 
проделанной им работы для успешности реализации 
переселенческого проекта: так, по словам военного и 
исследователя И.П. Надарова, деятель отдавал долж-
ностным обязанностям «все свое время» и «каждый 
переселенец или интересующийся этим делом мог 
прийти к Ф.Ф. Буссе и встретить самое искреннее уча-
стие или содействие» [13. С. 58]. 

Поскольку кредит на 1883 г. был рассчитан весьма 
приблизительно (в годовом отчете заведующего пере-
селенческим делом, например, указывалось на отсут-
ствие специальных средств для содержания персонала 
при бараках, разъездов чиновников и отправления те-
леграмм), Ф.Ф. Буссе воспользовался имевшимися в 
его распоряжении способами покрытия неучтенных в 
смете расходов. В течение года он получил через во-
сточносибирского генерал-губернатора дополнитель-
ные ассигнования из казны, увеличившие общий раз-
мер кредита до 130 726 руб. [10. Л. 78]. Вторым спосо-
бом являлось перераспределение денег между статья-
ми: так, в 1883 г. около 13 тыс. руб., предназначавших-
ся на перевозку грузов, канцелярские нужды и заготов-

ление сена, были переведены на другие цели [10. 
Л. 78]. После указания заведующего переселениями на 
заметное несоответствие расходов и ассигнованных 
средств генерал-губернатор Восточной Сибири, руко-
водствуясь правилами 1882 г., обратился в МВД с 
предложением о внесении необходимых изменений в 
смету на 1884 г., что и было осуществлено [Там же]. 

Несмотря на особо льготные условия водворения в 
Южно-Уссурийском крае, во Владивосток периодиче-
ски прибывали переселенцы, не попадавшие под дей-
ствие закона 1882 г. Так, в 1883 г. из-за установленно-
го предела ежегодных перевозок часть желавших пе-
реселиться на казенный счет крестьян приняла реше-
ние приписаться к семьям, уже получившим разреше-
ние отправиться в Приморье. Поскольку таким обра-
зом они лишались права на получение государствен-
ной поддержки, местная администрация перевела в 
распоряжение Ф.Ф. Буссе около 20 тыс. руб., «заим-
ствованных из разных свободных источников», для 
выдачи им краткосрочных ссуд [5. С. 44]. Кроме того, 
заведующий переселенческим делом получил право 
использовать на те же цели денежные средства и 
предметы сельскохозяйственного склада (до 1892 г. 
было выдано в долг около 5 тыс. руб.) [Там же]. 
В 1884 г. на судах Добровольного флота впервые по-
явились своекоштные переселенцы, привлеченные 
льготами и пособиями закона 1882 г. Поскольку тре-
бование имущественного залога на тот момент еще не 
было введено, к моменту высадки во Владивостоке у 
них практически отсутствовали наличные средства, 
что вынудило Буссе выдать им краткосрочные ссуды 
на сумму 9 440 руб. [Там же. С. 35–36]. 

Опыт первых трех лет перевозок в Южно-
Уссурийский край был высоко оценен на правитель-
ственном уровне, даже несмотря на возникшие при 
реализации переселенческих мероприятий затрудне-
ния. Вследствие этого 18 апреля 1886 г. действие пра-
вил 1882 г. было продлено на один год, а после полу-
чения отчетов и соображений Министерства внутрен-
них дел и местных властей 12 мая 1887 г. Государ-
ственный совет разрешил проводить морские пересе-
ления еще в течение 6 лет [7. С. 218].  

В законодательство также вводились некоторые 
изменения. В полном соответствии с первоначальны-
ми предположениями с 1886 г. казенные перевозки 
прекращались, устанавливалось обязательное требо-
вание добираться до Владивостока «своим коштом» 
[5. С. 36]. Желавшие поселиться в Приморской обла-
сти теперь должны были перед отправлением из 
Одессы подтвердить наличие на руках минимальной 
суммы в 600 руб. [14. С. 50], установленной на осно-
вании расчета Ф.Ф. Буссе о необходимых средствах 
для обзаведения хозяйством семьи из 5 человек [Там 
же. С. 35]. При водворении новоселам по-прежнему 
гарантировались пособия в размере до 600 руб. и 
льготы. На практике выяснилось, что лишь малая 
часть переселенцев подходила под указанные требо-
вания и вскоре менее состоятельным семьям также 
было разрешено отправиться на Дальний Восток. 
Прибытие в 1889 г. двух партий крестьян, воспользо-
вавшихся отменой 600-рублевого залога, вызвало рез-
кое увеличение расходов на домообзаводственные 



133 

ссуды. В долг было выдано около 220 тыс. руб., что 
вынудило Южно-Уссурийское переселенческое 
управление помимо текущего кредита использовать 
остаток 1888 г. [5. С. 44]. Чрезмерные затраты приве-
ли к очередному изменению правил: МВД отменило 
казенную поддержку для семей, имевших на руках 
более 600 руб.; остальные теперь могли рассчитывать 
на ссуду, размер которой вместе с привезенными 
средствами не должен был превышать 600 руб. Также 
с этого времени ведомство стало ежегодно запраши-
вать у местных властей именной список переселенцев 
с расчетами сумм положенной им помощи, прежде 
чем перевести во Владивосток соответствующий кре-
дит [Там же. С. 36–37]. Новые правила способствова-
ли значительному снижению затрат на домообзавод-
ственные ссуды. 

После перехода к своекоштным перевозкам во 
второй половине 1880-х гг. ежегодные ассигнования 
были сокращены до 128 200 руб. в год, однако даже в 
урезанном виде они превышали расходы на переселе-
ние в другие местности [2. С. 80]. На основании ре-
шения особого совещания министров весной 1884 г. 
по поводу доклада главы МВД Д.А. Толстого в распо-
ряжение его ведомства независимо от дальневосточных 
средств поступило 40 тыс. руб. для содействия пересе-
лениям (с 1885 г. кредит был уменьшен до 20 тыс. руб.) 
[15. С. 34]. Тогда же в главные пункты движения были 
командированы первые переселенческие чиновники. 
Согласно официальной инструкции их основными 
функциями были выдача путевых ссуд особо нуждав-
шимся переселенцам, ведение статистического учета и 
предоставление данных о положении дела на местах в 
Земский отдел МВД [16. С. 3]. Хотя на практике они 
стремились по мере возможности оказывать содей-
ствие крестьянам в выборе места поселения и помогать 
им при водворении, крайняя ограниченность ассигно-
ваний не позволяла своевременно обеспечивать даже 
путевые потребности переселенцев. Ситуация несколь-
ко улучшилась после издания закона 13 июля 1889 г.: у 
новоселов появилась возможность получения ссуд не 
только на первоначальное обзаведение, но также на 
приобретение рабочего скота и земледельческих ору-
дий [6. С. 115], а переселенческий кредит увеличивался 
до 80 тыс. руб. [17. Л. 4]. Тем не менее лишь неболь-
шому числу крестьян удавалось добиться удовлетворе-
ния ходатайств, чаще всего с существенными задерж-
ками из-за длительной переписки между разрешавши-
ми выдачу денег ведомствами внутренних дел, финан-
сов и государственных имуществ. 

Подобное положение дел резко контрастировало с 
возможностями заведующего переселенческим делом 
в Южно-Уссурийском крае, который ежегодно опери-
ровал значительными средствами сметы, учитывав-
шей целый ряд разнообразных расходов: на Пересе-
ленческое управление, разъезды его чинов, содержа-
ние барачного хозяйства (включая проведение дезин-
фекции) и санитарной части, а также их персонала и 
т.д. [10. Л. 633]. Кроме того, приведение размера кре-
дита в соответствие с реальными расходами позволи-
ло заведующему получить небольшой остаток, кото-
рый можно было с ведомственного разрешения ис-
пользовать на другие крестьянские нужды. В этом 

отношении главной проблемой являлась организация 
церковно-школьного строительства, затрудненная 
отсутствием специального пункта в смете. 

Современники придавали важное значение обес-
печению религиозных нужд православных крестьян в 
рамках южно-уссурийского переселенческого проек-
та. Ф.Ф. Буссе писал, что новоселов угнетала отда-
ленность церквей в крае, «где потребность в духов-
ном утешении особенно чувствовалась среди чуждых 
условий жизни», а потому вопрос об оказании соот-
ветствующей помощи становился «крайне существен-
ным для всего дела колонизации» [5. С. 48]. 
И.П. Надаров, являвшийся «живым свидетелем пересе-
ления» в 1883–1888 гг., вспоминал о том, как в каждой 
партии переселенцев «бабы плакались, что на месте их 
новой родины нет церкви и школы» [13. С. 54]. Преем-
ник Буссе на должности заведующего приморскими 
переселениями А.А. Риттих указывал на удовлетворение 
духовно-нравственных потребностей как на «суще-
ственнейший в жизни крестьян вопрос» [18. С. 72]. Он 
также приводил заявления новоселов, что устройство 
церкви было самым надежным средством против тоски 
по родине, являвшейся главной причиной обратных пе-
реселений из края [Там же. С. 73]. 

Осенью 1885 г. Ф.Ф. Буссе обратился в МВД с хо-
датайством об учреждении церковно-школьного фон-
да из средств, оставшихся от переселенческого креди-
та текущего года [19. С. 94]. Вскоре было получено 
соответствующее разрешение от министров внутрен-
них дел и финансов. Средства фонда хранились на 
депозите Переселенческого управления во Владиво-
стокском казначействе и предназначались для выдачи 
беспроцентных ссуд водворившимся крестьянам [Там 
же]. Управлял финансами фонда Комитет для по-
стройки церквей и учреждения школ под председа-
тельством Буссе в составе местного благочинного 
отца, директора народных училищ и окружного ис-
правника [5. С. 49]. В период своего существования 
(1886–1890 гг.) Комитет оперировал оборотными 
средствами в размере более 9 тыс. руб., состоявшими 
из остатка переселенческого кредита за 1885 г., по-
жертвований военного губернатора И.Г. Баранова и 
частных лиц, а также денег, сданных местными при-
хожанами на приобретение церковной утвари [19. 
С. 94]. Помимо непосредственного оказания помощи 
крестьянам, деятельность этого учреждения стимули-
ровала включение Синода в процесс финансирования: 
так, в 1888 г. на строительство 7 церквей в разных 
частях края ассигновалось уже 14 тыс. руб. [5. С. 48]. 
После закрытия Комитета в 1890 г. решением еписко-
па и генерал-губернатора из остатка переселенческого 
кредита за 1888 г. (22 тыс. руб.) были выданы сред-
ства на возведение церквей и часовен в 24 сельских 
обществах [19. С. 95–96]. 

Школьное строительство в Приморье в 1880-е гг. 
заметно отставало от церковного по нескольким при-
чинам. В ходе реформы церковно-приходского обра-
зования 1884 г. Министерство народного просвеще-
ния уступило ведущую роль в школьном образовании 
Синоду, который не стремился увеличивать расходы 
на Южно-Уссурийский край. Кроме того, препятствова-
ли местные условия: большие расстояния между селе-
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ниями тормозили совместное устройство школ, также в 
регионе наблюдался серьезный недостаток учителей. По 
причине отсутствия финансирования в 1885 г. был от-
клонен подробный проект развития школьного образо-
вания директора народных училищ Г. Мазинга [5. С. 51–
52]. Даже в начале 1890-х гг. школьные нужды финан-
сировались по остаточному принципу: в 1890 г. из 
остатков от ассигнований 1889 г. 2 900 руб. было ис-
пользовано для покупки учебной литературы для 
12 школ и 270 руб. выдано в виде денежных субсидий 
[Там же. C. 52]. В 1891–1893 гг. из переселенческого 
кредита ежегодно выделялось по 5 тыс. руб. на построй-
ку школьных зданий [Там же]. В результате к началу 
1892 г. было открыто всего 8 новых учебных заведений, 
и Ф.Ф. Буссе констатировал «грустное положение» дела, 
остававшегося «в зачаточном состоянии» [Там же. С. 51]. 

Опыт дальневосточного проекта 1882–1892 гг. 
оказал определенное влияние на управление и финан-
сирование переселенческого дела. Законодательно 
разработанный в качестве вспомогательной состав-
ляющей комплекса оборонительных мероприятий, 
план морских перевозок крестьян судами Доброволь-
ного флота на практике положил начало процессу 
систематического заселения края, а также предвосхи-
тил ряд важных элементов государственной пересе-
ленческой политики 1890-х гг. Такие нововведения, 
как разделение управленческих функций между цен-
тральными и местными органами, создание специаль-
ных переселенческих должностей, корректировка за-

конодательства в соответствии с полученным опытом, 
особый порядок финансирования и перераспределе-
ния ассигнований были впоследствии успешно разви-
ты Подготовительной комиссией КСЖД и Переселен-
ческим управлением МВД. Кроме того, сама деятель-
ность Ф.Ф. Буссе в качестве местного руководителя 
переселенческими мероприятиями содержала в себе 
ключевые принципы работы будущих чиновников 
особых поручений Земского отдела и Переселенче-
ского управления МВД: эффективное распоряжение 
кредитными средствами, приоритет интересов кресть-
ян при водворении, активное налаживание контактов 
с местной администрацией. 

В отношении успешности проведения дальнево-
сточных переселений следует особо отметить роль 
местной администрации и Южно-Уссурийского пере-
селенческого управления. Поскольку правительство 
изначально не преследовало целей учесть все воз-
можные расходы при водворении крестьян, именно 
местные органы занимались распределением доступ-
ных финансовых средств в соответствии с реальными 
потребностями новоселов, стремясь повысить шансы 
их успешного обзаведения хозяйством. В данном от-
ношении были достигнуты определенные успехи: в 
частности, стали выделяться средства на ряд нужд 
новоселов (землеотводные работы, дорожное, цер-
ковное и школьное строительство, сельскохозяй-
ственный инвентарь, медицинская помощь), ранее 
игнорировавшихся законодательством. 
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The article is devoted to the causes of activization of resettlement policy in the South-Ussuri region in the 1880s; it also considers 
legal and financial features and a personal aspect of this policy. The project of Governor-General of Eastern Siberia D.G. Anuchin 
emerged from the complications in the foreign policy in the Far East and initiated the systematic development of Primorye. Proposed 
as an auxiliary element to the complex of military and defence measures, the idea of sea transportation of peasants in the region was 
developed independently by the State Council. The law of 1882 approved the legal basis of the Far Eastern project and provided 
necessary funding. After the distribution of general governance between the Ministry of Internal Affairs, Governor-Generals of 
Eastern Siberia and Odessa, and after the approval of the unified credit sum and limit on the number of migrants, the government 
transferred management of the project implementation to the institution specifically created for this purpose: the South-Ussuri 
Resettlement Department. The example of the work of this institution shows new elements, developed later in the resettlement policy 
of the Siberian Railway Committee. Special attention is given to the figure of the head of the department, F.F. Busse, his key 
principles of interaction with peasants, and also to the comparison with the first resettlement officials in other regions of the country. 
Since his assignment to this position, Busse sought to use budget funds in the most efficient way: he argued the need for additional 
credits, transferred funds between paragraphs to cover unaccounted expenses, provided data for the necessary changes in costs. He 
also calculated the average cost of organizing farms for new settlers, gave out short-term loans to families in need, established 
financial support of construction of church and school buildings from resettlement budget surplus. On the basis of Busse’s reports on 
the results of the first years of settlement in the region, the correction of legislation was made in 1886 and 1887: transportation of 
peasants from the budgetary funds was stopped, budget costs were reduced, cash collateral was introduced for migrants. In general, 
resettlement in the South-Ussuri region of 1882–1892 established such elements of the resettlement policy of the 1890s as 
distribution of governance between higher and local authorities, special order of budget financing and redistribution of credits, 
amendments in the legislation on the basis of the gained experience. 

 
REFERENCES 

 
1. Alexandrovskaya, L.V. (1990) Opyt pervogo morskogo pereseleniya v Yuzhno-Ussuriyskiy kray v 60-kh godakh XIX veka [The experience of the 

first sea resettlement in the South Ussuri region in the 60s of the XIX century]. Vladivostok: Far-Eastern State University. 
2. Unterberger, P.F. (1900) Primorskaya oblast’. 1856–1898 gg. Ocherk [Primorskaya oblast’. 1856–1898. Essay]. St. Petersburg: Tipografiya V.F. 

Kirshbauma. 
3. Remnev, A.V. (2004) Rossiya Dalnego Vostoka. Imperskaya geografiya vlasti XIX – nachala XX vekov [Russia of the Far East. Imperian geogra-

phy of power in the 19th – early 20th centuries]. Omsk: Omsk State University. 
4. Narochnitskiy, A.L. et al. (1973) Mezhdunarodnyye otnosheniya na Dalnem Vostoke [International relations in the Far East]. Vol. 1. Moscow: 

Mysl’. 
5. Busse, F.F. (1896) Pereseleniye krest’yan morem v Yuzhno-Ussuriyskiy kray v 1883–1893 godakh [Sea resettlement of peasants in the South-Ussuri 

region in 1883–1893]. St. Petersburg: Obshchestvennaya pol’za. 
6. The Siberian Railway Committee. (1900) Kolonizatsiya Sibiri v svyazi s obshchim pereselencheskim voprosom [The colonization of Siberia in 

connection with the general question of resettlement]. St. Petersburg: Gosudarstvennaya tipografiya. 
7. Resettlement Department of Ministry of Internal Affairs. (1901) Spravochnyye izdaniya Pereselencheskogo upravleniya Ministerstva vnutrennikh 

del [Reference publications of Resettlement Department of Ministry of Internal Affairs]. Vol. 8. St. Petersburg: Tipografiya Ministerstva vnu-
trennikh del. 

8. Russian State Historical Archive. Printed notes. Storage unit 2617. Vysochayshe utverzhdennoye 1 iyunya 1882 g. mneniye Gosudarstvennogo 
soveta ob organizatsii pereseleniy v Yuzhno-Ussuriyskiy kray [Imperially approved on June 1, 1882 opinion of the State Council on the organiza-
tion of resettlement in the South-Ussuri region]. 

9. Mikhailov, G. (1903) Sushchestvuyushchaya organizatsiya nadzora za pereselencheskim delom v Ussuriyskom kraye i zhelatel’nyye v ney iz-
meneniya [The current organization of resettlement supervision in Ussuri region and desirable changes in it]. In: Trudi IV Khabarovskogo 
s’yezda, sozvannogo Priamurskim general-gubernatorom D.I. Subotichem. 1903 g [Works of the IV Khabarovsk conference, convened by the 
governor general of the Russian Far East D.I. Subotich. 1903]. Khabarovsk. 

10. Russian State Historical Archive. Fund 391. List 1. File 24. (In Russian). 
11. Adjutant General Gurko. (1884) Telegramma general-ad”yutanta Gurko k general-gubernatoru ot 17 avgusta 1882 goda o vykhode v Yuzhno-

Ussuriyskiy kray parokhoda “Nizhniy Novgorod” s chinami pereselencheskogo upravleniya i 10 khodokami [Telegram of Adjutant General Gur-
ko to the Governor General of August 17, 1882 about departure of ship “Nizhny Novgorod” with the officials of Resettlement Department and 10 
walkers]. In: Sbornik glavneyshikh ofitsial’nykh dokumentov po upravleniyu Vostochnoy Sibir’yu [Compilation of the most important official 
documents on the governance of Eastern Siberia]. Vol. II. Issue III. Irkutsk: tip. Shtaba Vost. sib. voen. okr. 

12. Governor General of Eastern Siberia. (1884) Otnosheniye general-gubernatora Vostochnoy Sibiri k ministru vnutrennikh del ot 2 fevralya 1883 
goda za №184 o khode dela po pereseleniyu v Yuzhno-Ussuriyskiy kray [Report of the Governor General of Eastern Siberia to the Minister of In-
ternal Affairs of 2 February, 1883, no. 184 on the progress of resettlement in the South-Ussuri region]. In: Sbornik glavneyshikh ofitsial’nykh 
dokumentov po upravleniyu Vostochnoy Sibir’yu [Compilation of the most important official documents on the governance of Eastern Siberia]. 
Vol. II. Issue III. Irkutsk: tip. Shtaba Vost. sib. voen. okr. 

13. Nadarov, I.P. (1898) Pereseleniye krest’yan morem v Yuzhno-Ussuriyskiy kray [The sea resettlement of peasants in the South-Ussuri region]. 
Zapiski Priamurskogo otdela Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva. 4:4. 

14. Osipov, Yu.N. (2006) Krest’yane-starozhily Dalnego Vostoka Rossii 1855–1917 gg. [Old-timer peasants of the Russian Far East in 1855–1917]. 
Vladivostok: VGUES. 

15. Kaufman, A.A. (1905) Pereselenie i kolonizatsiya [Resettlement and colonization]. St. Petersburg: Obshchestvennaya pol’za. 
16. Rodigina, N.N. (2003) Pereselencheskie chinovniki o krest’yanskikh migratsiyakh v Sibir’ vo vtoroy polovine XIX v. [Resettlement officials on 

peasant migration to Siberia in the second half of the 19th century]. In: Zverev, V.A. (ed.) Zhit’ zakonom: pravovoe i pravovedcheskoe pros-
transtvo istorii [Live by law: legal and jurisprudential space of history]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University. [Online]. Avail-
able from: https://lib.nspu.ru/views/sbo/212/read.php. (Accessed: 13 October 2016). 

17. Russian State Historical Archive. Fund 1273. List 1. File 301. (In Russian). 
18. Rittikh, A.A. (1899) Pereselencheskoye i krest’yanskoye delo v Yuzhno-Ussuriyskom kraye [Resettlement and peasant matter in the South-Ussuri 

region]. St. Petersburg: Tipografiya Ministerstva vnutrennikh del. 
19. Smagin, A.N. (2004) Gosudarstvo i tserkov’ v protsesse zaseleniya yuga Dal’nego Vostoka, 1858–1917 gg. [State and Church in the process of 

settlement of the south of Far East, 1858–1917]. Rossia i ATR – Russia and APR. 4. pp. 90–101. 
 

Received: 23 January 2017 



136 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 415. С. 136–143. DOI: 10.17223/15617793/415/19 
 
УДК 72(09)+008+316.7 
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ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ  
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Представлена история развития архитектурного пространства в связи с историей формирования способов взаимодействия 
человека с миром и с самим собой. Показано, как человек организовывал свое пространство на уровне вписывания его в 
природу в древности, вычленяя и поднимая вверх в эпоху Средних веков, осваивал пространство по законам линейной пер-
спективы в эпоху Возрождения, по законам бесконечности – в период барокко, в зависимости от функциональной необхо-
димости, – в Новейшее время, связанное с возникновением в XIX–XX вв. понятия свободного пространства в архитектуре. 
Ключевые слова: история; архитектура; пространство; коммуникация; культура; искусство. 
 

История человеческого общества есть история 
освоения человеком окружающего мира, что выража-
лось в создании семиотического или второго про-
странства в пространстве. Целью статьи являются 
анализ динамики организации архитектурного про-
странства в контексте теории коммуникации, а также 
исследование зависимости способов и форм органи-
зации архитектурного пространства в соответствии с 
доминирующим направлением коммуникации на 
определенном историческом этапе развития общества. 
Под коммуникативным пространством в данной ста-
тье понимается система отношений, возникающих 
внутри общества, отношений человека с природой, со 
сверхчувственной реальностью. 

История формирования коммуникативного про-
странства протекала параллельно с историей форми-
рования человеческого общества, и, по замечанию 
О.Т. Лойко, одной из его форм могут выступать соци-
альная память и ритуал как ее основание [1]. Изна-
чально человек, как известно, не отделял себя от 
окружающей среды и поэтому все формировавшиеся 
формы культуры и способы коммуникации были тес-
но связаны с формами природы. Такого рода синкре-
тичность предполагала и, можно сказать, предопреде-
ляла то, куда сначала будут устремлены все основные 
усилия – это освоение ближайшего, горизонтального 
пространства. Поэтому мы считаем, что одной из ос-
новных линий, направляющих коммуникативные по-
токи, будет горизонтальная. Подтверждение этому 
можно найти в ранней истории человечества. Первые 
формы, в рамках которых осваивается и организуется 
коммуникативное пространство, были круг и квадрат 
(либо вытянутый квадрат – прямоугольник). Хотя 
формы взаимодействия человек сразу начинает вы-
страивать в разных формах: межличностные (пока на 
уровне коллективного «Я»), групповые, массовые. 
Постепенно он разделит и пространство на подзем-
ное, земное и небесное, более грубо – на профанное и 
святое, и с каждым создаст свои формы и способы 
взаимодействия. 

Наиболее ярким выражением и способом органи-
зации человеческого общества выступает архитекту-
ра. Процесс выстраивания отношений с окружающим 
миром начинается с того, что люди, осваивая мир, 
ведут отсчет от своего жилища, которое выступает 
своеобразным центром мира. Именно это закладывает 
основы архитектурной семантики. «Эта ось мира име-
ет достаточно ясную иерархию – можно сказать, что 

архитектура всегда служит медиатором между ниж-
ним, средним и верхним мирами» [2. С. 21]. Архитек-
тура, по мнению Г. Ревзина, искусство, которое стал-
кивается с ситуацией изначального отсутствия про-
странства, знаковости, семиосферы, потому что 
именно она распложена в физической реальности и, 
следовательно, именно она создает и задает своими 
средствами конструкцию разделения мира «на физи-
ку» и «метафизику». 

Причем возникновение семиосферы можно, види-
мо, связать со строительством первых сооружений. 
Если пещеру как результат действия природных сил 
вряд ли можно рассматривать как архитектурное со-
оружение, это, скорее, результат адаптации человека 
к окружающей среде и результат встраивания в нее, 
то первые постройки в виде шалашей или палаток уже 
есть действия, направленные на изменение окружаю-
щего пространства. Развитие земледелия и формиро-
вание оседлого образа жизни можно рассматривать 
как переломный момент, приведший к возникнове-
нию дома. В некоторых регионах, например в Китае, 
он «мало изменился, что говорит о необыкновенной 
устойчивости основных конструктивных принципов 
архитектуры, основанных на мощном семантическом 
наполнении ориентации по сторонам света, отдель-
ных конструктивных элементов, цвета, форм, декора-
тивных элементов и прагматических функций дома» 
[3. С. 99]. 

Сооружения первых древних цивилизаций уже 
демонстрируют ясно выраженную ценностную систе-
му отношений внутри общества и сфер его жизнедея-
тельности, т.е. символизацию пространства. Так, со-
гласно Н.И. Брунову, египетский храм Нового царства 
демонстрировал полное соответствие ориентации 
храма шествию религиозной процессии: «…его ком-
позиция развертывается во времени. Два принципа 
определяют собой общий характер этой композиции: 
постепенное сужение и постепенное затемнение про-
странства от входа к святилищу. При этом… сужение 
и затемнение идут не постепенно, а ступенями… та-
ких основных частей-ступеней в египетском храме… 
четыре: аллея сфинксов снаружи перед пилонами, 
квадратный двор, окруженный колоннадой, растяну-
тый в ширину крытый гипостильный зал, сплошь за-
ставленный колоннами, наконец, маленькое святили-
ще…» [4. С. 233]. 

То есть мы видим, как с помощью определенного 
сочетания горизонтальных и вертикальных линий 
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архитектура начинает управлять нами. Организация 
движения по аллее сфинксов предполагает упорядо-
чивание потоков людей в направлении храма, при 
этом дорога постепенно сужается, т.е. движение за-
медляется, и в конце пути человек попадает в узкое 
святилище – практически останавливается. Тесное 
пространство предполагает возникновение ощущения 
неуютности, располагающее к молчаливому созерца-
нию божества. При этом сами размеры храма очень 
велики, и во много раз превышают размеры человека, 
поэтому архитектура способна привлекать и удержи-
вать внимание человека с почтительного расстояния, 
постепенно вовлекая внутрь и заставляя подчиняться 
ее ритму. При этом сам храм устроен так, что он 
скрыт в природе и его задача переводить внимание 
зрителя на те силы, которые владеют миром. «Египет-
ский храм охарактеризован своей формальной прора-
боткой так, что он воспринимается в своей грандиоз-
ности, в своем количественном стиле, как созданный 
не человеком, а божественной силой» [5. С. 62–63].  

В итоге египетскую архитектуру можно рассмат-
ривать как результат первых шагов человека по сим-
волизации пространства и осознания власти про-
странственных линий над человеческим поведением. 
Синкретичность пока еще сохраняется и выражается в 
стремлении человека вписать сооружения в окружа-
ющую среду. Это свидетельствует о горизонтальной 
линии в мировосприятии и организации коммуника-
ции, несмотря на то что храм поднимается вверх, воз-
действует он все еще на уровне взгляда человека. 
Ориентация человека во вне и есть ориентация и 
направленность всей жизни на природу. «Вписывая 
архитектуру в ландшафт, египетский архитектор ис-
толковывает природу в духе восточно-деспотической 
идеологии. Монументальное здание должно служить 
ключом к природе, наглядно показывая, что главный 
акцент лежит на природе, охарактеризованной архи-
тектурой как гигантская, господствующая над челове-
ком, подавляющая его» [Там же. С. 12]. 

Следующий этап осознания архитектуры как сред-
ства организации жизни общества связан с развитием 
греческой и римской архитектуры, которым удалось 
освободить ее от религии. Греческий храм теперь уже 
выделяется из природы, он стоит на постаменте, по-
добно статуе. Само тело храма – периптер, является 
результатом сочетания форм ордера и колонны. Бла-
годаря возникновению открытых галерей, образован-
ных колоннадой, храм связывается с окружающим его 
пространством природы. В самой ранней критской 
архитектуре организация внутреннего пространства 
отличалась особой живописностью, которая вовлека-
ла человека внутрь себя: «Войдя в него, зритель видел 
перед собой небольшие помещения, из которых двери 
вели в соседние комнаты и коридоры, причем благо-
даря асимметрии и сдвигам, зрителя тянуло идти 
дальше и следовать по изгибам коридоров, проходя из 
комнаты в комнату. Это движение внутреннего архи-
тектурного пространства направо и налево еще 
усложнялось движением его вверх и низ. Отдельные 
комнаты и группы их расположены на различном 
уровне, одни немного выше, другие несколько ни-
же…» [5. С. 24]. 

Можно заметить, что именно в греческой архитек-
туре уже наметилось осознание человеком себя и от-
деление себя от природы. Свидетельством начавшего-
ся процесса отделения можно считать начало прора-
ботки и организации внутреннего пространства со-
оружений. Так, уже в микенской архитектуре появля-
ется мегарон – главный приемный зал хозяина, кото-
рый в Тиринфе получает центральное место, и все 
остальные помещения ему подчиняются. 

Возникновение ордера является свидетельством 
соответствия архитектуры человеку. Греческий храм 
классического периода был рассчитан на среднюю 
точку зрения. «Ориентированный по горизонтали об-
ход классического греческого храма V века являлся 
пространственной сферой деятельности человека, 
получившейся в результате проекции человеческой 
мерки, лежащей в основе колонны, на оформляемое 
колоннами пространство» [5. С. 78]. 

В отличие от монументальной архитектуры, жилая 
застройка не теряет своей связи с природой. Жилой 
дом в этот период отделен от улицы, не имеет наруж-
ных окон, и его внутренние помещения получают свет 
благодаря перистилю, через открытые двери. Это дом, 
который представляет собой замкнутый мир, собран-
ный вокруг перистиля. Так же, как на заре человече-
ства, люди собирались вокруг костра. В итоге эллин-
ский дом, благодаря открытому перистилю, не отде-
лен от пространства природы и развивается внутрь 
снаружи, от двора.  

Таким образом, граждане начинают замыкаться в 
мире своего дома, что приводит к потребности обу-
стройства личного жилища, потребности сделать его 
более комфортным для проживания. Так рождается 
утилитарная функция архитектуры, обеспечивающая 
комфортное пространство проживания. Причем орга-
низация внутреннего пространства жилого дома от-
ражала систему отношений, сложившуюся в грече-
ской семье с ее гендерными пространствами: муж-
ским, женским; пространством, реализующим опре-
деленные функции: сна, приготовления и употребле-
ния пищи, работы, приема гостей, что явилось функ-
цией подчинения не только пространства человеку, но 
и человека – пространству. Таким образом, сформи-
ровавшаяся гетерогенная пространственная структура 
дома, во-первых, задавала общие принципы организа-
ции жизни своих обитателей, а во-вторых, будучи 
транспарентной и осознаваемой людьми, представляла 
собой субстрат для дальнейшего развития семиосферы, 
разножанровых культурных языков. В.В. Видеркер, 
анализируя данную семиотическую ситуацию, писал: 
«...нахождение внутри гомогенного семиотического 
пространства нивелирует проблему культурного языка, 
так как личность способна к фиксированию только тех 
феноменов, которые имеют свой антипод, например, 
день / ночь, далеко / близко…» [6. С. 91].  

В отличие от греческой, римская культура стала 
родоначальницей монументальной архитектуры свет-
ского назначения, начав возводить амфитеатры, цир-
ки, термы и базилики. Римское зодчество стало разра-
батывать замкнутое внутреннее пространство в мону-
ментальной архитектуре: «…в римском театре здание 
сцены одной высоты с местами для зрителей, а места 
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эти непосредственно упираются в боковые стены, 
служащие по обеим сторонам продолжением сцены… 
В таком объединении сцены и мест для зрителей в 
общее кольцо стен одной высоты проявляется тен-
денция к замыканию пространств, которые стремятся 
превратить во внутренние помещения, отделенные от 
окружающего… Объединение сцены с местами для 
зрителей и возвышение театрального здания над по-
верхностью земли – различные стороны… процесса 
образования замкнутого внутреннего пространства, 
отделяющегося от окружающегося пространства при-
роды и наружного монументального оформления зда-
ния» [5. С. 228]. 

Так, развитие архитектуры наглядно отражает про-
цессы, происходящие в человеческом обществе. По-
степенно синкретичность в отношении мира и себя 
сменяется осознанием своей отделенности от природы 
путем формирования и разработки внутренней органи-
зации помещений и их внешней возвышенности и гос-
подстве над окружающим ландшафтом. «В Риме стена 
является главным архитектурным элементом, ордер ее 
расчленяет. Этот момент очень важен в истории архи-
тектуры: зародилась стена… то есть архитектурная 
плоскость, отделяющая внутреннее архитектурное 
пространство от принципиально отличного от него 
пространства природы… Человеческие отношения еще 
больше вносятся во внутреннее пространство при по-
мощи расчленения стен большими дверными отверсти-
ями, завершенными чередующимися фронтончиками и 
сегментами круга…» [Там же. С. 235]. 

К числу архитектурных сооружений, рассчитан-
ных на управление большими массами людей, отно-
сится римский Пантеон. Там замкнутое внутренне 
пространство получило свою первую проработку. Это 
центрическое в плане здание позволяет зрителю, 
находящемуся внутри, понять, что можно даже не 
вращаясь вокруг себя увидеть все подкупольное про-
странство целиком. Именно такой подход позволял 
управлять огромными массами людей, находящимися 
внутри помещения. Понимая и ощущая однообраз-
ность оформления интерьера, у людей отпадала необ-
ходимость в перемещениях и позволяла им оставаться 
на месте, не вызывая особого любопытства, заставля-
ющего нас двигаться. «Колоссальные здания Рима 
совмещали в себе коллективный характер арочных и 
сводчатых форм, охватывающих собой большие люд-
ские массы и образ монументализированного челове-
ка-вождя, даваемый гигантскими ордерами, выраста-
ющими из них и создающими огромные балдахины 
над воображаемыми монументализированными чело-
веческими фигурами» [Там же. С. 409]. 

Эпоха Средних веков связана с большими измене-
ниями как в материальном, так и в духовном плане. 
Главным событием стало всемирное переселение 
народов, которое привело к гибели Римской империи, 
возникновению новых географических границ, фор-
мированию новых типов обществ как в политическом, 
так и в духовном и в социальном планах. В духовном 
плане в Европе произошел переход от политеизма к 
монотеизму. Все это вкупе повлекло за собой измене-
ния в пространственно-временных отношениях, нашед-
ших свое отражение в искусстве. Несмотря на то, что 

Средние века не стали временем отказа от мифологиче-
ского мышления, человек все еще продолжал измерять 
мир самим собой, о чем свидетельствовали меры длины: 
путь исчислялся количеством шагов. 

Переход от язычества к христианству связан с воз-
никновением строго иерархиезированного простран-
ства, в котором устанавливался жесткий порядок пе-
редвижения. Так как в средневековом обществе глав-
ной ценностью становится Бог, то все отношения вы-
страиваются только относительно устремленности 
человека к Богу. Сам Бог теперь, в отличие от языче-
ских божеств, располагавшихся на земле, находится 
на недосягаемой высоте, и главной осью выстраива-
ния отношений с ним выступает вертикаль. Все, что 
окружает человека, располагается на разных уровнях, 
иерархиезируется и символизируется по принципу 
близости к божеству. Триединство Бога можно про-
следить во всех структурах общества: деление обще-
ства на три слоя (молящиеся, правящие и работаю-
щие), система образования также предполагала про-
хождение трех ступеней: ученик – подмастерье – ма-
стер, паж – оруженосец – рыцарь и т.п. «Простран-
ство средневекового человека не абстрактно и не од-
нородно. Оно не мыслится как форма, предшествую-
щая ощущению, – это такая же реальность, как и дру-
гие божьи творения. Пространство средневекового 
мира представляет собой замкнутую систему со свя-
щенными центрами и мирской периферией. Космос 
неоплатонического христианства градуирован и 
иерархиезирован. Переживание пространства окра-
шено религиозно-моральными тонами. Это простран-
ство символично» [7. С. 82]. 

Символизм пронизывал собою все окружающее 
пространство. Город представлял образ небесного 
Иерусалима, описанного Иоанном Богословом. Не-
смотря на то, что некоторые города возникали на ме-
сте римских, в процессе застройки их улицы теряли 
свои прямые линии и превращались в нагромождение 
разного построек, сильно сужающих и заслоняющих 
доступ света на улицы. Такого рода хаотичная за-
стройка отражала средневековое понимание про-
странства, которое стало восприниматься как ограни-
ченное. Плюс ко всему близкое расположение домов 
друг к другу порождало ощущение тесноты. Такое 
положение дел только доказывает вертикальную 
направленность средневекового взгляда и простран-
ства, которое читалось вверх, а не вдаль. Жилые дома, 
как и храмы эпохи романики, отличались дробностью 
и разнонаправленностью фасадов и объемов. Дома 
постоянно росли вверх, так как земли внутри города 
постоянно не хватало, это приводило зачастую к пол-
ному затемнению улиц, на которые свет не проникал 
даже в дневное время. При этом, как и в Античности, 
очень мало внимания уделялось организации внут-
реннего пространства, которое отличалось нерасчле-
ненностью. Как правило, внутри было одно большое 
помещение, которое разделалось только коврами и 
могло меняться в зависимости от ситуации. «Нередко 
в коробке здания делались только большие залы и 
несколько тайных ходов. Такое несовершенство пла-
нировки частично устранялось тем, что залы разгора-
живали коврами, прикрепляя их к дверным и оконным 
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рамам» [8. С. 67]. Изменения в организации внутрен-
него пространства жилища происходят только в 
XIII в. Именно в это время, по мнению Э. Виолле-ле-
Дюка, начинают появляться личные апартаменты, 
которые стали отделять от других помещений и от 
помещений, в которых проживала прислуга. Такие 
изменения свидетельствовали о формировании поня-
тия личного пространства, до этого момента вся семья 
спала в одной общей кровати, а в случае приезда гос-
тей – вместе с ними. 

В эпоху готики возникает первое представление об 
упорядоченности пространства, его однонаправлен-
ности. «Через архитектуру происходит формирование 
религиозной идентичности» [9. С. 166]. Сам факт пе-
рехода ориентации собора от входа к алтарю, подве-
дение внутреннего пространства под единое перекры-
тие, говорит об осмыслении его как единого целого. 
Но в целом само пространство остается дробным. Об 
этом говорит существование в каждом городе не-
скольких центров концентрации домов. Первой была 
рыночная площадь, она обрамлялась зданиями рату-
ши и других общественных служб. Другим центром 
был собор. Эти центры среди тесноты вокруг также 
фиксировали вертикальную направленность взгляда 
горожанина и, можно сказать, что формировали его.  

Как пишет Е.И. Ротенберг: «Во-первых, здесь дей-
ствует фактор неожиданности: внезапное явление на 
фоне плотной рядовой застройки грандиозного со-
борного здания… резко перестраивает восприятие 
зрителя… Другой момент: оказавшись перед собором, 
зритель, чтобы целиком охватить увенчанный высо-
кими башнями фасад, направляет взгляд ввысь… И, 
наконец… переживаемый всяким, кто входит в храм в 
готический собор: после чувства сдавленности и ди-
намического ограничения, накапливавшегося во вре-
мя пребывания в тесноте городской среды, после уже 
происшедшей адаптации к ее специфическим мас-
штабным соотношениям и к дробному языку архитек-
турных форм – после всего этого вход в грандиозный 
храмовый интерьер… порождает… эффект простран-
ственного разрешения… здание собора, которое при 
восприятии города извне воспринималось как его объ-
емное ядро, в своем интерьере оборачивается образом 
чисто спиритуальной пространственности, преобразу-
ющей конструктивные элементы в нечто противопо-
ложное их материальной природе» [10. С. 40–41]. 

Говоря в целом об архитектуре Средних веков, 
можно сказать, что она отличалась большим разнооб-
разием в эпоху романтизма, в каждой области, в каж-
дом виде деятельности была свои архитектура, стиль. 
Только готика с ее векторной направленностью сви-
детельствует о формировании единого пространства, 
организованного в вертикальном направлении и гори-
зонтальной протяженности в светской части. Подоб-
ного рода разрозненность и ограниченность про-
странства в отношении отдельных центров концен-
трации форм жизни привели к возникновению соци-
ально разделенного пространства: одни группы насе-
ления концентрировались вокруг замков или дворцов, 
другие – вокруг храмов. 

Вертикальная направленность средневекового 
пространства связана была и с тем, что большое зна-

чение приобретают лестницы, которые всегда подни-
мались вверх практически отвесно, они круто уходи-
ли вверх, изображая подъем души к Богу. Такая же 
ценностная ориентация сохранялась и в гражданских 
постройках. В любом средневековом доме, замке ниж-
ние этажи отводились под хозяйственные постройки, в 
то время как верхние – под жилые помещения, парадные 
комнаты. «Многоступенчатые, крутые, слабо освещен-
ные лестницы вели в светлые, украшенные помещения 
или в безопасное убежище, они как бы моделировали 
трудный путь от земной юдоли к красоте небесной, от 
гибели к спасению» [11. С. 170]. 

Усиление роли профанного пространства произо-
шло в эпоху Возрождения, когда формирование про-
странства города начало зависеть не от религиозного 
центра, а определяться чистой функциональностью: 
«…новый город… строился не по принципу про-
странственно-сакрального стяжения, но по принципу 
чисто функционального, вполне профанного про-
странственного разграничения, он весь делился на 
зоны, как бы самостоятельные пространственные 
ячейки (площади, улицы), группирующиеся вокруг 
жилых или общественных зданий (палаццо) или ком-
плексов (монастырь, госпиталь) – образ не предопре-
деленного извне, свыше, но самоорганизующегося 
мира, подчиненного собственным, земным требова-
ниям» [Там же. С. 20]. 

Изменение отношения к пространству города в 
эпоху Возрождения можно наблюдать и в произведе-
ниях искусства. Если в Средние века в живописи и 
витражном искусстве город изображается издалека, 
как цель, которой необходимо достичь, проделав 
определенный путь, то в эпоху Ренессанса город 
начали изображать изнутри, т.е. это уже не дальняя 
цель, а среда обитания. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что вертикаль в восприятии мира и по-
строения отношений с ним постепенно превращается 
в горизонталь, доказательством чего является ориен-
тация взгляда горожанина не снизу вверх, а горизон-
тально, вдаль. Открытие линейной перспективы из-
менило способ восприятия пространства. Главным 
местом группового общения в городе становится не 
собор, а городская площадь, которая предназначалась 
для массовых мероприятий. Она стала местом разных 
форм общения: делового, обрядового, досугового, 
политического и т.д. По замечанию О.Н. Сидорчук, 
«центром праздника и торговли являлась именно 
площадь. Зимой в городах на ней устраивали каталь-
ные горы <…> в селах с этой целью использовали 
естественные возвышенности» [12. С. 66]. 

В Средние века все здания выполняли функцию 
сокрытия, труднодоступности, что было связано как с 
верой – трудность достижения рая, испытаний, необ-
ходимых преодолеть на пути превращения в избран-
ных, так и с внешней обстановкой – это было время 
постоянных войн и междуусобиц. Сам факт того, что 
город представлял собой цепь нагромождений разно-
го роды зданий, узких, изгибающихся улочек, что 
препятствовало легкому его завоеванию. «Средневе-
ковое здание, церковное или светское, воплощало 
феномен закрытости, труднодоступности; чтобы про-
никнуть в него, необходимо было преодолеть некото-
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рый барьер. Материальный, физический, как при вхо-
де в палаццо Сеньории, с его решетками, лестницами, 
сложной системой помещений, соединенных перехо-
дами, множеством дверей, порогов, каждый из которых 
следовало перешагнуть; либо преодолеть психологиче-
скую, духовную преграду, переступая порог Баптисте-
рия, чтобы попасть в особый, отъединенный от внеш-
него мир его внутреннего пространства. Каждый раз – 
это проникновение внутрь каменного массива, заклю-
чающего в себе нечто скрытое» [11. С. 39–40]. 

Как только площадь стала местом не разрешения 
пространства и подчинения человека, а раскрытия 
пространства наружу, она стала восприниматься пер-
спективно. Она перестала быть местом хранения тай-
ны, она стала местом открытым, а следовательно, 
десакрализованным. 

Переориентация взгляда с верха вдаль находит 
свое подтверждение в том, что во Флоренции суще-
ствовало требование о соблюдении при реконструк-
ции и строительстве зданий единой высоты карнизов, 
что предполагало видение города как единого архи-
тектурного пространства. Подобная ситуация наблю-
дается и внутри жилища, по замечанию И.Е. Данило-
вой, горизонтальная ориентация дома стала явным 
выражением идеи равенства его хозяина и гостя, ко-
торый, попадая внутрь, мог сразу видеть все внутрен-
ние помещения, находящиеся на одной оси. 

Сама группировка жилых помещений в городе 
эпохи Возрождения предполагала семейный подход, 
дома членов одного клана группировались рядом друг 
с другом. Палаццо сохраняли ориентацию по двум 
осям: направлено было внутрь и одновременно нару-
жу. Это можно увидеть в обилии аркад на уровне пер-
вого этажа, за ними в основном располагались не жи-
лые, а служебные помещения, склады, магазины, ко-
торые могли сдаваться в аренду. 

Палаццо предполагали организацию не только се-
мейного общения, но и группового. Так, по периметру 
фасада часто разместились лавки, на которых можно 
было устраивать посиделки и обмениваться новостя-
ми. В XV в. начали строить лоджии, которые исполь-
зовали как парадные, праздничные залы, места обще-
ния семьи. 

Как пишет И.Е. Данилова, палаццо заключало в 
себе определенное противоречие: «…с одной сторо-
ны, стремление подчинить пространство, замкнуть 
его в четкие рамки измеримого и познаваемого, вы-
членить из иррациональной средневековой безмерно-
сти, сделать его своим, обитаемым, организовать его 
вокруг себя и в этой его измеримости замкнуться; с 
другой стороны, страх перед этой рукотворностью, 
замкнутостью, потребность прорвать его и если не 
выйти за ее пределы, то создать хотя бы потенциаль-
ную возможность выхода…» [11. С. 219]. 

В итоге можно сказать, что пространство в эпоху 
Возрождения начало принимать горизонтальную 
направленность, с одной стороны, и принимать раз-
нообразные формы – с другой. Впервые начинает 
формироваться личное пространство в рамках выде-
ления индивидуальных пространств членов семьи, и 
массовое пространство, которое из-под купола собора 
теперь переносится на городскую площадь. 

Именно эпоха Возрождения связана с появлением 
ясно выраженного и социально обусловленного типа 
сооружений, в которых четко отражалась специфика 
времени и места. В отличие от Италии во Франции 
времен Франциска I большое развитие получил уве-
селительный замок-дворец, в Нидерландах этого пе-
риода преобладал гильдейский дом, в Испании – го-
родская дворянская резиденция, получившая название 
«платереско», в Англии Тюдоров основным типом 
стал дом-усадьба для среднего сословия, мелкопо-
местного дворянства. 

Архитектура XVI в. стала более зрелищной, ори-
ентированной вовне, «центричность, как правило, 
сменяется теперь осевым, протяженным построением 
композиций. Всюду, где возможно, прямоугольный 
план уступает место вытянутому, круг – удлиненному 
овалу. Логика ясного тектонического рассказа теперь 
отступает перед роскошью зрительного, сценического 
начала в архитектуре» [13. С. 50]. 

В XVI в. появляется тенденция объединения само-
го здания с окружающим садом или парком. Именно в 
итальянском палаццо можно увидеть сквозную ось, 
объединяющую вход, внутренний двор, через кото-
рый открывалась перспектива вдаль. Благодаря разви-
тию жилого строительства в этот период формируется 
понятие комфорта. В Англии индивидуальный жилой 
дом стал восприниматься как первичная окружающая 
человека среда. 

Архитектурное пространство Нового времени, его 
организация тесно связаны с первой научной револю-
цией, географическими открытиями, изменениями в 
политической жизни: формирование абсолютных мо-
нархий, национальных государств, наций. Изобрете-
ние телескопа и открытие новых земель привели к 
возникновению понятия бесконечного пространства, 
психологическому дискомфорту отдельно взятого 
человека, который остался наедине с этой бесконеч-
ностью и потерял твердую почву под ногами. С одной 
стороны, это привело к росту внимания к организации 
пространства индивидуального жилья понятного и 
комфортного для человека, а с другой – это жилье 
потеряло жестко установленные границы, сад стал 
продолжением дома, возник новый тип ограды под 
названием «ах-ах», которая была не видна глазу. Вы-
ражением такого положения вещей можно считать 
строительство Версаля, который объединил в себе две 
тенденции: «превращение власти в частное дело сю-
зерена и частной жизни сюзерена в публичное зрели-
ще» [14. С. 35]. 

Центром жизни становится королевский дворец. 
Во Франции возникает новый тип площади – коро-
левская площадь, вокруг которой группируются дру-
гие сооружения. К этому времени жилая архитектура 
теряет свое предшествующее назначение – защита от 
внешних врагов, теперь все чаще жилые помещения 
начинают располагать на первых этажах, увеличива-
ется пространство оконных проемов. Организация 
жилого пространства начинает подчиняться единому 
направлению, становится линейной – это показывает 
хозяина помещений всем его гостям, которые могли 
перемещаться вдоль этой оси расположения комнат, 
наблюдая за жизнью хозяев апартаментов. Так архи-
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тектура стала воплощением жизни «напоказ». Также 
происходит своеобразное возвращение к поиску спо-
собов и приемов вписывания здания в окружающее 
пространство. В Версале королевские апартаменты, 
кроме того, что они располагались на первом этаже – 
на уровне природного ландшафта, жизнь и церемони-
ал королевской жизни были организованы так, что 
король перемещался из комнаты в комнату вслед за 
движением светила в течение дня. Ф. Дасса так опи-
сывает визит к королю: «…визит состоит из последо-
вательной смены подъемов, спусков, переходов и по-
воротов. Интерьер замка, от низкого вестибюля и лест-
ницы с двойным пролетом через анфиладу гостиных, 
выводящих к Зеркальной галерее, в глубине которой 
возвышался трон сюзерена, представлял собой несрав-
ненную последовательность ракурсов, совокупность 
которых оправдывала полное нарушение дистрибутив-
ной логики на втором этаже…» [14. С. 88–89]. 

Несколько иначе обстояло дело с религиозными 
зданиями. В них не было анфиладных помещений и 
все зрелище организовывалось на уровне восприятия 
фасада. Именно он выступал в роли театральной сце-
ны, которая должна была демонстрировать крепость 
веры и доступ в храм. По мере продвижения верую-
щего вглубь ему открывалось внутреннее простран-
ство, которое все более усложнялось и насыщалось 
обилием узоров, орнаментов, скульптуры. Сам план 
теперь включал большое количество каркасных 
структур, что вело к большому увеличению количе-
ство опор и визуальных просветов. В итоге в произве-
дениях XVI–XVII вв. пространство стало носить теат-
ральный, зрелищный характер. 

В отличие от пространства Ренессанса, организо-
ванного по законам линейной перспективы и ордера, 
которые подразумевали выверенную систему пропор-
ций, барокко XVI в. ориентировалось на активную 
позицию зрителя, который стал соучастником про-
странства. Пространство стало полицентричным: 
«...эффект полизрения вызывает у зрителя не только 
ощущение подвижности, но соучастия в так называе-
мом пространственном диалоге, то есть ощущение 
диалога с пространственным “визави”. Кроме того, 
этот эффект связан не с суммированием зрительных 
установок, а с одновременностью восприятия общих 
несовпадающих позиций» [15. С. 317]. 

В архитектуре барокко появление вогнутых и вы-
гнутых линий можно рассматривать как одновремен-
ное существование двух взглядов: извне и изнутри. 
В связи с открытием бесконечности само пространство 
превратилось в череду структурных преобразований, в 
которой преобладает не очередность, а полифония. 

Дворцы и замки второй половины XVII в. органи-
зованы по принципу демонстрации жизни и богатства 
своих хозяев, в силу чего в них мало обращается вни-
мания на продуманную организацию внутреннего 
пространства. Большое внимание уделяется грандиоз-
ности эффектов, анфиладным апартаментам и мало 
задумываются о комфорте и уюте жизни хозяев. Та-
кое существование в рамках публично организован-
ного пространства мало заботилось об индивидуаль-
ном присутствии в доме или замке. То есть простран-
ство не предполагало межличностного общения, его 

структура требовала группового общения и макси-
мально парадного представления хозяина. Можно 
сказать, что в данное время пространство носит ре-
презентативный характер. Подтверждение этому 
можно найти в роли лестниц, которых было много и 
разных. В отличие от средневековых, винтовых лест-
ниц, резко уходящих ввысь и демонстрирующих, тем 
самым трудности, которые нужно преодолеть на пути 
к Богу, и направлявших взгляд поднимающегося по 
ним человека вверх, лестницы нового время стали 
более пологими и широкими. У них была одна зада-
ча – представлять того, кто по ним спускается, или 
того, к кому поднимаются. При этом сами лестницы 
делятся на два вида: черные – для прислуги, и парад-
ные – для хозяев и их гостей, что говорит о закрепле-
нии в архитектуре сословного строя общества. Как 
замечает Виолле-ле-Дюк, в это время почти все, осо-
бенно люди высокого положения, были готовы по-
жертвовать удобством ради величественности. «Тогда 
дворы были просторны, фасады щедро украшены, 
внутри зданий – роскошные вестибюли, торжествен-
ные лестницы, обширные гостиные, но все это дости-
галось за счет комфорта. Жилые комнаты были боль-
шей частью малы, помещались на антресолях, в них 
было мало воздуха; ведущие в них проходы и лестни-
цы были настолько неудобны, что можно было сло-
мать себе шею. Люди теснились в жалких каморках 
под крышами. Кроме парадных апартаментов, все 
имело тесный и убогий вид…» [16. С. 169–170]. 

Отличительной особенностью пространства ба-
рокко была универсальность, под которой понималась 
бесконечная прямая линия как перспектива. Но в от-
личие от линейной перспективы Возрождения пер-
спектива барокко не имела единой точки схода линий. 
Большую роль в разработке бесконечного простран-
ства сыграли французские мастера, которые создали 
бесконечность природы на уровне ландшафтной ар-
хитектуры. Созданные ими сады и парки имели 
большие аллеи, проезды для конных экипажей. По-
садки были выполнены в форме лабиринтов, что име-
ло кроме развлекательной функции еще и символиче-
скую – отражать бесконечность природы. «Вклад 
Франции в развитие архитектуры барокко особенно 
велик в двух областях: в более четкой организации 
различных типов гражданских зданий и в организа-
ции внешнего пространства» [17. С. 102]. 

На уровне организации городского пространства в 
эпоху барокко также происходят существенные измене-
ния. Если период Возрождения породил город в форме 
звезды, когда задавалось направление взгляда от басти-
онов к главному зданию в центре города, то город ба-
рокко породил город-улицу, отвечающую представле-
нию о бесконечности. Применение линейной перспек-
тивы позволяло «ясно видеть», но только из одной точ-
ки. Следует заметить, что город в форме звезды – это 
город-крепость, которую будет очень трудно завоевать в 
случае войны. Город-улица в этом отношении менее 
защищен, но зато очень удобен в плане подавления 
внутренних волнений, улицы делали достаточно широ-
кими, чтобы было невозможно построить баррикады. 

XIX в. связан с возникновением нового понимания 
пространства в архитектуре, которое было продикто-
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вано появлением новых строительных материалов и 
новых запросов общества. Это было время появления 
больших промышленных зданий, что повлекло за со-
бой кардинальные изменения в строительстве. Если 
раньше дом и место работы были заключены под одну 
крышу, то XIX в. развел эти два пространства. В связи 
с этим кардинально начинают изменяться тип жилого 
помещения и его внутренняя организация. Также 
уместно провести параллель с тем, что возникновение 
интереса в философии и психологии к внутреннему 
миру личности породило новое осмысление внутрен-
него пространства жилища. 

Согласно Е.Д. Юхневой [18], именно со второй 
половины XIX в. в планировке индивидуального жи-
лья произошел переход от анфиладности к закрытости 
комнат. С 1860 г., по ее мнению, в квартирах стали 
планировать коридоры, которыми изначально пользо-
валась прислуга, но постепенно они привели к фор-
мированию смежно-изолированных комнат. К сере-
дине XIX в. в квартирах начали делить комнаты по 
функциям. Наиболее распространенным типом жило-
го дома становится доходный, многоквартирный дом. 
«Богатые, большие квартиры были оборудованы 
уборными, ванными, электричеством, грузовым и 
пассажирским лифтами, а к концу века и телефонами. 
В большинстве домов устраивались две лестницы – 
парадная и черная. Около парадной группировались 
передняя, кабинет, столовая, гостиная; около черной – 
кухня, спальня, санитарный узел, комната прислу-
ги…» [19. С. 60]. 

Изменения коснулись и городского пространства в 
целом. Начинает складываться тип комплексной за-
стройки кварталов и районов. Постепенно складыва-
ется город с несколькими центрами, в дальнейшем 

эти центры получают свою специализацию (деловой 
центр, транспортный и т.п.). 

Начало XX в. принесло новую революцию в изме-
нении представлений об организации и восприятии 
пространства. Открытие оптики привело к отказу от 
единой точки зрения в линейной перспективе и к пе-
реходу к свободному расположению предметов в про-
странстве. Впервые начинает формироваться взаимо-
проникновение внешнего и внутреннего пространств. 
В области архитектуры это привело к возникновению 
так называемого свободного плана. Примером такого 
положения дел стало строительство дома по улице де 
Турин, в котором применено свободное расположение 
комнат. XX в. породил совершенно новые типы зда-
ний, связанные с изменениями общественной жизни, 
развитием массовых форм взаимодействия как на 
уровне работы, так и на уровне досуга. Эти процессы 
настолько глобальны, что им необходимо посвящать 
отдельное исследование. 

Автор приходит к выводу, что организация архитек-
турного пространства напрямую связана с процессами 
общественной, политической, экономической и религи-
озной жизни. Эта связь прошла ряд этапов: от включен-
ности человека в природу до противопоставления себя 
ей и погружения в самого себя. Другими словами, мож-
но наблюдать переходы от горизонтальной направлен-
ности коммуникации в древности до вертикальной в 
эпоху Средних веков и возврат в период Возрождения к 
горизонтальному направлению коммуникации, но уже 
не на уровне слияния с природой, а на уровне межлич-
ностного общения и до погружения в себя начиная с 
конца XIX в. И архитектура как искусство, наиболее 
тесно связанное с человеком, отражает и формирует все 
эти формы взаимодействий. 
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The aim of the article is to analyze the structure development dynamics of the architectural space in the context of 
communication theory and to research the relation of methods and forms of the architectural space structure to the direction of the 
dominant type of communication at a certain historical stage of society development. Since architecture is the place of man’s living 
and acting, it can be viewed as a type of a communicative space. Its formation begins with the outlining of the profane and sacred 
spheres of space. It determines the direction of the further evolution of architecture. The communicative architectural space is 
developing in the course of further segmentation of the inner structure of buildings and their height growth, creating constructions 
that would tower over the surrounding landscape. In the Middle Ages a strictly hierarchical and symbolic space appears, giving the 
communication a vertical direction: from bottom to top. This principle finds its expression in the space structure of the religious 
architecture. During the Renaissance, the space organization becomes horizontal. It is the first time when we see the formation of the 
private space: the separation of the family members’ and the public territories; the latter moves from the cathedral to the town square. 
The Modern Era’s architectural space structure is formed under the influence of the first scientific revolution, geographical 
discoveries and changes in the political life. The concept of an infinite space appears. Unlike the Renaissance space organized 
according to the laws of linear perspective and architectural order, which suggested a strict system of proportions, the 16th-century 
Baroque bases on the active position of the viewer, who becomes a participant of the infinite space formation. The 19th century 
divides the architectural space into working and living areas, thus dramatically changing the structure of living quarters. The 
discovery of optics at the beginning of the 20th century leads to the refusal from a single point of view on the space structure and to 
an unrestricted placement of elements in the building. As a result, the concept of mutual penetration of external and internal spaces 
starts forming. In architecture, it is expressed in the appearance of internal and external space free planning. The author comes to a 
conclusion that throughout history we can observe changes in the structure of the communicative architectural space expressed in the 
transformations of interaction directions. In the Ancient Times the predominant horizontal direction reflects the syncretism of 
relations between nature and society. The vertical direction of the Middle Ages shows man’s pursuit of God. Then comes the 
horizontal direction again, connected with anthropocentrism, but aimed outside, at other people; and the horizontal one in the modern 
culture aimed inside oneself, as a reflection of the introspection tendency.  
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Статья посвящена изучению энциклопедических изданий, появившихся в России в период с конца XVIII до начала XX в. На 
основании материалов Российского государственного исторического архива, а также научно-литературных журналов пред-
ставлена эволюция энциклопедической литературы. Особое внимание уделяется рассмотрению социально-исторических 
предпосылок формирования и развития российского энциклопедического дела, способствовавшего распространению научных 
знаний и повышению образованности русского общества, отвечая его запросам и требованиям времени. 
Ключевые слова: энциклопедия; энциклопедические издания; справочная литература; энциклопедический словарь; эн-
циклопедическая культура; Российская империя; энциклопедистика. 
 

Отечественные энциклопедии и словари насчиты-
вают более чем двухсотлетнюю историю. Идея напи-
сать книгу, в которой можно бы было разместить све-
дения о разных науках, даже коротко, возникла еще в 
XVI–XVII вв. и была реализована в серии книг под 
общим названием «Словари непонятных слов» (впо-
следствии – азбуковники), в которых отразились цер-
ковные, естественно-исторические, философские и 
литературные понятия. Данное направление характе-
ризует заинтересованность государства и потребность 
общества в справочных изданиях. 

В Российском государстве с XVIII в. начинается 
развитие справочно-энциклопедической литературы, 
главным образом географического направления1. 
Первой попыткой представить общий свод справочно-
энциклопедических знаний о Российской империи, по 
мнению российских исследователей, в конце XVIII в. 
явилось справочное издание под заглавием «Про-
странное поле, обработанное и плодоносное, или Все-
общий исторический оригинальный словарь священ-
ника Иоанна Алексеевича» [1. С. 1937–1940]. По за-
мыслу автора, эта книга должна была состоять из 
12 томов, но в 1793–1794 гг. вышли только первый 
том и первая часть второго тома (буквы «А» и «Б»). 
В данной работе весь статейный материал размещен в 
алфавитном порядке, что превращает данное издание 
в справочную книгу, т.е. энциклопедию.  

По просьбе Министерства народного просвещения 
Российской академией была рассмотрена сама компози-
ция книги, о которой президент Академии А.А. Нартов 
писал, что в ней имеется «огромное множество неис-
правностей, исполненных пустословием. Главным недо-
статком данного энциклопедического издания является 
то, что содержание словаря носило компилятивный ха-
рактер и, в целом, не отражало состояния российской 
науки в то время» [2. С. 253]. Тем не менее эта была од-
на из первых энциклопедических попыток подытожить 
накопившийся за многолетнюю историю России ин-
формационный материал. Таким образом, к началу 
XIX столетия в Российской империи закладывается эн-
циклопедическая база, которая в дальнейшем значи-
тельно расширила свои границы. Появляются словари, 
включающие сведения по одному предмету или по 
определённой группе специальностей, характеризуя 
современные изыскания в науке. 

В Российском государстве в первой половине 
XIX в. спрос на справочно-энциклопедические изда-

ния значительно растёт, происходит не только увеличе-
ние книжной продукции в целом, но также справочно-
энциклопедической литературы в частности. Несмотря 
на цензуру, в выпускаемых книгах были представлены 
преимущественно сюжеты общественно-политического 
и экономического характера. В 20-х гг. XIX в. начинает 
печататься «Энциклопедический словарь» С.И. Сели-
вановского, который, как ожидалось, должен был от-
ветить научным запросам русской интеллигенции. 
Над созданием словаря работали крупные научные 
силы, в их число входили С.И. Шевырев, И.Я. Заце-
пин, историк-археограф П.М. Строев и др.  

В 30-е гг. XIX столетия в типографии А.А. Плю-
шара стал формироваться будущий «Энциклопедиче-
ский лексикон», который должен был объединить 
вокруг себя всю научную элиту России. Нужно отме-
тить, что круг участников в работе над энциклопедией 
был довольно широкий для того времени. Так, 
А.С. Пушкин, присутствовавший на одном из сове-
щаний, посвящённых изданию русского «Conver-
sations Lexicon», записал в своём дневнике 17 марта 
1834 г.: «…нас было много, со сто человек, большею 
частью неизвестных мне великих людей» [3. С. 321]. 
Лицо и наполняемость «Энциклопедического лекси-
кона» во многом обусловливал авторский состав, ко-
торый трудился над энциклопедическим словарём. 
В число авторского коллектива входили: К.И. Арсеньев, 
Ф.Ф. Брант, Ф.В. Булганин, А.Х. Востоков, Н.В. Гоголь, 
В.И. Даль, Д.П. Журавский, А.Я. Купфер, А.А. Кра-
евский, Д.А. Милютин, В.Ф. Одоевский, М.П. Погодин 
и др. Главным редактором был назначен Н.И. Греч, осо-
бую роль в работе над словарём сыграл О.И. Сенков-
ский, написавший программу для словаря и большую 
часть статей по ориенталистике.  

Создатели «Лексикона» во вступлении к первому 
тому оповестили подписчиков о ходе работ по напи-
санию и редакции статейного материала: «По состав-
лению общего плана “Лексикона” списки входящих в 
его состав статей распределены были по частям и 
розданы Редакторам, которые со своей стороны раз-
делили труды по обрабатыванию статей со своими 
Сотрудниками. Статьи, написанные Сотрудниками, 
поступали к Редактору, который по прочтении утвер-
ждал их и препровождал в Общую Редакцию. …. 
Вторая корректура статей читана была Редактором» 
[4. С. V]. Нельзя не признать тот факт, что работа бы-
ла поставлена весьма серьёзно и при такой ответ-
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ственности могла быть доведена до финального за-
вершения.  

В первое время «Энциклопедический лексикон» 
А.А. Плюшара пользовался колоссальной славой, это 
придавало изданию популярность, в частности в прес-
се оно было представлено как «словарь общеполез-
ных сведений, необходимых для светского образо-
ванного человека… Лексикон является книгой рус-
ской и для русских, творением национальным» 
[5. С. 2]. В целом для своего времени книга была хо-
рошо оформлена, сопровождалась громкой рекламой 
и выходила в соответствии с запланированным сро-
ком. Примечательно, что в связи с ходатайством 
А.А. Плюшара перед властями о выпуске «Энцикло-
педического лексикона» министр народного просве-
щения С.С. Уваров по этому поводу писал попечите-
лю Петербургского учёного круга: «Главное управле-
ние цензуры считает нужным поставить между тем на 
вид издателям, что все относящиеся к политическим 
наукам, к определению главных начал оных и учений, 
ныне употребляемых, будет подвергнуто особому 
разбору цензуры и наблюдению правительства» [6]. 
Это свидетельствует об особом внимании властей к 
содержанию словарно-книжной продукции, продик-
тованном цензурой.  

Интересен тот факт, что «Лексикон», начиная с 
XII тома, берет под своё покровительство император 
Николай I, о чем редакция сразу же оповестила под-
писчиков. Стоит также отметить, что количество лю-
дей, подписавшихся на издание, доходило до 5 тыс. 
чел. (на то время число весьма большое), из них: во-
енных – 30%, чиновников – 34%, купцов – 5% [7]. 

По наполняемости содержания «Лексикон» 
А.А. Плюшара содержал информацию, в большей 
степени, о зарубежной истории и культуре, которая 
являлась компиляцией из немецкого справочного из-
дания «Conversations Lexicon». Кроме того, авторам 
удалось представить и материал о Российской импе-
рии: её истории, географии, статистике, государ-
ственном устройстве и словесности. Тем не менее 
словарь остался незаконченным, был прекращён на 
XVII томе (До–Дят). По поводу причины остановки 
издания Н.И. Греч писал в своей автобиографии, от-
мечая, что книга представляла собой солидный труд, 
но была «наполнена бессмысленными недомолвками, 
ошибками» [8. С. 603], за которые словарь подвергся 
резкой критике в периодической печати. На наш 
взгляд, основной причиной незавершённости «Лекси-
кона» стала растянувшаяся на большой период вре-
мени публикация издания. 

После «Лексикона» А.А. Плюшара с его грандиоз-
ным проектом издания и изобилием материала стало 
понятно, что российскому сообществу все-таки необ-
ходимо полное, но более скромное в объёмах энцик-
лопедическое издание.  

В 1847 г. начал издаваться «Справочный энцикло-
педический словарь» литератора А.В. Старчевского и 
немецкого типографа К.К. Крайя. Издание вышло в 
полном объёме (в 12 томах) и было среди немногих 
завершённых энциклопедий. По отзывам современни-
ков, «издание явилось новой, уникальной и коллек-
тивной работой», к написанию дефиниций издателями 

были приглашены видные российские учёные. В эн-
циклопедии А.В. Старчевского и К.К. Крайя, в отли-
чие от «Лексикона» А.А. Плюшара, появился новый 
раздел «Персоналии», раскрывающий биографии об-
щественных деятелей и учёных России и зарубежных 
государств. Об иностранных персоналиях информа-
цию черпали из источников, называемых «Gege-
nwart», что касается биографических сведений о рос-
сийских деятелях, то каждому были разосланы цирку-
ляры с вопросами, на основании которых создатели 
словаря, произведя отбор, сформировали группу пер-
соналий, вошедших в издание. На наш взгляд, это 
явилось первой попыткой собрать информационный 
пласт о живых людях по универсальным критериям, 
устанавливавшим правила, нормы и объём статьи. 

В прессе были опубликованы рецензии, характе-
ризующие энциклопедию. Особенно активную дея-
тельность на этом поприще проявили российские 
журналы «Современник» и «Отечественные записки». 
В частности, в последнем были напечатаны две об-
ширные заметки Н.Г. Чернышевского. Автор заметок 
сообщал, что статьи по общественным наукам были 
проникнуты «реакционной» направленностью, а ма-
териал словаря, хотя «наполнен всякого рода прома-
хами, обмолвками, но все-таки во многих статьях го-
ворится о подробностях нужных для читателя» 
[9. С. 19]. Некоторые сюжеты получили в энциклопе-
дии фрагментарное, порой недостаточно полное 
освещение. Как бы то ни было, издание вызвало зна-
чительный резонанс. Пропуски, которые имелись, 
побуждали к публикации дополнений, а других изда-
телей – к созданию конкурирующих энциклопедиче-
ских трудов. Это свидетельствовало о том, насколько 
острой и жизненной была потребность русского об-
щества в полноценных энциклопедиях. 

Существенный вклад в развитие энциклопедиче-
ского дела внёс появившийся в 1863 г. «Настольный 
словарь» Ф.Г. Толля и В.Р. Зотова. Словарь вышел в 
трех томах с дополнениями и изначально задумывал-
ся как издание для справок, в котором не предусмат-
ривалось сколько-нибудь развёрнутых статей. В пре-
дисловии составители словаря информировали чита-
теля, что «содержание словаря предназначено для 
объяснения всех главных, основных терминов, имён, 
названий каждой науки и искусства… объяснения 
иностранных слов, вошедших в русский язык… биб-
лиографические указания на сочинения, брошюры 
или журналы» [10. С. 3]. В написании статей участво-
вали достаточно известные авторы: Ф.Н. Быстров, 
К.А. Варнек, Г.Г. Вейденбаум, Е.Г. Вейденбаум, 
А.Ф. Горохов, О.Ф. Миллер, Д.С. Михайлов, И.Ф. Са-
вицкий, В.М. Сорокин и др. В словаре Ф.Г. Толля и 
В.Р. Зотова преобладают исторические, литературо-
ведческие и философские статьи, публикации техни-
ческого характера весьма редки, хотя издание стре-
милось отразить и характерное для 60-х гг. XIX в. 
увлечение русского образованного общества есте-
ствознанием. 

Отечественная пресса приветствовала появление 
новой энциклопедии и подчёркивала, что «успех во 
многом определён соответствием его направленности 
обществу» [11. С. 139]. Во многом большую роль 
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сыграла заслуга авторов – составителей энциклопе-
дии. В 1866–1875 гг. к энциклопедии издатели допе-
чатывают дополнения, содержавшие обновлённые 
сведения и ранее не вошедший в энциклопедический 
словарь материал. Это позволило расширить пред-
ставления о Российской империи и её истории.  

В конце XIX в. к крупному успеху в энциклопеди-
ческом деле можно отнести вышедший в 1873 г. «Рус-
ский энциклопедический словарь» под редакцией во-
стоковеда И.Н. Березина (16-й том был издан в 
1879 г.). В целях рекламы о выходе энциклопедиче-
ского словаря в прессе появилась программа энцик-
лопедии, где основным лейтмотивом явилось созда-
ние словаря, который содержал бы только статьи, ка-
сающиеся истории России и о России. В работу над 
словарём включилась научная элита того времени, 
среди них: В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, В.И. Ла-
манский, Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов и др. Энцик-
лопедическая книга, однако, содержала в основном 
материал по востоковедению, тем не менее, некото-
рые статьи отразили происходившие в то время пере-
мены в науке и технике, что, конечно же, было заслу-
гой авторского состава. Таким образом, удачно ском-
понованное издание стало для своего времени важ-
ным достижением, основным достоинством которого 
было то, что многие статьи содержали обширную 
справочно-библиографическую информацию.  

Среди дореволюционной энциклопедической ли-
тературы, вышедшей в России в конце XIX в., широ-
кую известность получил «Энциклопедический сло-
варь» А.Ф. Брокгауза и И.А. Ефрона, в большей сте-
пени отвечавший запросам и интересам российского 
общества. Издание, ставшее «одним из лучших эн-
циклопедий досоветского периода, и во многом со-
хранивший свою научно-справочную ценность» 
[12. С. 48] до наших дней. 

Подготовка издания стартовала в 80–90-е гг. 
XIX столетия, в эпоху существенных социально-
экономических изменений, когда активно создавались 
солидные полиграфические компании в России. Зна-
чимым событием стало образование в 1883 г. в Пе-
тербурге «Русского общества книгопродавцев и изда-
телей», которое затронуло интересы отечественных 
издательских компаний. Целью Общества являлись 
«создание законного представительства перед властя-
ми, облегчения деловых взаимных сношений» 
[13. С. 4], а также содействие во всех областях науки, 
относящихся к развитию энциклопедического дела, и 
усиление издательской деятельности в столице и ре-
гионах. 

Редакцию энциклопедии Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона возглавил профессор Петербургского 
университета И.Е. Андреевский2. Среди всех вышед-
ших к тому времени российских дореволюционных 
энциклопедий данное издание стало наиболее извест-
ным и влиятельным благодаря объединению в нём 
представителей разных течений публичной и научной 
мысли. Энциклопедию характеризовал определённый 
умеренно-либеральный стиль, отражавший взгляды, 
доминирующие среди российской интеллигенции. 
Содержание энциклопедии было наполнено фактиче-
скими и статистическими сведениями из различных 

областей знания, отличалось высоким научным уров-
нем статейного материала и имело обширную биб-
лиографическую базу. 

Изначально издание выглядело простым переводом 
материала популярной немецкой энциклопедии Брок-
гауза на русский язык. По этому поводу в предисловии 
к первому тому И.Е. Андреевский писал: «В основу 
энциклопедического словаря положено известное 
немецкое издание Брокгауза “Conversations Lexicon” со 
всеми его приложениями и картами… извлечены из 
него путём перевода все те статьи, которые не требуют 
изменений» [14. С. 1]. Это и слало причиной непопу-
лярности первых томов энциклопедии.  

Впоследствии И.Е. Андреевский писал, что все 
статьи, которые коснутся России, будут помещаться в 
энциклопедии самостоятельно. Рецензентами этих 
статей будут выступать почётные русские учёные. 
Тем самым подчёркивалось, что это будет издание, 
написанное русскими специалистами. 

Общество находилось в ожидании появления этого 
издания, и выпуск первых томов вызвал значитель-
ный резонанс в периодической печати. В частности, в 
разделе «Критика и библиография» в журнале «Исто-
рический вестник» авторы-критики писали, что 
«…словарь появившийся составлен небрежно и не 
удовлетворённо. Сам язык статей тяжёл и местами 
неправильный, виден перевод далеко не профессор-
ский, неуклюжий, буквальный» [15. С. 455]. Боль-
шинство ошибок приписывалось главному редактору: 
«Г-н Андреевский, – как отмечается в журнале “Се-
верный вестник”, – делает промахи, которые непро-
стительны учёному-профессору, следящему за успе-
хами европейской образованности, и допускает 
небрежности по отношению к нашей русской жизни» 
[16. С. 77].  

Московское издание «Русское богатство» представи-
ло наиболее строгую оценку: «первые выпуски словаря 
Ефрона… явились настоящим скандалом» [17. С. 67]. 
Несмотря на неудачу первых томов, в которых были 
допущены ошибки, издание постепенно приобретало 
популярность, т.е., по мнению современников, сло-
варь все же становился солидной книгой, только пер-
вые тома содержали статьи на букву «А» в объёме 
около 3 тыс. страниц. Основными подписчиками из-
дания были академические (университетские и гимна-
зические) библиотеки и российская интеллигенция. 

Однако со смертью И.Е. Андреевского издание 
энциклопедии было приостановлено. Следующий пе-
риод начинается с переходом редакторских полномо-
чий к академику Петербургской академии наук 
К.К. Арсеньеву и профессору Петербургского уни-
верситета Ф.Ф. Петрушевскому. Пресса, следившая за 
составлением словаря, отмечает, что «обширный 
труд, который взяли на себя при очень неблагоприят-
ных условиях гг. К.К. Арсеньев и Ф.Ф. Петру-
шевский, продвигается очень успешно» [18. С. 400]. 
С приходом новых главных редакторов энциклопедия 
приобретала русскую «обложку» благодаря привле-
чению к ее написанию многих залужённых учёных и 
специалистов в сфере русской истории, политики, 
экономики, литературоведения, естествознания, тех-
ники, сельского хозяйства и медицины. Необходимо 
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отметить, что если для первого коллектива авторов 
немецкое издание, с его особой приверженностью к 
«фактам» и тенденцией к объективизму, было нор-
мой, от которой допускались те или иные отступле-
ния, то новые редакторы особое внимание уделяли 
написанию статей, относящихся к России. Это суще-
ственным образом изменило характер словаря, равно 
как и его облик и содержание. 

Авторский коллектив превысил 600 чел., по тем 
временам довольно огромный, в их числе создателей 
были Д.Н. Анучин, Д.К. Бобылев, С.А. Венгеров, 
П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Г.Е. Грум-Гржи-
майло, Н.М. Лисовский, Н.А. Рубакин, Ф.Ф. Эрисман, 
И.И. Янжул, Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, А.И. Во-
ейков, Н.И. Кареев, Вл.С. Соловьев, Г.Н. Потанин, 
П.Н. Милюков, В.И. Яковенко и др. Примечательно, 
что многие из них в дальнейшем работали над создани-
ем других энциклопедий, а именно: «Большой энцик-
лопедии», «Энциклопедического словаря» Ф.Ф. Па-
вленкова и «Энциклопедического словаря» братьев 
Гранат. Уважение к трудам исследователей и создате-
лям издательского репертуара энциклопедии прояви-
лось в том, что в последнем томе энциклопедии в 
«Портретной галерее» были напечатаны фотографии 
авторов и сотрудников издания. 

От предыдущих изданий «Энциклопедический 
словарь» А.Ф. Брокгауза и И.А. Ефрона существенно 
отличался своей содержательностью. Высококвали-
фицированный состав редакции обеспечивал прилич-
ный научный и информационный потенциал публику-
емых в энциклопедии статей. Кроме того, работа над 
энциклопедией проходила по нескольким разделам, 
руководство которыми обеспечивали опытные отече-
ственные учёные. Разделом «Химия» руководил 
Д.И. Менделеев, «Биологией» – С.А. Бекетов, «Сель-
ским хозяйством» – К.А. Тимирязев, «Литературой» – 
С.А. Венгеров, «Изобразительное искусство» находи-
лось под руководством А.И. Сомова, «Философия» – 
В.С. Соловьева. 

В данных разделах были представлены не только 
исторические сюжеты, но и ценные научные данные и 
современные открытия. Под редакцией А.И. Воейкова 
были написаны крупные статьи по геолого-геогра-
фическому направлению, в частности такие, как «Го-
ры», «Канада», «Сибирь» (климат), «Восточная Си-
бирь» и др. Как заметил Г.Д. Рихтер, автор 
(А.И. Воейков) сумел обобщить наблюдаемые явле-
ния, представить собственное видение накопленного 
наукой материала и изложить его в правильной форме 
[19. С. 234]. Представители различных научных школ 
писали не только о физической географии, но и о так 
называемой гуманитарной географии, включающей 
сведения о составе населения по вероисповеданию, 
сословиям, эмиграции и иммиграции жителей, антро-
пологическим характеристикам народонаселения в 
разных частях Российской империи.  

За выходом каждого тома следила обществен-
ность. В периодической печати стали публиковаться 
отклики о выпуске запланированных томов, где отме-
чалось, что «Энциклопедический словарь» становится 
все более «русским по содержанию и языку». Издания 
новых томов отличались согласованностью и сораз-

мерностью: «...ни одна из них (статья) не переходит 
объёма, необходимого в справочной книге с сохране-
нием притом желательной полноты» [20. С. 375]. 
Здесь же уместно привести отзыв, представленный в 
Британской энциклопедии, в частности, в XI издании 
(1911 г.) указано, что «русская энциклопедия начата в 
1890 г. как русская версия лексикона Брокгауза, с са-
мых первых томов стала монументальной энциклопе-
дией и действительно исчерпываемым источником 
информации обо всем русском» [21. P. 274]. 

Сильной стороной издания являлась его научно-
справочная организация, большинство статей были 
представлены библиографическим списком, который 
содержал дополнительные сведения о статьях. Особую 
ценность в «Энциклопедическом словаре» А.Ф. Брок-
гауза и И.А. Ефрона представляла написанная 
А.Е. Янковским статья «Библиография», в которой 
автор привёл несколько сотен названий книг и журна-
лов о России. Известный библиограф советского пери-
ода Н.В. Здобнов указывает, что «статья “Библиогра-
фия” энциклопедии является одним из лучших суще-
ствующих на русском языке дореволюционных обзо-
ров библиографической литературы» [22. С. 532], тем 
самым подчёркивая преимущество данной энцикло-
педии над другими энциклопедическими изданиями. 
Таким образом, поставленная издателями и авторами 
цель была достигнута, новые тома отражали матери-
ал, который относился в большей степени к истории 
России. 

Очевидным недостатком энциклопедии стало от-
ставание от более прогрессивных источников инфор-
мации. В то же время это запаздывание в определён-
ной степени было удобным, поскольку позволило не-
однократно переиздавать или выпускать дополни-
тельные тома справочной литературы, отражавшие 
новые достижения в науке, технике и культуре. Этого 
принципа придерживались и редакторы «Энциклопе-
дического словаря» А.Ф. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
выпустив в 1902 г. дополнительные три тома, где весь 
материал был приведён в соответствие с наиболее 
актуальными данными в области образования и 
науки, определившимися в конце XIX – начале XX в.  

Одновременно с многотомным словарём Брокгауза 
и Ефрона начинает выходить подобная, только мень-
шего объёма справочная публицистика. Осознавая тот 
факт, что многотомный и дорогостоящий Лексикон 
был недоступен среднеобеспеченным слоям интелли-
генции, книгоиздательство «А.Ф. Брокгауза и 
И.А. Ефрона» выпустило «Малый универсальный 
словарь» в трёх томах (1-е изд. 1899–1902 гг.; 2-е изд. 
1907–1909 гг.). 

В свое время словарь принадлежал к лучшим рус-
ским изданиям начала нового столетия, в публици-
стике указывалось, что «малый» словарь обладает 
многими достоинствами «большой» энциклопедии. 
В частности, отмечалось, что статьи «Малого энцик-
лопедического словаря» «сжаты, но вполне ясны… 
специальные сведения достаточно понятны… стати-
стические данные свежи, хронологические даты вер-
ны» [23. С. 1150]. 

Принимая во внимание опыт предшествующих 
справочных изданий, которые в основном были пере-
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изданием зарубежных словарей или совместными 
издательствами, авторы следующих энциклопедий 
поставили задачу – представить российскому сообще-
ству доступную по стилю изложения и стоимости 
энциклопедию. Инициатором создания такого словаря 
выступило издательство «Просвещение», которое вы-
пустило в 1900–1909 гг. «Большую энциклопедию» 
под редакцией П.Н. Милюкова и С.Н. Южакова в 
22 томах. «Все, что касается России… что входит в 
сферу русских интересов и русского влияния, – все 
это будет составляться заново, все будет написано 
избранными русскими учено-литературными силами» 
[24]. К участию в составлении «Большой энциклопе-
дии» привлекались заслуженные деятели отечествен-
ной науки и культуры: М.А. Антонович, И.А. Бодуэн 
де Куртенэ, А.Н. Веселовский, В.В. Водовозов, 
М.Б. Вольфсон, С.И. Коржинский, Н.М. Лисовский, 
В.Н. Любименко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Г.Ф. Моро-
зов, М.М. Покровский, П.К. Симон, А.А. Шахматов и 
др. Это свидетельствовало о высокой заинтересован-
ности российского общества в дальнейшем становле-
нии отечественного энциклопедического дела.  

Издателям «Большой энциклопедии» удалось из-
бежать многих прежних ошибок благодаря тому, что 
многие авторы имели достаточный опыт работы по 
написанию статей для энциклопедий. П. Краснов в 
своей статье, опубликованной в журнале «Известия 
по литературе, наукам и библиографии книжного ма-
газина», выходившего в 1902 г., отмечает: «Словарь 
производит гораздо более благоприятное впечатле-
ние, нежели другие начинания, как по полноте изда-
ния, так и по точности и объективности сообщаемых 
сведений» [25. С. 112]. Уже одно то, что «Большая 
энциклопедия» выходила позднее «Энциклопедиче-
ского словаря» А.Ф. Брокгауза и И.А. Ефрона и рас-
полагала более свежим, полным материалом, давало 
авторам некоторое преимущество. Несмотря на то, что 
энциклопедии были дополнены новой информацией, 
отсутствовавшей в словаре Брокгауза и Ефрона, она 
уступала последнему по глубине и содержательности 
публикаций. 

Формирование в России русского национального 
самосознания нашло отражение в русских энциклопе-
диях. Русская тема определила характер статей о му-
зыке, балете, архитектуре. Следует сказать, что в эн-
циклопедии много внимания уделялось вопросам, 
связанным со славяноведением, в частности, появился 
специальный раздел «Древнерусская письменность и 
славяноведение» под редакцией проф. А.К. Борозди-
на. Данный пункт включал богатый материал о сла-
вянском вопросе, но находящиеся в нем статьи были 
недостаточно развернутыми по содержанию. Харак-
терной особенностью энциклопедии явилось и то, что 
в ней было представлено большое количество биб-
лиографической информации, ею снабжены почти все 
статьи издания. Это облегчало поиск нужной литера-
туры по данной теме. 

Заметный вклад в изменение состава русского 
книжного рынка внесли прогрессивные издатели кон-
ца XIX – начала XX в., в частности Ф.Ф. Павленков, 
благодаря которому распространение научно-попу-
лярной книги в России, по словам Н.А. Рубакина, 

пошло ускоренными темпами. Полный и сокращён-
ный варианты «Энциклопедического словаря» 
Ф.Ф. Павленкова разошлись большим тиражом, вы-
держав к 1914 г. пять изданий общим объёмом около 
100 тыс. экземпляров (по тем временам число доволь-
но значительное). К сотрудничеству в работе по со-
ставлению энциклопедии были приглашены деятели 
российской науки: Я.В. Абрамов, В.Я. Добровлен-
ский, П.М. Ольхин, В.Д. Черкасов, В.И. Яковенко. 

В 1899 г. выходит первый том энциклопедии, ко-
торый сразу же подвергся рецензированию в отече-
ственных журналах: «Необходимый словарь уже бли-
зок благодаря заботам и энергии просвещённого изда-
теля Ф.Ф. Павленкова»: «Он назначал эту энциклопе-
дию главным образом для народных учителей. Сло-
варь должен найти широкое распространение в сред-
ней школе» [26. С. 38]. Кроме того, «В книге много 
политипажей, портретов и карт. Объяснения, конечно, 
кратки, но количество их достаточно полно» [27. 
С. 34]. Были и заметки отрицательного характера: 
«Обращаясь к биографическому отделу словаря 
Ф. Павленкова, должны признать отсутствие тща-
тельной редакции и определённого плана, – публико-
валось в прессе… в энциклопедии встречается проф. 
Платонов и не находится прив.-доц. Лаппо-
Данилевский; неужели издатели словаря измеряют 
заслуги учёных их официальным положением? 
…Некоторые портреты неудовлетворительны: мало 
похожи... Судя по объёму словаря и его цене, изда-
тель хотел представить общедоступную справочную 
книгу по вопросам, наиболее встречающимся в по-
вседневности. Поэтому в энциклопедический словарь 
было включено “…свыше 800 карт и более 40 портре-
тов”» [28. С. 334]. На наш взгляд, если бы издание 
вышло в нескольких томах, то наличие указанных 
иллюстраций можно считать весьма полезным, так 
как они повышают наглядность материала, однако без 
содержательного текста эта работа имеет низкую ин-
формативность. 

В конце XIX – начале XX в. выходит ещё одна 
значимая энциклопедическая книга – «Энциклопеди-
ческий словарь» братьев Гранат, который начал изда-
ваться в 1910 г. и уже к 1917 г. насчитывал 33 тома. 
Всего было выпущено 58 томов, последний из кото-
рых – в 1948 г. Основой для создания справочника 
стал «Настольный энциклопедический словарь» 
Гарбеля, в корне преобразованный братьями Гранат. 
Он получил популярность не только в России, но и в 
мире. Словарь отразил результаты исследований мно-
гих учёных в разнообразных научных областях, что в 
совокупности способствовало накоплению обширного 
материала и распространению знаний в обществе. Все 
это свидетельствовало о достаточно высоком профес-
сионализме создателей не только данной энциклопе-
дии, но и ряда других дореволюционных изданий 
справочного характера. 

Таким образом, сформировавшаяся в XIX столе-
тии отечественная энциклопедистика позволила со-
здавать свои энциклопедические «школы», которые 
приобретали характерные черты русского менталите-
та, формируя при этом признаки и свойства энцикло-
педической литературы как издания особого рода. 
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Общественное мнение стало одним из важных факто-
ров в анализе и оценке создания той или иной энцик-
лопедии, показывая тем самым, что энциклопедия – 
это коллективный труд, в котором сосуществуют раз-
личные точки зрения, в отличие, например, от энцик-
лопедических изданий советского периода. Важно 
отметить, что российские энциклопедии XIX – начала 
XX в. не отличались единством мировоззренческих 
принципов. Это особенно заметно при анализе много-
томных общих (универсальных) энциклопедий, пред-
ставлявших различные направления общественно-
политической мысли: от либерально-буржуазной 
(П.Н. Милюков, В.И. Герье, Н.И. Кареев) до легаль-
ной марксистской (П.Б. Струве, М.И. Туган-Бара-

новский). Тем не менее дореволюционные энцикло-
педии внесли существенный вклад в развитие отече-
ственной науки и образования, а также стали основой 
для дальнейшего расширения энциклопедического 
дела и издательской деятельности в России. 

В целом можно отметить, что в России на рубеже 
XIX – начала XX в. сложилась довольно высокая эн-
циклопедическая культура. Исследование показало, 
что созданная к 1917 г. многоуровневая система эн-
циклопедических изданий (терминологические слова-
ри-справочники, отраслевые и общие энциклопедии) 
соответствовала требованиям времени, отражая своим 
содержанием наиболее прогрессивные взгляды и пе-
редовые идеи в разных сферах науки и культуры. 
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Russia occupies one of the leading places in the world encyclopedistics, being an owner of many largest encyclopedic editions 
whose uniqueness shows, first of all, in their pithiness and thematic variety of material. The study of encyclopedic editions which 
appeared in Russia in the late 18th – early 20th centuries and the systematization of the domestic encyclopedistics experience to see 
tendencies and prospects of its development became the purpose of the article. Interest in dictionary and encyclopedic editions is 
connected with acceleration of the rate of life, importance of free orientation in the accruing flow of information and acquisition of 
profound knowledge without which intellectual progress of the personality and society is impossible. Materials of the Russian State 
Historical Archive and articles of scientific, literary, social and political journals (Otechestvennyye zapiski, Russkaya mysl’, 
Sovremennik) became the information base for the preparation of the article. The aspiration to fix a complete and urgent knowledge 
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about the world, society and the person within one scientific and universal work, later called encyclopedias, has always existed. The 
beginning of the 18th century was especially significant for Russia: not only trilingual, etymological, Church Slavonic dictionaries 
appeared, but also the Academy dictionaries and encyclopedias which were based on the Old Russian “azbukovnik” and dictionaries 
were created. Leksikon Rossiyskiy istoricheskiy, geograficheskiy, politicheskiy i grazhdanskiy [Russian Historical, Geographical, 
Political and Civil Dictionary] became the result of all the intellectual efforts and a certain milestone of Old Russian lexicons. In the 
Russian state the demand for reference and encyclopedic editions increased considerably in the first half of the 19th century: there 
was not only an increase in book products in general, but also the growth of the quantity of reference and encyclopedic literature. 
These editions became a standard for domestic encyclopedistics. In the 1820s, S.I. Selivanovsky’s Encyclopedic Dictionary began to 
be printed. In the 1830s, A.A. Plyushar’s typography began to create the future Encyclopedic Lexicon which should have united all 
the scholarly elite of Russia. The special “encyclopedic boom” was connected with the publication of such a large encyclopedic 
edition as F.A. Brockhaus and I.A. Efron’s Encyclopedic Dictionary. A conclusion is made that the 18th century in Russia can be 
considered an era of the pledging of the basis of Russian encyclopedistics, when necessary internal prerequisites for the encyclopedic 
business development, combined with the impact of external factors, were created. The works of Russian scholars of the 18th–19th 
centuries reflect the formation of the encyclopedic paradigm as an integral part of Russian culture. This paradigm was realized in the 
works of scholars of the beginning of the 20th century. 
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ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II НА ПОСТУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
ПО ИНФОРМАЦИИ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА  

ЗА ЯНВАРЬ 1916 – ФЕВРАЛЬ 1917 г. 
 

На основе анализа камер-фурьерских журналов императора Николая II за 1916 г., январь–апрель 1917 г., предпринята по-
пытка оценить некоторые параметры его деятельности на посту верховного главнокомандующего (распределение рабочего 
времени, поездки на фронт, время пребывания в Ставке в Могилеве и Петербурге, общение с министрами, военными и гос-
ударственными деятелями). 
Ключевые слова: Николай II; император; верховный главнокомандующий; Ставка; камер-фурьерский журнал; Первая ми-
ровая война; министры. 
 

На излете советской историографии катаклизма 
1917 г. позиционировался случайно-закономерный 
подход в объяснении произошедшего в последнюю 
неделю февраля – начале марта 1917 г. «Никто не 
предполагал, что именно 23 февраля начнется рево-
люция, что накопившаяся ненависть рабочих к само-
державной власти, помноженная на тяготы войны и 
продовольственный кризис, именно в этот день в фев-
рале 1917 г. выльется в мощный революционный 
шквал, – в духе этого подхода утверждала И.М. Пуш-
карева… – [но] В стремительном развитии событий 
23 февраля проявились и слились в одно целое сти-
хийно нарастающий массовый протест, богатый рево-
люционный опыт передовых слоев пролетариата, вся 
предшествующая работа большевиков, которая под-
готовила массы к восприятию революционных интер-
национальных лозунгов» [1. С. 143]. 

В 1990-е гг., не отвергая элементов стихийности, 
на первый план выдвигаются усилия либеральных 
деятелей, группировавшихся во Временном комитете 
IV Государственной думы. В интерпретации 
Г.З. Иоффе ситуация развивалась следующим обра-
зом. 23 февраля «на некоторых предприятиях столицы 
проводились собрания, посвященные Международ-
ному женскому дню. Большевики, эсеры, меньшеви-
ки, “межрайонцы” говорили о причинах войны и про-
довольственных трудностей, призывали к борьбе про-
тив царизма – “главного виновника народных бед-
ствий”. Наиболее живой отклик это находило у жен-
щин-работниц, с особой остротой переживающих тя-
готы войны. Начались митинги и демонстрации…». 
Однако «именно солдатский бунт стал поворотной 
вехой в развитии февральских событий». Главными 
фигурами, склонившими Николая II к отречению, 
«стали Родзянко, Алексеев и Рузский; главными фи-
гурами, оказавшими давление на Михаила Алексан-
дровича и убедившими его отказаться от воцарения, 
были тот же Родзянко, Керенский, возможно, и 
Г. Львов. Только Гучков и Милюков отстаивали “мо-
нархический принцип” в дни крушения монархии» 
[2. С. 28–29, 38]. 

«Заговорщицкое» направление в историографии 
Февральской революции на современном этапе полу-
чило подпитку в монографии В.И. Козодоя, посвя-
щенной А.И. Гучкову. Якобы он вместе с Н.В. Не-
красовым и М.И. Терещенко, опираясь на Рабочую 
группу Центрального военно-промышленного коми-

тета (ЦВПК), возглавляемого Гучковым, осенью 1916 г. 
приступили к организации переворота [3. С. 182, 226]. 

Не претендуя на всестороннее рассмотрение по-
следнего периода правления Николая II, на основе 
информации, извлеченной из недавно изданных ка-
мер-фурьерских журналов за 1916 г. – первые два ме-
сяца 1917 г. [4], фиксирующих место его пребывания, 
занятия, приемы должностных лиц, списки пригла-
шенных на различные мероприятия, постараемся вы-
явить особенности повседневной жизни моего героя в 
избранных хронологических рамках. Решению по-
ставленной задачи способствует наличие в избранном 
для анализа источнике пространного комментария и 
указателя имен (более 330 страниц общим объемом 
40 п. л.), включающих биографические сведения и 
фрагменты из воспоминаний тех, кто встречался с 
последним российским монархом. 

В течение 14 месяцев 1916 – начала 1917 г. 
(427 суток) император 263 дня прибывал в Ставке в 
Могилеве. Минимальный срок пребывания с 1 по 6 и 
с 11 по 17 февраля 1916 г. ограничивался 6 сутками, 
максимальный с 7 мая по 18 октября 1916 г. составил 
157 суток. Кроме того, один раз он длился 25 суток (с 
31 октября по 24 ноября), один раз – 15 суток (3–
18 марта), один раз – 14 суток (1–14 января), один раз 
13 суток (6–18 декабря), два – 12 суток (1–12 апреля, 
26 апреля – 7 мая). Последний раз Николай находился 
в Ставке 5 суток, 23–28 февраля 1917 г. После отре-
чения в Пскове он вернулся в Могилев в 20.20 3 марта 
и покинул его 8 марта в 16.50 в сопровождении четы-
рех прибывших из Петрограда комиссаров в положе-
нии арестованного [4. С. 871]. 

Еще 131 день царь провел в Царском Селе с выез-
дами по железной дороге в Петроград. Самый про-
должительный интервал его пребывания в официаль-
ной резиденции пришелся на 19 декабря 1916 – 
22 февраля 1917 г. и составил 72 суток, 13 суток он 
был здесь с 28 по 2 марта 1916 г., по 12 суток – 
18 февраля – 2 марта и с 13 по 24 апреля того же года, 
9 суток – с 26 ноября по 4 декабря, 8 суток – 19–
26 марта, 7 суток – 19–25 октября, 3 суток – 8–10 фев-
раля 1916 г. Характерно, что вояж в Ставку фиксиро-
вался в журнале как «отъезд Государя Императора 
[Его Величества] из Царского Села в Действующую 
Армию», а из Могилева обратно – как «прибытие Его 
Величества из Действующей Армии на проживание в 
Царское Село». Таким образом, поездки на фронт 
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официально квалифицировались как служебные ко-
мандировки. 

Помимо двух основных пунктов дислокации мой 
герой в течение рассматриваемого времени совершил 
7 железнодорожных поездок общей продолжительно-
стью 23 дня по прифронтовой полосе. Так, 15–16 фев-
раля 1916 г. он побывал в Бобруйске, где осуществил 
смотр 1-й Забайкальской казачьей дивизии. 29–
31 января того же года на станциях Вышки, Дрисса 
(ныне г. Верхнедвинск Республики Беларусь), Борко-
вичи посетил части Северного и Западного фронтов. 
7 февраля на станции Сеславино Виленской губернии 
император в сопровождении командующего Запад-
ным фронтом генерала А.Е. Эверта прибыл в распо-
ложение 1-го Сибирского армейского корпуса под 
командованием генерала М.М. Плешкова, выведенно-
го на отдых и укомплектование. Генерал А.И. Спири-
дович отмечал в воспоминаниях: «Корпус предста-
вился блестяще». Выступая перед личным составом 
соединения, государь сказал: «Давно хотелось Мне 
повидать Своих Сибирских Стрелков и только сего-
дня Мне это удалось. Продолжайте служить такими 
же доблестными и верными молодцами, как служите 
сейчас и как служили ваши старшие Товарищи во 
время Китайской и Японской войны, и помогите мне 
и остальным частям корпуса окончательно победить и 
одолеть нашего упорного и коварного врага. Всем вам 
за Доблестную боевую службу и нынешний смотр 
Мое спасибо» [4. С. 76, 742]. В период с 27 по 31 мар-
та Николай II по пути из Царского Села в Могилев 
посетил Каменец-Подольский и Хотин. 11 суток в мае 
ушло на визиты в Винницу, Бендеры, Одессу, Сева-
стополь, Евпаторию и Курск. Наконец, 27–30 октября 
он ездил в Киев на свидание с матерью, вдовствую-
щей императрицей Марией Федоровной. 

Еще 13 суток из, казалось бы, плотного графика 
царствующей особы, возложившей на себя нелегкие 
функции верховного главнокомандующего, ушли на 
дорогу из Царского Села в Могилев и обратно. Пере-
езды осуществлялись разными маршрутами, из кото-
рых самый короткий по протяженности составлял 
примерно 760 верст (Могилев – Орша – Витебск – 
Невель – Дно – Сольцы – Вырица – Царское Село), а 
самый длинный – 950 верст (Могилев – Орша – Вязь-
ма – Ржев – Лихославль – Бологое – Тосно – Царское 
Село). Время пребывания в пути составляло от 19 до 
27 часов. Как правило, поездки начинались и заканчи-
вались во второй половине дня и включали ночное 
время. Таким образом, в течении 14 месяцев (427 су-
ток) император Николай II 263 дня провел в Ставке, 
131 – в Царском Селе, 36 – в дороге и посещая приф-
ронтовые населенные пункты (города и станции). 

«Препарируя» четырехтомный официоз генерала 
Д.Н. Дубенского, посвященный пребыванию импера-
тора в действующей армии, американский историк 
Р. Уортман заметил: «Автор также подчеркивает 
непоколебимое самоотверженное упорство царя. В 
девять часов утра он направляется в Ставку, где при-
нимает рапорт Пустовойтенко (генерал-квартирмей-
стер Ставки. – М.Ш.). В половине первого он по-
походному обедает с военными атташе союзников. 
Между часом и двумя он возвращается в кабинет ра-

ботать с донесениями. Позже, в полчетвертого – в 
четыре, он совершает автомобильную прогулку по 
окружающей местности. Затем Николай – “Держав-
ный Труженик”, – возвращается за стол и вновь бе-
рется за донесения, а его ум и сердце сострадают все-
му, что происходит в его стране. После ужина он тру-
дится до глубокой ночи. Сколь бы тревожны не были 
новости, царь остается спокойным. “Никто не видал 
Царя не владеющим собой”. Невозмутимость царя, 
доставляющая столько беспокойств министрам, пре-
поднесена здесь как знак его “силы воли”, “выдерж-
ки” и “ясного понимания всей обстановки”. Все эти 
качества становятся возможными только благодаря 
вере в Божественное Провидение» [5. С. 698]. 

Теперь посмотрим на реальный режим жизнедея-
тельности верховного главнокомандующего в Ставке. 
Его местопребыванием являлась резиденция губерна-
тора, а сами начальники Могилевской губернии регу-
лярно участвовали в официальных мероприятиях 
(завтраках и обедах). Сначала им был действительный 
статский советник (д. с. с.) А.И. Пильц (22 раза), 
назначенный 14 февраля 1916 г. товарищем министра 
внутренних дел, а 15 марта иркутским генерал-
губернатором. Его сменил д. с. с. Д.Г. Явленский, по-
бивший рекорд посещаемости согласно камер-
фурьерскому журналу – 187 раз с 3 марта 1916 г. по 
27 февраля 1917 г.  

Недалеко от нее размещался штаб Ставки верхов-
ного главнокомандующего во главе с генералом от 
инфантерии М.В. Алексеевым. Судя по записям в 
журнале, рабочий день императора начинался в 10.30, 
реже в 10.00 часов посещением штаба без фиксации 
времени пребывания в нем. В отдельных случаях ин-
тервал можно вычислить. Так, 5 января 1916 г. он 
прибыл в штаб в 10.00, а в 11.00 часов последовал на 
богослужение; 1 февраля того же года посетил штаб в 
9.50, а в губернаторский дом вернулся в 12.50. Можно 
предположить, что пребывание у М.В. Алексеева 
продолжалось от одного до двух часов. Очень редко, 
приблизительно раз в месяц, перед отъездом из Моги-
лева император принимал начальника штаба вечером 
у себя в резиденции или в вагоне (1 февраля 1916 г. в 
18.00 в резиденции, 5 февраля того же года в 17.00, 
6 февраля в 21.30 в вагоне, 15 марта в 18.30, 30 апреля 
в 17.00). За первое полугодие зафиксирован только 
один случай посещения императором штаба поздним 
вечером в 21.30  9 апреля 1916 г. 

Как правило, после штаба проходил завтрак с при-
глашением офицеров и генералов Ставки, чинов сви-
ты, прибывших в Могилев членов императорской фа-
милии, министров, руководителей дипломатических 
миссий союзных государств (Англия, Франция, Бель-
гия, Сербия, Италия, Япония). После завтрака часто 
следовали прогулки на автомобиле (моторе) в холод-
ное время года и на катере по Днепру летом. Четы-
режды в первом полугодии 1916 г. (11.01, 16.02, 2.05, 
14.06) в кинематографе штаба организовывался про-
смотр фильмов. После этого в интервале с 16.00 до 
19.00 принимались министры, генералы и адмиралы, 
члены императорской фамилии. Обед начинался в 
20.00 и продолжался 50 минут [6. С. 220–221], с при-
глашением находящихся в Ставке высокопоставлен-
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ных лиц, а также выздоравливающих офицеров. Два-
жды в течение года (1 апреля и 17 декабря) здесь про-
водились заседания Военного совета, один раз 
28 июня – Совета министров. 

Посещения Царского Села приурочивались к важ-
ным правительственным и имеющим непосредствен-
ное отношение к личной жизни императорской фами-
лии событиям и мероприятиям. Так, в ходе пребыва-
ния здесь 18 февраля – 2 марта 1916 г. император 
присутствовал на заупокойных литургиях в Петро-
павловском соборе в связи с днем рождения Алек-
сандра III 26 февраля и в память кончины 
Александра II; приезд 19–26 марта сопровождался 
приемом с целью вручения верительных грамот 
назначенного в Петроград греческого посла 24 марта 
и оставившего свой пост испанского посла 26 марта; 
во время пребывания 13–24 апреля состоялась торже-
ственная аудиенция вновь назначенному послу США 
Д. Фрэнсису 22 апреля и на следующий день в Царском 
Селе прошли литургия и высочайший фамильный зав-
трак в связи с тезоименитством императрицы Алексан-
дры Федоровны. Длительное пребывание в Царском 
Селе с 19 декабря 1916 г. по 22 февраля 1917 г. обу-
словливалось прежде всего убийством Г.Е. Распутина 
(19 декабря обнаружили в Неве его тело) и проведени-
ем в Петрограде в середине января межсоюзнической 
конференции России, Англии, Франции и Италии.  

Камер-фурьерский журнал фиксировал внешнюю 
сторону событий, не раскрывая их содержания. К то-
му же, кроме посещений штаба и приема разного рода 
лиц, император работал с документами, знакомился с 
отчетами, проектами, обзорами, донесениями и т.д. 
Но даже внешне отчетливо видно, что интенсивность 
встреч с министрами в Ставке существенно сокраща-
ется, ограничиваясь зачастую министром император-
ского двора В.Б. Фредериксом (например, 26 апреля, 
1, 3, 4 мая 1916 г.). В июне 1916 г. приемными для 
высших должностных лиц стали 12 дней из 30. По 
одному разу с царем встречались председатель Государ-
ственного совета А.Н. Куломзин (9 июня), председатель 
Государственной думы М.В. Родзянко (24 июня) и пред-
седатель Совета министров Б.В. Штюрмер (27 июня). 
Из министров в этом месяце больше всех «повезло» 
главноуправляющему ГУЗиЗа (министру земледелия, 
по версии журнала) А.Н. Наумову (14, 15, 28 июня). 
Кроме них высочайшей аудиенции удостоились: ми-
нистр финансов П.Л. Барк (1 июня), министр путей 
сообщения А.Ф. Трепов (8 июня), министр народного 
просвещения, граф П.Н. Игнатьев (13 июня), морской 
министр, адмирал И.К. Григорович (21 июня), ми-
нистр торговли и промышленности, князь В.Н. Ша-
ховской (23 июня). После состоявшегося 28 июня в 
Могилеве заседания Совета министров император в 
тот же день принял А.Н. Наумова и министра юсти-
ции А.А. Хвостова, а на следующий день военного 
министра генерала Д.С. Шуваева и министра ино-
странных дел С.Д. Сазонова. 

Находясь в Царском Селе, Николай II встречался 
гораздо чаще и с большим числом управленцев выс-
шего ранга. Так, в январе 1917 г. приемными для них 
стали 24 дня. 6 раз удостаивался аудиенции министр 
иностранных дел Н.Н. Покровский, столько же воен-

ные министры Д.С. Шуваев и М.А. Беляев, 5 раз мор-
ской министр И.К. Григорович, 4 раза министр внут-
ренних дел А.Д. Протопопов, 3 раза В.Н. Шаховской, 
председатель Государственного совета И.Г. Щеглови-
тов, председатель Совета министров, князь Н.Д. Го-
лицын, дважды П.Л. Барк, обер-прокурор Синода 
Н.П. Раев, один раз Г.Д. Родзянко, министр юстиции 
Н.А. Добровольский, главноуправляющий ГУЗиЗа 
А.А. Риттих, статс-секретарь А.С. Танеев. В отдель-
ные дни принимались по три-четыре высокопостав-
ленных чиновника, 11 раз – по два. Кроме того, два-
жды (1 и 18 января) министры участвовали в общих 
праздничных приемах. 

Таким образом, собранная из источника информа-
ция позволяет утверждать о чисто внешнем и ограни-
ченном по времени исполнении Николаем II функций 
верховного главнокомандующего как в Могилеве, так 
и в Царском Селе. Во время пребывания в своей офи-
циальной резиденции с 19 декабря 1916 г. по 22 фев-
раля 1917 г., т.е. в течение 72 дней, исполняющий 
обязанности начальника штаба Ставки взамен боль-
ного М.В. Алексеева генерал от кавалерии В.И. Гурко 
был принят императором 7 раз (5, 14, 21, 24 января, 7, 
9, 13 февраля). Чисто внешние, представительские, 
функции исполнял монарх во время важных меропри-
ятий, связанных с ведением военных действий. 
Например, на представительном совещании высшего 
командного состава в Ставке 17 декабря 1916 г. для 
обсуждения общего плана военных действий в кампа-
нии 1917 г. Николай председательствовал, но «реаль-
но не руководил работой совещания». Номинально он 
возглавлял созданное 22 августа 1915 г. Особое сове-
щание по обороне, но на практике им руководил во-
енный министр [7. С. 90, 179]. 

Материалы камер-фурьерского журнала подтвер-
ждают тезис о так называемой министерской чехарде 
в изучаемый период. Как указывалось выше, в тече-
ние изучаемого периода (14 месяцев) состоялось два 
заседания Совета министров. Сменились четыре 
председателя Совета министров: И.Л. Горемыкин (до 
20 января 1916 г.), Б.В. Штюрмер (до 10 ноября 
1916 г.), А.Ф. Трепов (до 27 декабря 1916 г.) и князь 
Н.Д. Голицын. Двое первых даже по современным 
меркам относились к категории заслуженных пенсио-
неров (Горемыкину в 1916 г. исполнилось 77 лет, 
Штюрмеру – 68). Их преемниками стали 54-летний 
Трепов и 60-летний Голицын. Первый находился на 
посту руководителя правительства в апреле 1906 – 
августе 1907 г., второго «извлекли из нафталина» с 
поста члена Государственного совета (с 1904 г.), тре-
тий возглавил правительство, будучи чуть более од-
ного года министром путей сообщения, а до этого 
сенатором и членом Государственного совета. По-
следний императорский премьер последовательно 
работал архангельским, калужским, тверским губер-
натором, в 1903 г. стал сенатором, а в мае 1915 г. – 
председателем Комитета по оказанию помощи рус-
ским военнопленным. Встречи царя с премьерами 
проходили достаточно редко. В частности, Штюрмер 
являлся с докладами 10 раз в Царское Село и 9 раз в 
Ставку плюс дважды участвовал в официальных ме-
роприятиях и один раз в заседании правительства. 
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Трепов в качестве министра удостоился аудиенции в 
общей сложности 22 раза, но как глава правительства 
за полтора месяца – ни разу. Голицын докладывал 
только в Царском Селе 15 раз, в том числе 9 раз после 
назначения главой кабинета. 

Примерно в таком же алгоритме осуществлялась 
взаимодействие монарха с министрами. Их замеще-
ние происходило по большей части за счет перемеще-
ния из одного кресла в другое. Тот же Штюрмер в 
бытность премьером одновременно с марта по июль 
1916 г. возглавлял МВД, а с июля по ноябрь – МИД. В 
течение всего периода на своих постах находились: 
министр финансов П.Л. Барк (принят 26 раз); министр 
морской И.К. Григорович (38 раз); министр торговли 
и промышленности князь В.Н. Шаховской (15 раз 
лично). Вместо назначенного в июле 1916 г. членом 
Государственного совета (избирался в него в 1908, 
1912 и 1915 гг.) А.Н. Наумова главноуправляющим 
ГУЗиЗа выдвигается гофмейстер, тайный советник 
А.А. Риттих. Военного министра Д.С. Шуваева (71 
раз), назначенного членом Государственного совета, в 
январе 1917 г. сменил генерал от инфантерии М.А. 
Беляев (13 раз в Царском Селе), бывший помощник 
военного министра генерала А.А. Поливанова, а с 
сентября 1916 г. – представитель военного министер-
ства в Румынской главной квартире. Тайный советник 
Н.Н. Покровский (18 раз, из них 12 – в качестве главы 
МИД), с 1905 г. – товарищ министра финансов, в 
1914–1916 гг. – член Государственного совета, в ян-
варе – ноябре 1916 г. – Государственный контролер, 
30 ноября того же года назначен министром ино-
странных дел. Министерство юстиции, после выдви-
жения его главы И.Г. Щегловитова председателем 
Государственного совета, сначала возглавил сенатор 
А.А. Хвостов, затем бывший руководитель МВД 
(1911–1912 гг.) А.А. Макаров и с 20 декабря 1916 г. – 
сенатор Н.А. Добровольский (8 раз). 

Среди «новичков» на министерской скамейке 
прежде всего следует назвать назначенного 16 сен-
тября 1916 г. последним царским министром внут-
ренних дел д. с. с. А.Д. Протопопова (23 раза). Потом-
ственный дворянин, крупный помещик, во время ре-
волюции 1905–1907 гг. он вступил в Союз 17 октября, 
избирался депутатом III и IV Государственных дум, с 
1914 г. – товарищ ее председателя. Вошел в состав 
оппозиционного «Прогрессивного блока», но затем в 
сентябре 1916 г., вопреки решению октябристской 
фракции и блока дал согласие на назначение товари-
щем министра внутренних дел. «Либерального» ми-
нистра народного просвещения графа П.Н. Игнатьева 
(13 раз), умолявшего императора снять с него «непо-
сильное бремя служения против велений совести», 
28 декабря 1916 г. сменил попечитель Петроградского 
учебного округа, сенатор Н.К. Кульчицкий (3 раза). 
Наконец, отправленного в отставку после настояния 
императрицы Александры Федоровны с назначением 
в Государственный совет обер-прокурора Синода д. с. с. 
А.Н. Волжина (6 раз) 30 августа 1916 г. сменил став-
ленник Г.Е. Распутина и А.Д. Протопопова руководи-
тель Постоянного комитета по устройству народных 
чтений, директор совета Общества взаимного кредита 
деятелей почтового дела Н.П. Раев. По возрасту 

23 высших сановника Российской империи распреде-
лялись следующим образом (по состоянию на 1916 г.): 
4 чел. (А.Н. Куломзин, И.А. Горемыкин, В.Б. Фреде-
рикс, Б.В. Штюрмер) 77–78 лет, 5 – 60–63 года, 8 – от 
50 до 59 лет, 5 – 40–48 лет и самый молодой – 34-
летний А.Н. Хвостов (племянник А.А. Хвостова).  

В целом больше половины (14 чел.) высших долж-
ностных лиц государства находились по меркам тех 
лет в работоспособном состоянии. Тем не менее ча-
стые перемещения министров, пополнение их корпо-
рации случайными людьми, выдвинутыми не по орга-
низаторским качествам, а по принципу личной предан-
ности монарху, его супруге, Г.Е. Распутину, еще больше 
усугубили «кризис верхов». Ключевая фигура в плане 
взаимоотношений монарха с внешним миром министр 
императорского двора престарелый В.Б. Фредерикс 
(96 встреч) по информации А.А. Мосолова, с 1913 г. 
«стал страдать кровоизлияниями в мозг: временами он 
совершенно терял память, что длилось несколько минут, 
но после этого оставалось, если можно выразиться, ум-
ственное недомогание, длившееся иногда несколько 
часов, иногда несколько дней» [6. С. 160]. 

«Добавлю несколько слов об окружении государя 
в ставке во время взятия им верховного командова-
ния, – резюмировал он. – Люди, бывшие там в тече-
ние долгих месяцев, уверяли меня, что окружение 
царя производило впечатление тусклости, безволия, 
апатичности и предрешенной примиренности с воз-
можными катастрофами. Злой рок как будто пресле-
довал все новые назначения. Честные люди уходили, 
их заменяли эгоисты, ранее всего думавшие о соб-
ственном интересе. Ни один из них не мог быть по-
лезным и беспристрастным советником царя. Про-
пасть, отделявшая государя от страны, все росла. Ми-
нистры приезжали редко, а приехав, тянули каждый в 
свою сторону. Единство действий и цели отсутство-
вало» [Там же. С. 171]. По мнению американского ис-
торика Р. Уортмана, в 1916 г. правительство лишилось 
руководства, «поглощенный своей миссией вдохновить 
армию, Николай почти потерял интерес к событиям 
внутри страны. Министры, чьи рапорты Николай при-
нимал в Ставке в Могилеве, были поражены безмятеж-
ностью, с которой он слушал их сообщения о критиче-
ской ситуации в политике» [5. С. 700]. 

Ситуация обострилась на уровне губернаторского 
корпуса империи. Если судить по Сибири и Степному 
генерал-губернаторству, за редчайшим исключением 
смена региональных начальников тогда осуществля-
лась по причине их смерти или тяжелой болезни. 
Уволенный в отставку в мае 1915 г. Степной генерал-
губернатор и командующий Омским ВО Е.О. Шмит 
умер через год в возрасте 72 года; иркутского гене-
рал-губернатора Л.М. Князева через три недели после 
отставки в 1916 г. свалил паралич; в возрасте 53 лет 
умер в 1915 г. енисейский губернатор И.И. Крафт, а 
якутский губернатор Р.Э. Витте в 1916 г. признается 
инвалидом и отправляется в отставку. Только приме-
нительно к Тобольску в ноябре 1915 г. губернатор 
А.А. Станкевич перемещается на аналогичную долж-
ность в Самаре, а на его место назначается ставленник 
Г.Е. Распутина д. с. с. Н.А. Ордовский-Танаевский. 
Представляют интерес и назначенцы взамен ушед-
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ших. В Омске таковым стал 66-летний, бывший орен-
бургский губернатор, генерал-лейтенант Н.А. Сухом-
линов. Метаморфоза произошла в Иркутске, куда в 
середине февраля 1916 г. генерал-губернатором 
назначили товарища министра внутренних дел 
С.П. Белецкого. Но на берегах Ангары он так и не 
появился, а 15 марта генерал-губернатором стал      
46-летний д. с. с. А.И. Пильц, бывший могилевский 
губернатор, который по отзыву генерала А.И. Спири-
довича «сумел понравиться и государю, и свите» [4. 
С. 754]. 14 февраля 1916 г. он назначается товарищем 
министра внутренних дел, но за антираспутинскую 
позицию по требованию императрицы через месяц 
15 марта направляется в Иркутск. 

Последний сюжет, который будет рассмотрен в 
данной публикации с использованием камер-фу-
рьерского журнала за 1916 – первые два месяца 
1917 г., касается обстоятельств отъезда императора 
Николая II в Ставку 22 февраля и его попытки вер-
нуться в Царское Село, закончившейся отречением от 
престола в Пскове 2 марта. Как известно, после отбы-
тия его в служебную командировку в Петрограде 
начались волнения, переросшие 27 февраля в восста-
ние, в ходе которого создаются Совет рабочих и сол-
датских депутатов и Временный комитет Государ-
ственной думы. Против поездки в Могилев выступали 
Александра Федоровна и А. Д. Протопопов, мотиви-
руя это болезнью царских детей (корь). Первые све-
дения о серьезности положения в столице были полу-
чены из телеграммы председателя Государственной 
думы М.В. Родзянко вечером 26 февраля, в которой 
сообщалось: «Положение серьезное. Правительство 
парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо 
пришли в полное расстройство. Растет общее недо-
вольство. На улицах происходит беспорядочная 
стрельба. Частью войска стреляют друг в друга. 
Необходимо немедленно поручить лицу, пользующе-
муся доверием страны, составить новое правитель-
ство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти 
подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответствен-
ность не пала на венценосца» [4. С. 432]. Согласно 
воспоминаниям генерала А.И. Спиридовича, тогда же 
в 21.20 монарх отправил супруге телеграмму с сооб-
щением о выезде в Царское Село послезавтра, т.е. 
28 февраля [Там же. С. 856]. 

27 февраля, согласно записям в журнале, в Ставке 
события развивались в соответствии с протоколом. 
В 10.30 Николай II посетил штаб, по окончанию зав-
трака принял дворцового коменданта генерала 
В.Н. Воейкова, а потом совершил прогулку «на мо-
торах». Накануне обеда в 19.15 он принял генерала 
М.В. Алексеева. К этому времени М.В. Родзянко 
телеграфировал об ухудшении положения в Петро-
граде, переходе войск на сторону народа, аресте ми-
нистров, формировании Временного комитета Госу-
дарственной думы из 12 человек, «который и при-
ступил к водворению порядка в столице и организа-
ции правительственной власти» [Там же. С. 433]. 
В Ставке принимается решение «для прекращения 
бунта» направить в Петроград войска во главе с    
65-летним генералом Н.И. Ивановым, якобы попу-
лярным среди солдат. 

По сути дела, столица полностью контролирова-
лась восставшими и, тем не менее, в 5 часов утра 
28 февраля императорский поезд отбыл со станции 
Могилев. По свидетельству того же А.И. Спиридови-
ча, М.В. Алексеев пытался отговорить от поездки Ни-
колая, «но его величество очень беспокоился за импе-
ратрицу и за детей и я [Алексеев] не решился сильно 
уж настаивать». Тем не менее начальник штаба вер-
ховного главнокомандующего в принципе считал 
возможным тогда организовать наступление на бун-
тующий Петроград, собрав для этого «порядочный 
отряд». Но для этого требовалось 5–6 дней [4. С. 858]. 
В создавшейся ситуации поездка императора была 
обречена на провал и его арест. К вечеру 28 февраля в 
столице арестовали командующего военным округом 
генерала С.С. Хабалова, министр внутренних дел 
А.Д. Протопопов, на которого возлагалось руковод-
ство подавлением бунта, добровольно явился в Та-
врический дворец и слался новым властям. Тогда же 
назначенный Временным комитетом Государственной 
думы комиссаром в МПС инженер А.А. Бубликов 
распорядился через телеграфную сеть ведомства, не 
контролируемую МВД, оповестить все железнодо-
рожные станции о переходе власти к Государственной 
думе. Телеграмма сыграла «важную роль в ускорении 
революционных событий и переходе власти к Вре-
менному правительству. Будучи комиссаром в Мини-
стерстве путей сообщения, [он] установил контроль 
над всей сетью железных дорог в России. 28 февраля 
Николай II выехал из Ставки в Царское Село, но Буб-
ликов приказал остановить царский поезд, и царь вы-
нужден был повернуть обратно» [8. С. 47]. 

1 марта в 2.30 ночи императорский поезд со стан-
ции Малая Вишера Николаевской ж. д. отправился в 
Псков, куда прибыл в 19.05. Тем временем решался 
вопрос о том, кто сформирует новое правительство. 
Первоначально предполагалось, что его персональ-
ный состав предложит Временный комитет, а царь 
утвердит. В окончательном варианте легитимацию 
Временное правительство должно было получить от 
Временного комитета Государственной думы. Есте-
ственно, возник вопрос о будущности монархии в 
России и судьбе самого императора. Под воздействи-
ем М.В. Алексеева и командующих фронтами, мнение 
которых начальник штаба верховного главнокоман-
дующего сформулировал следующим образом: 
«Необходимо спасти действующую армию от развала; 
продолжать до конца борьбу с внешним врагом; спа-
сти независимость России и судьбу династии» [9. 
С. 633], утром 2 марта Николай принял решение об 
отречении в пользу сына. После консультации с лейб-
хирургом, профессором С.П. Федоровым, подтвер-
дившим диагноз о неизлечимом характере болезни 
цесаревича Алексея [4. С. 864–865], царь остановился 
на варианте передачи престола брату, великому князю 
Михаилу Александровичу, озвученной в 21.10 в при-
сутствии «представителей Временного правительства 
военного министра Гучкова и члена Государственной 
думы Шульгина» [Там же. С. 434]. Как вспоминал 
воспитатель цесаревич П. Жильяр, примерно через 
год после отречения «я впервые услышал, что импе-
ратор сожалеет о своем отречении. Он принял это 
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решение в надежде, что те, кто желает его ухода, смо-
гут довести войну до конца и спасти Россию… Теперь 
он страдал от мысли, что его уход оказался бесполез-
ным и что, думая лишь о благе своей родины, своим 
уходом он оказал ей скверную услугу!» [10. С. 354]. 

Парадоксальность ситуации конца февраля – нача-
ла марта 1917 г. заключалась в том, что антивоенные 
причины и характер Февральской революции, выра-
зившиеся в настроениях и поступках народных и сол-
датских масс, либеральные, социалистические и про-
монархические элементы пытались минимизировать. 
Столь вдумчивый и осведомленный очевидец и 
участник событий, как Н.Н. Суханов, отмечал, что 
власть тогда должна была перейти к буржуазии по 
причине «невозможности создания чисто демократи-
ческой власти», поскольку «это означало бы немед-
ленную ликвидацию войны со стороны демократиче-
ской России. Продолжение войны демократической 
властью я, естественно, считал невозможным, ибо 
противоречие между участием в империалистической 
бойне и победой демократической революции каза-
лось мне коренным». А цензовые элементы, «если 
могли вообще принимать идею ликвидации царизма, 
то они принимали ее по преимуществу как средство 
успешного завершения войны» [11. С. 51, 53]. 

В свою очередь, Николай II также отстаивал необ-
ходимость продолжения войны до победного конца, 
несмотря на тяжесть сложившейся ситуации. В прика-
зе по армии от 12 декабря 1916 г., подписанном импе-
ратором, подчеркивалось, что время для мирных пе-
реговоров не наступило, «враг не изгнан из захвачен-
ных им областей, достижение России созданных вой-
ною задач, обладание Царьградом и проливами, равно 
как и создание свободной Польши из всех трех ныне 
разрозненных ею областей – еще не обеспечено… Бу-
дем же непоколебимы в уверенности в нашей победе, и 
Всевышний благословит наши знамена, покроет их 
вновь неувядаемой славой и дарует нам мир, достой-
ный наших геройских подвигов, славные войска Мои, 
мир, за который грядущие поколения будут благослов-
лять вашу священную для них память» [9. С. 604]. 

И в «Акте об отречении Государя Императора Ни-
колая II от Престола Государства Российского в поль-

зу Великого Князя Михаила Александровича» тема 
войны является определяющей. «Судьба России, – 
говорится в нем, – честь геройской нашей армии, 
благо народа, все будущее дорогого нашего Отече-
ства требуют доведения войны, во чтобы то ни стало, 
до победоносного конца. Жестокий враг напрягает 
последние силы, и уже близок час, когда доблестная 
армия наша совместно со славными нашими союзни-
ками сможет окончательно сломить врага. В эти ре-
шительные дни в жизни России почли Мы долгом 
совести облегчить народу нашему тесное единение и 
сплочение всех сил народных для скорейшего дости-
жения победы и, в согласии с Государственной Ду-
мой, признали Мы за благо отречься от престола Гос-
ударства Российского и сложить с себя верховную 
власть… Заповедуем брату нашему править делами 
государственными в полном и ненарушимом едине-
нии с представителями народа в законодательных 
учреждениях, на тех началах, кои ими будут установ-
лены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя 
горячо любимой Родины призываем всех верных сы-
нов Отечества к исполнению своего святого долга 
перед ним повиновением Царю в тяжелую минуту 
всенародных испытаний и помочь ему, вместе с пред-
ставителями народа, вывести Государство Российское 
на путь победы, благоденствия и славы» [4. С. 435].  

Таким образом, осуществленный мной на основе 
камер-фурьерского журнала анализ деятельности им-
ператора Николая II в 1916 – первые два месяца 
1917 г. показывает его несостоятельность как высше-
го должностного лица и верховного главнокоманду-
ющего русской армии, его отрешенность от происхо-
дящего, нежелание проводить реформы, осуществлять 
ротацию управленческих кадров. На 49-м году жизни, 
имея за плечами 22-летний стаж руководства импери-
ей, мой герой исчерпал свой управленческий ресурс. 
Вместе с этим во время Первой мировой войны окон-
чательно исчерпал традиционный для российской 
монархической государственности метод управления 
страной посредством докладов министров монарху. 
На ситуацию с отречением от престола очень сильно 
повлиял фактор необходимости продолжения войны, 
ради которого Николай II отказался от власти. 
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The author uses Chamber-Fourier Journals for 1916 – early 1917 as main historical sources for analyzing activities of Nicholas II 
in the position of Commander-in-Chief as these journals recorded his places of stay, daily round, audiences to the officials, lists of 
persons invited to various official events. Information extracted from these sources allows identifying specifics of the Czar’s daily 
life. It is established that during the period of 14 months in 1916 – early 1917 (427 days) the Emperor spent 263 days at the General 
Headquarters (Stavka) in Mogilev. His visits to the front were officially designated as tours of duty. He spent another 131 days in 
Tsarskoye Selo with visits to Petrograd. Besides two main locations the Czar made 7 trips, for a total of 23 days, along the immediate 
battle area. Getting from Tsarskoye Selo to Mogilev and back took yet another 13 days from the apparently busy schedule of the 
Emperor. The Commander-in-Chief used to start work at 10:30 a.m., less frequently at 10:00 a.m, going to the staff headquarters and 
listening to the reports of the Stavka’s Chief of Staff, General M.V. Alekseev. As a rule, this was followed by breakfasts to which the 
Emperor invited officers and generals from headquarters, members of his entourage, and those members of the Imperial family who 
had come to Mogilev, ministers, heads of the military missions from the allied powers. After that he used to ride a car (“motor”) 
during the cold season and went on boat trips along the Dnieper River during summer. After that from 4:00 to 7:00 p.m. he used to 
give audiences to the ministers, the military, members of the Imperial family etc. His dinner usually started at 8:00 p.m. and lasted 
for 50 minutes. The data acquired from these sources allows concluding that Nicholas II performed his functions as Commander-in-
Chief only formally and for a limited period of time. He performed only representational functions while participating in important 
events related to the conduct of warfare. Materials from the Chamber-Fourier Journals support the finding that the so-called 
“ministerial leapfrog” took place. In most cases the substitution of ministers took the form of transferring them to other key positions 
in the government. Thus, the activities of Nicholas II in 1916 – early 1917 demonstrate his inability to be the supreme ruler and 
Commander-in-Chief of the Russian Army, his detachment from reality. At the age of 48, having ruled the Empire for 22 years, he 
exhausted his resources as a ruler. The necessity to continue the war highly affected the situation with his abdication: it was for this 
purpose that he resigned. 
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АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОТОКОЛА ДОПРОСА:  
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА 

 
Рассматриваются основные особенности, связанные с проведением автороведческой экспертизы текстов протокола допро-
са. Исследуются юридические требования к составлению документов данного жанра и вызванные ими трудности опреде-
ления границ авторского текста и разделения двух авторов. Рассматриваются стилевые и жанровые особенности протокола 
допроса и их роль в атрибуции протокола. На основе изучения обширного эмпирического материала разрабатывается ме-
тодика анализа текстов данного жанра.  
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деловой стиль; границы авторского текста; двойное авторство; автор-оформитель; автор-информант.  
 

В современной экспертной практике объектами 
лингвистической и автороведческой экспертиз неред-
ко становятся тексты протоколов допроса свидетелей, 
подозреваемых и других участников судебного разби-
рательства. Чаще всего в запросе на экспертизу речь 
идет о фальсификации протокола, перед экспертом 
ставятся вопросы, является ли конкретное лицо авто-
ром протокола допроса, были ли протоколы допроса 
написаны одним автором, как можно охарактеризовать 
языковую личность автора. Для корректного ответа на 
них необходимо учитывать стилевую и жанровую спе-
цифику протокола допроса, требования, предъявляе-
мые законом к составлению документов данного жан-
ра. Однако в научной литературе проблема жанровых 
характеристик протокола допроса освещена слабо, а 
вопрос об атрибуции таких текстов поднимался лишь в 
единичных работах [1. С. 133–144].  

Диссертация Н.М. Татарниковой является уни-
кальным исследованием, в котором проводится сопо-
ставительный анализ допроса и протокола допроса 
как первичного и вторичного жанра, однако проблем 
атрибуции автор не касается [2]. Статья Т.А. Распопо-
вой посвящена характеристике автороведческой экс-
пертизы в целом, в качестве примера приводится экс-
пертиза двух текстов протокола допроса свидетелей. 
Однако детально на особенностях анализа текстов 
данного жанра автор не останавливается. Между тем 
атрибуция протокола допроса имеет свою специфику, 
связанную со стилем и жанром документа.  

В настоящей статье рассматриваются основные 
особенности установления авторства текстов прото-
кола допроса.  На основе анализа 16 протоколов до-
проса (5 текстов протоколов допросов свидетелей по 
делу о гибели экспедиции Дятлова [3–7], 6 протоко-
лов допросов свидетелей по делу о ДТП в Москве на 
Ленинском проспекте [8], протокол допроса обвиняе-
мого по ст. 282 УК РФ [9], 3 протокола допроса сви-
детеля по делу о незаконном распространении силь-
нодействующих веществ (ст. 234 УК РФ) и 2 прото-
кола допроса подозреваемых по этому же делу из 
личной экспертной практики автора) выявляется спе-
цифика текстов этого жанра, разрабатывается методи-
ка исследования. Широкий предметный, тематиче-
ский и временной спектр протоколов позволяет вы-

явить наиболее общие черты, характерные для тек-
стов этого жанра, и определить наиболее универсаль-
ные признаки установления авторства.  

Границы авторского текста. Протокол допроса 
как объект автороведческой экспертизы имеет ряд 
особенностей, которые оказывают существенное вли-
яние на методику анализа. Первая из них связана с 
юридическими требованиями к оформлению прото-
кола допроса. Тексты этого жанра отличает жесткая 
структура вводной и заключительной частей. Как от-
мечает Т.А. Распопова, для этих частей характерны 
высокий уровень стандартизации, «лексическое 
наполнение данных частей составляют юридические 
клише и штампы, заимствованные из нормативных 
юридических документов» [1. С. 138].  

Вводная часть имеет следующую структуру:  
– реквизитные данные протокола (название насе-

ленного пункта, в котором производилось следствен-
ное действие; день, месяц, год, время начала и окон-
чания допроса (в часах и минутах); должность, зва-
ние, фамилия и инициалы лица, составившего прото-
кол; адрес, включая номер кабинета, где был произве-
ден допрос; ссылки на ст. 189 и 190 УПК РФ, а при 
допросе несовершеннолетнего и на ст. 191 УПК РФ и 
номер дела, в рамках расследования которого осу-
ществлен допрос);  

– анкетные данные допрашиваемого (информация 
о фамилии, имени и отчестве допрашиваемого, дне, 
месяце и годе его рождения, месте рождения, месте 
жительства и регистрации, гражданстве, образовании, 
семейном положении и составе семьи, месте работы 
или учебы, отношении к воинской обязанности и 
наличии / отсутствии судимости, а также паспортные 
данные допрашиваемого);  

– уведомление о применении технических средств 
и разъяснение статуса допрашиваемого. Их структура 
и содержание определяются ст. 190 УПК РФ.  

Такая регламентированность формы и содержания 
не позволяет использовать вводную часть для установ-
ления авторства. Аналогичная ситуация складывается с 
заключительной частью, содержащей информацию о 
том, что протокол записан со слов допрашиваемого либо 
им самим, и об отсутствии претензий к протоколу, что 
удостоверяется подписью допрашиваемого. 
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Больший интерес для эксперта представляет опи-
сательная часть, поскольку относительно ее содержа-
ния законодатель предъявляет лишь общие требова-
ния. Как отмечает А.П. Рыжаков, вслед за словами 
«по существу уголовного дела могу показать следу-
ющее» излагаются собственно показания допрашива-
емого, которые он дает в свободной форме [10]. 
Часть 2 ст. 190 УПК РФ устанавливает необходимость 
фиксации показаний от первого лица и «по возможно-
сти дословно». Такая форма изложения позволяет нам 
говорить о возможности наличия в тексте описатель-
ной части индивидуально-авторских особенностей 
речи, что дает основания анализировать эту часть тек-
ста с точки зрения атрибуции.  

Таким образом, вводная и заключительная части 
являются формальной рамкой, содержание и язык 
которой жестко регламентированы законодатель-
ством, автороведческому анализу они не подлежат. 
Для установления авторства имеет значение только 
анализ описательной части протокола допроса. 

Разделение жанровых и индивидуально-автор-
ских черт. Вторая особенность является следствием 
принадлежности официально-деловому стилю и жанру 
протокола. Требование точности и конкретности ин-
формации создает необходимость жесткого отбора лек-
сико-стилистических средств [2]. Для лексики протокола 
допроса характерно «использование моносемичных 
единиц с конкретным значением или многозначных слов 
в их конкретном значении» [Там же. С. 118]. На синтак-
сическом уровне жанровыми характеристиками прото-
кола допроса являются оформленность и завершенность 
текста, а также преимущественное употребление про-
шедшего времени глагола, что связано с временной от-
несенностью описываемых в протоколе событий. 

Протокол допроса является жанром письменной 
речи и имеет монологическую форму, в то же время 
для него характерны некоторые отступления от тра-
диционных представлений о письменной речи и мо-
нологе. Прежде всего, будучи вторичным жанром по 
отношению к жанру допроса, он частично передает 
устный характер первичного жанра, это позволяет 
говорить о вкраплениях в официально-деловой жанр 
элементов разговорной речи.  

Двойное авторство. Монологичность жанра нару-
шается двойным авторством протокола допроса, при-
чем каждый из авторов преследует свои цели. Авто-
ром-оформителем текста протокола является следова-
тель или дознаватель. По мнению Н.М. Татарниковой, 
он отвечает за тематическое единство, конкретность и 
точность информации, вносимой в протокол [Там же. 
С. 64]. Будучи носителем правового сознания, он также 
отвечает за соответствие написанного документа 
структуре и композиции жанра протокола. Таким обра-
зом, структура, композиция и стилистические особен-
ности, характерные для официально-делового стиля в 
целом и жанра протокола в частности, принадлежат 
автору-оформителю, что оставляет мало возможностей 
для проявления индивидуального стиля автора-
информанта. Функция же последнего ограничивается 
контролем за точностью передачи сведений. 

Коммуникативная цель протокола допроса также 
находится в зависимости от двойного авторства: сле-

дователь нацелен на максимально точную фиксацию 
информации, полученной в результате допроса, до-
прашиваемый же в целом настроен на передачу ин-
формации, однако в его речи могут встречаться и бо-
лее частные коммуникативные задачи, например, от-
вести от себя подозрения, выгородить кого-то и т.п. 
Наличие этих второстепенных с точки зрения жанра 
коммуникативных установок несколько облегчает 
задачу разделения авторов протокола.  

Двойное авторство создает серьезную проблему для 
атрибуции, поскольку требует не только сопоставления 
текста протокола с образцами письменной речи предпо-
лагаемого автора, но и предварительного разделения речи 
автора-оформителя и автора-информанта. После такого 
разделения, как правило, остается текст очень скромного 
объема, поэтому еще одна особенность протокола допро-
са заключается в ограниченном по сравнению с традици-
онной методикой наборе релевантных признаков.  

Набор релевантных признаков. Традиционная 
методика автороведческого анализа позволяет иссле-
довать текст на шести уровнях: пунктуационном, ор-
фографическом, синтаксическом, лексико-фразео-
логическом, стилистическом и дискурсивном [1. 
С. 135–136]. Однако далеко не все уровни имеет 
смысл анализировать при установлении авторства 
протокола допроса. 

Исследование текста с точки зрения пунктуации 
предполагает анализ особенностей употребления зна-
ков препинания и выявление характерных для данно-
го автора ошибок. При исследовании текста протоко-
ла допроса пунктуационный анализ имеет смысл, 
только если протокол написан автором-информантом 
собственноручно. В противном случае данный анализ 
способен установить лишь соответствующие характе-
ристики автора-организатора. 

Анализ текста на орфографическом уровне учитыва-
ет типичные ошибки в написании слов. Как и пунктуа-
ционный анализ, он имеет смысл только в том случае, 
если протокол написан лично автором-информантом. 

На синтаксическом уровне анализируются следу-
ющие показатели: особенности построения предло-
жений, предпочтение тех или иных языковых кон-
струкций, употребление времен, предпочтительное 
употребление залога, порядок слов, характерные син-
таксические ошибки.  

Учитывая жанровые особенности протокола до-
проса, к релевантным признакам данного уровня 
можно отнести особенности построения предложе-
ний, предпочтение тех или иных синтаксических кон-
струкций из ряда синонимичных и порядок слов.  

Рассматривая в качестве признака авторства те или 
иные особенности построения предложений, необходи-
мо учитывать синтаксические характеристики протоко-
ла допроса, обусловленные стилевыми и жанровыми 
требованиями. В качестве релевантных можно отметить, 
например, парцелляцию, встречающуюся в тексте про-
токола допроса свидетеля по делу о гибели экспедиции 
Дятлова: «Кроме того у нас был разговор о том, что 
мой отец Бахтияров когда еще жив был, то говорил 
что давно с какой-то горы сдуло человека ветром. И 
опасно ходить на эту гору и нам наказывал, чтобы мы 
не ходили туда. Что это за гора я сейчас не помню. И 
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что за человека сдуло отец мне не говорил. Отец мой 
умер уже прошло 15 лет. Гора о которой говорил мой 
отец находится от наших юрт 40 км – 30 км в верховь-
ях р. Вижай. Молебной горы у манси сейчас нет, так 
как я не молюсь и не знаю где молебная гора есть. Да 
едва ли она и вообще есть. Так как манси не ходят сей-
час молиться, а старшие молятся дома, а молодые во-
обще не моляться» [3]. Для каждого конкретного случая 
набор определенных признаков устанавливается инди-
видуально при сопоставлении с текстами-эталонами.  

Предпочтение тех или иных синтаксических кон-
струкций из ряда синонимичных также частично обу-
словлено принадлежностью к официально-деловому 
стилю. В связи с этим наиболее показательными бу-
дут те из них, которые имеют разговорный или книж-
ный оттенок, однако и избирательность по отноше-
нию к оборотам официально-делового стиля также 
может служить показателем языковой личности авто-
ра-информанта. А.В. Морозов предлагает использо-
вать для установления авторства официально-деловых 
текстов вводные конструкции с пояснительным зна-
чением, модальные конструкции со значением поды-
тоживания вышесказанного, причинно-следственные 
и противительные союзы [11]. Набор таких признаков 
также не универсален и должен устанавливаться в 
каждом случае индивидуально.  

Порядок слов тоже во многом обусловлен жанрово-
стилевыми характеристиками, в связи с чем носит фа-
культативный характер и может учитываться только при 
наличии других, более однозначных признаков.  

Изучение лексико-фразеологического уровня текста 
связано с анализом таких показателей, как словарный 
запас автора, особенности использования слов и выра-
жений, склонность к использованию редких, иностран-
ных, диалектных, архаичных слов, профессионализмов, 
навыки употребления фразеологических единиц. При 
анализе протокола допроса имеет смысл учитывать 
только особенности использования слов и выражений. 
Так, в протоколе допроса свидетеля по делу о гибели 
экспедиции Дятлова можно обнаружить ошибки в упо-
треблении предлогов и сочетании слов: «мы полетели в 
вершину реки Вижай» [5], а также использование редких 
слов, профессионализмов из сферы деятельности авто-
ра-информанта, диалектизмов и т.п.  

При стилистическом анализе текста учитываются 
его жанровая принадлежность и соответствие текста 
заявленному жанру, общая структура и композиция 
текста, а также стилистические фигуры и другие 
средства выразительности. Этот уровень в тексте про-
токола малоинформативен, поскольку жанровой при-
надлежностью определяется и структура, и компози-
ция, а использование стилистических фигур и других 
изобразительных средств для текстов официально-
делового стиля в целом весьма ограничено. Учиты-
ваться могут лишь стилистические отступления от 
официально-делового стиля, такие как вкрапления 
разговорных элементов («дал ему пенделя» – в прото-
коле допроса обвиняемого по ст. 282 УК РФ [9. C. 3]).  

Проведенный анализ языковых уровней примени-
тельно к протоколу допроса показал, что для характе-
ристики языковой личности автора наиболее инфор-
мативен лексико-фразеологический уровень, также 

показательны отдельные компоненты синтаксическо-
го и стилистического уровня.  

Определенные ограничения связаны и с использо-
ванием формальных методов. Жанровая специфика и 
малый объем исследуемого материала существенно 
усложняют формальный анализ, исключая многие его 
элементы. 

Дав характеристику основным особенностям про-
токола допроса как объекта автороведческой экспер-
тизы, рассмотрим возможный алгоритм анализа тек-
стов данного жанра. 

Алгоритм автороведческого анализа. Первый 
этап анализа связан с отделением авторского текста 
от формальной рамки. Как отмечалось выше, авторо-
ведческому исследованию подлежит только описа-
тельная часть протокола допроса. 

На втором этапе необходимо учесть стилевые и 
жанровые характеристики, к которым относятся лек-
сическая моносемия, синтаксическая оформленность 
и завершенность, а также употребление прошедшего 
времени глагола, и стилистические средства, харак-
терные для текстов официально-делового стиля.  

Отделив жанровые и стилистические особенности, 
мы частично решаем и другую задачу – выделение тек-
ста, принадлежащего автору-информанту. Сразу необ-
ходимо отметить, что разделить авторов не всегда пред-
ставляется возможным, поскольку речь автора-
информанта подвергается переработке со стороны авто-
ра-оформителя. Первым из признаков, показывающих 
степень разделенности авторов, является стилистическое 
единство текста или его отсутствие. Высокая степень 
стилистического единства свидетельствует о том, что 
один из авторов практически полностью, до невозмож-
ности разделения, подавляет участие в тексте второго. В 
зависимости от стиля это может быть как автор-
информант, так и автор-оформитель. Первый случай 
чаще всего встречается, когда протокол пишется соб-
ственноручно допрашиваемым.  

Ключевым признаком содержательной стороны 
текста, позволяющим отделить текст автора-инфор-
манта, является нарушение максимы релевантности, 
т.е. наличие информации, не относящейся к типично-
му содержанию протокола допроса по данной катего-
рии дел. Например, в тексте протокола допроса сви-
детеля по делу о ДТП к такому типу информации от-
носится подчеркнутый текст: «Я работаю вице-
президентом компании “Лукойл”. По регламенту 
нашей компании мне положен личный автомобиль с 
водителем. Мне выделен автомобиль марки “Мерсе-
дес-Бенц S500 4 matic”, гос. номер…» [9]. В протоколе 
допроса свидетеля по делу о гибели экспедиции Дят-
лова подчеркнутый текст также содержит информа-
цию, непосредственно не относящуюся к делу: «По 
существу заданных вопросов поясняю, что в середине 
февраля 1959 года число точно не помню, я приходил 
в с/совет в пос. Бурмантово к председателю с/совета 
за старыми газетами. Фамилия председателя 
с/совета Мокрушин. Там мы говорили с ним о том, 
что болеют олени копыткой и много оленей погибло 
и появились волки и едят этих погибших оленей» [4].  

Другим показателем речи автора-информанта на 
прагматическом уровне, также связанным с нарушением 
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принципа кооперации, является отличающаяся от ти-
пичной для текстов данного жанра коммуникативная 
цель. Например, в тексте протокола допроса подозрева-
емого по ст. 234, помимо основной познавательной це-
ли, видна также цель снять с себя ответственность за 
продажу запрещенных препаратов, что явно видно в 
подчеркнутых фразах: «Так же около года назад он обя-
зал меня продавать различные биологически-активные 
добавки… К рекламе данных препаратов я никакого 
отношения не имею, так же специально я никому из 
клиентов их покупать не предлагала, этим занимался 
каким-то образом директор… Какую-то надбавку к 
зарплате за продажу данных препаратов я не получала. 
Согласилась их продавать не смотря на их запрещен-
ность боясь увольнения с работы, думая, что ответ-
ственность за их продажу не наступит».  

На лексико-стилистическом уровне показателем ре-
чи автора-информанта является наличие разговорной, 
просторечной и грубо-просторечной лексики. Например, 
в протоколах допроса свидетелей по делу о гибели экс-
педиции Дятлова встречаем следующие разговорные 
фразы: «…нас послали искать туристов; да едва ли она 
вообще есть». В тексте протокола допроса обвиняемого 
по ст. 282 встречается грубо-просторечная («дал ему 
пенделя») и разговорная («я натолкнулся на “гостевую 
книгу”») лексика. Еще одним лексическим признаком 
является наличие профессиональной неюридической 
лексики, т.е. лексики из сферы деятельности допраши-
ваемого. Например, в протоколе допроса свидетеля по 
делу о ДТП, где в качестве свидетеля выступает инспек-
тор ГИБДД, встречается лексика, характеризующая до-
рожно-транспортное происшествие, автомобили и слу-
жебные обязанности инспектора: спецтрасса, подразде-
ление, инспектор по выездам на ДТП с пострадавшими 
лицами, дежурная часть, оформлять ДТП и т.д.  

Синтаксический уровень в большей степени отража-
ет языковую личность автора-оформителя, однако 
встречаются и отдельные вкрапления речи автора-
информанта, о чем могут свидетельствовать предпочте-
ние тех или иных синтаксических конструкций, особен-
ности построения предложений и порядок слов. 

Таким образом, разделение авторских текстов в про-
токоле допроса проводится в основном на лексическом, 
синтаксическом и прагматическом уровнях (табл. 1).  
 

Т а б л и ц а  1 
Признаки разграничения текстов автора-информанта  

и автора-оформителя в протоколе допроса 
 

Автор / признак 
Автор-

оформитель 
Автор-

информант
Обилие юридической терминологии и 
профессионализмов 

+  

Разговорная лексика, в том числе жар-
гонные слова, просторечия, диалектные 
слова, бранная лексика 

 + 

Профессиональная неюридическая 
лексика 

 + 

Точное указание места, времени, адреса 
и т.п. 

+  

Слова со значением неточности,  
приблизительности 

 + 

Информация, напрямую  
не относящаяся к делу 

 + 

Дополнительная коммуникативная цель  + 
Синтаксис (стилевые и жанровые штампы) +  

После выделения текста автора-информанта необ-
ходимо перейти к следующему этапу, который заклю-
чается в выделении особенностей письменной речи 
автора-информанта протокола допроса и составлении 
портрета языковой личности (хотя бы основных 
фрагментов). Здесь мы обращаем внимание на лекси-
ко-фразеологические, стилистические и, частично, 
синтаксические показатели. Также могут использо-
ваться компоненты прагматического уровня, в част-
ности нарушения принципа кооперации и коммуника-
тивных максим, однако анализ прагматики текста не 
входит в традиционную методику атрибуции, поэтому 
требует отдельного изучения. 

На этом же этапе необходимо аналогичным обра-
зом проанализировать и образцы письменной речи 
предполагаемого автора. Выделяют следующие виды 
образцов письменной речи: свободные – тексты, со-
ставленные определенным лицом вне связи с делом, 
по которому назначена экспертиза и до его возбужде-
ния; условно-свободные – тексты, составленные в 
связи с расследуемым делом или после его возбужде-
ния, но не специально для производства экспертизы 
(различные заявления, жалобы, объяснительные и 
другие тексты, составленные в период расследова-
ния), и экспериментальные – тексты, составленные 
определенным лицом по предложению и в присут-
ствии следователя или судьи, специально для исполь-
зования в качестве образца при производстве авторо-
ведческой экспертизы. Экспериментальные образцы 
также должны соответствовать исследуемому доку-
менту по языку, стилю, целевому назначению и теме, 
адресату, характеру речевого общения и состоянию 
автора. Экспериментальные образцы составляются в 
виде сочинения на самостоятельно избранную прове-
ряемым тему, а также на тему, предложенную следо-
вателем (судьей), с учётом формы письменной речи в 
рамках определенного функционального стиля и язы-
ка изложения автора-информанта с образцами пись-
менной речи предполагаемого автора [12]. 

После выделения характерных признаков текста 
и свойств языковой личности наступает этап сопо-
ставления этих признаков для спорного текста про-
токола допроса и образцов письменной речи его 
предполагаемого автора [1. С. 136]. На основании 
этого сопоставления делается вывод об авторстве. 
Этапы анализа текста протокола допроса представ-
лены в табл. 2.  

Если разделить тексты автора-оформителя и авто-
ра-информанта не удалось, это может свидетельство-
вать либо о том, что текст написан информантом соб-
ственноручно, либо о том, что он подвергся очень 
большой переработке автором-оформителем (вплоть 
до написания протокола без участия автора-
информанта). В обоих случаях анализировать текст 
протокола также необходимо. При этом набор реле-
вантных признаков может быть расширен, исключая 
лишь однозначно жанровые характеристики. Для вы-
яснения того, кто именно является автором – оформи-
тель или информант, протокол допроса также сравни-
вают с образцами письменной речи информанта, а 
при необходимости – и с образцами письменной речи 
оформителя.  
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Т а б л и ц а  2 
Этапы автороведческого исследования 

текстов протокола допроса 
 

№ этапа Название этапа Признаки выделения 

1 
Определение границ 
авторского текста 

Законодательная регламентация 
вводной и заключительной частей 
протокола допроса  

2 
Определение стиле-
вых и жанровых ха-
рактеристик текста 

Лексическая моносемия, синтак-
сическая оформленность и завер-
шенность, употребление прошед-
шего времени глагола, стилисти-
ческие средства официально-
делового стиля 

3 
Выделение текста 
автора-информанта 

Наличие разговорной, простореч-
ной и грубо-просторечной лекси-
ки; наличие профессиональной 
неюридической лексики; наруше-
ние принципа кооперации и ком-
муникативных максим 

4 
Характеристика язы-
ковой личности авто-
ра-информанта 

Лексико-фразеологические пока-
затели; стилистические показате-
ли; синтаксические показатели 
(особенности построения предло-
жений, предпочтение тех или 
иных синтаксических конструк-
ций из ряда синонимичных); 
прагматические показатели 

5 

Сопоставление язы-
ковых особенностей 
текста автора-
информанта и образ-
цов письменной речи 
информанта 

Лексико-фразеологический уро-
вень; синтаксический уровень; 
стилистический уровень 

 
В личной экспертной практике автора статьи был 

текст, в котором разделить вклад двух авторов было 
невозможно. Языковая личность автора протокола ха-
рактеризовалась низкой речевой культурой, на что ука-
зывали простой синтаксис текста, большое количество 
канцеляризмов и профессионализмов из юридической 
сферы, краткая, лаконичная манера изложения со стрем-
лением к максимально точному изложению фактов. 
Языковая личность автора образцов письменной речи, 
напротив, отличалась высоким уровнем языковой куль-
туры, на что указывали сложный синтаксис с предпо-
чтительным употреблением сложноподчиненных пред-

ложений и предложений с разными типами связи и рас-
пространением предложений однородными членами и 
обособленными оборотами, богатый словарный запас из 
разных функциональных стилей и владение приемами 
создания выразительности речи, многословная манера 
изложения с пространными объяснениями.  

Для данной языковой личности было также харак-
терно слабое владением профессионализмами и жар-
гонизмами из юридической сферы. На основе сопо-
ставления этих характеристик был сделан вывод о 
том, что авторами спорного текста протокола допроса 
и образцов письменной речи являются разные языко-
вые личности.  

Как видно из проведенного исследования, специфика 
методики автороведческого исследования протокола 
допроса заключается в необходимости последовательно-
го решения нескольких нехарактерных для классической 
автороведческой экспертизы задач: выделения текста, 
подлежащего атрибуции, отделении жанровых и стиле-
вых особенностей и разделении частей текста, принад-
лежащих автору-оформителю и автору-информанту. И 
только после решения этих задач можно переходить к 
традиционным этапам анализа – независимому анализу 
спорного текста и образцов письменной речи предпола-
гаемого автора и сопоставительному анализу выделен-
ных характеристик. При этом на последних этапах необ-
ходимо учитывать ограниченный диапазон релевантных 
признаков, включающих только лексико-фразеоло-
гические, стилистические и отдельные синтаксические 
показатели. Также могут учитываться прагматические 
особенности текстов. 

Отдельную сложность составляет малый объем тек-
ста, принадлежащего автору-информанту, что суще-
ственно ограничивает применение формальных методов. 
В таких условиях перспективным представляется поиск 
других оснований для анализа, выходящих за пределы 
анализа лексического воплощения авторского замысла, 
учитывающих общую коммуникативную направлен-
ность речи и способы ее реализации. Однако этот вопрос 
требует дальнейшего исследования.  
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The paper aims to clarify basic characteristics of interview memo authorship examination. The object of research is the memo of 
interview and its characteristics that determine the complexity of authorship examination. The paper attempts to develop a procedure 
for interview memo authorship examination. The paper has an introduction and 5 parts: “The Authorial Text Borders“, “Genre and 
Authorial Traits Demarcation”, “Binary Authorship”, “Relevant Characteristics System”, “Authorship Examination Algorithm”. The 
paper is addressed to those working in the field of forensic linguistics and of problems of authorship examination. The introduction 
tells about the importance of knowing genre traits for reasoned authorship attribution. The first part familiarizes readers with legal 
requirements to the form and content of the memo of interview. The basis of the following research is a conclusion that only the 
descriptive part of the interview memo is authorship analyzable. In the part “Genre and Authorial Traits Demarcation” the most 
important characteristics of the interview memo genre are described. The third part is devoted to the problem of two authors 
coexistence in the text of the memo of interview. The first author is the interviewee, the second is the interviewer. Of particular 
interest is an attempt to distinguish text elements of the two authors. The part “Relevant Characteristics System” is devoted to the 
analysis of the traditional authorship examination method. It is established that lexical-phraseological, stylistic and syntactical 
linguistic levels are most appropriate for interview memo authorship examination. The last part of the paper, “Authorship 
Examination Algorithm”, generalizes the results of the research and proposes a series of steps of interview memo authorship 
examination. In the conclusion the author again speaks about special aspects of interview memo authorship examination and notes a 
necessity to find a new basis for the analysis of texts of this genre. The paper is illustrated with two tables. The firs table illustrates 
the essay to distinguish text elements of the first and of the second authors. The second table expresses steps of interview memo 
authorship examination. The article contains a list of references.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК И КРЕДИТНЫХ НОТ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Исследуется проблема соотношения производных финансовых инструментов с такими инструментами финансового рынка, 
как депозитарные расписки и кредитные ноты. Анализируя депозитарные расписки, автор приходит к выводу о невозмож-
ности квалификации последних в качестве производных финансовых инструментов. По вопросу квалификации кредитных 
нот выводы автора различаются в зависимости от того, являются кредитные ноты по своей правовой природе ценными бу-
магами или договорами. Лишь в случае признания кредитных нот договорами возможна их квалификация в качестве про-
изводных финансовых инструментов.  
Ключевые слова: депозитарные расписки; кредитные ноты; производные финансовые инструменты; ценные бумаги.  
 

Производные финансовые инструменты в настоя-
щее время составляют необходимый и весьма круп-
ный сегмент рынка ценных бумаг. Состояние оборота 
производных финансовых инструментов оказывает 
непосредственное влияние как на весь финансовый 
рынок, так и на общее состояние не только отече-
ственной, но и международной экономики1. Несмотря 
на то обстоятельство, что рыночные отношения на 
территории Российской Федерации имеют весьма не-
продолжительную историю, производные финансо-
вые инструменты прекрасно прижились на отече-
ственных рынках наравне с акциями, облигациями и 
другими ценными бумагами. Вместе с тем до сих пор 
остается нерешенным вопрос о том, какие именно 
инструменты рынка ценных бумаг следует относить к 
производным финансовым инструментам, а какие 
инструменты не должны учитываться в качестве раз-
новидности данной категории. И вообще допустимо 
ли относить некоторые разновидности ценных бумаг 
к производным финансовым инструментам? Вроде бы 
на данных вопросах следовало бы поставить точку 
ввиду внесения изменений в отдельные нормативно-
правовые акты2, однако с доктринальной точки зрения 
этот вопрос представляется не столь однозначным, 
учитывая различие во мнениях исследователей. 
В частности, отсутствует единство мнений относи-
тельно того, можно ли отнести к производным финан-
совым инструментам такие инструменты рынка цен-
ных бумаг, как депозитарные расписки и кредитные 
ноты. Для ответа на поставленные вопросы необхо-
димо очертить виды производных финансовых ин-
струментов, относительно природы которых дискус-
сий не возникает.  

К числу таких инструментов можно отнести сле-
дующие виды:  

– фьючерсы; 
– опционы; 
– свопы; 
– форварды.  
Основания выделять конкретные разновидности 

производных финансовых инструментов в отече-
ственном правопорядке предусмотрены действующи-
ми нормативными актами. Так, вышеуказанный пере-
чень производных финансовых инструментов поиме-
нован в указании Банка России от 16.02.2015 № 3565-У 
«О видах производных финансовых инструментов»3, 
который содержит характеристику отдельных разно-

видностей производных финансовых инструментов. 
Также общая характеристика производных финансо-
вых инструментов предусмотрена Федеральным зако-
ном от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»). До принятия 
вышеуказанных нормативных актов в отечественном 
правовом регулировании отсутствовали сведения о 
конкретных видах производных финансовых инстру-
ментов.  

Вместе с тем в условиях неопределенности отно-
сительно того, какие инструменты следует относить к 
видам производных финансовых инструментов, оте-
чественные исследователи стали относить к произ-
водным финансовым инструментам кредитные ноты и 
депозитарные расписки. Итак, можно ли с точки зре-
ния отечественного правопорядка квалифицировать 
депозитарные расписки и кредитные ноты в качестве 
производных финансовых инструментов?  

Депозитарные расписки. Весьма продолжитель-
ный период времени вопрос о правовой квалифика-
ции депозитарных расписок оставался нерешенным, 
что порождало соответствующую дискуссию. Также 
возникали споры относительно соотношения депози-
тарных расписок с производными финансовыми ин-
струментами. Те авторы, которые отождествляли 
производные финансовые инструменты и ценные бу-
маги, квалифицировали депозитарные расписки в ка-
честве производных финансовых инструментов. При 
этом такой позиции отдельные авторы могли придер-
живаться уже после внесения изменений в ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», которыми была закреплена 
договорная природа производных финансовых ин-
струментов. К числу таких авторов стоит отнести 
А.А. Кирилловых [1. С. 28], С.С. Абдулкадырова 
[2. С. 22], которые квалифицировали депозитарные 
расписки в качестве производных финансовых ин-
струментов. Кроме того, такие исследователи, как 
С.В. Ротко и Д.А. Тимошенко [3. С. 38], отождествляя 
правовую природу депозитарных расписок и произ-
водных финансовых инструментов, в принципе зада-
лись вопросом о том, почему законодатель не призна-
ет фьючерсы и опционы такими же производными 
ценными бумагами, как и депозитарные расписки? 

Что же стало причиной таких выводов? Для ответа 
на данный вопрос следует уделить весьма присталь-
ное внимание вопросам правовой квалификации де-
позитарной расписки.  
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Итак, говоря о депозитарных расписках, прежде 
всего необходимо отметить, что речь идет именно о 
ценных бумагах, а не о каких-либо других объектах 
гражданских прав. При этом, как следует из ст. 2 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», депозитарной распиской 
является именная эмиссионная ценная бумага, удо-
стоверяющая право собственности ее владельца на 
определенное количество ценных бумаг. Иными сло-
вами, речь идет об объекте гражданских прав, общие 
положения о правовой природе которого урегулиро-
ваны в ст. 142 Гражданского кодекса РФ.  

Являясь именной эмиссионной ценной бумагой, де-
позитарная расписка удостоверяет следующие права:  

– право собственности владельца депозитарной 
расписки на определенное количество ценных бумаг; 

– право требовать получения определенного коли-
чества ценных бумаг взамен депозитарной расписки; 

– право требовать оказания услуг, сопутствующих 
депозитарной расписке. 

По своей природе данная ценная бумага является 
бездокументарной, размещается выпусками, удосто-
веряет равный объем имущественных и иных прав в 
рамках одного выпуска. Индивидуализация владельца 
депозитарной расписки происходит посредством вне-
сения записи в специальный реестр, который ведется 
для учета прав на ценные бумаги.  

Принимая во внимание особенности правовой ква-
лификации депозитарной расписки, возникает зако-
номерный вопрос: каким образом между собой соот-
носятся производные финансовые инструменты и де-
позитарные расписки?  

В качестве общей черты необходимо выделить 
наличие некоторого базисного актива4 у обоих ин-
струментов. Однако в контексте правовой природы 
депозитарных расписок в качестве базисного актива 
могут выступать лишь ценные бумаги, в то время как 
для производных финансовых инструментов в роли 
таких активов могут быть любые вещи, права, а также 
какие-либо внешние обстоятельства (погода, рост или 
падение цен на нефть, изменение значения инфляции 
и т.д.). Вместе с тем в отличие от депозитарных рас-
писок5 правовая природа классических производных 
финансовых инструментов напрямую зависит от ха-
рактеристик лежащего в основе базисного актива. 
Так, например, если базисным активом производного 
финансового инструмента выступает золото, то про-
изводный финансовый инструмент может опосредо-
вать в равной степени и поставку, и взаиморасчеты 
между сторонами. Вместе с тем, если базисным акти-
вом выступает значение инфляции, производный фи-
нансовый инструмент будет опосредовать лишь взаи-
морасчеты.  

Рассматривая различия между депозитарными 
расписками и производными финансовыми инстру-
ментами, необходимо отметить, что депозитарные 
расписки – это исключительно ценные бумаги. В 
свою очередь, производные финансовые инструмен-
ты, – это, прежде всего, договоры. Данный вывод сле-
дует из анализа правовой и экономической природы 
производных финансовых инструментов, порождаю-
щих у сторон комплекс прав и обязанностей, что со-
ставляет содержание обязательственного правоотно-

шения. Производные финансовые инструменты дале-
ки от ценных бумаг, они не могут выступать объекта-
ми гражданских прав, на них нельзя установить вла-
дение или право собственности или каким-либо иным 
образом привязать существование права. Производ-
ный финансовый инструмент выступает лишь юриди-
ческим фактом, порождающим правоотношение.  

Депозитарная расписка же выступает классиче-
ской поименованной ценной бумагой, удостоверяю-
щей исключительно права ее владельца и обязанности 
лица, выступившего эмитентом данного вида ценных 
бумаг. В связи с этим речь о депозитарной расписке 
необходимо вести в контексте объектов вещных прав, 
которой участники оборота могут владеть на праве 
собственности. Более того, попадание депозитарной 
расписки во владение конкретного лица само по себе 
обусловлено совершением меновой сделки, по кото-
рой бумага попадает в распоряжение приобретателя. 
В силу своих особенностей применение категории 
«распоряжение» к производным финансовым инстру-
ментам выглядит абсурдным. 

Отдельный интерес также представляет тот факт, 
что депозитарная расписка, согласно положениям ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», удостоверяет не что иное, 
как право собственности обладателя депозитарной 
расписки на определенное количество ценных бумаг. 
В свою очередь, такая структура отношений для про-
изводных финансовых инструментов исключена, по-
скольку последние порождают лишь обязательствен-
ные правоотношения, в содержание которых входит 
право одной стороны требовать от другой стороны 
совершения активных действий и корреспондирую-
щая такому праву обязанность.  

Таким образом, принимая во внимание различия, 
присущие производным финансовым инструментам и 
депозитарным распискам, полагаем, что позиции иссле-
дователей, указывающих депозитарные расписки в каче-
стве разновидности производных финансовых инстру-
ментов, являются несостоятельными и обусловлены 
смешением понятия производных финансовых инстру-
ментов и производных ценных бумаг, к числу которых 
надлежит относить и депозитарные расписки. 

Аналогичная логика рассуждений касается и таких 
ценных бумаг, как опцион эмитента, владелец кото-
рой вправе требовать от эмитента в установленный 
срок продажи ему определенного количества ценных 
бумаг. Правовой статус данного вида ценных бумаг 
также закреплен ФЗ «О рынке ценных бумаг».   

Кредитные ноты. В отличие от иных видов цен-
ных бумаг, вопрос отнесения кредитных нот к произ-
водным финансовым инструментам не столь одно-
значный, как может показаться на первый взгляд. В 
отличие от депозитарных расписок, которые удосто-
веряют вполне определенную группу прав и обязан-
ностей и являются, ко всему прочему, поименованной 
ценной бумагой, кредитные ноты в отечественном 
правопорядке не имеют самостоятельного правового 
статуса. И это несмотря на тот факт, что данная кате-
гория инструментов имеет широкое распространение 
на российских рынках ценных бумаг6. 

Что такое кредитная нота? Это инструмент, вы-
пускаемый лицом с целью рефинансирования своей 
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задолженности. Логика использования кредитных нот 
состоит в следующем: лицо А, являющееся кредитной 
организаций, в силу особенностей своего правового 
статуса систематически выдает займы. Объединив 
несколько десятков, а то и сотен займов, это лицо вы-
пускает некий инструмент (кредитная нота), который 
продается и гарантирует его приобретателю – лицу В, 
право на получение некоторого дохода, выплата кото-
рого находится в зависимости от погашения займов 
займодавцу – лицу А. Если допускаются просрочка 
исполнения заемного обязательства или его неиспол-
нение, то со стороны А выплаты по кредитным нотам 
стороне В прекращаются (возможны иные послед-
ствия, предусмотренные в решении о выпуске). 

Квалифицируя кредитные ноты с использованием 
известного отечественному гражданскому праву ин-
струментария, часть исследователей относят их к 
ценным бумагам [4. С. 31; 5. С. 21] или к производ-
ным финансовым инструментам [6; 7. С. 20].  

Вместе с тем, отдельно анализируя возможность 
квалификации кредитных нот в качестве ценных бу-
маг, нельзя не отметить то обстоятельство, что все 
ценные бумаги в отечественном правопорядке долж-
ны быть законодательно поименованы. Поскольку 
кредитные ноты не поименованы в качестве ценных 
бумаг, то и являться ими не могут. Однако в таком 
случае каким образом на отечественном рынке цен-
ных бумаг появляются инструменты, которые в кон-
тексте гражданского права и объектами прав-то не 
являются?  

Для разрешения данной проблемы стоит отойти от 
сугубо российского нормативно-правового регулиро-
вания и задаться вопросом: могут ли иностранные 
ценные бумаги, признаваемые таковыми зарубежны-
ми правопорядками, оборачиваться на территории 
Российской Федерации, если они в качестве ценных 
бумаг в отечественном законодательстве не поимено-
ваны? Да, могут.  

Данный вывод следует из анализа положений 
ст. 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», согласно кото-
рым иностранные финансовые инструменты допус-
каются к обращению в Российской Федерации в каче-
стве ценных бумаг иностранных эмитентов при одно-
временном соблюдении следующих условий: 

1) присвоения иностранным финансовым инстру-
ментам международного кода (номера) идентифика-
ции ценных бумаг и международного кода классифи-
кации финансовых инструментов; 

2) квалификации иностранных финансовых ин-
струментов в качестве ценных бумаг в порядке, уста-
новленном Банком России. 

Таким образом, несмотря на то обстоятельство, 
что отечественное законодательство не содержит све-
дений о кредитных нотах как о ценных бумагах, они 
могут быть признаны таковыми, если пройдут преду-
смотренную ст. 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
процедуру легализации. В подтверждение данного 
тезиса стоит привести пример с кредитными нотами 
ПАО НБ «Банк Траст», которое с использованием 
цепочки контролируемых лиц организовало эмиссию 
кредитных нот, выпускаемых иностранным лицом в 
качестве ценных бумаг, а сама кредитная организация 

занималась лишь их продажей на территории Россий-
ской Федерации. При этом кредитные ноты прошли 
легализацию и признавались по отечественному праву 
в качестве ценных бумаг.  

В таком случае следует говорить о том, что кре-
дитные ноты есть ценные бумаги, а не производные 
финансовые инструменты. Однако данный вывод яв-
ляется достоверным лишь в том случае, если кредит-
ные ноты эмитируются иностранным лицом в рамках 
правопорядка, который признает кредитные ноты в 
качестве ценных бумаг7. В ином случае кредитные 
ноты недопустимо относить к ценным бумагам с точ-
ки зрения российского правового регулирования, по-
скольку они не поименованы в качестве таковых. Но, 
может быть, в таком случае кредитные ноты – это 
производные финансовые инструменты?  

Для установления возможности такой квалифика-
ции необходимо привести отношения из производных 
финансовых инструментов и кредитных нот под один 
знаменатель. Сделать это можно лишь в том случае, 
если отойти от того, что кредитная нота – это некая 
ценная бумага по иностранному правопорядку, а 
лишь представить, что речь идет о договоре. Так, в 
силу достигнутого между сторонами А и В соглаше-
ния сторона В передает денежные средства стороне А 
и имеет право на получение доходности, размер и 
допустимость выплаты которой напрямую зависят от 
некоторого стороннего фактора, связанного с возвра-
том третьими лицами стороне А денежных средств, 
предоставленных по договору займа. Таким образом, 
если третьи лица исполняют денежные обязательства 
перед лицом А, то последний уплачивает денежные 
средства стороне В, если лицо А не получает испол-
нения обязательства, то В лишается права на получе-
ние дохода.  

Первый вывод, который напрашивается из анализа 
вышеуказанной схемы, свидетельствует о том, что 
кредитные ноты обеспечивают оборот денежных 
средств, уплата которых находится в прямой зависи-
мости от наступления некоторого условия. В контек-
сте правовой природы производных финансовых ин-
струментов кредитные ноты могут сравниваться лишь 
с расчетными производными финансовыми инстру-
ментами, но не поставочными.  

Имеется ли в такой схеме, в контексте расчетных 
производных финансовых инструментов, признак 
производности или рисковости? Для ответа на данный 
вопрос следует установить наличие базисного актива, 
который в расчетных производных финансовых ин-
струментах выполняет функцию условия, относи-
тельно которого устанавливаются права и обязанно-
сти. Таким базисным активом, согласно положениям 
указания Банка России, может выступать любое 
внешнее обстоятельство, которым вполне может быть 
факт невозврата заемщиками денежных средств. 
Невозврат является отменительным условием, кото-
рое влечет прекращение или сокращение выплат по 
кредитным нотам, т.е. влияет на объем прав и обязан-
ностей. В этом контексте кредитные ноты обладают 
признаком производности, имея в своей основе ба-
зисный актив. При этом данное обстоятельство дает 
еще один признак производных финансовых инстру-
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ментов – рисковой характер, выраженный в том, что 
разрешение вопроса о правах и обязанностях сторон 
и, как следствие, осуществление взаиморасчетов 
напрямую ставятся в зависимость от случая. Более 
того, кредитным нотам можно приписать и такой 
классический признак производных финансовых ин-
струментов, как срочность, поскольку момент воз-
никновения отношений из кредитных нот оторван от 
момента его исполнения. 

Вместе с тем, если анализировать кредитные ноты 
как ценные бумаги (эмитированные по иностранному 
праву), то вывод будет аналогичным тому, который 
следовал при анализе правовой природы депозитар-
ных расписок.  

Учитывая вышеизложенное, если рассматривать 
кредитные ноты как некоторую договорную кон-
струкцию8, то при анализе их внешних признаков 
препятствий для признания кредитных нот в качестве 

производных финансовых инструментов нет. Вместе с 
тем в отечественных нормативных актах кредитные 
ноты не поименованы в качестве одной из разновид-
ностей производных финансовых инструментов, что 
создает определенные препятствия для их квалифика-
ции в качестве таковых.  

Таким образом, принимая во внимание то обстоя-
тельство, что производные финансовые инструменты 
по своей природе – это договоры, а не ценные бумаги, 
относить депозитарные расписки и кредитные ноты, 
квалифицируемые в качестве ценных бумаг, к произ-
водным финансовым инструментам с точки зрения 
отечественного правопорядка некорректно. Однако, 
учитывая сложную правовую природу кредитных нот, 
вопрос об их отнесении к производным финансовым 
инструментам может быть положительно разрешен 
лишь в том случае, если анализировать кредитные 
ноты также в контексте договоров.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на последствия финансово-экономического кризиса 2008 г., произошедшего во 
многом по причине недальновидного использования данной категории инструментов. 
2 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указание Банка России от 16.02.2016 № 3565-У «О видах производ-
ных финансовых инструментов», Налоговый кодекс РФ. 
3 Аналогичные положения о видах производных финансовых инструментов ранее содержались в приказе Федеральной службы по финансо-
вым рынкам «Об утверждении положения о видах производных финансовых инструментов» от 04.03.2010. 
4 Объекты материального мира, оборот которых обеспечивается посредством поставочных производных финансовых инструментов, либо 
какие-либо внешние обстоятельства (уровень инфляции, рост или падение цены на акции, банкротство), относительно которых определяет-
ся лицо, обязанное производить платежи своему контрагенту по сделке. 
5 Правовая природа актива, лежащего в основе депозитарной расписки, остается неизменной, поскольку таковым может выступать лишь 
ценная бумага и ничего более, в том время как в основе производных финансовых инструментов может лежать гораздо более широкий круг 
явлений, зачастую даже не носящих материальный характер. 
6 Подтверждением данного обстоятельства являются особенности санации ПАО «НБ «Банк Траст», который стал известен широкой публи-
ке благодаря схемам «эмиссии» кредитных нот и неисполнения обязательств. 
7 Как правило, такие правопорядки не делают особых различий между, собственно говоря, статусом ценной бумаги и производного финан-
сового инструмента, квалифицируя все инструменты в качестве ценных бумаг. 
8 Данный вывод далеко не бесспорный и приведен лишь в целях сравнения кредитных нот с производными финансовыми инструментами. 
Для более подробного анализа потребуется отдельная публикация. 
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The present article deals with some problems relating to derivatives correlation with such financial instruments as depository 
receipts and credit notes. The relevance of the problem is caused by the fact that the position of the derivatives turn-round has a direct 
influence not only on the whole financial market, but also on the overall status of domestic economy as well as on the status of 
international economy. In spite of the wide use of derivatives, the matter about the examples of derivatives is settled by halves. The 
author mentions some instances of derivative financial instruments, whose legal nature does not provoke discussion. These are 
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futures, options, swaps, forwards. However, the article states new examples of derivatives. The legal nature of such instruments is 
still not clear. These are credit notes and depository receipts. In view of their wide use, scholars believe it necessary to determine 
their legal nature and the aspects of their usage. The author stated these objectives by writing this article. The article compares the 
characteristics of these instruments in order to reach the stated objectives. As a result, the author comes to a conclusion that 
depository receipts, being securities, do not have features of derivatives, because derivative instruments are qualified as contracts. 
The author makes this conclusion by the analysis of current legislation. It provides that depository receipts are securities. The 
author’s conclusion is also confirmed by the analysis of derivatives characteristics: they are contracts, under them one party is 
obliged to take some actions, for example, to pay money or to deliver goods, and the other party is entitled to require performance. 
The article also reviews the special aspects of the legal nature and practical use of credit notes. The author adduces a thesis about 
their qualification as a certain non-defined contractual structure. As a result of this analysis, the author reaches a conclusion about the 
possibility of their qualification as derivative instruments, but only in case of the consideration of such instruments as contracts. The 
present article gives examples of the practical use of such financial instruments, the author draws the conclusions. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАУКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Анализируются состояние, значение и роль уголовно-исполнительной науки. Приводятся, с указанием ведущих ученых-
пенитенциаристов, существующие научные школы в Москве, Томске и Рязани. При этом освещаются некоторые совре-
менные проблемы: малое количество научных центров, сокращение числа ученых в рассматриваемой сфере, разобщен-
ность ведомственной и академической науки. На основании изложенного приводятся различные направления влияния 
науки на уголовно-исполнительную политику и законодательство. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная наука; уголовно-исполнительная политика; уголовно-исполнительное законо-
дательство; факторы. 
 

В современном мире одно из важнейших социаль-
ных явлений представляет наука, представляющая 
собой особую исторически сложившуюся форму че-
ловеческой деятельности, направленную на выработ-
ку и систематизацию знаний и преобразование объек-
тивной действительности, имеющую своим результа-
том выявленные научные факты и закономерности, 
выработанные гипотезы и теории, а также законы 
природы и общества. Зародившись в Древнем мире, 
она постепенно оформилась в важнейший социаль-
ный институт, способный оказывать влияние на все 
сферы жизни общества. Одновременно она стала вы-
ступать как особая форма общественного сознания, 
для которой характерны систематизированность 
научных знаний, специфические способы обоснова-
ния их истинности, опирающиеся на специально раз-
работанные методы. Постепенно наука, в силу эффек-
тивности ее результатов, стала восприниматься чело-
веком как фактор, детерминирующий все стороны 
жизни людей. При этом, претендуя на лидерство, она 
стала вбирать в себя ценностно-мировоззренческие 
функции и претендовать на решение всех проблем, 
которые стоят перед человечеством [1. С. 7].  

Кризисные явления в науке не могут не отражать-
ся на характере ее взаимодействия с другими сферами 
жизни общества, прежде всего, политикой, потому 
что связь между ними объективно обусловлена, по-
скольку и та, и другая форма общественного сознания 
выступают в качестве необходимого фактора, условия 
решения встающих перед обществом проблем. При 
этом возрастание роли науки в обществе способствует 
рационализации политического поведения, которая 
находит свое выражение в использовании данных 
науки, привлечении ученых к процессу выработки 
политических решений, к организации их выполне-
ния, а также трансформации политического сознания 
в сторону сокращения числа стихийно принимаемых 
решений и действий. Особое значение это имеет для 
организации государственного управления и право-
творчества [2. С. 40]. Данные особенности достаточно 
отчетливо прослеживаются и в процессе влияния уго-
ловно-исполнительной науки на формирование уго-
ловно-исполнительной политики, где выработка ре-
шений нередко поручается непрофессионалам, а сле-
дующий за этим правовой волюнтаризм очень ослож-
няет их реализацию, делает и ту и другую крайне про-
тиворечивой, затратной и неэффективной [3. С. 46]. 

Уголовно-исполнительная (ранее исправительно-
трудовая) наука в ее современном виде начала фор-
мироваться в нашей стране во второй половине про-
шлого века. С достаточной долей уверенности можно 
утверждать, что к настоящему времени сложилось три 
«центра» (школы) уголовно-исполнительной науки: в 
Москве, Томске и Рязани. При этом некоторые пред-
ставители этих школ зачастую работали и в Томске, и 
в Москве, и в Рязани, как, например, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР Александр Ильич Зубков. В связи с этим того 
или иного ученого можно отнести к той школе, где им 
был сделан, на наш взгляд, наиболее весомый вклад в 
развитие уголовно-исполнительной науки и политики.  

Как нам представляется, к ученым московской шко-
лы (в свое время она формировалась на базе Академии 
управления МВД СССР, ВНИИ МВД СССР) можно 
отнести Ю.М. Антоняна, Е.А. Антонян, В.П. Ар-
тамонова, С.Л. Бабаяна, Л.И. Беляеву, А.В. Бриллианто-
ва, Ю.В. Голика, Е.В. Емельянову, С.М. Зубарева, 
В.И. Зубкову, А.И. Зубкова, Л.Г. Крахмальника, С.И. Кур-
ганова, О.Б. Лысягина, Т.Ф. Минязеву, А.С. Михлина, 
А.Е. Наташева, В.Н. Орлова, П.Г. Пономарева, А.А. Ря-
бинина, Е.В. Середу, В.И. Селиверстова, И.А. Спе-
ранского, Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, 
Б.С. Утевского, Н.Б. Хуторскую, О.В. Филимонова, 
С.Х. Шамсунова, А.В. Шамиса, И.В. Шмарова, 
Л.В. Яковлеву и др.  

Представителями так называемой томской школы 
пенитенциаристов (на базе Томского государственно-
го Университета), по нашему мнению, являются: 
Н.И. Ланкин, Н.В. Ольховик, Л.М. Прозументов, 
А.Л. Ременсон, В.В. Тирский, В.А. Уткин, В.Д. Фи-
лимонов и др. 

К рязанской уголовно-исполнительной школе 
(сформированной на базе Академии ФСИН России, 
ранее РВШ МВД СССР), на наш взгляд, относятся: 
А.И. Васильев, В.В. Геранин, В.И. Гуськов, 
А.Я. Гришко, В.А. Елеонский, Б.Б. Казак, Ю.А. Ка-
шуба, Э.В. Лядов, А.В. Маслихин, М.П. Мелентьев, 
С.Н. Пономарев, А.Ф. Сизый, А.П. Скиба, К.А. Сыч, 
В.А. Фефелов, В.Н. Чорный, Т.А. Шмаева, В.Е. Южа-
нин и др. 

Помимо представителей трех названных научных 
школ, необходимо также упомянуть и других ученых, 
внесших существенный вклад в науку уголовно-
исполнительного права, но не относящихся напрямую 
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к трем существующим научным центрам: З.А. Асте-
миров, Н.А. Беляев, Ф.М. Городинец, С.И. Дементьев, 
Б.З. Маликов, И.С. Ной, М.С. Рыбак и др.  

Невозможно переоценить тот вклад, который 
внесли вышеназванные ученые в становление, разви-
тие и формирование науки уголовно-исполнительного 
права, что нашло свое прямое отражение в уголовно-
исполнительной политике и уголовно-исполни-
тельном законодательстве Российской Федерации. 
Например, подготовка ныне действующего УИК РФ 
осуществлялась параллельно двумя группами ученых 
в начале 90-х гг. прошлого века. Первая группа рабо-
тала в Москве (Ю.В. Голик, А.И. Зубков, О.Б. Лы-
сягин, М.П. Мелентьев, А.С. Михлин, В.И. Сели-
верстов, Н.А. Стручков, В.Д. Филимонов, И.В. Шма-
ров и др.) [4. С. 132]. Вторая группа подготовила так 
называемый альтернативный проект кодекса в Том-
ском государственном университете (Н.И. Ланкин, 
Л.М. Прозументов, А.В. Усс, В.А. Уткин, О.В. Фили-
монов, В.Г. Швыдкий и др.).  

Современной науке уголовно-исполнительного 
права присущи определенные специфические черты, 
которые накладывают свой отпечаток на формирова-
ние уголовно-исполнительной политики и законода-
тельства. Во-первых, в России существуют всего два 
научных центра (школы), где изучаются и анализи-
руются проблемы исполнения уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, чего, на наш 
взгляд, совершенно недостаточно. Ситуация усугуби-
лась после передачи уголовно-исполнительной систе-
мы из ведения МВД РФ в ведение Минюста России в 
1998 г. В результате в вузах, которые остались в си-
стеме МВД, проблемам исполнения уголовных нака-
заний практически перестали уделять внимание. 
В первую очередь для науки уголовно-исполни-
тельного права были утеряны ведомственные вузы, 
расположенные в г. Москве, а также ряд региональ-
ных вузов, где достаточно сильно была развита науч-
но-исследовательская работа в соответствующей сфе-
ре (например, Уфимская высшая школа МВД).  

Кроме того, если в Томске и Рязани научные шко-
лы сконцентрированы в двух вузах – Национальный 
исследовательский Томский госуниверситет и Акаде-
мия ФСИН России соответственно, то в Москве ве-
дущие ученые, многие из которых в свое время рабо-
тали в ведомственных вузах МВД, «разбросаны» по 
самым разным вузам (МГУ им. М.В. Ломоносва, Ака-
демия управления МВД России, Российский государ-
ственный университет правосудия, Московский госу-
дарственный юридический университет им. О.Е. Ку-
тафина и др.), что не очень способствует консолида-
ции научной мысли. В связи с этим весьма актуальной 
становятся проблема концентрации научной мысли и 
ее популяризация, без которой говорить об эффектив-
ности ее влияния на процесс формирования правовой 
политики не приходится. В настоящее время она в 
некоторой степени решается с помощью создания 
различных институциональных структур, начиная с 
НИИ и заканчивая научно-образовательными центра-
ми. Так, в целях сохранения научного потенциала 
ученых, ранее работавших в научных и образователь-
ных учреждениях МВД России, и подразделениях, 

изучавших пенитенциарные проблемы, 30 апреля 
1999 г. по инициативе Ю.И. Калинина был создан 
НИИ УИС Минюста России, особое внимание кото-
рого было обращено на необходимость развития 
науки уголовно-исполнительного права и тех ее 
направлений, которые обеспечивают научное сопро-
вождение реформирования уголовно-исполнительной 
системы. Его правопреемником в настоящее время 
является ФКУ НИИ ФСИН России. 

Помимо НИИ ФСИН России, занимающегося 
научным обеспечением уголовно-исполнительной 
деятельности, очень перспективным представляется 
направление, связанное с созданием специализиро-
ванных научных центров на базе ведущих вузов стра-
ны. Так, в частности, 23 декабря 2015 г. решением 
Ученого совета юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова был создан научно-образова-
тельный центр (НОЦ) «Проблемы уголовно-испол-
нительного права».  

Во-вторых, в последнее время, с учетом проблем, 
описанных выше, наметилась тенденция к существен-
ному сокращению числа ученых – докторов и канди-
датов юридических наук, занимающихся вопросами 
уголовно-исполнительного права и законодательства, 
что также не может способствовать эффективной уго-
ловно-исполнительной политике государства. Как это 
ни парадоксально звучит, в ведущем научном учре-
ждении ФСИН России – Научно-исследовательском 
институте – в настоящее время по ряду объективных 
и субъективных причин доктора наук в сфере уголов-
но-исполнительного права работают в основном толь-
ко по совместительству. 

В-третьих, в силу специфики предмета науки, а 
также с учетом исторического становления на базе 
научных и учебных заведений МВД СССР (РФ) мож-
но с большой долей вероятности утверждать о ведом-
ственном характере науки уголовно-исполнительного 
права, что в некоторых случаях достаточно негативно 
сказывается на ее роли в формировании УИПиЗ. Сле-
дует согласиться с профессором А.И. Зубковым, ко-
торый считает, что «положение ведомственной науки 
весьма специфично, так как она призвана служить 
прежде всего интересам того министерства, в рамках 
которого создаются те или иные научные коллекти-
вы» [5. С. 342].  

Ведомственный характер науки уголовно-испол-
нительного права проявляется в возможности направ-
ления директивных предписаний о научном обосно-
вании высказываемых идей о реформировании систе-
мы исполнения наказаний. В частности, после того 
как была озвучена мысль о необходимости преобра-
зования системы исправительных колоний России в 
систему тюрем, «ученые из ведомственных НИИ по-
лучили указание разработать типовые проекты пере-
профилирования обычной зоны в тюрьму на тысячу 
человек, подготовить проекты организации охраны и 
контроля за осужденными» [6. С. 166–170]. И такая 
система отношений не является исключением. Самый 
яркий пример давления на ведомственную науку – это 
«постановка задачи» предыдущим руководителем 
ФСИН России А.А. Реймером в кратчайший срок 
подготовить Концепцию развития УИС до 2020 г. [7] 
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перед руководством НИИ ФСИН России. После того, 
как было объяснено, что такие документы требуют 
качественной подготовки и достаточно длительного 
периода времени, многие ученые лишились своей 
работы [8]. В конечном итоге Концепция была все-
таки подготовлена, однако о ее качестве можно су-
дить хотя бы по потребовавшимся изменениям [9] в 
связи с невозможностью решения поставленных в ней 
задач по переходу на тюремный режим содержания 
осужденных к лишению свободы. 

Вместе с тем в «ведомственности» науки уголов-
но-исполнительного права можно выделить и пози-
тивные моменты. Во-первых, это наличие государ-
ственного финансирования научных разработок в 
рамках бюджета ФСИН России. Во-вторых, это до-
ступ к различным материалам, базам, статистическим 
данным ФСИН России, в том числе и ограниченного 
использования. В-третьих, возможность для ученых, 
представляющих ведомственную науку, напрямую 
апробировать (например, через проведение научных 
экспериментов) свои предложения в практической 
деятельности учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания.  

Помимо ведомственной науки, осуществляемой в 
научных и учебных учреждениях ФСИН России, су-
ществует и академическая уголовно-исполнительная 
наука. Представители академической науки, в отли-
чие от ведомственной, не обременены директивными 
предписаниями и не находятся в подчинении у руко-
водителей ФСИН России, что делает их независимы-
ми в своих научных суждениях. По мнению профес-
сора А.И. Зубкова, академическая (цивильная) наука 
свободно может делать выводы и предложения самого 
радикального порядка, не совпадающие с официаль-
ной доктриной ведомства [5. С. 341]. Вместе с тем 
представители академической науки не обладают те-
ми преимуществами, которые есть у представителей 
ведомственной науки. 

Как нам представляется, один из самых перспек-
тивных путей повышения эффективности подготав-
ливаемых наукой предложений лежит в плоскости 
симбиоза академической и ведомственной науки уго-
ловно-исполнительного права. Только если объеди-
нить преимущества ведомственной и академической 
науки, можно будет достичь максимально эффектив-
ного влияния науки в целом на формирование уго-
ловно-исполнительной политики и законодательства. 
Не случайно, что в новой редакции (от 23.09.2015) 
Концепции развития УИС до 2020 г. предусмотрено 
активное использование научного потенциала научно-
исследовательских институтов, образовательных ор-
ганизаций высшего образования Федеральной службы 
исполнения наказаний во взаимодействии с другими 
образовательными организациями высшего образования 
и научными организациями. Шаги в этом направлении 
уже ведутся. Так, в частности, в 2016 г. коллективом 
ученых, представляющих как ведомственную, так и ака-
демическую науку на базе НОЦ «Проблемы уголовно-
исполнительного права», была подготовлена Общая 
часть нового Уголовно-исполнительного кодекса [10]. 

Еще одним шагом по объединению усилий ведом-
ственной и академической наукой уголовно-испол-

нительного права стало подписание 27 мая 2016 г. ру-
ководителем НОЦ «Проблемы уголовно-исполни-
тельного права», доктором юридических наук, про-
фессором В.И. Селиверстовым и начальником кафедры 
уголовно-исполнительного права Академии ФСИН Рос-
сии, доктором юридических наук А.П. Скибой договора 
о научном и учебном сотрудничестве между научно-
образовательным центром «Проблемы уголовно-
исполнительного права» юридического факультета Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова и кафедрой уголовно-исполнительного права Ака-
демии права и управления ФСИН России. В рамках дан-
ного договора стороны договорились: 

– о содействии в обмене преподавателями, аспи-
рантами (адъюнктами) и студентами (слушателями) с 
целью стажировок и научных дискуссий; 

– содействии установлению научного сотрудниче-
ства в областях, представляющих взаимный интерес; 

– оказании взаимной помощи в повышении квали-
фикации преподавателей и аспирантов (адъюнктов); 

– обмене опытом в развитии передовых методов 
обучения; 

– способствовании обмену публикациями, стати-
стическими и иными материалами по проводимым 
исследованиям; 

– организации двухсторонних совместных конфе-
ренций, семинаров и круглых столов; 

– участии в проводимых научных и образователь-
ных мероприятиях одной из сторон; 

– проведении (при наличии возможностей взаим-
ного интереса) совместных образовательных и науч-
ных проектов и программ; 

– информировании общественности об итогах 
совместной деятельности. 

Говоря о науке как факторе, влияющем на уголов-
но-исполнительную политику и законодательство, 
следует учитывать состояние самой науки, которое 
определяет ее способность отвечать на внешние и 
внутренние вызовы, обеспечивая ее саморазвитие. 
При этом влияние научной мысли дополнительно мо-
жет нивелироваться политическими и экономически-
ми факторами. Как отмечает С.Б. Поляков, зависи-
мость ученых-юристов от политиков «порождает 
производство чистой апологетики решений власти, 
выдаваемой за научные труды, исполнение заказов 
власти по представлению заранее намеченных резуль-
татов “исследований” для фактического обоснования 
намеченного решения» [11. С. 55]. Это отчетливо де-
монстрирует практика законодательных инициатив, 
где прослеживается весьма негативная тенденция: 
парламентарии нередко вносят изменения, руковод-
ствуясь, по-видимому, скорее политической конъ-
юнктурой, чем целесообразностью, без тщательно 
проведенного анализа правоприменительной практи-
ки, без выявления причин «нерабочих» норм [12. 
С. 3–7], при игнорировании позиции научной обще-
ственности. Многие новеллы в таких условиях стано-
вятся откровением и для самих ученых. Ярким при-
мером тому является введение института принуди-
тельных работ, который был представлен для обсуж-
дения научной общественности только после приня-
тия соответствующего законопроекта [13].  
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Важным направлением науки должны быть науч-
ные исследования. Одним из современных векторов 
развития уголовно-исполнительной системы, преду-
смотренных Концепцией развития УИС до 2020 г., 
является проведение научных исследований, соответ-
ствующих современному уровню развития пенитен-
циарных систем иностранных государств, на базе ла-
бораторий, научных центров и других подразделений. 
Однако, как отмечает В.В. Лазарев, научные исследо-
вания осуществляются усилиями отдельных ученых, 
ведутся чаще всего спонтанно, без должной коорди-
нации и организации [14. С. 189]. Все это, безусловно, 
препятствует формированию целостной концептуаль-
ной основы уголовно-исполнительной политики и 
законодательства.  

Существенное влияние наука оказывает на уго-
ловно-исполнительную политику и законодательство 
в процессе активного обмена мнениями на различных 
конференциях, посвященных проблемам исполнения 
наказаний. Участие в них представителей органов 
государственной власти обеспечивает функциониро-
вание одного из каналов влияния науки на формиро-
вание уголовно-исполнительной политики. Так, регу-
лярное (раз в два года на базе Академии ФСИН Рос-
сии) проведение Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, исправление» при 
участии руководства ФСИН России обеспечивает со-
здание диалоговой площадки по обсуждению основ-
ных направлений развития УИС, передового зару-
бежного опыта в сфере исполнения наказаний, совер-
шенствования организационно-правовых, материаль-
но-технических, психолого-педагогических условий в 
сфере применения уголовных наказаний. 

Одним из действенных средств верификации вы-
двигаемых идей, направленных на реформирование 
системы исполнения наказаний, является экспери-
мент, который выступает одновременно и как метод 
научного познания, и как способ совершенствования 
управлением социально-правовых систем [15. С. 10]. 
Наибольший расцвет данное направление уголовно-
исполнительной науки получило в советские годы. 
В 70–80-е гг. прошлого века МВД СССР проводило 
различные экспериментальные работы, предваритель-
но апробируя научные разработки и предложения по 
совершенствованию действующего законодательства, 
а также деятельности учреждений и органов, испол-
няющих наказания. Причем такие работы проводи-
лись как на уровне всей страны (с законодательным 
оформлением эксперимента), так и на уровне отдель-
ных регионов и даже учреждений. 

Оптимальной представляется ситуация, когда экс-
перимент предшествует внедрению законодательных 
новелл, позволяя решить гносеологическую, прогно-
стическую и преобразовательную задачи за счет 
оценки эффективность планируемых к принятию 
нормативных правовых актов, прогнозирования раз-
вития соответствующей сферы общественных отно-
шений, предотвращения принятия решений, способ-
ных привести к негативным последствиям, выявления 
особенностей практической реализации нормотворче-
ских идей и обеспечения их необходимой корректи-
ровки.  

Перспективным для дальнейшей законопроектной 
работы представляется проведение эксперимента по 
апробации модели Центра исправления осужденных 
исправительного учреждения. Научную апробацию в 
настоящее время проходит идея создания центров 
исправления осужденных как внештатных структур-
ных подразделений колонии общего, строгого, особо-
го режимов (кроме учреждений для лиц, осужденных 
к пожизненному лишению свободы), предназначен-
ных для организации исполнения уголовного наказа-
ния путем дифференцированного содержания осуж-
денных, целенаправленного исправительного воздей-
ствия на них работниками исправительных учрежде-
ний, представителями государственной и муници-
пальной власти, общественных объединений и рели-
гиозных организаций, с целью формирования у осуж-
денных уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общения, повышения общеобразовательного и 
культурного уровня, изменения их поведения в соот-
ветствии с установленным порядком отбывания нака-
зания [16].  

Самостоятельным направлением влияния уголовно-
исполнительной науки на уголовно-исполни-тельную 
политику и законодательство является разработка пра-
вовой доктрины. Являясь идейной основой российской 
правовой системы, правовая доктрина выступает в ка-
честве направляющего вектора развития правовой по-
литики в целом и уголовно-испол-нительной политики 
в частности, обеспечивая трансформацию правовых 
традиций и правовых новелл в современную политико-
правовую жизнь общества, постепенно формируя его 
ценностно-нормативную основу. Регулятивный потен-
циал правовой доктрины в сфере исполнения наказа-
ний реализуется путем издания документов политико-
правового характера, таких как «доктрина», «концеп-
ция», «стратегия», являющихся внешней формой вы-
ражения уголовно-исполнительной политики. Сравни-
тельно новой формой существования правовой док-
трины стала научно-теоретическая модель Общей ча-
сти УИК РФ, разработанная ведущими учеными-
пенитенциа-ристами [10].  

Еще одной формой воздействия науки на уголов-
но-исполнительное законодательство являются разра-
ботка проектов нормативных правовых актов с соот-
ветствующим обоснованием, а также подготовка от-
зывов на поступающие в научные учреждения проек-
ты законов и подзаконных актов. К сожалению, в не-
которых случаях ученые готовят не отзывы на проек-
ты законов, а вынуждены обосновывать уже принятые 
решения, как это было с уголовным наказанием в ви-
де принудительных работ. 

На основании изложенного полагаем, что уголов-
но-исполнительная наука как фактор развития уго-
ловно-исполнительной политики и законодательства 
проявляется в следующих случаях: 

– при проведении научных исследований; 
– во время обсуждения тех или иных научных 

предложений в рамках научно-представительских 
мероприятий, проводимых с участием органов госу-
дарственной власти (например, в рамках Междуна-
родного пенитенциарного форума); 
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– при апробации научных исследований в виде 
проведения экспериментов в учреждениях и органах, 
исполняющих наказания;  

– при разработке правовой доктрины, принимаю-
щей в этой сфере форму концепции или научно-
теоретической модели; 

– при подготовке проектов нормативных правовых 
актов или отзывов на них.  

При этом степень и эффективность влияния науки 
на уголовно-исполнительную политику и законода-
тельство зависят от текущего состояния самой науки. 

Как нам представляется, в современных условиях 
разобщенности академической и ведомственной 
науки эффективность влияния науки на уголовно-
исполнительную политику и законодательство мо-
жет быть обеспечена при совместном проведении 
научных исследований, когда академическая наука 
будет обеспечивать, главным образом, разработку 

доктрины, а ведомственная наука – разработку, со-
провождение проведения и подведение итогов экс-
периментов.  

Таким образом, уголовно-исполнительная наука 
является одним из ключевых факторов, оказывающих 
влияние на уголовно-исполнительную политику и 
законодательство. Игнорирование данного фактора 
приводит к принятию непродуманных поспешных 
решений, реализация которых крайне затруднительна, 
а зачастую и финансово не обоснована, как, напри-
мер, реализация уголовного наказания в виде прину-
дительных работ или переход на тюремную систему 
отбывания лишения свободы. В то же время форми-
рование уголовно-исполнительной политики на осно-
ве науки уголовно-исполнительного права позволит 
существенно повысить качество принимаемых поли-
тических решений и эффективность действующего 
уголовно-исполнительного законодательства.  
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The article analyzes the status, value and role of penology. The leading penology scholars and existing research schools in 
Moscow, Tomsk and Ryazan are listed. The current problems that exist in penal science are discussed: the small number of centers 
where the problems of penal law are studied, the reducing number of scholars in this sphere, the disunity of departmental and 
academic science. At the moment there are only two research centers (schools) that study and analyze the problems of criminal 
penalty enforcement: Tomsk State University and the Academy of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation. The 
leading institution of the RF Federal Penitentiary Service, the Research Institute, for a number of objective and subjective reasons, 
has practically no doctors of science in the field of penal law at present. One of the essential problems of penal law is its 
“departmental” nature. As a result, scholars from universities often receive departmental policy requirements to give scientific 
grounds to the ideas expressed by the authorities on the reform of the penitentiary system. In the author’s opinion one of the most 
promising ways to improve the effectiveness of the proposals prepared by the science lies in the symbiosis of academic and 
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departmental science of penal law. The combination of the advantages of departmental and academic sciences can most effectively 
influence on the formation of penal policy and legislation in general. A positive example of symbiosis is the joint work of a team of 
scholars representing both departmental and academic science on the basis of research and educational center “Problems of Penal 
Law” in 2016. This work resulted in the drafting of the General Part of the new Penal Code. It is essential for penology to have an 
active exchange of views at various conferences on penal issues. The regular (every other year, the Academy of the Federal 
Penitentiary Service of the Russian Federation) International Penitentiary Forum “Crime, Punishment, Correction” provides a 
platform for dialogue to discuss the main directions of the penitentiary system development, the best international practices in the 
field of correction. Conducting various experiments is also very promising, for example, testing of the model of a correction center 
for prisoners. Thus, penology is one of the key factors that influence penal policy and legislation. 
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О.В. Желева 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ХОДАТАЙСТВАМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 16-03-00413 «Злоупотребление правом в уголовном процессе:  
системные и несистемные проявления, их предотвращение и пресечение». 

 

Указывается, что правовая неопределенность, наличие пробелов в законодательном регулировании порядка распоряжения 
правом на заявление ходатайств могут стать предпосылкой различных форм злоупотребления. На основе анализа литера-
туры и судебной практики дается характеристика способов злоупотребления правом на обращение с ходатайством, а также 
обосновывается необходимость закрепления требований к содержанию, его качественным признакам и механизму разре-
шения ходатайств частных лиц. 
Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства; ходатайство; реализация права; злоупотребление субъектив-
ным правом; злоупотребление дискреционными полномочиями. 
 

Действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство наделяет различных участников уголов-
ного судопроизводства широким кругом прав, пред-
назначенных для защиты и охраны их личных инте-
ресов, а также предоставляющих им возможность 
участвовать и влиять на ход уголовного процесса. 
Одним из таких прав является право заявлять хода-
тайства, т.е. просьбы, адресованные дознавателю, 
следователю, прокурору либо суду об осуществле-
нии определенных процессуальных действий и при-
нятии решений [1. C. 320]. 

Следует отметить, что в литературе в зависимости 
от целей заявителя выделяют несколько разновидно-
стей ходатайств частных лиц: 1) о приобретении или 
подтверждении процессуального статуса (например, о 
признании лица потерпевшим); 2) направленные на 
собирание новых, проверку или оценку уже имею-
щихся в деле доказательств; 3) о совершении в инте-
ресах лица иных процессуальных действий, носящих 
обеспечительный, вспомогательный характер (напри-
мер, о принятии мер по обеспечению возмещения 
вреда, причиненного преступлением; мер безопасно-
сти в связи с угрозами в отношении участников уго-
ловного судопроизводства или их близких родствен-
ников, родственников или близких лиц); 4) о приня-
тии окончательного решения по делу в интересах 
участника (например, о прекращении дела); 5) о по-
рядке судебного разбирательства (например, о приме-
нении особого порядка судебного разбирательства, о 
рассмотрении дела с участием присяжных заседате-
лей) [2. C. 97–98]. При этом особое внимание ученые 
уделяют второй группе ходатайств, что вызвано их 
исключительным назначением как одной из форм уча-
стия субъектов, вовлеченных в сферу уголовного судо-
производства, в процессе доказывания [3. C. 69]. Такие 
ходатайства не только являются средством отстаивания 
участниками уголовного процесса своих прав и закон-
ных интересов, но также способствуют получению как 
уличающих, так и оправдывающих доказательств, что 
оказывает влияние на всесторонность, объективность, 
полноту предварительного расследования, а значит, и 
на установление истины по делу. 

Механизму реализации права на заявление хода-
тайств, в том числе связанных с участием лица в про-
цессе доказывания, посвящена гл. 15 УПК РФ, в кото-

рой закреплен: 1) перечень субъектов, обладающих 
указанной правовой возможностью в ходе уголовного 
судопроизводства; 2) процессуальные стадии, на ко-
торых возможно осуществление права на обращение с 
ходатайством; 3) срок, в течение которого соответ-
ствующие должностные лица и государственные ор-
ганы обязаны принять решение по поступившему хо-
датайству; 4) порядок разрешения ходатайства и про-
цессуального оформления ответа об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении рассмотренного обра-
щения. 

Следует отметить, что существующий способ ре-
гламентации порядка заявления и разрешения хода-
тайств не отличается высокой степенью детальности, 
поскольку ряд вопросов законодатель оставил на 
усмотрение заявителя. В связи с этим данный метод 
правового регулирования уголовно-процессуальных 
правоотношений, возникающих по поводу заявления 
ходатайств, можно рассматривать как проявление 
диспозитивности, под которой понимается «ограни-
ченная рамками уголовно-процессуального закона 
свобода распоряжения предметом уголовного процес-
са, правами и обязанностями в ходе процесса его 
участниками» [4. C. 10]. С одной стороны, такая сво-
бода осуществления субъективного права на обраще-
ние с ходатайством обеспечивает возможность равно-
го участия различных субъектов в процессе расследо-
вания и разрешения уголовного дела по существу, 
служит гарантией защиты прав граждан, вовлеченных 
в сферу уголовного судопроизводства, а с другой – 
правовая неопределенность становится предпосылкой 
для реализации незаконных, безнравственных интере-
сов субъектов посредством злоупотребительного по-
ведения в виде использования права в противоречии с 
его назначением.  

В связи с этим возникает необходимость опреде-
ления оптимальных требований к распоряжению пра-
вом на заявление ходатайств, которые будут учиты-
вать не только интересы заявителя, но и интересы 
третьих лиц, общества, государства, а следовательно, 
обеспечат эффективную и добросовестную его реали-
зацию. Среди таких требований можно выделить сле-
дующие.  

Во-первых, обоснованность ходатайств, под кото-
рой понимается наличие соответствующих фактиче-
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ских и юридических данных, необходимых для разре-
шения просьбы заявителя [5. C. 77]. При этом фактиче-
ские данные составляют сведения, которые позволяют 
говорить о необходимости совершения тех действий, о 
которых ходатайствует лицо, а юридические данные 
представляют собой ссылки на подтверждающие дово-
ды лица нормы материального и процессуального пра-
ва [6. C. 135]. Следует отметить, что внешним выраже-
нием обоснованности признается мотивированность [7. 
C. 11]. Требование мотивировать свою просьбу или 
решение предполагает необходимость отразить участ-
ником уголовного судопроизводства ход своей мысли-
тельной деятельности по обоснованию сделанных им 
выводов, а также проанализировать все имеющиеся по 
делу доказательства, касающиеся конкретного вопроса. 
Вследствие тесной взаимосвязи требований обосно-
ванности и мотивированности представляется возмож-
ным рассмотрение их в единстве применительно к со-
держанию ходатайств. 

Однако возникает вопрос, каждое ли ходатайство, 
заявляемое участниками уголовного судопроизвод-
ства, должно соответствовать указанным требовани-
ям. По этому поводу в литературе сложилось не-
сколько позиций. В соответствии с первой любое хо-
датайство частного лица должно быть обоснованным, 
поскольку его просьба направлена не просто на то, 
чтобы ее рассмотрели, а чтобы убедить властных 
субъектов в необходимости удовлетворить поступив-
шее ходатайство [8. C. 67]. То есть для реализации 
собственных интересов субъект должен как можно 
более четко и полно изложить свою просьбу. Соглас-
но второй позиции требование обоснованности и мо-
тивированности необходимо соблюдать только при 
заявлении некоторых видов ходатайств: связанных с 
участием лица в процессе доказывания или с приня-
тием в отношении него окончательного решения [9. 
C. 26]. Так, представители данной точки зрения 
утверждают, что ходатайство о прекращении уголов-
ного дела должно содержать анализ имеющихся дока-
зательств с точки зрения их достаточности и возмож-
ности восполнения пробелов в установлении обстоя-
тельств по конкретному делу, иначе оно не будет удо-
влетворено. В то же время ходатайство обвиняемого о 
применении особого порядка судебного разбиратель-
ства не требует такого подробного обоснования для 
его разрешения. Следовательно, как и сторонники 
предыдущей позиции, ученые указывают на прямую 
причинно-следственную связь между содержанием 
ходатайства и решением должностного лица по ре-
зультатам его рассмотрения.  

Вместе с тем в силу отсутствия определенных 
профессиональных навыков, ресурсов для получения 
подтверждающих фактических данных требование 
обоснованности и мотивированности может стать 
невыполнимым, что предопределит решение долж-
ностного лица, а значит, существенно ограничит пра-
во участника уголовного процесса. В связи с чем сле-
дует согласиться с третьей позицией о том, что обос-
нованность ходатайств не является обязательным 
свойством обращений частных лиц [10. C. 41]. Кроме 
того, необоснованность ходатайств не всегда указы-
вает на незаконность интересов заявителя, на его не-

добросовестные мотивы – наоборот, в некоторых слу-
чаях отклонение ходатайства и отказ в его удовлетво-
рении по такому критерию могут свидетельствовать о 
чрезмерном усмотрении должностного лица, о зло-
употреблении им дискреционными полномочиями.  
М.С. Строгович справедливо замечает: «Если обвиня-
емый (подсудимый) заявит ходатайство, но не укажет, 
для чего нужно то доказательство, о получении кото-
рого он просит, и суд на этом основании отклонит 
ходатайство, – это будет не соблюдение процессуаль-
ной формы, а нарушение ее, превращение формы в 
пустую формальность» [11. C. 88].  

Например, в ходе предварительного расследования 
обвиняемый Б. заявил ходатайство о проведении оч-
ной ставки между ним и свидетелем по делу [12]. 
Следователь отказал в удовлетворении данной прось-
бы исключительно по причине ее необоснованности 
без указания иных доводов и ссылок на материалы 
уголовного дела. Между тем принятие подобного ре-
шения является недопустимым, ведь независимо от 
степени обоснования ходатайства решение дознавате-
ля, следователя, прокурора, суда относительно посту-
пившего обращения должно быть, во-первых, закон-
ным, свидетельствующим о соблюдении установлен-
ного законом порядка (процедуры) принятия решения 
и соблюдении его процессуальной формы; во-вторых, 
обоснованным, предполагающим соответствие изло-
женных в решении выводов о фактических обстоя-
тельствах дела доказательствам, которые имеются в 
деле и которые получены в результате предшествую-
щего принятию решения процесса доказывания;        
в-третьих, мотивированным, т.е. содержащим аргу-
менты, объясняющие причины принятого решения 
[13. C. 42–47]. 

Перечисленные требования к процессуальному 
решению должностного лица служат пределами для 
его возможного усмотрения, которое должно зависеть 
не от сложившегося предубеждения или поведения 
частных лиц, участвующих в уголовном процессе, а 
от установленных по делу обстоятельств, а также об-
щих и специальных правовых предписаний.  

Отсутствие требования обоснованности ходатай-
ства не означает, что допускается обращение без по-
вода, под которым следует понимать наличие объек-
тивной необходимости совершения в отношении за-
явителя определенных действий или принятия реше-
ния должностным лицом, осуществляющим уголов-
ное преследование. В случае если лицо обращается с 
ходатайством без повода, это может свидетельство-
вать о его недобросовестных мотивах, незаконном 
интересе, желании препятствовать производству 
предварительного расследования. Так, в одном уго-
ловном деле обвиняемый М. заявил три ходатайства о 
назначении ему переводчика [14]. Однако из материа-
лов уголовного дела следовало, что обвиняемый до-
статочно владеет русским языком – на этом языке он 
обучался в российском вузе; размещал материалы в 
сети Интернет; общался со своей семьей, друзьями; 
давал показания в качестве подозреваемого; неодно-
кратно собственноручно заявлял ходатайства и осу-
ществлял иные действия. На основании указанных 
фактов в удовлетворении ходатайств ему было полно-
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стью отказано. Реальная необходимость для назначе-
ния обвиняемому переводчика отсутствовала, а исхо-
дя из его предыдущего поведения в ходе предвари-
тельного расследования следовало, что его действия 
по заявлению данных ходатайств были недобросо-
вестными и свидетельствовали о его злоупотреби-
тельном поведении. Представляется, что последстви-
ем такого поведения становится безусловный отказ в 
удовлетворении ходатайства; если же лицо заявит 
аналогичное обращение, то ему должно быть отказано 
в его принятии без фактического рассмотрения. 

Вторым требованием к распоряжению правом на 
заявление ходатайств является относимость изложен-
ных в ходатайстве утверждений, т.е. наличие связи 
между содержанием просьбы и уголовным делом. 
Статья 159 УПК РФ предусматривает обязательность 
рассмотрения ходатайств, однако устанавливает, что 
просьбы о проведении определенных следственных 
действий будут удовлетворены только в случае, если 
обстоятельства, об установлении которых ходатай-
ствуют подозреваемый, обвиняемый, его защитник, 
потерпевший, гражданский истец, гражданский от-
ветчик или их представители, имеют значение для 
данного уголовного дела. Аналогичное положение 
содержится и в определениях Конституционного Суда 
РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О [15], от 24 марта 
2015 г. № 678-О [16].  

Содержание ходатайства, обеспечивающее уча-
стие лица в процессе доказывания, должно обладать 
свойством относимости и включать информацию, 
необходимую для правильного ее разрешения. Следу-
ет заметить, что  указание в обращении на обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела, не 
означает, что на частных лиц перекладывается бремя 
доказывания в том значении, которое адресуется 
должностным лицам. Требование относимости со-
держания ходатайства является необходимым, прежде 
всего, потому, что становится барьером для недобро-
совестных обращений, например, о допросе неизвест-
ных лиц, о допросе умершего человека и др. Заявле-
ние таких ходатайств можно считать злоупотреблени-
ем субъективным правом, являющимся способом вве-
дения следствия в заблуждение и затягивания предва-
рительного расследования. Последствием данного 
поведения становится отказ в удовлетворении хода-
тайств, не указывающих на обстоятельства, относя-
щиеся к делу.  

Однако категории «имеющие / не имеющие значе-
ние для уголовного дела» являются оценочными, в 
связи с чем на практике и в литературе отмечаются 
случаи пседвомотивированных отказов, когда долж-
ностные лица указывают на нецелесообразность про-
ведения тех или иных следственных действий, на их 
предыдущее осуществление и повторность [17. C. 45]. 
Данное поведение должностного лица можно считать 
злоупотребительным, ущемляющим права и законные 
интересы частных лиц, а также направленным на от-
стаивание только одной позиции, сложившейся у 
субъекта, ведущего расследование. Такая позиция 
имеет обвинительный характер, поэтому при рас-
смотрении ходатайства и принятии по нему решения 
невозможно полностью исключить субъективизм. 

Вместе с тем задачей расследования видится не вы-
страивание обвинительной версии против конкретно-
го лица всевозможными способами, в том числе огра-
ничивающими права этого участника, а всестороннее 
и объективное установление всех обстоятельств дела.  

Для выяснения относимости содержания ходатай-
ства, уточнения обстоятельств, которые требуется 
установить, и их значения в литературе предлагается 
предоставить дознавателю, следователю право полу-
чать объяснения, а при необходимости и производить 
допрос лица, обратившегося с ходатайством [18. 
C. 31]. По мнению ученых, данное полномочие позво-
лит должностным лицам более точно уяснить просьбу 
частного лица, которое в силу своих возможностей, 
малой юридической грамотности или по иным причи-
нам не способен изложить ее достаточно полно. Меж-
ду тем эта точка зрения представляется неубедитель-
ной, ведь реализация данной возможности властного 
субъекта будет иметь определенные сложности. Во-
первых, необходимо определить процессуальный ста-
тус допрашиваемого, наделить его соответствующими 
правами, обязанностями и гарантиями их реализации, 
иначе производимое процессуальное действие будет 
незаконным. Если предположить, что такое лицо бу-
дет считаться свидетелем, то впоследствии участие 
ряда субъектов уголовного судопроизводства: защит-
ника, представителя потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика, согласно ст. 72 
УПК РФ, станет невозможным.  

Во-вторых, что касается круга вопросов, которые 
могут выясняться следователем, дознавателем по за-
явленному ходатайству, то их законодательное за-
крепление не представляется возможным ввиду мно-
гообразия ходатайств, интересов заявителя и других 
факторов, а усмотрение должностного лица по этому 
поводу может привести к несостоятельности такого 
действия.  

В-третьих, право должностного лица получать 
объяснения или производить допрос по поводу заяв-
ленного ходатайства ввиду большой нагрузки следо-
вателя, дознавателя либо вовсе не будет осуществ-
ляться, либо станет для них дополнительным обреме-
нением. На основе вышесказанного можно сделать 
вывод, что предоставление данного права в целях 
определения относимости содержания ходатайств 
властными субъектами является нецелесообразным.  

При рассмотрении вопроса о порядке осуществле-
ния права на заявление ходатайства необходимо так-
же определить пределы повторного с ним обращения. 
Повторность предполагает аналогичность содержания 
просьбы одного и того же заявителя при неизменно-
сти оснований и условий подачи ходатайства. Законо-
датель не ограничил количество ходатайств, которые 
могут быть поданы в досудебном производстве, неза-
висимо от повода, целей и мотивов субъекта, их число 
безгранично. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 120 
УПК РФ отклонение ходатайства не лишает заявителя 
права заявить его вновь. Между тем такая возмож-
ность способна стать предпосылкой злоупотребитель-
ного поведения частного лица, целью которого стано-
вятся не объективное выяснение обстоятельств дела, 
не защита собственных прав и законных интересов, а 
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создание препятствий для предварительного рассле-
дования, затягивание его производства путем вынуж-
денного рассмотрения и разрешения должностным 
лицом бесполезных ходатайств.  

Средством предупреждения и пресечения заявления 
таких ходатайств можно считать отказ в их удовлетво-
рении. Следует отметить, что данное право фактически 
предоставлено государственным органам и должност-
ным лицам, осуществляющим уголовное преследова-
ние, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве» [19], в п. 18 которого 
указано, что суд может не признать право обвиняемого 
на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в 
удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в 
реализации отдельных правомочий обвиняемого или 
его защитника обусловлены явно недобросовестным 
использованием ими этих правомочий в ущерб интере-
сам других участников процесса.  

Однако данное положение требует уточнения, ведь 
повторность ходатайства не всегда свидетельствует о 
наличии у лица незаконного интереса. В ряде случаев 
подача аналогичного ходатайства является добросо-
вестной и не может влечь за собой применение каких-
либо мер воздействия в отношении заявителя: 1) при 
появлении новых обстоятельств, имеющих значение 
для дела, которые можно установить путем проведе-
ния того же следственного действия; 2) при неуста-
новлении ряда обстоятельств в результате первона-
чального разрешения ходатайства по существу; 3) при 
незаконном, необоснованном, немотивированном ре-
шении следователя, дознавателя по поводу предыду-
щего ходатайства.  

Исходя из этого следует, что для отклонения хода-
тайства по критерию повторности требуются его фак-
тическое рассмотрение и изучение всех обстоятельств 
уголовного дела, иначе это может существенно огра-
ничить права субъектов уголовного судопроизвод-
ства, лишить их возможности участвовать в процессе 
доказывания, повлиять на ход процесса, а также будет 
свидетельствовать о формальном подходе должност-
ных лиц к разрешению ходатайств. 

В то же время в некоторых случаях пресечь зло-
употребительное поведение лица на обращение с ана-
логичным ходатайством допустимо не только на этапе 
разрешения его по существу, но и во время принятия 
обращения. Перечень таких случаев должен быть чет-
ко определен и ограничен законодателем, чтобы не 
допустить произвольного осуществления должност-
ными лицами своих полномочий. С этой целью в УПК 
РФ необходимо закрепить: 1) требования к содержа-
тельным элементам самого ходатайства. К подобным 
требованиям можно отнести указание на заявителя; 
дату и время подачи ходатайства; должностное лицо, 
которому оно заявлено; повод и основание обраще-
ния; обстоятельства, которые необходимо установить 
или проверить с помощью заявленного ходатайства; 
решения должностного лица по обращению, если оно 
было заявлено ранее. Думается, что несоответствие 
перечисленным требованиям будет влечь за собой 
возвращение ходатайства заявителю без запрета об-

ращения с ним вновь при устранении указанных 
должностным лицом недостатков; 2) исчерпывающий 
перечень случаев безусловного отклонения хода-
тайств на стадии их принятия, в числе которых: ука-
зание в обращении на обстоятельства, которые уже 
были выяснены при проведении иных действий, а 
полнота и достоверность последних не вызывает со-
мнений; наличие в содержании просьбы / требования 
о проведении незаконных процессуальных действий; 
использование в обращении оскорбительных выраже-
ний в отношении иных участников уголовного про-
цесса; удовлетворение предыдущего ходатайства с 
аналогичным содержанием.  

Необходимо отметить, что следующим требовани-
ем к добросовестному распоряжению правом на заяв-
ление ходатайства является срок его реализации. В 
ч. 1 ст. 120 УПК РФ законодатель определяет, что 
ходатайство может быть заявлено в любой момент 
производства по уголовному делу, не указывая в ка-
честве обязательного признака своевременность об-
ращения. В связи с этим лицо может требовать прове-
дения определенных процессуальных действий, когда 
их осуществление уже неактуально либо умышленно 
откладывать обращение с ходатайством на длитель-
ный срок с целью затянуть предварительное рассле-
дование. Особенно это проявляется на этапе ознаком-
ления с материалами уголовного дела, когда обвиняе-
мый после окончания этой процедуры, воспользовав-
шись своим правом, закрепленным в ст. 219 УПК РФ, 
требует проведения ряда следственных действий, чем 
возлагает на следователя обязанность проверить до-
воды заявителя и в случае необходимости провести 
требуемые мероприятия. Результаты проверок могут 
не только составить дополнительные материалы дела, 
но и изменить версию следствия, что повлияет на раз-
решение дела по существу.  

Заметим, что обращение с ходатайством спустя 
длительное время, с одной стороны, может быть вы-
звано тем, что по окончании предварительного рас-
следования у обвиняемого появляется возможность 
изучить и оценить все доказательства, имеющиеся в 
отношении него, указать на те обстоятельства, кото-
рые не были установлены, но также имеют отношение 
к делу; с другой – может быть связано с желанием 
затянуть расследование, в том числе до момента исте-
чения сроков давности привлечения к ответственно-
сти. Вместе с тем следует учитывать, что несвоевре-
менность является оценочным понятием, а в связи с 
выполняемой властными субъектами уголовно-про-
цессуальной функцией их отношение к ходатайствам 
на этапе окончания расследования, когда процессу-
альные сроки истекают, а необходимый объем рабо-
ты, по мнению должностных лиц, выполнен, стано-
вится предопределенным.  

Именно поэтому для предупреждения злоупотре-
бительного поведения, как со стороны частных, так и 
должностных лиц, предлагается установление кон-
кретного срока, в течение которого после ознакомле-
ния с материалами уголовного дела могут быть заяв-
лены ходатайства, направленные на собирание новых, 
проверку или оценку уже имеющихся в деле доказа-
тельств. По мнению А.В. Рагулина, срок для заявле-
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ния таких ходатайств должен составлять не менее 
10 суток [20. C. 19]. Д.В. Лящев считает, что стороне 
защиты достаточно одних суток для подачи ходатай-
ства [21. C. 75]. Однако поскольку для рассмотрения и 
разрешения ходатайств должностными лицами преду-
смотрен срок, равный трем суткам (ст. 121 УПК РФ), 
представляется убедительной позиция об установле-
нии аналогичного срока для заявления ходатайств 
частными лицами после ознакомления с материалами 
уголовного дела [22. C. 16]. Думается, что этого вре-
мени будет достаточно обвиняемому для формирова-
ния своей позиции, консультации с защитником для 
формулирования новых требований к государствен-
ным органам и должностным лицам, осуществляю-
щим уголовное преследование, но в то же время этот 
срок не приведет к излишнему затягиванию расследо-
вания. Следует отметить, что по результатам изуче-
ния практики в Томске и Красноярске в большинстве 
случаев (41%) обвиняемый или их защитники обра-
щались с ходатайствами сразу или в течение 1–2 су-
ток после изучения материалов уголовного дела, а в 
14,6% самостоятельно указывали в соответствующем 
протоколе срок, равный 3 суткам, необходимый им 
для составления ходатайства и обращения с ним. Та-
ким образом, с учетом представленных практических 
данных, полагаем необходимым закрепить в УПК РФ 
указанный срок (3 суток) для подачи ходатайств по-
сле процедуры ознакомления, данное положение бу-
дет соответствовать интересам как стороны обвине-
ния, так и стороны защиты. 

На основе вышеизложенного можно прийти к вы-
воду, что ввиду незаконных, безнравственных интере-
сов лица реализация права на заявление ходатайств 
может оказаться злоупотребительным, неприемлемым 
поведением, нарушающим права иных участников 
процесса и влияющим на полноту и всесторонность 
всего уголовного судопроизводства. 

Представляется, что мерой предупреждения и пре-
одоления указанных негативных последствий может 
стать установление пределов права на заявление хо-
датайств. Вместе с тем их произвольное сужение не-

допустимо, ведь любое ограничение права должно 
соответствовать определенным условиям, среди кото-
рых выделяют правовую определенность положений 
закона [23. C. 11].  

Восполнить выявленные пробелы можно путем за-
крепления в УПК РФ положений о механизме осу-
ществления права на заявление ходатайств, способно-
го обеспечить баланс между интересами заявителя, 
других участников уголовного судопроизводства и 
интересами правосудия в целом. Составными элемен-
тами такого механизма будут являться: 1) определение 
четких качественных характеристик и составных эле-
ментов содержания ходатайства, несоответствие кото-
рым будет расцениваться как злоупотребление субъек-
тивным правом; 2) обозначение критериев допустимой 
повторности обращений; 3) закрепление случаев без-
условного удовлетворения и отказа в удовлетворении 
ходатайств; 4) указание временных пределов реализации 
права на обращение с ходатайствами на различных эта-
пах досудебного производства; 5) установление обяза-
тельных требований к процессуальным решениям 
должностных лиц по разрешению ходатайств; 6) опре-
деление мер ответственности за нарушение установлен-
ного в УПК РФ порядка заявления ходатайств для лиц, 
реализующих предоставленное им право в противоре-
чии с его назначением, а также для должностных лиц, 
препятствующих добросовестному осуществлению пра-
ва и ошибочно расценивающих его как злоупотреби-
тельное действие заявителя. 

Перечисленные меры определят требования к по-
ведению управомоченного лица, к порядку использо-
вания права на заявление ходатайств, в частности 
обеспечивающих участие частных субъектов в про-
цессе доказывания, которые в силу своего назначения 
гарантируют защиту прав заявителя исключительно в 
условиях его социальной и юридической ответствен-
ности перед иными участниками уголовного судо-
производства, обществом и государством. Именно 
такой подход к реализации указанного правомочия 
будет способствовать предупреждению и сокращению 
числа возможных злоупотреблений. 
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The subject of the article is legal relations that arise when individuals make petitions for the protection of their rights and legal 
interests in the pre-trial stages of criminal proceedings, and officials and state bodies consider and resolve such petitions. The 
relevance of the issue is due to the lack of the legal regulation of the order of the disposition of the right to make petitions, and to the 
possible emergence of abusive behavior. The author sets the following objectives: 1) formulation of the concept of petition; 
2) classification of petitions by the stage of the criminal proceedings; 3) characterization of qualitative features of petitions; 
4) determination of the forms of abuse of the right to make petitions depending on defects of form and content of petitions; 
5) development of measures for prevention and suppression of the abuse of the right to make petitions. Having used dialectical, 
formal logical, logical-legal methods of knowledge, the author analyzed the following requirements for the realization of the right to 
make a petition: validity and motivation; relevance of statements contained in the petition; possibility to make an analogous petition; 
terms for making a petition. The article deals with each of these requirements from the perspective of the possible abuse of subjective 
right; identifies forms of such a behavior and measures for its prevention and suppression. The article notes the need for the 
regulation of the procedure for resolving petitions. The author states that the lack of clear legislative requirements causes abuse of 
discretion by officials who make decisions about approval or rejection of the petition. In this regard, having analyzed the results of 
the research of jurisprudence in Tomsk and Krasnoyarsk, the author cites statistics about types and motives of decisions of officials. 
The article notes the prevalence of such phenomena as unmotivated refusals. The result of the research is the development of the 
mechanism of realization of the right to make petitions, which would ensure a balance between the applicant’s interests, the interests 
of other participants in criminal proceedings and the interests of justice. The author enumerates the basic elements of this mechanism 
and states that its cumulative entrenchment will ensure conscientious realization of the right to make petitions and lawful execution 
of powers by officials. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия следователя с иными субъектами в ходе расследования уголовного дела 
по факту незаконного сбыта наркотических средств, осуществляемого так называемым бесконтактным способом. Анализи-
руются такие проблемные положения, как место взаимодействия в криминалистической деятельности, его сущность, прин-
ципы, уровни, этапы, цели и задачи, а также формы. Рассматриваются имеющиеся и предлагаются новые классификации 
форм взаимодействия следователя с прокурором, органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, экс-
пертно-криминалистическим подразделением и оператором сотовой связи. Дается определение взаимодействия с учетом 
взаимоотношения следователя с субъектами, не включенными в систему правоохранительных органов. 
Ключевые слова: организация расследования; криминалистическое взаимодействие; способ преступления; электронные и 
информационно-телекоммуникационные сети; незаконный сбыт наркотических средств. 
 

Вопросы взаимодействия следователя с сотрудни-
ками органа дознания, с экспертами, а также с иными 
субъектами продолжают оставаться весьма актуаль-
ными. В целом это обусловлено возрастанием роли 
организационных начал раскрытия и расследования 
преступлений, предопределяющих во многом также и 
результативность судебного разбирательства по уго-
ловным делам. Имеются и иные предпосылки даль-
нейшей концептуализации многочисленных положе-
ний, касающихся взаимодействия следователя с ины-
ми субъектами. В их числе несомненно важным об-
стоятельством выступает видоизменение преступной 
деятельности, проявляющееся в появлении новых 
способов совершения преступлений, в частности так 
называемого бесконтактного способа незаконного 
сбыта наркотических средств. 

Многоаспектность взаимодействия как социальное 
явление, получающее в криминалистике свое прояв-
ление во многих положениях, например, во взглядах 
на психологический контакт [1. С. 11–12; 2. С. 75; 3. 
С. 540; 4. С. 401], разнообразие преступлений, в ходе 
расследования которых возникает необходимость во 
взаимодействии следователя с иными субъектами, 
различие в правовом положении субъектов взаимо-
действия, средствах их деятельности, в ведомствен-
ных интересах, видах и формах взаимодействия, в 
разнохарактерности следственных ситуаций, требу-
ющих своей оптимизации путём надлежащего взаи-
модействия – вот неполный перечень проблематики, 
решаемой в настоящий момент отечественной наукой.  

Строгий анализ феномена взаимодействия следо-
вателя прежде всего предполагает точный выбор ра-
мок, в которых необходимо проводить его научное 
исследование. Предпринятое в этой статье исследова-
ние подтверждает правильность позиции, в соответ-
ствии с которой вопросы взаимодействия следователя 
продуктивно могут быть решены только в контексте 
рассуждений об организации расследования преступ-
лений [5. С. 445–461; 6; 7. С. 230–245; 8].  

Однако само по себе называние этого контекста не 
содержит указания на место взаимодействия в систе-
ме расследования преступления, точнее – в досудеб-
ном производстве: к примеру, суждение о том, что 

криминалистическое взаимодействие есть процесс 
решения познавательных задач [9. С. 40], призвано не 
более чем уточнить понимание взаимодействия как 
деятельности, причем взаимодействию здесь придано 
значение расследования как такового. Лишь немногие 
ученые предлагают решение вопроса о структурной 
принадлежности взаимодействия. Так, с позиции со-
отношения формы и содержания предварительного 
расследования Р.С. Белкин отмечал, что взаимодей-
ствие есть форма организации расследования [10. 
С. 31]. С позиции содержания предварительного рас-
следования В.Д. Зеленский рассматривает взаимодей-
ствие как часть расследования, которая нуждается в 
организации, и с учетом этого взаимодействие орга-
нично включено в такой элемент организации рассле-
дования преступления, как руководство расследова-
нием [11. С. 740–741].  

В криминалистической литературе чаще всего вза-
имодействие понимается как основанная на законе 
согласованная деятельность следователя с другими 
субъектами правоохранительной деятельности, каж-
дый из которых применяет собственные методы и 
средства [12. С. 403–412; 13. С. 32–33; 14. С. 77; 15. 
С. 253]. Определение взаимодействия через термин 
«деятельность» призвано подчеркнуть активность 
субъектов взаимодействия: это достигается посред-
ством употребления однокоренных слов определяе-
мого (взаимодействие) и определяющего (деятель-
ность). Соответственно, дается важная методологиче-
ская основа для характеристики взаимодействия сле-
дователя, позволяющая затем исследовать многочис-
ленные стороны взаимодействия, в том числе его по-
исково-познавательную направленность в ходе рабо-
ты по делу. Очевидно, что именно акцентирование 
внимания на отмеченной направленности взаимодей-
ствия приводит отдельных авторов, рассматривающих 
вопросы алгоритмизации расследования, к мысли 
считать взаимодействие методом решения следствен-
ных задач [16. С. 221–242].  

С целью подчеркнуть особое качество взаимодей-
ствия некоторые авторы предлагают определение, в 
котором взаимодействие приобретает характер ко-
мандной деятельности (не в смысле руководства ка-
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ким-либо субъектом, а в смысле отличия команды от 
группы) [17. С. 59]. Такой подход, по сути, повторяет 
понимание взаимодействия как некоей организации, 
носящей временный характер, своего рода коллектива 
[18. С. 106; 19. С. 9]; особенно ярко «командное» вза-
имодействия проявляет себя при характеристике, ко-
торая дается следственно-оперативной группе 
[20. С. 152–157]. 

Существует взгляд, в соответствии с которым сов-
местная деятельность, как признак взаимодействия, 
фактически приобретает значение объекта взаимодей-
ствия. Так, отмечается, что «важным направлением 
(выделено нами. – А.К., А.П.) такого взаимодействия 
является совместная деятельность оперативных под-
разделений…» [21. С. 116]. При таком подходе выте-
кает, что взаимодействие направлено на достижение 
собственно взаимодействия. Представляется, что объ-
ектом взаимодействия, исходя из понимания взаимо-
действия как элемента организации расследования и 
учитывая, что другим элементом системы организа-
ции расследования является целеопределение 
[22. С. 89–93], будут следственная ситуация, её от-
дельные элементы. 

Важное значение имеет вопрос о сущности взаи-
модействия следователя, причем его решение требует 
учета положения о том, что познание сущностной 
стороны требует абстрагирования от отдельных черт 
явления [23. С. 127]. Авторы, затрагивающие данный 
вопрос, рассматривают взаимодействие как совмест-
ную деятельность следователя с иными субъектами, а 
сущностью взаимодействия считают соединение их 
усилий [24. С. 14–15]. Очевидно, что согласованность 
деятельности каждого из субъектов взаимодействия 
характеризует признаки взаимодействия, но не его 
сущность. Вряд ли можно видеть сущность взаимо-
действия и в том, что следователь привлекает органы 
дознания к выполнению поручений, связанных с рас-
следованием [25. С. 201; 26. С. 659].  

Намечая подходы к выяснению сущности взаимо-
действия, нужно исходить из того, что взаимодей-
ствие предполагает систему взаимоотношений, стро-
ящихся на основе юридических норм. При этом, ра-
зумеется, для организации взаимодействия важным 
является учет межличностных отношений: особенно 
четко это проявляется в процессе реализации слож-
ных форм взаимодействия, например следственно-
оперативной группы. Однако было бы ошибкой де-
лать упор при определении сущности взаимодействия 
на межличностные отношения. На наш взгляд, эти 
отношения выступают одним из условий результатив-
ности взаимодействия, и следователь, как и взаимо-
действующие с ним субъекты, не должен решать во-
прос о необходимости, рамках взаимодействия и при-
лагаемых для этого профессиональных усилий исходя 
из того, устраивает ли их личностные качества контр-
агента.  

Учитывая перечисленные обстоятельства, предла-
гаем сущностью взаимодействия следователя считать 
взаимное должествование, обусловленное нормами 
права, а в случаях взаимодействия следователя с 
гражданами – нормами иных, помимо права, регуля-
торов социального поведения. Такое понимание сущ-

ности взаимодействия позволит подчеркнуть, во-
первых, необходимость выполнения следователем и 
иными субъектами необходимых действий вне зави-
симости от факторов психологии, традиций взаимо-
отношений, организационных перестроений и т.п., во-
вторых, осуществить более эффективную юридиче-
скую регламентацию форм взаимодействия, прав и 
обязанностей субъектов взаимодействия и т.д. При 
таком понимании сущности взаимодействия согласо-
ванность перестает быть проблемой лишь самих 
субъектов, а должна быть, кроме того, обеспечена 
нормативно: это касается, например, законодательно-
го введения СОГ. 

С вопросом о сущности взаимодействия тесно свя-
зан вопрос о его принципах как основополагающих 
началах задействования данного элемента организа-
ции расследования. Чаще всего перечень принципов 
взаимодействия находит свое отражение в содержа-
нии даваемого понятия взаимодействия: называются 
законность, разграничение компетенции, организаци-
онная самостоятельность взаимодействующих субъ-
ектов, руководящая роль следователя, плановость 
взаимодействия, непрерывность взаимодействия [26. 
С. 483–485; 27. С. 230–245; 28. С. 538–539]. К числу 
принципов иногда добавляют такое обстоятельство, как 
оптимальное сочетание полномочий и возможностей 
взаимодействующих субъектов (следователя и органа 
дознания) [29. С. 12], а также коллегиальность, подразу-
мевающую участие отмеченных субъектов в планирова-
нии дальнейшего расследования [Там же. С. 13].  

Заслуживает внимания мнение о необходимости 
оценки взаимодействия следователя с иными субъек-
тами с позиции целесообразности, при которой глав-
ными оценочными показателями выступают эконо-
мичность, безопасность и эффективность [30. С. 102]. 
Учитывая, что налаживание надлежащего взаимодей-
ствия следователя с иными субъектами при решении 
тех или иных тактических задач требует применение 
им отдельных тактических приемов, необходимо под-
черкнуть, что в определенной мере целесообразность 
взаимодействия находит свое проявление в таком 
свойстве тактико-криминалистического приема, как 
рациональность [31. С. 7; 32. С. 19; 33. С. 44–48]. Вме-
сте с тем нельзя упускать из виду, что расследование 
преступлений есть сфера правоприменительной дея-
тельности, для которой важнейшим требованием явля-
ется законность. Она занимает определяющее положе-
ние по отношению к целесообразности: собственно, об 
этом фактически говорят многие авторы, исследующие 
проблематику тактико-криминалистического приема 
[34. С. 31–33; 35. С. 204–205; 36. С. 117]. 

Иногда для характеристики взаимодействия сле-
дователя с оперативными подразделениями предлага-
ется выделять принципы соответственно уголовного 
процесса и оперативно-розыскной деятельности, под-
черкивая, что каждому из названных субъектов взаи-
модействия недостаточно руководствоваться только 
ведомственными принципами: требуется соблюдения 
ими также и специальных (общих) принципов взаи-
модействия [26. С. 659]. Оценивая данное предложе-
ние, следует учитывать, что речь идет о согласован-
ной деятельности различных по своему юридическому 
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статусу субъектов правоохранительной деятельности. 
В этом случае непротиворечивость действий каждого 
из субъектов может быть обеспечена лишь такими ос-
новополагающими началами, которые в равной мере 
распространяют свое влияние на деятельность любого 
из субъектов. Другое дело, что в своём предметном 
выражении равные требования к разным по правовому 
статусу субъектам взаимодействия будут иметь орга-
низационно-правовые различия.  

Однозначно неточным будет, подчеркивая органи-
зационную независимость следователя и органа до-
знания и равную значимость процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельности, в качестве основопо-
лагающих начал взаимодействия называть лишь 
принципы уголовного судопроизводства [37. С. 14]. 
Вряд ли также можно считать принципом взаимодей-
ствия положение о необходимости вовлечения в рас-
крытие преступления максимально возможного коли-
чества органов и организаций [Там же. С. 15], по-
скольку не всегда это будет рациональным.  

Отметим, что можно встретить понимание закон-
ности, разграничения компетенции, плановость и т.д. 
не как принципов, а как общих условий взаимодей-
ствия [38. С. 85], что, в общем-то, не меняет места 
этих обстоятельств в теории и практики взаимодей-
ствия следователя: они также являются основопола-
гающими началами взаимодействия. 

Представляется излишним раскрывать содержание 
отдельных принципов взаимодействия в силу того, 
этот вопрос в основном хорошо изложен. Отметим 
лишь специфические трактовки содержания общепри-
знанных принципов. Так, делается попытка по-иному 
взглянуть на содержание такого принципа взаимодей-
ствия, как организационная самостоятельность взаи-
модействующих субъектов: предлагается закрепить 
право следователя знакомиться со всеми материала-
ми, полученными при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, независимо от источников 
негласной информации и способов её получения [39. 
С. 21; 40. С. 13; 41. С. 72; 42. С. 95].  

На наш взгляд, организационная самостоятель-
ность субъектов взаимодействия носит основопола-
гающий характер, поскольку она показывает объек-
тивную необходимость объединения, прежде всего, 
усилий всех субъектов правоохранительной деятель-
ности. Не случайно рассмотрение проблемы принци-
пов взаимодействия отдельные ученые начинают с 
такого принципа, как подчинение всей деятельности 
сторон общей цели работы по уголовному делу [43. 
С. 175]. Лишь при условии объединения правоохра-
нительных возможностей данных субъектов имеет 
смысл говорить о других принципах взаимодействия. 
По этой причине мы разделяем мнение тех исследова-
телей, которые критически относятся к абсолютиза-
ции управленческих функций следователей в ходе 
взаимодействия с сотрудниками, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, проявляющихся 
в праве следователя получать информацию, защища-
емую режимом государственной тайны [44. С. 121–
122]. Авторы, рассматривающие проблемы повыше-
ния эффективности использования результатов опера-
тивно-розыскной деятельности, подчеркивают обяза-

тельность учета двух компонентов в их диалектиче-
ском единстве, а именно соблюдение конспирации и 
незамедлительное использование в уголовном про-
цессе результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти [43. С. 180–181; 45. С. 68–69].  

С организационной стороны важным является во-
прос об уровнях взаимодействия. Устоявшимся явля-
ется взгляд на тактический и стратегический уровни 
согласованной деятельности следователя с отдельны-
ми субъектами, где первый уровень характеризует 
деятельность применительно к отдельному акту рас-
следования [24. С. 5–6; 46. С. 194–204; 47. С. 71]. 
Можно встретить предложение различать три уровня 
взаимодействия: в рамках одного ведомства, между 
субъектами разных ведомств, с правоохранительными 
органами сопредельной страны [47. С. 78]; в послед-
нем случае более точны авторы, которые говорят о 
межгосударственном взаимодействии, не сужая его 
рамками взаимодействия с приграничными государ-
ствами [48. С. 266]. Методологическое значение раз-
личения уровней взаимодействия следователя состо-
ит, как верно отмечают отдельные ученые, в том, что 
точная характеристика той или иной стороны данного 
явления может быть дана лишь с учетом уровня орга-
низации расследования, на котором происходит ука-
занное взаимодействие [49. С. 33].  

С вопросом об уровнях взаимодействия тесно увя-
зан вопрос этапов взаимодействия. Чаще всего этап-
ность взаимодействия следователя увязывают с этап-
ностью криминалистической деятельности в досудеб-
ном производстве [46. С. 198–199; 50. С. 269], что, на 
наш взгляд, правильно. Также вопросы этапов взаи-
модействия рассматриваются на уровне производства 
следственных действий, и по сложившейся практике 
выделения этапов производства следственного дей-
ствия различают взаимодействие на подготовитель-
ном этапе, этапе непосредственного производства 
следственного действия, а также этапе фиксации его 
хода и результатов [29. С. 23–26]. Учитывая важность 
организационного контекста взаимодействия, следует 
согласиться с авторами, дающими развернутый анализ 
этапности как категории криминалистики [51. С. 3–18]. 

Немаловажное теоретическое и практическое зна-
чение имеет вопрос о целях и задачах взаимодей-
ствия. На наш взгляд, о целях и задачах взаимодей-
ствия конструктивно будет вести речь применитель-
но, во-первых, к конкретному уровню взаимодей-
ствия, а во-вторых, к тому или иному его этапу. Разу-
меется, с учетом назначения уголовного судопроиз-
водства нужно говорить о целеполагании, нашедшем 
свое отражение в ст. 6 УПК РФ «Назначение уголов-
ного судопроизводства».  

Существует мнение о том, что согласованность 
всегда бывает лишь по цели; что касается согласован-
ности по месту и времени, то она «не является обяза-
тельным свойством взаимодействия» [41. С. 22; 52. 
С. 66]. Представляется, что рассмотрение взаимодей-
ствия в контексте организации расследования и учет 
многообразия форм взаимодействия позволяют счи-
тать, что согласованность его по времени и месту 
имеет такое же важное значение, как и согласован-
ность по цели.  
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Мы согласны с авторами, которые выделяют слу-
чаи обязательного взаимодействия, поскольку оно 
направлено на решение таких задач, как установление 
подозреваемого, розыск скрывшегося обвиняемого 
(подозреваемого), преодоление оказываемого рассле-
дованию противодействия [53. С. 94].  

Некоторые авторы называют такую цель взаимо-
действия, как постоянный контакт субъектов взаимо-
действия [30. С. 95]. Можно согласиться с акцентиро-
ванием внимания на указанное обстоятельство, имея в 
виду отмечаемую некоторыми авторами возможность 
существования конфликтов между следователем и 
другими должностными лицами правоохранительных 
органов [54. С. 141–146], однако в этом случае точнее 
будет вести речь об одном из условий успешного вза-
имодействия, которые широко представлены в лите-
ратуре [55. С. 500–505].  

Близко к вопросу об условиях взаимодействия 
примыкает вопрос о факторах взаимодействия, к ко-
торым некоторые авторы относят такие обстоятель-
ства, как наличие общих целей и задач деятельности 
субъектов взаимодействия, различия в средствах и 
методах их деятельности, различное юридическое 
значение результатов деятельности данных субъектов 
[26. С. 659]. Оценивая данную точку зрения, следует 
отметить, что речь идет о правовых факторах, и за 
рамками рассмотрения остается вопрос о факторах 
криминалистического характера. На наш взгляд, нуж-
но говорить о факторах предпосылочного характера, 
имеющих именно криминалистическое выражение, 
например криминалистических предпосылках взаи-
модействия следователя с экспертом [56. С. 766–770].  

Представляется, что для характеристики взаимо-
действия следователя с субъектами, не являющимися 
государственными органами и организациями, 
например с операторами сотовой связи, неточным 
будет говорить о существовании единой целевой 
необходимости в таком взаимодействии со стороны 
каждого из субъектов, как это подчеркивается при 
исследовании проблем взаимодействия следователя и 
органа дознания [57. С. 37–39; 58. С. 116]. В равной 
мере нельзя говорить о равнозначности правоохрани-
тельной цели, стоящей перед взаимодействующим 
следователем с оператором сотовой связи, и произ-
водственной цели этого оператора, который при вза-
имодействии со следователем не преследует право-
охранительную цель. Здесь также отсутствует называ-
емый в литературе признак подчиненности деятель-
ности единому замыслу, который характеризует взаи-
модействие следователя и оперативного работника 
[59. С. 16]. Заметим, что в доступной нам литературе 
нет определения взаимодействия следователя с опера-
тором сотовой связи; более того, в работах, содержа-
щих раздел о взаимодействии с такого рода субъекта-
ми, отсутствует постановка самой проблемы 
[42. С. 148–171].  

Характер взаимодействия следователя с операто-
рами связи в ходе расследования незаконного сбыта 
наркотических средств путем использования элек-
тронных и информационно-коммуникационных сетей 
не позволяет нам согласиться с мнением о том, что во 
всех случаях взаимодействие следователя требует 

получения согласия субъектов из круга партнеров на 
участие в совместной деятельности и начинается с 
собирания и переработки дополнительной информа-
ции, необходимой для составления эффективной про-
граммы совместной работы [9. С. 40]. Фактически со 
стороны оператора сотовой связи цели взаимодей-
ствия со следователем принимают характер выполне-
ния обязательных, закрепленных нормативно дей-
ствий, что, как уже отмечено, выражает суть взаимо-
действия. Должествование определяет и сущность 
взаимодействия следователя с аналогичными субъек-
тами; так, отмечается, что следователь должен «тре-
бовать назначения ревизии» [60. С. 161]. Учитывая, 
что содержание взаимодействия с отмеченными субъ-
ектами строго определено правом, вопрос о его целе-
сообразности (экономичности, безопасности и эффек-
тивности) не может решаться самими взаимодейству-
ющими субъектами, как это происходит в случае взаи-
модействия следователя с органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность. Можно, на наш 
взгляд, говорить и о меньшем числе форм взаимодей-
ствия по сравнению со случаями взаимодействия меж-
ду следователем и органом дознания. 

При рассмотрении проблемы взаимоотношения 
следователя с оператором сотовой связи также нужно 
принимать во внимание называемые в литературе си-
туации, когда нормативно-правовое регулирование 
взаимодействия с оператором сотовой связи, строя-
щееся лишь на учете специфики правового статуса 
оператора, может привести к усложнению деятельно-
сти следователя [48. С. 271–272; 61. С. 315–318]. Су-
ществует опасность такого рода усложнения взаимо-
действия следователя и с банками в ходе расследова-
ния незаконного оборота наркотических средств пу-
тем использования электронных и информационно-
телекоммуникационных сетей.  

Проведенный анализ позволяет сказать, что мно-
гочисленные криминалистические аспекты взаимо-
действия следователя (понятие, сущность, принципы, 
формы, этапы и т.д.) строятся на рассмотрении в ка-
честве контрагентов взаимодействия лишь субъектов 
правоохранительной деятельности. В силу этого за 
рамками рассмотрения остаются вопросы его взаимо-
действия с организациями, не являющимися таковы-
ми, например негосударственные экспертные органи-
зации, операторы сотовой связи, банки и т.д. Очевид-
но, что это обстоятельство с позиции теории и прак-
тики расследования преступлений требует уточнения 
многих сторон взаимодействия следователя, и прежде 
всего – уяснения понятия взаимодействия, не ограни-
ченного лишь взаимоотношениями с субъектами пра-
воохранительной деятельности.  

Вопрос о формах (видах) взаимодействия призван 
раскрыть его функциональную направленность. 
В литературе в равной мере употребляются понятия 
«формы взаимодействия» и «виды взаимодействия». 
При этом отсутствует постановка вопрос об их прин-
ципиальном отличии, и используются они как сино-
нимы [62. С. 200–207]. Рассматривая вопрос о формах 
взаимодействия, следует учитывать методологическое 
положение о взаимосвязи формы и содержания: не-
разрывность формы и содержания, неоднозначность их 
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связи, противоречивость единства, а также соответ-
ствие формы содержанию, а содержания – форме [63. 
С. 471]. И в этом случае не совсем точным является 
высказывание о том, что длительность и содержание 
взаимодействия определяют его формы [30. С. 96], по-
скольку в равной мере можно утверждать, что та или 
иная форма взаимодействия следователя обусловлива-
ет длительность и содержания взаимодействия.  

Одним из определений формы взаимодействия 
следователя, которое может быть положено в основу 
исследования взаимодействия следователя по делам о 
незаконном сбыте наркотических средств с использо-
ванием электронных и информационно-телекоммуни-
кационных сетей, является определение, данное 
И.Ф. Герасимовым, в соответствии с которым форма 
взаимодействия данного должностного лица с иными 
субъектами есть способ связи, построения и проявле-
ния согласованной деятельности следователя с долж-
ностными лицами, например, органа дознания, при 
расследовании преступлений [64. С. 130]. Ошибочно, 
на наш взгляд, под формами взаимодействия пони-
мать «совместную деятельность… при производстве 
следственных действий» [65. С. 52–53], «комплекс 
совместных, согласованных действий следователя и 
органа дознания» [19. С. 20]: в этом случае на смену 
формы приходит фактически её содержание. Также 
спорным является отнесение к формам взаимодействия 
оперативно-розыскного обеспечения органами дознания 
процесса расследования [66. С. 112]. 

Чаще всего называют следующие формы взаимо-
действия: составление единого согласованного плана; 
обмен информацией; производство следственных и 
розыскных действий по поручению следователя; сов-
местное обсуждение результатов следственных и опе-
ративно-розыскных действий; совместное обсуждение 
профилактических мер; отчеты оперативных работ-
ников, следователей и экспертов перед руководите-
лями соответствующих подразделений о выполнении 
плановых мероприятий [15. С. 260–261].  

Специфическое содержание форм взаимодействия 
может быть раскрыто через их классификационные 
системы с учетом положений криминалистической 
систематики [67]. Прежде всего, в зависимости от 
нормативной регламентации называют процессуаль-
ную и непроцессуальную (организационную) формы 
взаимодействия [68. С. 497; 69. С. 84–85; 70. С. 163–
165]. В зависимости от содержания деятельности вза-
имодействующих лиц называют информационные и 
«деятельные» формы взаимодействия. Информацион-
ные формы включают в себя «обмен сведениями с 
последующей их совместной оценкой и определения 
направления использования имеющейся информа-
ции», а «деятельными», как их условно, судя по ка-
вычкам, понимает автор этой классификации, являют-
ся «формы определенных действий, например, про-
верка по массивам криминалистических учетов, со-
ставление ориентировок, субъективных портретов, 
проведение предварительных исследований» [30. 
С. 96]. Нельзя не заметить, что понятие «деятельный» 
включает в себя, по определению, как интеллектуаль-
ный, так и физический вид деятельности. Точнее, на 
наш взгляд, будет идти речь об аналитических и опе-

рациональных формах взаимодействия. Так, опреде-
ление направления расследования предполагает опе-
рирование как следственной версией, так и след-
ственной ситуацией: будучи аналитическими тактико-
криминалистическими средствами [71. С. 14–16], они 
своим содержанием предопределяют характер взаи-
модействия, делая соответствующую форму аналити-
ческой формой взаимодействия. Те же формы взаи-
модействия, в которых осуществляется деятельность, 
направленная на получение доказательственной и 
ориентирующей информации по делу [72. С. 12], точ-
нее будет называть операциональными формами вза-
имодействия. 

Интересным представляется классифицирование 
форм взаимодействия следователя по основанию про-
должительности взаимодействия. Используя этот кри-
терий, различают постоянно действующие и времен-
ные формы взаимодействия [28. С. 540]. Разумеется, в 
строгом смысле нужно говорить о формах взаимодей-
ствия, в которых согласование действий следователя и 
иных субъектов, прежде всего должностных лиц орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, происходит постоянно либо от случая к случаю.  

Нельзя не сказать, что деление форм взаимодей-
ствия на «постоянно действующие» и «временные» 
ставит вопрос о соотношении результатов рассматри-
ваемой классификации с таким принципом взаимо-
действия, как непрерывность взаимодействия. Пред-
ставляется, что авторы, подразделяющие формы вза-
имодействия следователя по рассматриваемому осно-
ванию, не опровергают существование этого принци-
па. На наш взгляд, непрерывность взаимодействия как 
его основополагающее начало имеет задачу подчерк-
нуть объективную необходимость такого взаимодей-
ствия, социальную значимость взаимодействия в та-
кой специфической сфере общественной практики, 
как уголовное судопроизводство. 

Немаловажное теоретическое и практическое зна-
чение имеет называние форм взаимодействия в зави-
симости от того, кто инициирует взаимодействие: 
руководитель следственного органа, следователь, ру-
ководитель оперативно-розыскного подразделения, 
эксперт, специалист. Результатом такого классифици-
рования выступают такие формы взаимодействия, как 
следственно-оперативная группа, дача и выполнение 
поручений следователя, запрос экспертом дополни-
тельных объектов и материалов и др. [30. С. 97]. Дан-
ная классификация весьма продуктивна при освеще-
нии вопросов о взаимодействии следователя с негосу-
дарственными организациями и лицами, не являю-
щимися сотрудниками правоохранительных органов. 

В зависимости от этапов расследования выделяют 
предварительное, первоначальное, последующее и 
заключительное взаимодействие [50. С. 269]. Также 
значимо классифицирование по признаку субъекта, а 
именно взаимодействие лиц, подразделений и органов 
[Там же]. 

Представляется возможным разделить все формы 
взаимодействия на две группы в зависимости от нор-
мативно-правового обязывания к нему субъектов вза-
имодействия. К первой группе можно отнести случаи 
взаимодействия, когда в отношении каждого из субъ-
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ектов имеется нормативно-правовое обязывание к взаи-
модействию. Вторую группу образуют случаи, когда 
нормативное обязывание к взаимодействую касается 
лишь следователя, например при взаимодействии с об-
щественностью. Первая группа форм взаимодействия 
следователя должна быть подразделена дальше: а) на 
взаимодействие, при котором нормативно-правовое обя-
зывание к взаимодействию отражает суть социального 
назначения каждого из взаимодействующих субъектов, 
например следователя и органа дознания; б) на взаимо-
действие, при котором нормативно-правовое обязыва-
ние к взаимодействию отражает суть социального 
назначения лишь следователя, например взаимодействие 
следователя в ходе расследования незаконного сбыта 
наркотических средств с оператором сотовой связи. 
Вторую группу форм взаимодействия следователя обра-
зуют случаи его взаимодействия с общественностью, т.е. 
гражданами, в отношении которых отсутствует норма-
тивно-правовое обязывание к взаимодействию со следо-
вателем. Наша классификация позволяет лучше увидеть 
направления правового регулирования взаимоотноше-
ний следователя с различными субъектами. Кроме того, 
она создает основу для более тщательного анализа по-
ложений о принципах, формах, условиях и других ас-
пектах взаимодействия.  

В продолжение предлагаем еще несколько клас-
сификаций форм взаимодействия: а) по признаку сов-
местности выполнения действий: совместное плани-
рование, совместное участие в следственном дей-
ствии, взаимообмен имеющимися сведениями и по 
признаку отдельности выполнения действий, напри-
мер, производство одного из параллельных обысков 
следователем, а другого – оперативными работника-
ми; б) по признаку одновременности (разновременно-
сти) реализации действий: одновременное (тактиче-
ская операция) и разновременное, например, выпол-
нение оперативным работником поручения следова-
теля; в) по признаку выполнения одних и тех же дей-
ствий, например, производство допроса; г) по призна-
ку степени тактического риска (меньше при задей-
ствовании такой формы взаимодействия, как совмест-
ное производство следственного действия, больше – 
одновременное производство следственных действий, 
одно из которых выполняет следователь, а другое – 
оперативный работник; д) по признаку характера дей-
ствий, лежащих в основе взаимодействия: организа-
ционные (совместное планирование) – совместное 
производство следственного действия); е) по призна-
ку возможностей в обмене полученных сведений 
(ограниченные при реализации такой формы, как дача 
поручений о производстве ОРМ, и широкие – при 
обмене доказательственной и ориентирующей ин-
формацией, полученной в ходе производства одного 
следственного действия следователем, а другого – 
оперативным работником; ж) по признаку возможно-
стей в обмене определенным видом информации: ши-
рокие при обмене информации об отдельных свой-
ствах личности обвиняемых и ограниченные – при 
обмене информации об их связях; з) по признаку реа-
лизации принципа непрерывности взаимодействия: 
временные и постоянные (например, оперативно-
следственная группа) формы взаимодействия. 

Действия, составляющие содержание тех или иных 
классификаций, могут в ходе расследования уголов-
ных дел сочетаться, например, по признаку одновре-
менности и признаку выполнения различных дей-
ствий; можно говорить о следственной ситуации, для 
оптимизации которой одновременно следователь 
производит допрос, а сотрудник органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность, – обыск. 
Учет предлагаемых классификаций позволит следова-
телю и оперативному работнику в общем плане опти-
мизировать взаимодействие в той или иной форме, а в 
частном – более эффективно осуществить подготовку 
к производству действий, их непосредственное про-
изводство, а также фиксацию хода и результатов. 

Специфическим является вопрос о взаимодействии 
и его формах, когда следователь взаимодействует с 
прокурором. Можно видеть отличия в понимании 
взаимодействия следователя с прокурором, в отноше-
нии которого он находится в процессуальной подчи-
ненности. Авторы, рассматривающие указанное взаи-
модействие, говорят о формах и способах оптимиза-
ции взаимодействия, сводя оптимизацию лишь к воз-
вращению прокуратуре прежних полномочий по осу-
ществлению процессуального руководства следстви-
ем [73. С. 150–157].  

На наш взгляд, с учетом уголовно-процес-
суального статуса следователя нужно различать «кон-
троль-взаимодействие», проявляющийся во взаимо-
действии следователя с руководителем следственного 
органа, и «надзор-взаимодействие», проявляющийся 
во взаимодействии следователя с прокурором. Разу-
меется, содержательно «контроль-взаимодействие» 
богаче «надзора-взаимодействия». 

Некоторые авторы, рассуждая о формах взаимо-
действия, говорят о возможности следователя давать 
органу дознания поручения и указания. При этом, 
правильно акцентируя внимание на то, что поручения 
органу, осуществляющему оперативно-розыскную 
деятельность, приобретают форму желаемых для це-
лей расследования уголовного дела результатов [69. 
С. 90], к сожалению, не уточняют, что собой пред-
ставляют указания и каков их процессуальный и ор-
ганизационный статус. На наш взгляд, об указании 
следователя можно говорить в том случае, когда речь 
идет о поручении органу дознания произвести след-
ственное или иное процессуальное действие, назван-
ное в ст. 144 УПКР путем использования указанных 
следователем конкретных тактических приемов. Кро-
ме того, не меняет сути взаимодействия, строящегося 
на таком принципе, как административная самостоя-
тельность следствия и дознания, возможность следо-
вателя предлагать, исходя из его профессионального 
опыта, те или иные оперативно-розыскные мероприя-
тия в ходе задействования такой формы взаимодей-
ствия, как совместное обсуждение дальнейшего хода 
работы по уголовному делу. 

В рамках разговора о такой форме взаимодей-
ствия, как дача поручений, следует оценить предло-
жение некоторых авторов законодательно определить 
перечень следственных действий, производство кото-
рых следователь может поручить органу дознания (к 
примеру, некоторые авторы ограничивают такие 
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следственные действия обыском, выемкой, задержани-
ем, допросом потерпевших и свидетелей) [74. С. 137]. 
Некоторые авторы ограниченный круг следственных 
действий, которые, по их мнению, допущены выпол-
нять органы дознания по поручению следователя, име-
нуют следственными действиями, «которые связаны с 
получением ориентирующей информации» [75. С. 149], 
не объясняя при этом суть таких действий. Вся аргу-
ментация сторонников такого взгляда строится на 
априорном мнении о том, что каждый из следователей 
опытнее каждого из сотрудников органа дознания. 
Оценивая данные предложения, необходимо сказать, 
что они не учитывают, во-первых, возможности, кото-
рые дает криминалистическое обеспечение расследо-
вания, предлагающее новые подходы к повышению 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
грамотности соответственно оперативных работников 
и следователей; во-вторых, положения криминалисти-
ческой ситуалогии; в-третьих, такое принципиальное 
положение взаимодействия, как его целесообразность. 

Необходимо в завершение разговора о формах 
взаимодействия отметить, что некоторые авторы при-
числяют формы взаимодействия (совместное плани-
рование, обмен информацией, совместный анализ и 

т.д.) к условиям взаимодействия, не делая при этом 
разграничения между формами взаимодействия и его 
условиями [76. С. 71–76], что, разумеется, затрудняет 
понимание их точки зрения. 

Исходя из проведенного анализа, предлагаем наше 
определение взаимодействия следователя с оператив-
ными работниками, экспертами, операторами сотовой 
связи, другими лицами, которое имеет теоретическое 
и практическое значение при расследовании различ-
ных видов уголовных дел, в том числе дел о незакон-
ном сбыте наркотических средств с использованием 
электронных и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей: взаимодействие следователя с иными 
лицами – это взаимоотношение субъектов, требующее 
выполнения предусмотренных их правовым статусом 
взаимообусловленных действий в связи с расследова-
нием преступлений с помощью имеющихся в их рас-
поряжение средств, согласовывая, при необходимо-
сти, свои действия в зависимости от конкретных 
следственных ситуаций.  

Предлагаемое определение взаимодействия следо-
вателя учитывает наличие вступающих в отношение с 
ним субъектов, не входящих в число органов, осу-
ществляющих борьбу с преступностью. 
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Increase of the significance of the problem of the investigator’s cooperation with other subjects during pre-trial proceedings is 
objectively caused by the complication of separate types of criminal activities, in particular, introduction and wide use of new 
methods, such as electronic and telecommunication systems. The use of the mentioned method in the sphere of drug trafficking 
causes special anxiety. Another factor of the importance of the topic of the investigator’s cooperation is the fact that it is 
predominantly considered as part of their cooperation with the department executing operational search activities. Beyond the scope 
of this article there are problems of close cooperation of the investigator and subjects who are not part of the law enforcement 
system. Finally, the main problem is in the complexity of the phenomenon of cooperation. It seems efficient to exercise a complex 
analysis of the investigator’s cooperation during pre-trial proceedings, including in drug trafficking, as an element of preliminary 
investigation organization. In definitions of cooperation, given without taking into consideration this approach, it is considered as 
preliminary investigation itself. Determination of essential origins of the investigator’s cooperation in respect of his relations with a 
wide range of subjects, whose aim is not crime investigation, leads to the understanding of the essence of this cooperation as mutual 
obligations, conditioned by the rule of law, and in case of the investigator’s cooperation with citizens by norms of social behavior. 
This conception allows underlining the necessity to exercise special actions by the investigator and other subjects irrespectively of 
physiological factors and corporate interests, and finally exercising a more effective legal regulation of cooperative forms. The 
authors critically assess the point of view according to which concurrence of the investigator’s actions with other subjects can be 
considered as cooperation in the context of investigation organization, and account of forms of cooperation. It allows considering that 
concurrence over time and place has the same significance as concurrence over purpose. It is impossible to talk about equal 
significance of law enforcement purpose for the investigator cooperating with a mobile network operator and the production purpose 
of this operator who has no law enforcement purpose when cooperating with the investigator. Since the essence of cooperation with 
the mentioned subjects is determined by law, the problem of its reasonability (cost effectiveness, safety, efficiency) cannot be solved 
by these subjects, as it happens during the cooperation of the investigator and law enforcement authorities. Considering the criminal 
procedure status of the investigator, it is necessary to distinguish “control-cooperation”, which appears during cooperation of the 
investigator and the head of an investigative agency, and “inspection-cooperation”, which appears during cooperation of the 
investigator and the prosecutor. Moreover, “control-cooperation” is more substantial than “inspection-cooperation”. 
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О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,  
ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
Рассматриваются особенности натуральной и денежной форм возмещения вреда окружающей среде, судебная практика. 
Делается вывод о необходимости обеспечения надлежащего контроля за ходом и качеством проводимых восстановитель-
ных работ (для натуральной формы), а также установления императивной нормы о целевом использовании взысканных де-
нежных средств на мероприятия по восстановлению нарушенного природного баланса (для денежной формы). Выбор кон-
кретной формы должен обусловливаться исключительно анализом конкретных обстоятельств по делу. 
Ключевые слова: окружающая среда; экологический вред; убытки; возмещение вреда; иск. 
 

Совершенствование механизма возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, безусловно, отно-
сится к числу первоочередных задач в сфере обеспе-
чения экологической безопасности страны. В этой 
связи немалую теоретическую и практическую зна-
чимость имеет вопрос о форме возмещения экологи-
ческого ущерба – денежной или натуральной.  

Закон об охране окружающей среды содержит два 
правила определения размера возмещения вреда 
окружающей среде – приоритет отдается таксам и 
методикам (п. 3 ст. 77) или фактическим затратам на 
восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды (ч. 2 ст. 78) [1]. По мнению Пленума Верховно-
го Суда, размер возмещения вреда окружающей среде 
в денежном исчислении определяется в соответствии 
с подлежащими обязательному применению таксами 
или методиками исчисления размера вреда, утвер-
жденными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими государственное управление в обла-
сти охраны окружающей среды. В случае их отсут-
ствия размер вреда определяется исходя из фактиче-
ских затрат на восстановление нарушенного состоя-
ния окружающей среды с учетом понесенных убыт-
ков, в том числе упущенной выгоды [2. П. 37].  

При выборе денежной формы компенсации экологи-
ческого вреда определенную сложность представляют 
собой правильный выбор методик или такс при отсут-
ствии какой-либо их систематизации, а также необходи-
мость строгого соблюдения устанавливаемых ими про-
цедур. К примеру, суды указывают на такие нарушения, 
как отбор проб опасными способами [3], составление 
протокола о лесонарушении в одностороннем порядке 
[4], отсутствие указаний на точную площадь загрязне-
ния акватории водного объекта, непроведение инстру-
ментальных замеров [5], то, что не указаны породы 
срубленных деревьев и диаметр их стволов [6] и т.д.  

Особое внимание также следует уделить доказыва-
нию обстоятельств, обосновывающих размер взыскива-
емых денежных средств [7. С. 95]. Хотя, как представля-
ется, в силу последних изменений в гражданском зако-
нодательстве число отказов судебными органами в удо-
влетворении исков о возмещении экологического вреда 
в виду недоказанности размера причиненных убытков 
уменьшится. Так, в соответствии со ст. 393 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации размер подлежащих 
возмещению убытков должен быть установлен с разум-
ной степенью достоверности. Однако суд не может от-
казать в удовлетворении требования кредитора о возме-
щении убытков, причиненных неисполнением или не-

надлежащим исполнением обязательства, например по 
договору аренды лесного участка, только на том основа-
нии, что размер убытков не может быть установлен с 
разумной степенью достоверности. В этом случае раз-
мер подлежащих возмещению убытков определяется 
судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из прин-
ципов справедливости и соразмерности ответственности 
допущенному нарушению обязательства [8]. Кроме того, 
толкование указанного положения, данное в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 25 от 23 июня 2015 г. «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», распространило 
его действие и на случаи внедоговорного причинения 
вреда. Так, в п. 12 Постановления указано, что по смыс-
лу п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в удовлетворении требования о возмещении убыт-
ков не может быть отказано только на том основании, 
что их точный размер невозможно установить. Вместе с 
тем определение размера убытков в такой ситуации бу-
дет представлять для судов довольно сложную задачу. 

Нельзя не отметить, что существующий подход к 
определению размера экологического вреда имеет ряд 
недостатков, к которым, в частности, можно отнести 
отсутствие полного перечня основных параметров 
оценки вреда, что не позволяет учесть косвенный 
экологический вред [9], а также неполный учет спо-
собности окружающей среды к самовосстановлению 
[10]. В связи с этим представляется необходимым 
совершенствование механизма определения размера 
вреда окружающей среде. 

Так, проблему, связанную с отсутствием некото-
рых методик расчета объема вреда, что нередко ста-
новится основанием для необоснованного отказа в 
удовлетворении исковых требований, С.В. Архипкин 
предлагает решать путем разработки методик расчета 
возмещения вреда по всем компонентам окружающей 
среды [11. C. 56], а правоприменитель на уровне ре-
гионов, в свою очередь, уже принимает меры по реа-
лизации данного предложения и утверждает свои ме-
тодики [12]. Вместе с тем следует иметь в виду, что на 
сегодняшний день в большинстве случаев методики и 
таксы, утвержденные органами государственной вла-
сти субъектов Федерации или органами местного са-
моуправления, признаются не подлежащими приме-
нению в связи с их принятием за пределами компе-
тенции данных ведомств, в том числе в случае отсут-
ствия соответствующих методик или такс на феде-
ральном уровне. Так, решением Верховного Суда 
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Российской Федерации признана недействующей Ме-
тодика расчета вреда, причиненного в результате за-
грязнения атмосферного воздуха, утвержденная По-
становлением коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26 апреля 2007 г. № 105 [13].  

Некоторые авторы, учитывая названные недостат-
ки, напротив, считают более рациональным использо-
вать принципиально новые подходы, а не совершен-
ствовать уже имеющиеся.  

Например, В.Н. Гузенко обосновывает необходи-
мость имущественной оценки всех природных ресур-
сов России, поскольку это «позволит установить еди-
ные величины компенсационных платежей, взыскива-
емых за вред, причиненный в процессе хозяйственной 
деятельности» [14. C. 7]. Представляется, что практи-
ческая реализация данного предложения в масштабах 
всей страны потребует несоразмерно больших финан-
совых затрат, однако проведение в отдельных субъек-
тах Федерации такой оценки в рамках социально-
правового эксперимента представляется возможным. 

Другая форма возмещения экологического вреда – 
натуральная – предполагает возложение на ответчика 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния 
окружающей среды за счет его средств согласно проекту 
рекультивационных или иных восстановительных работ.  

Однако нужно иметь в виду, что согласно преобла-
дающему подходу в правоприменительной практике 
само по себе отсутствие индивидуального проекта вос-
становительных работ не является основанием для отка-
за в удовлетворении исковых требований о возмещении 
экологического вреда в натуральной форме, поскольку 
работы могут быть начаты и проведены в соответствии с 
типовым проектом при соблюдении некоторых условий. 
Так, суд указал, что работы по рекультивации загряз-
ненного участка могут быть проведены в соответствии с 
типовым проектом, если такой проект: 1) является нор-
мативным актом, обязательным для исполнения; 2) со-
держит мероприятия по рекультивации; 3) предписывает 
установить сроки исполнения этих мероприятий с уче-
том степени загрязнения грунта [15]. 

Рассматривая основные особенности существую-
щих форм возмещения вреда, причиненного окружа-
ющей среде, нельзя оставить без внимания вопрос об 
их соотношении, или иначе – о приоритете денежной 
или натуральной формы.  

Действующим законодательством не установлен 
приоритет той или иной формы возмещения экологи-
ческого ущерба [16], а анализ законодательства и су-
дебной практики позволяет сделать вывод о том, что 
фактически в настоящее время выбор способа возме-
щения вреда принадлежит истцу [17].  

Тем не менее нельзя утверждать, что выбор формы 
возмещения вреда полностью зависит от усмотрения 
контролирующего органа или прокурора, обращаю-
щихся в суд с иском, поскольку способ защиты дол-
жен соответствовать допущенным нарушениям. 
Должны быть оценены и приняты во внимание объек-
тивная возможность восстановления окружающей 
среды, возможность устранения допущенных нару-
шений и проведения необходимых работ в течение 
разумного срока [1], сложность предстоящих приро-
довосстановительных мероприятий, а также уже при-

нятые ответчиком меры по восстановлению природ-
ного баланса.  

Примечательно, что последнее обстоятельство не-
редко становится причиной отказа в удовлетворении 
заявленных требований. К примеру, прокурор Респуб-
лики Башкортостан обратился в суд с иском к акционер-
ному обществу о возмещении вреда, причиненного зе-
мельному участку в результате утечки нефти из нефте-
провода. Решением суда первой инстанции иск был удо-
влетворен, однако суд апелляционной инстанции это 
решение отменил и отказал в иске со ссылкой на то, что 
ответчиком фактически проводятся работы по устране-
нию причиненного ущерба. Суд кассационной инстан-
ции оставил решение апелляции в силе [18].  

Вместе с тем в отношении отдельных компонентов 
природной среды на сегодняшний день складывается 
противоположный подход – принятые ответчиком 
меры не принимаются во внимание.  

Так, Управление Россельхознадзора обратилось к 
обществу с ограниченной ответственностью «Б.» с иском 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
нарушением земельного законодательства (самовольное 
снятие и перемещение верхнего слоя почвы), в сумме 
2 800 000 руб., а также об обязании ответчика восстано-
вить нарушенное состояние природы путем рекультива-
ции участка. Решением суда первой инстанции требова-
ние было удовлетворено лишь в части возложения на 
ответчика обязанности провести рекультивацию. Апел-
ляционный суд и суд округа оставили это решение без 
изменения, указав, что требование в части взыскания 
2 800 000 руб. не обоснованно, поскольку ответчик вы-
полнил обязанность по возмещению вреда окружающей 
среде путем осуществления за свой счет работ по рекуль-
тивации, т.е. в натуральной форме. В свою очередь, Вер-
ховный Суд Российской Федерации отменил решения 
нижестоящих судов и, удовлетворяя иск в полном объе-
ме, указал, что «действия ответчика по рекультивации 
были направлены исключительно на восстановление 
вреда земельному участку как объекту гражданских прав, 
но не как объекту окружающей среды. В свою очередь, 
возмещение вреда природе предполагает учет не только 
затрат на восстановление нарушенной природной среды, 
но и экологические потери, которые являются невоспол-
нимыми или трудновосполнимыми» [19].  

Позже Конституционный Суд, проверяя на пред-
мет соответствия Конституции Российской Федера-
ции ст. 99 и 100 Лесного Кодекса Российской Феде-
рации [20], указал на допустимость аналогичного 
подхода и в отношении леса (интересно заметить, что 
проверяемые нормы были признаны неконституцион-
ными лишь в той части, в какой они – в силу неопре-
деленности правового содержания – порождали их 
неоднозначное истолкование и применение, при этом на 
период до внесения соответствующих изменений в за-
конодательство затраты ответчика на ликвидацию до-
пущенного экологического нарушения предложено учи-
тывать лишь при определенных условиях). Представляет 
интерес дальнейшее развитие судебной практики по 
этому вопросу, учитывая, что с 1 марта 2017 г. учет за-
трат по устранению экологического вреда, понесенных 
лицом, причинившим соответствующий вред, обязате-
лен в силу законодательного указания [21]. 
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Таким образом, сформулировать универсальный, од-
нозначный вывод о приоритете натуральной или денеж-
ной формы возмещения экологического вреда невоз-
можно, поскольку в каждом конкретном случае должен 
быть принят во внимание целый ряд обстоятельств. Так, 
с одной стороны, традиционный для эколого-правовой 
литературы тезис о приоритете натуральной формы (та-
кая же идея отражена, например, в законопроекте, под-
готовленном Министерством экономического развития 
России [22]) вызван, по всей видимости, неэффектив-
ным использованием со стороны государства тех 
средств, которые были взысканы с ответчика. Ряд авто-
ров приводят и другие аргументы в пользу выбора в 
качестве приоритетной натуральной формы возмещения 
вреда, в частности, что стоимость восстановительных 
мер может значительно превышать размер вреда, исчис-
ленный с применением такс и методик [10], возмож-
ность занижения органами надзора размера причинен-
ного природным объектам вреда [23], в частности с це-
лью снять с себя бремя доказывания некоторых юриди-
чески значимых обстоятельств по делу.  

При этом один из распространенных аргументов в 
пользу приоритета денежной формы, согласно кото-
рому натуральная форма восполнения причиненного 
вреда предполагает более длительный период восста-
новления различных компонентов окружающей среды 
[24], представляется спорным постольку, поскольку 
длительность восстановления природного баланса 
обусловлена не выбранной формой возмещения вре-
да, а естественными свойствами природы. 

При этом важно иметь в виду, что какая бы форма 
возмещения вреда с учетом конкретных обстоятель-
ств по делу не была бы выбрана, главное заключается 
в том, чтобы этот выбор соответствовал основной 
цели имущественной ответственности в сфере охраны 
окружающей среды – обеспечение как можно более 
полного восстановления состояния окружающей сре-
ды, максимально приближенного к существовавшему 
до нарушения, в наиболее короткие сроки и при ми-
нимальных издержках.  

Так, для эффективного функционирования инсти-
тута возмещения вреда при использовании натураль-
ной формы необходимо обеспечить осуществление 
надлежащего контроля (надзора) за ходом и каче-
ством проводимых ответчиком или привлеченными 
им лицами восстановительных работ. В целом, не да-
вая оценку отдельным законодательным положениям, 
следует отметить, что такой контроль (надзор) преду-
смотрен действующим законодательством и осу-
ществляется на практике.  

В свою очередь, при выборе денежной формы реа-
лизация указанной выше цели может быть достигнута 
лишь при условии строго целевого использования 
взысканных денежных средств на мероприятия по вос-
становлению нарушенного природного баланса. А в 
этой сфере существует серьезный пробел в законода-
тельстве. Отсутствие соответствующего законодатель-
ного регулирования препятствует установлению прак-
тики стабильного и полного финансирования природо-
восстановительных и природоохранных мероприятий. 
Это приводит к утрате компенсационной функции ин-
ститута возмещения вреда при использовании денеж-

ной формы, так как органы контроля и надзора в при-
родоохранной сфере не имеют соответствующих пол-
номочий и действенных рычагов влияния при приня-
тии решений о направлениях расходования взыскан-
ных денежных средств. Так, например, в прокуратурах 
районного звена распространена практика направления 
распорядителям бюджетных средств информационных 
писем с рекомендациями о направлении сумм, полу-
ченных по искам о возмещении вреда окружающей 
среде, на финансирование природоохранных меропри-
ятий. Безусловно, назвать такую практику эффектив-
ной нельзя, поскольку соответствующие письма не 
обязательны для исполнения их адресатами. 

При таком положении дел нельзя не согласиться с 
тем, что само по себе удовлетворение судом исковых 
требований о взыскании денежных средств и даль-
нейшее исполнение судебного акта не являются окон-
чательными критериями эффективности применения 
ответственности в экологической сфере [25]. 

Следовательно, представляется необходимым за-
крепление в Федеральном законе «Об охране окру-
жающей среды» императивного законодательного 
требования о целевом использовании взысканных 
денежных средств по искам о возмещении вреда 
окружающей среде. Инструментом практической реа-
лизации данного предложения может стать внесение 
соответствующих изменений в бюджетный процесс 
либо формирование механизма аккумулирования 
средств для их целевого расходования в виде эколо-
гического фонда (однако, с учетом имеющегося у 
нашей страны негативного опыта [26], первый вари-
ант представляется более предпочтительным).  

Вместе с тем, имея в виду безусловную близость ин-
ститутов гражданско-правовой ответственности и иму-
щественной ответственности в сфере охраны окружаю-
щей среды, остается актуальным вопрос о правовой 
природе последней. Основанием для наделения органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и бюджетов соответствующих уровней предъяв-
лять иски о возмещении вреда окружающей среде и по-
лучать соответствующее возмещение является публич-
но-правовая природа ответственности за причинение 
вреда окружающей среде. Как отмечает М.М. Бринчук, 
«интерес к сохранению благоприятной окружающей 
среды относится к публичным интересам, подлежащим 
приоритетной правовой защите. Нарушение этого пуб-
личного интереса не может быть предметом и основани-
ем гражданской ответственности» [27. С. 17]. Данный 
вывод соответствует положениям действующего зако-
нодательства. Так, в нормативных правовых актах зем-
ля, водные объекты, недра, животный мир рассматри-
ваются как важнейшие компоненты окружающей среды, 
с одной стороны, и как объекты права собственности 
или объекты иных, носящих имущественный характер, 
субъективных гражданских прав – с другой. Такой под-
ход предполагает признание наряду с публичным инте-
ресом и личным неимущественным правом каждого на 
благоприятную окружающую среду, имущественных 
прав на природный объект за его собственником или 
иным правообладателем.  

Следовательно, в случае причинения вреда при-
родному объекту одновременно затрагиваются права 
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и интересы нескольких субъектов: общества в целом; 
тех лиц, чье право на благоприятную окружающую 
среду было нарушено; обладателей имущественных 
прав на природный объект. Это, в свою очередь, поз-
воляет установить, кто должен являться выгодопри-
обретателем по иску в конкретном деле. 

Однако указанный подход не всегда реализуется. 
Так, Конституционный Суд Российской Федерации 
указал: «Зачастую вред, причиненный окружающей 
среде, трудновосполним или невосполним вовсе… 
Поэтому денежные средства в возмещение вреда, 
причиненного лесам, государство как публичный соб-
ственник вправе направлять не на восстановление 
конкретного участка леса, а в бюджет в качестве ком-
пенсации за причинение вреда его имуществу» [20]. 
Конституционный Суд Российской Федерации, в от-
сутствие законодательного положения о строго целе-
вом использовании взысканных денежных средств по 
искам экологической направленности, фактически 
рассматривает лес не столько как природный объект, 
а скорее как объект права собственности.  

Суды и арбитражные суды также допускают по-
добное толкование рассматриваемой ответственности. 
Например, в соответствии с бюджетным законода-
тельством (ч. 2 п. 6 ст. 46 БК РФ) с 1 января 2008 г. 
суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты 
муниципальных районов или городских округов по 
месту причинения вреда по нормативу 100%, т.е. по 
месту проживания тех лиц, право на благоприятную 
окружающую среду которых было непосредственно 
нарушено. Однако на сегодняшний день распростра-
нена практика взыскания соответствующих сумм ли-
бо в пользу Российской Федерации или регионов, ес-
ли указанные публично-правовые образования явля-
ются собственниками природного объекта, либо в 
пользу так называемого процессуального истца.  

Так, Служба по контролю и надзору в сфере охра-
ны окружающей среды Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры обратилась в арбитражный суд с 
иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» о взыскании вреда, причинен-
ного лесам в результате разлития нефти, в размере 
3 144 960 руб. в доход федерального бюджета. Реше-
нием арбитражного суда от 18 сентября 2015 г. иско-
вые требования удовлетворены в полном объеме. Ар-
битражный апелляционный суд оставил данное реше-
ние без изменения [28]. Подобные решения, принятые 
по искам прокуроров и контрольных ведомств, имеют 
место по отношению к таким природным объектам, 
как недра (Самарская область [29]), водные объекты и 
водные биологические ресурсы (Астраханская и Са-
халинская области [30]), животный мир (Брянская 
область [31]), лес (Хабаровский край [32]) и т.п. 

Кроме того, при рассмотрении таких споров, как 
правило, не принимается во внимание тот вред, кото-
рый был причинен частному лицу – правообладателю 
природного объекта [33]. За такими лицами, в частно-
сти, за редким исключением, не признается право 
требовать возмещения причиненного им в результате 
экологического правонарушения вреда, особенно если 
подобные требования были заявлены ими уже после 

вынесения решения о возмещении вреда, причинен-
ного этому же природному объекту, по требованию 
контролирующего или надзорного органа. Вместе с 
тем взыскание убытков в пользу публично-правового 
образования не освобождает природопользователя от 
необходимости выполнения восстановительных ме-
роприятий, которые он, при таком положении дел, 
фактически должен осуществить за свой счет.  

Для решения указанных проблем следует теоретиче-
ски разработать и распространить закрепленный законо-
дателем принцип многоаспектности значения природ-
ных объектов на сферу ответственности за причиненный 
им вред, и, таким образом, провести разграничение 
между гражданско-правовой и экологической ответ-
ственностью как самостоятельными видами. 

При этом, как представляется, о самостоятельном 
характере последней свидетельствует, в частности, не-
допустимость прямого или завуалированного прощения 
долга ответчику в виде занижения природоохранными 
органами размера вреда, причиненного окружающей 
среде. Таким образом, особый, публично-правовой ха-
рактер имущественной ответственности в сфере эколо-
гии обусловливают возможность обременения истца по 
искам о возмещении экологического ущерба обязанно-
стью использовать полученные денежные средства 
строго на природовосстановительные мероприятия.  

Так, при обращении в суд с иском о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, прокурор, 
контролирующий орган или иное лицо осуществляют 
защиту публичного интереса – интереса общества в 
сохранении и восстановлении нормального состояния 
окружающей среды. Полученные по таким искам 
суммы должны иметь строго целевой характер, по-
скольку установленный публично-правовой интерес 
исключает действие иных мотивов. Иными словами, 
денежные средства должны быть направлены на вос-
становление конкретного природного объекта, а при 
невозможности или затруднительности этого – ис-
пользоваться для иных экологических целей, напря-
мую связанных с тем публичным интересом, на защи-
ту которого иск был направлен. 

К сожалению, на сегодняшний день законодатель, по 
всей видимости, рассматривает требования о возмеще-
нии вреда окружающей среде в качестве сугубо граж-
данско-правовых и распространяет на соответствующие 
отношения принципы частного права. В связи с этим 
положение федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» об учете упущенной выгоды при определе-
нии размера вреда, причиненного окружающей среде, 
вызывает вопросы. Ведь говорить об упущенной выгоде 
можно лишь в рамках гражданско-правовой ответствен-
ности (например, собственник земельного участка не 
получил арендной платы за время выполнения рекуль-
тивационных работ), но не экологической. В свою оче-
редь, упущенной выгоды в эколого-правовом аспекте, 
как представляется, не существует, даже так называе-
мый косвенный экологический ущерб, ущерб от потери 
прироста или снижения почвозащитных свойств леса 
все же следует относить к реальному ущербу. 

Вместе с тем рассмотрение механизма возмещения 
вреда, причиненного публичным экологическим ин-
тересам, в рамках особого вида юридической ответ-
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ственности не должно исключать прав собственника 
или иных правообладателей природного объекта тре-
бовать возмещения причиненного им вреда в соответ-
ствии с положениями гражданского законодательства. 
Такой вред, причиненный природному объекту как 
объекту гражданских прав, может быть выражен, 
например, в убытках, понесенных в связи с необхо-
димостью приостановления хозяйственной деятель-
ности на время проведения восстановительных меро-
приятий. Кроме того, не исключается возможность 
возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу конкретного гражданина в результате 
экологического правонарушения при условии дока-
занности всех необходимых обстоятельств по делу. 

Такой подход применяется и в зарубежной практи-
ке. Так, Закон США «О всеобъемлющих мерах по за-
щите окружающей среды, компенсации ущерба и от-
ветственности» устанавливает, что суммы в счет воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде, не 
могут быть присуждены по искам и государства, и 
частных лиц, пострадавших от загрязнения, – приори-
тет отдается государственным органам, поскольку вы-
плачиваемая им компенсация имеет строго целевой 
характер (финансирование природоохранных меропри-
ятий). Вместе с тем запрет двойного взыскания не ка-
сается так называемых коммерческих убытков, кото-
рые могут быть возмещены любому лицу при условии 

доказанности причинно-следственной связи между 
причинением экологического вреда и понесенными в 
результате этого убытками, отличными по своему со-
держанию от ущерба, наносимого сообществу в целом. 
Такие убытки могут быть связаны, например, с невоз-
можностью использования водоема для рыболовства 
до восстановления рыбных запасов или уменьшением 
привлекательности местоположения гостиницы ввиду 
близости к загрязненному участку [34. C. 43]. 

Итак, в современных условиях с эколого-правовой 
точки зрения натуральная форма возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, должна обладать 
приоритетом по сравнению с денежной формой, по-
скольку именно она дает высокую гарантию реализа-
ции основной, конечной цели экологической ответ-
ственности – наиболее полное восстановление при-
родного баланса. В случае же реализации предложе-
ния об установлении законодательного императивно-
го требования о целевом использовании взысканных 
денежных средств по искам экологической направ-
ленности эколого-правовому критерию эффективно-
сти будет отвечать и та и иная форма возмещения 
вреда. Соответственно, при таком подходе выбор той 
или иной формы будет обусловлен глубокой и каче-
ственной оценкой всех имеющихся обстоятельств по 
делу, что позволит наиболее эффективным способом 
обеспечивать восстановление природного баланса. 
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The subject of the study is the laws on forms and procedure for compensation of harm to the environment, as well as its 
application in practice. On the basis of the theoretical provisions, legislation and court practice, the authors aim to suggest directions 
of improvement of legislation and law enforcement practice in the sphere of property liability for harm to the environment. A 
systemic approach using formal-logical, comparative-legal methods is used in the research. The authors conclude that the applicable 
laws do not explicitly set the priority of the monetary or natural forms of reparation of environmental damage, in fact the choice of 
the method remains with the plaintiff. The court assesses the objective possibility of the restoration of the environment, the ability to 
eliminate the irregularities and carry out the necessary works within a reasonable period of time, the complexity of upcoming 
restoration events, as well as measures the defendant has already taken to restore the natural balance. At present, there is no uniform 
approach to the issue of the costs already incurred for remediation. The choice of the form of compensation must ensure the most 
complete recovery of the environmental condition as close to pre-violation in the shortest time possible and with minimum costs. For 
effective redress in a natural form it is necessary to ensure adequate oversight (supervision) of the progress and quality of the 
defendant’s restoration work. When selecting the monetary form, the realization of this goal can be achieved by a strictly targeted use 
of the collected funds. The absence of such a mechanism now leads to a loss of the compensation functions of the institute of 
compensation of harm if the monetary form is used. It seems necessary to adopt mandatory rules to target the use of recovered funds 
for claims on compensation of harm to the environment. Liability for environmental harm is based on public interest. Along with 
public interest and personal non-property right of everyone to favorable environment, it is necessary to recognize the possibility of 
causing damage to the owner or another right holder in respect of an object of nature. It is proposed to expand the principle of the 
multifaceted value of nature, fixed by the legislator, to responsibility for damages caused to them, and, thus, to distinguish between 
civil law and ecological responsibilities as independent species. In current conditions, from the ecological and legal point of view, a 
natural form of reparation should have priority compared to the monetary form. In case of the establishment of mandatory rules to 
target the use of recovered funds for environmental claims, both forms will meet the performance criteria. Selection will be based on 
the assessment of all the circumstances of the case, which will allow the most effective way to restore natural balance. 
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ЭТАП СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ 
 

Представлена периодизация развития судебного почерковедения, основанная на решении как идентификационных, так и 
диагностических задач. Подробно рассмотрен этап современного развития судебного почерковедения. Исследуется степень 
разработанности проблем современной почерковедческой диагностики и определены тенденции развития судебного по-
черковедения. 
Ключевые слова: почерк; почерковедение; диагностика; диагностические исследования; почерковедческая экспертиза. 
 

Традиционно криминалисты-исследователи рас-
сматривают историю развития почерковедческих ис-
следований, основываясь на периодизации развития 
судебного почерковедения, созданной В.Ф. Орловой 
[1. C. 18]. Однако эта периодизация не учитывает 
специфику развития диагностических почерковедче-
ских исследований. Взяв ее за основу, мы представи-
ли развитие судебного почерковедения под углом 
зрения возникновения и становления как теории су-
дебно-почерковедческой идентификации, так и тео-
рии судебно-почерковедческой диагностики. В ре-
зультате были выделены следующие этапы развития 
судебного почерковедения в России: 

«1) этап первоначального накопления знаний и 
опыта (начало 20-х – середина 30-х гг. XX в.); 

2) этап создания теоретических основ судебного по-
черковедения (середина 30-х – середина 50-х гг. XX в.); 

3) этап дальнейшего развития теоретических и 
экспериментальных исследований (середина 50-х – 
начало 70-х гг. XX в.). Формирование теории судеб-
но-почерковедческой идентификации и начал судеб-
но-почерковедческой диагностики; 

4) этап современного развития судебного почерко-
ведения (начало 70-х гг. XX в. – настоящее время). 
Формирование теории судебно-почерковедческой 
диагностики. Разработка диагностико-классифика-
ционных, собственно диагностических и ситуационно-
диагностических задач в почерковедении» [2. С. 19]. 

Первый, второй и третий из выделенных этапов уже 
были рассмотрены нами ранее [3–5]. В данной статье 
остановимся более подробно на третьем – на этапе со-
временного развития судебного почерковедения.  

Период, начинающийся с 70-х гг. XX в. и продол-
жающийся по настоящее время, характеризуется пе-
ресмотром, уточнением и дополнением некоторых 
общих положений судебного почерковедения, а также 
продолжением исследований, попытками расширить 
круг информативных возможностей почерка, созда-
нием методик решения диагностических задач. 

В вышеуказанный период накопленные знания 
позволили приступить к разработке частной кримина-
листической теории «криминалистическая диагности-
ка». Её создание осуществлялось на солидном фунда-
менте общей теории и методологии криминалистики, 
включая теорию криминалистической идентифика-
ции, криминалистические учения о навыках и лично-
сти преступника и др. Несмотря на то что само поня-
тие «диагностика» утвердилось в криминалистике не 
сразу, уже к концу 80-х гг. XX в. были созданы науч-
ные основы диагностической экспертизы. Итогом 

работы ученых явилось определение понятия, пред-
мета, принципов, объекта и задач указанной экспер-
тизы. Таким образом, сложились предпосылки фор-
мирования теоретических основ диагностики в почер-
коведении. 

При разработке учеными теоретических основ су-
дебно-почерковедческой диагностики разворачива-
лись дискуссии относительно некоторых проблемных 
вопросов. Например, в то время как В.В. Серегин от-
носил установление личностных свойств к диагности-
ческим исследованиям в судебном почерковедении 
[6. C. 11], А.А. Куприянова вообще предлагала не 
включать их в предмет почерковедческой диагности-
ки [7. C. 10]. Последняя позиция получила отражение 
в методическом пособии по судебно-почерковед-
ческой экспертизе, в котором предлагалось рассмат-
ривать установление свойств личности как классифи-
кационную экспертную задачу [1. C. 114–124]. Дан-
ное подразделение можно считать неосновательным в 
силу того, что в рамках классификационных задач 
исследуется и устанавливается принадлежность объ-
екта к стандартизированному (основанному на обще-
принятом критерии деления на группы) классу [8. 
C. 68–73], а унифицированной, утвержденной норма-
тивно-правовыми актами классификации личностных 
свойств не существует. Тем самым, факт отнесения к 
той или иной группе, подгруппе не строится на обще-
признанной градации личностных свойств. 

Теоретическое осмысление вопросов классифика-
ции экспертных задач в криминалистике послужило 
основой для разработки группы диагностических за-
дач в судебном почерковедении. Первые попытки 
нельзя назвать удачными: авторы, разрабатывающие 
данную проблематику, подразделяли обстоятельства, 
влияющие на почерк, на естественные, искусственные 
и пр. [9. C. 125]. Факторы были систематизированы 
излишне упрощенно, поэтому несовершенной пред-
ставлялась и основанная на них классификация диа-
гностических почерковедческих задач: 1) установле-
ние внешней обстановки и условий выполнения руко-
писи; 2) установление внутреннего состояния писав-
шего; 3) установление по почерку иных обстоятельств 
(например, годность графического материала, выпол-
нение рукописи двумя лицами одновременно, сход-
ство почерков) [10. C. 144, 147]. Позднее появились и 
другие виды классификаций рассматриваемых задач, 
основанные на различных критериях. Например, раз-
граничение диагностических задач в судебном почер-
коведении с учетом характеристики исследуемых 
объектов, в зависимости от сравнительного материа-
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ла, от степени сложности задач, от частоты встречае-
мости [11. С. 82–84]. 

Одну из самых распространённых на сегодняшний 
день классификаций предложил Ю.Г. Корухов: он 
подразделил диагностические экспертные задачи в 
почерковедении на три разновидности: 1) диагности-
ко-классификационные (определение пола, возраста, 
профессии и др.); 2) собственно диагностические 
(определение необычного внутреннего состояния ли-
ца, при этом изменения могут носить постоянный 
(заболевания нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, зрения) или временный (алкогольное опья-
нение, стресс, утомление) характер, а также умыш-
ленное изменение почерка); 3) ситуационно-
диагностические (определение особенностей внешней 
обстановки письма: необычная поза, в которой нахо-
дилось лицо, выполняющее рукопись, необычный 
(непривычный материал), на котором выполнялся 
текст, необычный пишущий прибор (приспособле-
ние), слабоосвещенное или неосвещенное помещение, 
движущийся транспорт и тому подобное) [8. C. 196]. 

Помимо проблемы классификации диагностиче-
ских задач в судебном почерковедении также суще-
ствовала необходимость систематизации деавтомати-
зирующих письмо факторов (естественных и искус-
ственных), под воздействием которых происходят 
изменения в признаках почерка. Т.И. Исматова пред-
ложила свою классификацию сбивающих воздействий 
[12. C. 85], основанную на учете ранее разработанной 
концепции А.А. Куприяновой об избирательной из-
менчивости признаков почерка в зависимости от раз-
личных деавтоматизирующих факторов [7]. Позднее 
Е.А. Шкоропат также исследовала систему сбиваю-
щих факторов [13. C. 47].  

Развитие теории судебно-почерковедческой иден-
тификации и диагностики, углубление знаний о по-
черке в процессе его экспериментального исследова-
ния, изучение различных почерковых объектов (тек-
сты, подписи, краткие записи) и процессов их форма-
лизации – все это повлияло на необходимость пере-
смотра, дополнения и обновления фундаментальных 
основ почерковедческой экспертизы. Детальное ис-
следование процесса решения экспертных задач так-
же выявило пробелы в решении диагностических за-
дач, что актуализировало теоретические и экспери-
ментальные исследования в данной области.  

В 1971 г. выходит в свет работа «Судебно-
почерковедческая экспертиза». В книге были изложе-
ны основные теоретические положения судебного 
почерковедения, в частности естественные основы 
процесса письма, механизм письма и его проявление 
при решении идентификационных и диагностических 
задач; понятие почерка, его основные качества; 
направления развития и совершенствования методик 
в почерковедческой экспертизе и другие вопросы. 
Данное пособие было предназначено прежде всего 
для практических работников, так как являлось со-
бранием рекомендаций к основным этапам деятельно-
сти эксперта-почерковеда. Через несколько лет по-
явилось другое пособие, два выпуска которого стали 
настольными книгами для экспертов и практических 
работников [1, 14].  

В рассматриваемый период эксперимент, приме-
няемый наряду с наблюдением и обобщением практи-
ки, становится основным методом научного исследо-
вания. Экспериментальные исследования ведут к 
дифференциации предмета изучения. И если в начале 
эксперимент был простым, не прибегающим к точным 
методам, то со временем он начинает приобретать 
черты сложного естественно-научного, а после – ве-
роятностно-статистического, модельного. Для таких 
исследований становится характерным их проведение 
специалистами разных направлений: физиологами, 
психологами, математиками и др. [15. C. 41–42].  

Результаты проводимых исследований нашли от-
ражение в трудах ученых. Так, обобщением суще-
ствующих на тот момент методик проведения почер-
коведческих экспертиз по решению диагностических 
задач стала работа коллектива авторов под названием 
«Неидентификационные исследования в почерковед-
ческой экспертизе». В ней описаны следующие 
наиболее разработанные к тому времени методики: 
1) методика установления факта выполнения рукопи-
си в состоянии физической усталости; 2) методика 
установления факта выполнения рукописи в условиях 
низкой температуры; 3) методика установления факта 
выполнения рукописи лицом, находившимся в не-
обычном психофизиологическом состоянии; 4) мето-
дика установления времени выполнения рукописи.  

Основные положения в работе «Неидентификаци-
онные исследования в почерковедческой экспертизе» 
были сформулированы на основе анализа результатов 
специальных экспериментов, экспертной практики и 
специальной литературы. Результаты эксперимен-
тальных исследований были представлены в процент-
ных показателях, что позволило оценить симптома-
тичность проявлений признаков при определенных 
«обстановочных» условиях. При этом в предисловии 
авторы выразили надежду, что их труд послужит 
толчком к дальнейшей углубленной разработке про-
блем неидентификационных (читай диагностиче-
ских. – Авт.) исследований в судебном почерковеде-
нии, потому как далеко не всё ещё сделано учёными в 
данном направлении [16. C. 3–4]. Причем было под-
черкнуто, что разработка методик решения вопросов 
данного характера представляется важной не только в 
теоретическом, но и в практическом плане, что обу-
словлено потребностью следственной и судебной 
практики. Главной ценностью данной работы являет-
ся то, что она положила начало целенаправленным 
исследованиям в области решения диагностических 
задач. 

В рамках процесса уточнения, дополнения суще-
ствующих основ судебного почерковедения в 1974 г. 
появляется новая работа В.В. Томилина «Основы су-
дебно-медицинской экспертизы письма». Понятие 
«новая» в данном контексте является условным, так 
как многие положения, изложенные автором в книге 
«Физиология, патология и судебно-медицинская экс-
пертиза письма» (1963), воспроизводятся им и в ука-
занном произведении 1974 г. Тем не менее 
В.В. Томилиным были рассмотрены и другие вопросы 
процесса письма. Так, глава девятая посвящена изме-
нению письма при алкогольной интоксикации в зави-
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симости от концентрации алкоголя в крови и стадии 
опьянения [17. С. 169, 199–226]. Злоупотребление 
алкоголем влечет, как было отмечено автором, нару-
шения в работе больших полушарий головного мозга, 
которые будут наступать неизбежно, что, в свою оче-
редь, приводит к изменению привычных координиро-
ванных движений при выполнении и связывании 
письменных знаков, к утрате зрительного контроля и 
т.д. Рассмотрены изменения в почерке двух подгрупп 
людей, употребляющих алкоголь: 1) лиц, употребля-
ющих алкоголь умеренно; 2) лиц, страдающих хрони-
ческим алкоголизмом. Такое разделение оправданно, 
потому что в данном случае учитывается как дли-
тельность, так и количество употребления алкоголя, 
влияние которого на устойчивость и вариационность 
признаков почерка в каждом случае различно. 
В.В. Томилин также провел специальное исследова-
ние, направленное на выяснение сходства почерков у 
членов одной семьи. По итогам его проведения выяс-
нилось, что какого-либо повышенного сходства об-
щих и частных признаков почерка в письме родителей 
и детей, а также близнецов нет. Есть некоторые сов-
падения, но они не выходят за рамки совпадений в 
почерках людей, не находящихся между собой в род-
ственных отношениях [Там же. C. 139–160]. Данные 
выводы подтверждают отсутствие в почерке лица 
обусловленности его только природными, врожден-
ными свойствами и чертами. 

В дальнейшем развитии учения о почерке наблю-
даются два основных направления: 1) «традицион-
ное» и 2) «новое». Несмотря на то что данное подраз-
деление было установлено еще в конце 80-х гг. XX в. 
[18. С. 32–36], оно до сих пор является оправданным 
ввиду недостаточной разработанности выделенных 
направлений. 

Развитие знаний о почерке в традиционном аспек-
те предполагает дальнейшее изучение свойств почер-
ка, существенных с точки зрения экспертных задач. 
Например, должно быть продолжено изучение таких 
основных криминалистических свойств почерка, как 
динамическая устойчивость, избирательная изменчи-
вость [19, 20]. В центре внимания данного направле-
ния всегда были структурно-геометрические навыки, 
изучаемые на качественном и количественном уров-
нях. В последнее время интерес представляют дина-
мические (нажимные) навыки, которые также несут в 
себе информацию о почерке исполнителя рукописи 
[21]. Количественные характеристики свойств также 
требуют дальнейшего изучения. Главное при этом не 
увеличение количества изучаемых свойств, а иссле-
дование их взаимосвязей и закономерностей систем-
ного характера. Так, в рамках формирования теорети-
ческих основ судебного почерковедения оправданным 
было раздельное исследование идентификационной и 
диагностической значимости свойств почерка. На 
современном же этапе правильнее рассматривать две 
эти части во взаимосвязи. Ведь информационную 
сущность почти любого свойства почерка нельзя рас-
сматривать как полезность только для идентификации 
или диагностики. К тому же такое деление искус-
ственно: оно необходимо в теории, а на практике про-
слеживаются интеграционные процессы. Сложные 

экспертные задачи должны решаться комплексно, т.е. 
должны использоваться как традиционные, так и ко-
личественные методы, экспериментальная техника, 
компьютерные системы. 

«Новое» направление в развитии судебного почер-
коведения связано с изучением зависимостей между 
почерком и свойствами личности. Исследования в 
данной области проблематичны в силу того, что обе 
системы – «личность» и «почерк» – являются слож-
нейшими в плане изучения. На сегодняшний день 
существуют определенные разработки, связанные 
непосредственно с решением диагностических задач в 
сфере личность – почерк: в области определения пси-
хических расстройств, стрессового, психологического 
(эмоционального) и необычного психофизиологиче-
ского состояния и др. [13, 22–24]. Одно из перспек-
тивнейших направлений – установление по почерку 
психологических свойств исполнителя рукописи – 
частично исследовано как в теоретическом, так и 
практическом плане [25, 26], что увеличило диапазон 
решения диагностических задач почерковедческих 
экспертиз. Экспериментальные работы коллектива 
авторов под руководством А.Н. Герасимова, 
Ю.Н. Погибко явились примером оптимизации суще-
ствующих методов и методик определения пола по 
почерку [27]. 

Сложности в решении теоретических и практиче-
ских проблем судебного почерковедения существова-
ли всегда, но обострились с распадом СССР, с пре-
кращением деятельности ряда общесоюзных центров 
криминалистических научных исследований. Сейчас 
работа научных центров восстановилась, укрепились 
внутринаучные связи, поэтому и решаются проблем-
ные вопросы криминалистики, поставленные еще в 
конце 80-х гг. XX в. Конечно, установление всех кор-
реляций в судебном почерковедении – это дело не 
ближайшего будущего, но само проявление интереса 
к решению ряда проблем уже сегодня дает основание 
полагать, что со временем почерк перестанет быть 
лишь «приоткрытой» книгой для ученых. 

Подводя итоги вышеперечисленному, хотелось бы 
отметить, что уровень развития знания в рассматрива-
емый период позволил выделить в качестве самостоя-
тельного направления формирование теории судебно-
почерковедческой диагностики. В то же время свой-
ства почерка, несущие информацию о внешней обста-
новке и внутреннем состоянии пишущего, и сегодня 
изучены в меньшей мере, чем свойства, создающие 
условия для индивидуальной идентификации испол-
нителя. Объясняется это, прежде всего, тем, что сама 
постановка вопроса о диагностических исследованиях 
в почерковедении могла иметь место только на опре-
деленном этапе развития судебного почерковедения, 
когда были получены экспериментальные данные об 
устойчивости признаков почерка и изучены признаки, 
подвергающиеся изменению под воздействием ком-
плекса сбивающих факторов. Создание теории диа-
гностики в судебном почерковедении возможно толь-
ко на прочной основе – теории идентификации, пото-
му что нельзя судить об особенностях и «отклонениях 
от нормы», не зная саму «норму», не учитывая спе-
цифику свойств конкретного объекта. Диагностиче-
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ское направление на сегодняшний день получило но-
вый стимул для развития: усилилась его актуальность 
за счет увеличения числа диагностических задач, ре-
шаемых при расследовании преступлений, следова-
тельно, понадобилась разработка теоретических и 
методических основ криминалистической диагности-
ки. С позиции общей теории криминалистической 
диагностики современное состояние судебно-
почерковедческой диагностики характеризуется недо-
статочной концептуализацией, потому что основные 
работы посвящены преимущественно решению прак-
тических задач. Вместе с тем эти исследования со-

здают солидную эмпирическую базу для построения 
теории диагностических почерковедческих исследо-
ваний. 

Таким образом, в рамках преодоления существу-
ющего дефицита теоретических сведений в судебно-
почерковедческой диагностике работа исследователей 
должна быть направлена главным образом не только 
на поиск закономерностей отражения свойств и со-
стояний лица в почерке, но и на последующий их ана-
лиз и объяснение. В пополнении научного знания в 
данной области нуждается оперативно-розыскная, 
следственная, экспертная и судебная практики. 
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The present article examines the current state of forensic graphology. The author has set the following objectives: 1) to identify 
trends in the development of domestic graphology that allow periodization of forensic graphology in terms of forensic handwriting 
identification theory and forensic handwriting diagnostics; 2) to provide a comprehensive periodization of forensic graphology, 
focusing on the modern stage; 3) to analyze the impact of the diagnostic theory on experimental research in forensic graphology; 4) 
to determine the degree of the elaboration of the problems of modern handwriting diagnostics. The methodological arsenal of the 
study includes the following scientific methods: analysis, synthesis, simulation, comparative-historical, systematic, formal logic 
methods. As a result of the research the author came to the following conclusions. 1. Initially, the accumulation of knowledge in 
graphology was based on the study of the reflection of physiological patterns in writing, without addressing specific expert tasks. The 
identification of the manuscript author has always been a primary task of all the studies. With the introduction of specialized 
techniques and involvement of psychology and physiology fundamentals in the research, issues of diagnosing individual 
circumstances by handwriting emerged. 2. In criminalistics, all kinds of expert studies focus on addressing both identification and 
diagnostic tasks. Only their comprehensive solution allows revealing the content of each section of forensic techniques. The article 
presents the development of forensic graphology from the perspective of the emergence and development of the theory of forensic 
handwriting identification and forensic handwriting diagnostics theory. As a result, stages of the development of forensic graphology 
in Russia have been identified. 3. The diagnostic theory in criminalistics deeloped on the solid foundation of the general theory and 
methodology of criminalistics, including the identification theory, teachings on the skills and personalities of the offender and others. 
By the end of the 1980s, the scientific basis of diagnostic examination was developed. Thus, the prerequisites for the formation of the 
theoretical foundations of diagnosis in graphology appeared. These theoretical foundations have allowed to generalize and 
systematize the existing experimental research in the field of handwriting diagnostics. 4. The period beginning from the 1970s until 
the present is characterized by the revision, clarification and supplementation of some provisions of the general forensic graphology, 
as well as by the continuation of research, attempts to expand the range of handwriting informative capabilities, the development of 
new techniques for solving diagnostic problems. 
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А.Ю. Чурилов 
 

ТРЕТЬИ ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Рассмотрены категории третьего лица в обязательственном праве с точки зрения оснований воздействия на динамику 
гражданско-правового обязательства. Освещена дискуссия определения третьего лица, выделен квалифицирующий при-
знак третьего лица, с помощью которого можно провести обособление третьего лица от неопределенного круга лиц. Таким 
признаком является наличие интереса у иного лица, что служит предпосылкой для воздействия на обязательство. И лишь 
при реализации интереса активными действиями другое лицо становится третьим лицом в обязательственном правоотно-
шении. Дано определение правового интереса и третьего лица. На основе анализа правового положения третьего лица в 
различных обязательствах сделан вывод о необходимости разграничения третьего лица как участника обязательственного 
правоотношения и неучастника.  
Ключевые слова: обязательство; договор; третьи лица; интерес; должник; кредитор. 
 

Любое гражданско-правовое обязательство вос-
принимается как правовая связь двух сторон, одна из 
которых (кредитор) наделена правом, а другая (долж-
ник) несет обязанность. При этом субъективному пра-
ву кредитора всегда корреспондирует субъективная 
обязанность должника, содержание которой сводится 
к необходимости совершения последним определен-
ного активного действия.  

Казалось бы, право кредитора на активное действие 
должника должно восприниматься в качестве аксиома-
тичного положения. Между тем отношения экономиче-
ского базиса вызвали к жизни такие конструкции, кото-
рые ломают общее представление об обязательстве как 
исключительно связи кредитора и должника. Речь идет о 
третьем лице, которое в установленных законом иными 
правовыми актами, а также соглашением сторон преде-
лах может оказать влияние на динамику обязатель-
ственного правоотношения. И то, что еще в римском 
частном праве рассматривалось через призму строго 
личного характера, когда кредитор имел личное право 
требования, обращенное к должнику [1. С. 183], сегодня 
выступает скорее в качестве исключения, ограничива-
ющего возможность привлечения третьего лица к ис-
полнению обязательства как на стороне должника, так и 
на стороне кредитора.  

Однако как бы мы не относились к роли третьего 
лица в динамике обязательства, одно остается неиз-
менным: только для обязательственного правоотно-
шения (в отличии от вещного, неимущественного и 
организационного) характерно то, что управомочен-
ное лицо называется кредитором, а обязанное лицо – 
должником; эти лица настолько конкретны, насколько 
вообще может быть конкретизировано обязательство 
за счет тех прав и обязанностей, которые характери-
зуют участников соответствующего правоотношения. 
Именно поэтому доктрина гражданского права по 
критерию межсубъектных связей относит обязатель-
ство к относительным правоотношениям. И если в 
абсолютных правоотношениях управомоченной сто-
роне противостоит неопределенный круг обязанных 
лиц, который в общем виде можно описать конструк-
цией «другие лица» или «третьи лица», то в обяза-
тельственном правоотношении появление любого 
другого (третьего) лица, отличного от кредитора или 
должника, должно восприниматься как аномалия, 
наличие которой допустил закон, отозвавшись на по-
требности отношений экономического базиса. Учиты-
вая такую оговорку, отечественная доктрина граждан-

ского права выделяет две основные категории субъек-
тов обязательства – стороны и третьи лица [2. С. 414]. 

На сегодняшний день в теории обязательственного 
права отсутствует какой-либо единый подход к понима-
нию третьего лица, что обусловлено, в первую очередь, 
неоднозначным подходом законодателя к использова-
нию термина «третье лицо» по содержанию отдельных 
норм позитивного права. Так, толкование п. 3 ст. 308 ГК 
РФ, в соответствии с которым «обязательство не создает 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 
сторон (для третьих лиц)», позволяет утверждать, что 
законодатель в наиболее общем виде под третьим лицом 
понимает любое лицо, иное, нежели стороны конкретно-
го обязательственного правоотношения. Такое опреде-
ление третьих лиц для цели обязательственного права не 
привносит ясности в разграничение таких понятий, как 
«третье лицо», «другое лицо», «неопределенный круг 
лиц». В доктрине высказывается суждение о том, что в 
качестве третьих лиц следует рассматривать всех тех, 
кто, не являясь стороной или сторонами обязательства, 
своими действиями или бездействием определенным 
образом влияют на динамику обязательственного право-
отношения [3]. Но как в таком случае понять, где нахо-
дятся те границы, переход которых «другими» лицами 
приведет к тому, что это будет восприниматься как вли-
яние на динамику обязательства действием или бездей-
ствием третьего лица? 

М.И. Брагинский определял третьих лиц как 
участников гражданского оборота, находящихся в 
определенном положении по отношению к другим 
участникам. По его мнению, если другое лицо – это 
любой участник гражданского оборота, который не 
является стороной исходного правоотношения, то 
третье лицо, не являясь стороной исходного обяза-
тельства, всегда юридически связано с одной из сто-
рон исходного обязательства [4. С. 3–6]. То есть речь 
идет о некоей юридической связи как квалифициру-
ющем признаке, отгранивающим третьих лиц от всех 
остальных участников гражданского оборота.  

Наличие подобного квалифицирующего признака 
усматривали и другие ученые-правоведы. В частно-
сти, О.А. Красавчиков писал: «...что касается третьих 
лиц, то закон относит к ним таких субъектов, которые 
состоят в определенной правовой связи с одной из 
сторон и приобретают в силу этого по обязательству 
некоторые права или обязанности, например, в случае 
возникновения обязательства из договора в пользу 
третьего лица» [2. С. 414].  
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М.К. Кроз высказывает мнение, что третьим лицом 
в гражданско-правовом обязательстве является его 
участник, связанный определенным правоотношени-
ем с одной из сторон данного обязательства и обла-
дающий правами и обязанностями, производными от 
прав и обязанностей стороны (должника или кредито-
ра) [5. С. 7]. 

Не возражая в целом по существу приведенных 
мнений, представляется необходимым отметить, что 
юридическую связь, о которой ведут речь данные уче-
ные, следует воспринимать исключительно как связь 
обязательственную. В противном случае, если пони-
мать ее расширительно – как любую юридическую 
связь, третьи лица станут практически неотделимы от 
других лиц. Вместе с тем наличие обязательственной 
связи нельзя рассматривать в контексте квалифициру-
ющего признака, определяющего условие вовлечения 
субъектов гражданского оборота в динамику обяза-
тельства в качестве третьих лиц. Третье лицо может 
быть и не связано ни с одной из сторон обязательства 
какой-либо юридической связью, но при этом быть 
способным воздействовать на динамику правоотноше-
ния. Речь, в частности, идет об институте действия в 
чужом интересе без поручения, в рамках которого ре-
гулируются отношения лица (третьего лица), не обла-
дающего юридической связью с должником, по испол-
нению за последнего обязательств перед его кредито-
ром. В механизме действия в чужом интересе без по-
ручения категории «третье лицо» и «другое лицо» яв-
ляются в определенной степени схожими. Однако ге-
стор, действующий в интересах доминуса, переходит 
из категории «других лиц» в категорию «третьи лица». 
Данное обстоятельство исключает возможность ис-
пользования критерия юридической связи для отграни-
чения третьих лиц от всех остальных субъектов граж-
данского оборота в качестве универсального (квалифи-
цирующего) признака. Более того, признак юридиче-
ской связи не всегда срабатывает и в случаях, когда 
должник или кредитор обязательства одновременно 
состоят во множестве иных обязательственных связей: 
один лишь факт нахождения другого лица в обязатель-
ственной связи с кредитором и должником не превра-
щает его в третье лицо, поскольку другое лицо может и 
не воздействовать на обязательство кредитора и долж-
ника. Изложенное актуализирует потребность поиска 
иного универсального критерия для оформления фигу-
ры третьего лица в динамике гражданско-правового 
обязательства.  

Что же объединяет всех третьих лиц, так или ина-
че способных оказать влияние на динамику возник-
шего обязательства? 

Представляется, что только интерес участников 
гражданского оборота способен обособить одних 
участников в качестве должника и кредитора обяза-
тельства, а других – в качестве третьих лиц по отно-
шению к динамике этого обязательства. При этом, 
если интерес должника и кредитора всегда соотносит-
ся с целью обязательства, то интерес третьих лиц все-
гда находится за пределами этой цели, однако его реа-
лизация по отношению к такому обязательству высту-
пает средством (орудием) удовлетворения интересов 
кредитора и должника. Это означает, что формирова-

ние субъекта гражданского права в качестве третьего 
лица по отношению к обязательству проходит две ста-
дии: первая связана с закреплением (оформлением) 
определенного интереса, что приводит к появлению 
потенциального третьего лица; вторая связана с реали-
зацией данного интереса, затрагивает динамику обяза-
тельства, при которой потенциальное третье лицо пе-
реходит в состояние третьего лица. Совокупность же 
других лиц относительно обязательства представляет 
собой неопределенный круг лиц. 

Итак, реализация интереса участника гражданско-
го оборота выступает достаточным и необходимым 
условием приобретения таким участником качества 
третьего лица по отношению к обязательству. 

Представим модель третьего лица в динамике 
гражданско-правового обязательства в виде опреде-
ленного набора пространств. По отношению к обяза-
тельственной связи, представленной кредитором и 
должником (пространство сторон обязательства), все 
остальные субъекты гражданского права образуют 
пространство «других лиц». Вместе с тем стороны 
обязательства выступают связующим звеном для всех 
тех «других лиц», которые, не являясь участниками 
обязательственного правоотношения, потенциально 
могут оказать влияние на его динамику при условии 
формирования у них соответствующего интереса. Эти 
лица образуют пространство потенциальных третьих 
лиц в пространстве «других лиц». По отношению к 
пространству потенциальных третьих лиц все осталь-
ные «другие лица» попадают в пространство неопре-
деленного круга лиц (иных лиц). 

При реализации своего интереса потенциальное 
третье лицо включается в динамику обязательства в 
качестве его участника (третьего лица), не приобретая 
качество основных участников правоотношения – его 
сторон. В итоге можно вести речь о формировании 
пространства участников обязательственного право-
отношения, включающего в себя пространство сторон 
обязательства, а также пространство третьих лиц. Все 
пространства по отношению к пространству сторон 
обязательства всегда находятся в подвижном состоя-
нии: до тех пор пока существует обязательство, суще-
ствует возможность перехода любого субъекта граж-
данского права из одного пространства в другое; лю-
бое лицо, входящее в состав неопределенного круга 
лиц, может перейти в состояние третьего лица. 

Возвращаясь к содержанию п. 3 ст. 308 ГК РФ и 
учитывая вышеизложенное, заметим, что предписание 
указанной нормы, очевидно, относится к тем третьим 
лицам, которые вовлечены в динамику обязатель-
ственного правоотношения в качестве его участников. 
Данная установка важна для осознания того, что пра-
вовое явление «третье лицо» многогранно: оно прояв-
ляет свои особенности не только в сфере разграниче-
ния правоотношений на относительные и абсолют-
ные, вещные и обязательственные, но также и внутри 
каждого из указанных элементов. Было бы непра-
вильным пытаться дать оценку третьему лицу в обяза-
тельственном праве исключительно с позиции лица, 
поведение которого соотносится с действиями долж-
ника или кредитора. Ведь не только третьи лица могут 
оказывать влияние на динамику обязательства, но и 
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само обязательство как на стадии его возникновения, 
так и на стадии его исполнения (а равно, на стадии его 
изменения или прекращения отличного от исполнения 
обязательства) может оказывать влияние на третьих 
лиц. Более того, непосредственно действия третьих лиц 
как участников обязательства могут оказывать влияние 
на иных участников гражданского оборота, которых 
закон также называет третьими лицами. Можно ли в 
таком случае говорить о смешении понятий и о том, 
что законодатель без разбора использует термин «тре-
тье лицо» для обозначения разных субъектов обяза-
тельственного права? Очевидно, нет. 

Необходимо четко понимать, для какой цели исполь-
зуется понятие «третье лицо»: если речь идет о динами-
ке обязательства, в которую вовлечен субъект, отличный 
от должника или кредитора, то необходимо вести речь о 
третьем лице как участнике обязательственного право-
отношения; если же речь идет о тех лицах, которые мо-
гут попасть под действие тех последствий, которые свя-
заны с динамикой обязательства, в том числе вызванные 
поведением третьего лица – участника обязательства, 
следует говорить о третьем лице как не являющимся 
участником обязательства. 

Например, воспринимая поведение гестора в ме-
ханизме действия в чужом интересе без поручения 
как поведение третьего лица, мы неминуемо сталки-
ваемся с тем, что и сами действия гестора (как перво-
причина) могут затронуть интересы субъектов граж-
данского оборота, которые будут восприниматься по 
отношению к доминусу или гестору в качестве треть-
их лиц. Так, согласно п. 1 ст. 983 ГК РФ действия ге-
стора, совершенные после того, как ему стало извест-
но об их неодобрении со стороны доминуса, не влекут 
для последнего обязанностей ни в отношении гестора, 
ни в отношении третьих лиц. Фигура третьего лица 
(неучастника обязательства) присутствует также в 
ситуации, когда гестор своими действиями причиняет 
вред: третье лицо в данном случае выступает в роли 
потерпевшей стороны – кредитора в деликтном обяза-
тельстве (ст. 988 ГК РФ). 

Как бы мы не относились к фигуре тех лиц, кото-
рых нормы обязательственного права обозначают 
термином «третьи лица», в основе формирования та-
кой фигуры всегда лежит интерес этих лиц. 

Так, например, п. 1 ст. 460 ГК РФ содержит норму 
о том, что «продавец обязан передать покупателю 
товар свободным от любых прав третьих лиц, за ис-
ключением случая, когда покупатель согласился при-
нять товар, обремененный правами третьих лиц». 
Подобное обременение может носить как вещный, так 
и обязательственный характер и для цели защиты ин-
тересов управомоченного третьего лица означает, что 
возникновением обязательства по передаче товара, 
обремененного правами третьего лица, затрагивается 
непосредственно имущественный интерес этого лица. 
Сам же защитный механизм интереса третьего лица 
(неучастника обязательства) можно обнаружить по 
содержанию отдельных норм позитивного права о 
купле-продаже. В частности, по договору купли-
продажи предприятия кредиторы продавца (третьи 
лица) могут требовать досрочного исполнения обяза-
тельств, входящих в состав предприятия (п. 2 ст. 562 

ГК РФ). Данный пример касается ситуации, когда опре-
деленный имущественный интерес третьего лица непо-
средственно связан с наличием у него конкретного 
субъективного права и этот интерес затрагивается самим 
фактом возникновения обязательства. Но имеют место 
ситуации, когда динамикой обязательства может быть 
затронут имущественный интерес третьего лица, кото-
рый, в свою очередь, приведет к возникновению у него 
определенного права. Например, при исполнении обя-
занности по предоставлению услуг по управлению 
транспортным средством, предоставленным в аренду, 
арендодатель несет ответственность за вред, причинен-
ный третьим лицам этим транспортным средством 
(ст. 640 ГК РФ). В подобной ситуации действием арен-
додателя при реализации соответствующего обязатель-
ства затрагивается интерес третьего лица (неучастника 
обязательства), который в итоге выразится в оформле-
нии его субъективного права требования, направленного 
на возмещение причиненного вреда. 

Учитывая изложенное, предлагаем при разграни-
чении третьего лица – участника обязательства – и 
третьего лица – неучастника обязательства – исполь-
зовать формулу, опирающуюся на одну из двух моде-
лей: либо на модель «реализация интереса третьего 
лица», либо на модель «затронутый интерес третьего 
лица». Таким образом, если речь идет о реализации 
интереса третьего лица, выраженного в определенном 
его действии, которым затрагивается динамика обяза-
тельства, перед нами третье лицо – участник обяза-
тельственного правоотношения (в данной формуле 
«реализация интереса третьего лица» – это всегда 
первопричина, а «затронутая динамика обязатель-
ства» – это всегда следствие); если речь идет о реали-
зации обязательства, в том числе действиях третьего 
лица – участника обязательства, которыми затрагива-
ется интерес третьего лица, то перед нами третье ли-
цо – неучастник обязательства (в данной формуле 
«затронутый интерес третьего лица» – это всегда 
следствие, а первопричиной выступает непосред-
ственно «реализация обязательства» или «действие 
третьего лица – участника обязательства»). 

Установленная ясность в понимании фигуры «тре-
тьего лица» в обязательственном праве позволяет со-
средоточить внимание исключительно на третьем ли-
це – участнике обязательства (далее – третьем лице) и 
его интересе. Напомним: несмотря на то что интерес 
третьего лица всегда лежит за пределами обязатель-
ственного правоотношения, его реализация в форме 
определенного поведения третьего лица в динамике 
обязательства приводит к удовлетворению интереса 
должника или кредитора, что, в свою очередь, актуа-
лизирует вопрос о содержании таких понятий, как 
«интерес третьего лица», «интерес сторон обязатель-
ства», «интерес участников обязательства». 

Действующее законодательство обходит стороной 
указанные понятия, что, скорее всего, связано с не-
возможностью дать им оценку с помощью дефини-
тивной нормы либо другого юридико-технического 
инструментария, отвечающего за содержание норм 
позитивного права. Однако это не снижает той роли, 
которую в целом играет интерес участников обяза-
тельства в организации имущественного оборота. 
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Так, законодатель, оформляя существо принципа 
добросовестности применительно к сфере обязатель-
ственного права (п. 3 ст. 307 ГК РФ), устанавливает 
обязанность сторон обязательства действовать добро-
совестно, что означает, в частности, необходимость 
учета прав и законных интересов друг друга, взаимного 
оказания необходимого содействия для достижения 
цели обязательства, предоставления друг другу необ-
ходимой информации. Это позволяет предположить, 
что юридический интерес находится в некотором по-
граничном состоянии между экономикой и правом. 
Еще С.Н. Братусь считал, что интерес является предпо-
сылкой и целью права [6. С. 20], что исключает воз-
можность объективизации интересов субъектов граж-
данского оборота в отрыве от экономики. В этом смыс-
ле небезынтересна точка зрения Я.А. Кронрода, кото-
рый отмечал, что экономический интерес есть не некое 
психологическое явление, состояние индивидуального 
и общественного сознания, а форма необходимости 
реализации материальных, объективных потребностей 
[7. С. 545–546]. Переходя из формы экономического 
интереса в форму юридического интереса, последний 
не может потерять сущностные признаки первого.  

Вместе с тем в современной доктрине была пред-
принята попытка определить существо юридически зна-
чимого интереса субъектов гражданского права исклю-
чительно через категорию «потребность субъекта», иг-
норируя некоторые признаки, существование которых 
обусловлено существом отношений экономического 
базиса. Так, например, имеет место суждение о том, что 
юридически значимый интерес является потребностью 
субъекта, имеющей социальный характер и проявляю-
щейся в установлении, изменении, прекращении, защите 
субъективных прав и обязанностей в правовом отноше-
нии с использованием юридических средств для дости-
жения поставленных целей [8. С. 23–25].  

Представляется, что раскрытие интереса исключи-
тельно через потребность не определит все существо 
гражданско-правовых отношений. Являясь продуктом 
человеческого сознания, многообразие интересов 
несравнимо шире по сравнению с кругом потребно-
стей, систематизированных наукой, в том числе в 
иерархическом порядке [9. С. 60–80]. Рудольф фон 
Иеринг определял право как юридически защищен-
ный интерес, понимая под последним субъективное 
эгоистическое вожделение известной выгоды или 
пользы [10. С. 498–502]. Так, очевидно, что в отноше-
ниях купли-продажи покупатель имеет потребность 
приобрести товар. Однако рассматривать интерес 
продавца в продаже товара через потребность этот 
товар продать представляется излишне узким. Про-
давцом движет эгоистическое вожделение выгоды, а 
не одна лишь потребность в установлении либо изме-
нении субъективных прав, продаже товара ради про-
дажи товара. Известный психолог С.Л. Рубинштейн 
отмечал, что попытки свести интерес к потребности, 
определив его исключительно как осознанную по-
требность, несостоятельны, поскольку осознание по-
требности может вызывать интерес к предмету, спо-
собному его удовлетворить, но неосознанная потреб-
ность как таковая является все же потребностью, а не 
интересом [11. С. 525]. В.П. Грибанов также писал, 

что неверно отождествлять интерес и потребность, 
поскольку потребность есть объективная необходи-
мость, а интерес есть потребность, прошедшая через 
сознание людей и принявшая форму сознательного 
побуждения. Интерес проявляется в виде стремлений, 
желаний, намерений [12. С. 239–240]. Во многих слу-
чаях интерес возникает как реакция субъекта на объ-
ективную потребность, однако не исчерпывается ис-
ключительно необходимостью удовлетворения по-
требностей. Следовательно, интерес не исчерпывается 
исключительно потребностью, проявляясь не только 
как сознательное побуждение, связанное с удовлетво-
рением потребности, но и как стремления и желания 
субъекта, не связанные с его потребностями. Суще-
ствует мнение о том, что формой проявления интере-
са являются общественные отношения [8. С. 16]. Од-
нако, как представляется, формой проявления интере-
са вовне в первую очередь являются действия субъек-
тов, направленные на вступление в правовые отноше-
ния по поводу и в целях реализации своих интересов.  

Интерес субъекта, попадая в правовое поле, стано-
вится юридическим либо правовым интересом и 
находит свое выражение в побуждении лица на полу-
чение выгоды. Получение такой выгоды может быть 
связано с обладанием определенным имущественным 
или неимущественным правом, а равно с его реализа-
цией; с необходимостью защиты такого права от дей-
ствий других лиц. 

Именно потребность в реализации интереса моти-
вирует субъектов гражданского права на вступление в 
правоотношения посредством привлечения опреде-
ленного набора юридических средств. В этой связи 
представляется справедливым утверждение о том, что 
лицо имеет интерес, если у него есть фактическая 
возможность своим поведением извлекать для себя 
пользу [13]. Юридический интерес характеризуется 
наличием у его носителя субъективного права либо 
правовой возможностью приобретения субъективного 
права или составляющего его часть правомочия, ко-
торыми лицо может воспользоваться в целях реализа-
ции своего интереса, а также наличием средств его 
защиты. Интерес лица может быть направлен как на 
самого себя, так и на третье лицо, например, субъект 
предоставляет выгоду от обладания правом требова-
ния третьему лицу в договоре в пользу третьего лица.  

Подчеркнем, что интерес лица не является благом, 
а представляет собой побуждение этого лица к полу-
чению выгоды от обладания определенным благом. К 
примеру, при приобретении товара субъектом руко-
водит не интерес в товаре, а интерес в обладании пра-
вомочиями собственника в отношении данного това-
ра. Интересом лица при вступлении в правоотноше-
ния страхования является побуждение субъекта к 
приобретению выгоды от обладания правом требова-
ния возмещения убытков либо выплаты определенной 
суммы от страховой компании при наступлении стра-
хового случая, который затронет его материальную 
сферу. Сложно согласиться с тем, что интерес – не 
риск, но то, что подвержено риску [14. С. 504]. При 
таком определении интереса, как представляется, 
происходит отождествление интереса и блага, которое 
подвергается риску утраты.  
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С интересом лица непосредственно связана цель 
обязательства. В литературе цель определяется как 
исходный пункт и двигательная сила деятельности 
субъекта и одновременно направляющий эту деятель-
ность фактор [15. С. 83–89]. Так, цель страхового обя-
зательства состоит в гарантии получения страхового 
возмещения страхователем (выгодоприобретателем) 
при наступлении страхового случая [16]. В наиболее 
общем виде целью страхования является защита 
имущественных интересов лиц при наступлении слу-
чайных событий [17].  

Помимо отношений страхования категория инте-
реса может использоваться в гражданском праве для 
определения размера ответственности за убытки, 
причиненные правонарушением, поскольку всякое 
правонарушение посягает на имущественные интере-
сы пострадавшей стороны. Также к имущественным 
интересам следует относить интерес в создании и ис-
пользовании объекта интеллектуальной собственно-
сти и получении защиты при нарушении исключи-
тельных прав автора.  

Субъективные права выражают определенный 
интерес обладающего им субъекта, а также служат 
средством удовлетворения этого интереса. Интерес 
субъектов проявляется не только в уже возникших 
правоотношениях, но является основной предпо-
сылкой для вступления лиц в правоотношение, его 
изменения или прекращения, а также предпосылкой 
воздействия третьих лиц на динамику обязатель-
ственного правоотношения иных лиц. По этой при-
чине юридический интерес невозможно рассматри-
вать в качестве какого-либо юридического факта, 
поскольку внутренние побуждения не могут высту-
пать в качестве таковых.  

Вместе с тем интерес сторон представляет суще-
ственное значение для существования обязательства. 
Г. Дернбург писал, что еще римская юриспруденция 
требовала имущественного интереса самого верителя 
в сделке [18. С. 47]. Однако в динамике обязательства 
интересу третьего лица не придается значение лишь 
по той причине, что он лежит всегда за пределами 
данного обязательства. Это действия третьего лица, 
направленные, в первую очередь, на удовлетворение 
его интереса, вовлеченные в динамку обязательства, 
как правило, одновременно приводят к удовлетворе-
нию интереса одной из сторон обязательства. Учиты-
вая, что договоры, как правило, порождают несколько 
обязательств, достижение цели одного обязательства 
может обусловить исполнение другого (взаимного) 
обязательства. Для цели участия третьего лица в ди-
намике одного из взаимных обязательств это означает 
лишь то, что удовлетворение его интереса (внешнего 
по отношению к обязательству) может привести к 
формированию нового интереса, но уже в рамках ди-
намики последующего взаимного обязательства. То 
есть речь идет о том, что участие третьего лица в дина-

мике обязательства может привести к трансформации 
его фигуры – он станет полноценной стороной обяза-
тельства (а равно полноценной стороной договора). 

Приведем одну из допустимых моделей трансфор-
мации участника гражданского оборота в динамике 
гражданско-правового договора: «другое лицо – третье 
лицо – сторона договора (обязательства)». Так, напри-
мер, до момента заключения договора на стадии перего-
воров все участники гражданского оборота по отноше-
нию к лицам, вступившим в переговоры, находятся в 
состоянии «других лиц». В дальнейшем отдельные 
субъекты права, относящие к пространству «других 
лиц», с момента заключения договора могут обладать 
таким интересом, реализация которого может затронуть 
динамику договора. Иначе говоря, с момента заключе-
ния договора эти «другие лица» переходят в простран-
ство потенциальных третьих лиц. В дальнейшем при 
реализации данного интереса, например в динамике до-
говора, построенного по модели договора в пользу тре-
тьего лица, потенциальное третье лицо переходит в про-
странство участников обязательственного правоотноше-
ния в качестве третьего лица. Следствием же реализации 
этого интереса, который изначально лежал за пределами 
договора, выступит то, что третье лицо приобретет каче-
ство стороны договора, а равно стороны обязательств, 
возникающих из такого договора. 

Таким образом, третье лицо в динамике граждан-
ско-правового обязательства – это участник граждан-
ско-правового обязательства, отличный от его сторон, 
но обладающий таким интересом, лежащим всегда за 
пределами этого обязательства, реализация которого 
затрагивает динамику обязательства. Интерес третье-
го лица как участника обязательственного правоот-
ношения – это побуждение третьего лица к получе-
нию выгоды, не связанной с целью обязательства (а 
равно с интересами его сторон); основная предпосыл-
ка для воздействия третьего лица на динамику обяза-
тельственного правоотношения. При реализации ин-
тереса третьего лица затрагивается обязательство, 
посредством удовлетворения интереса должника или 
кредитора, в зависимости от того, на чьей стороне 
выступает третье лицо. 

Третье лицо как участник обязательства – это не за-
стывшая на стадии возникновения обязательства фигу-
ра, которая либо появляется сразу, либо не появляется 
вовсе. Интерес третьего лица, реализация которого мо-
жет затронуть динамику обязательственного правоот-
ношения, может возникнуть на любой его стадии. Лю-
бой субъект обязательственного права может перейти из 
круга «других лиц», «неопределенного круга лиц» в 
круг третьих лиц. Следовательно, в кругу «других лиц» 
потенциальное третье лицо занимает динамическое по-
ложение, которое позволяет ему как становиться треть-
им лицом по отношению к конкретному обязатель-
ственному правоотношению, так и переходить из состо-
яния третьего лица обратно в круг «других лиц». 
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The article considers the category of a third party in the law of obligations in terms of the impact of a third party on the dynamics of 
civil obligations. It is noted that in the theory of the law of obligations there is no unified approach to the understanding of a third party 
due to the mixed approach of the legislator to the use of the term “third party” in legislation. The author covers the definition of a third 
party; selects an essential attribute of a third party which can be used to separate a third party from “other” persons. This attribute is an 
interest of “other” persons, which is an obligatory prerequisite for their interference into the obligation. Prior to the realization of the 
interest a third party remains a potential third party. And only after exercising an interest by their actions “other” persons become a third 
party in the legal relations between the promisor and the promisee. The interest of third parties always lies outside the obligation purpose, 
but its realization within this obligation is a means of fulfillment of the creditor’s or debtor’s interests. Transformation of the legal person 
to a third party in any given obligation undergoes two stages: the first stage is related to the emergence of the interest and leads to the 
appearance of a potential third party; the second is related to the pursuit of the interest by a third party, which affects the dynamics of the 
obligations when a potential third party becomes a real third party. Thus, the exertion of the interest by a legal person is a sufficient and 
necessary condition for the acquisition of the legal status of a third party by “other” persons. Based on the analysis of the legal status of a 
third party in various obligations, the author makes a conclusion regarding the necessity of distinction between two types of third parties: 
as a participant of an obligation and as a non-participant of an obligation. The formula based on one of two patterns – the model of 
“realization of the interest of a third party” or the model of the “impact on the interest of a third party” – is used to distinguish between 
two types of third parties. A third party in the dynamics of a civil obligation is a party to the obligation, other than principal parties, but it 
has an interest (lying outside this obligation) whose realization affects the dynamics of the obligation. The interest of a third party as a 
participant of the obligation is a motivation of this third party to receive a benefit, which is not related to the main purpose of the 
obligation as well as with the interests of principal parties. 
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УДК 34Т 

Г.А. Шокиров  
 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
Повышение роли информации в обществе связано с развитием фундаментальных и прикладных исследований в разных об-
ластях науки, и их соединяет такое понятие, как «информация». Исследуются понятие «информация» в контексте инфор-
мационного законодательства Республики Таджикистан и его соотношение с информационным законодательством Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: информация; информатика; вычислительная техника; информационное право; информационное законо-
дательство. 
 

С развитием связи и телекоммуникации, вычисли-
тельной техники и их использованием для обработки 
и передачи информации возникла необходимость из-
мерять количественные характеристики информации. 
В связи с появлением такого понятия, как «информа-
ция», появились разные теории и понятия самой ин-
формации. С использованием информации появляют-
ся новые правовые отношения – правовые отношения 
в информационной сфере. В связи с этим основным 
объектом этих правоотношений является само поня-
тие «информация». 

Перед тем как начать анализ проблем по данной 
теме, раскроем суть понятия «объекты правоотноше-
ния». В теории права относительно объекта правоот-
ношений существуют различные точки зрения. 

А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова и Ю.А. Дмит-
риев под объектом правового отношения предлагают 
понимать материальные и духовные блага, получение 
и использование которых составляет интерес управо-
моченной стороны [1. С. 624]. 

По мнению профессора А.Б. Венгерова, под дан-
ной дефиницией понимаются различные блага, кото-
рые стремятся получить управомоченные субъекты. 
По мнению автора, это состояния, которых они стре-
мятся достичь, то поведение, которого они ждут от 
обязанных субъектов, и т.д. [2. С. 471]. 

Исследуя данную проблему, профессор Р.Ш. Сати-
валдыев подчеркивает, что объектом правового отно-
шения являются субъективные права, личные и госу-
дарственные интересы, материальные и духовные бла-
га, служебная деятельность и их результаты, в связи с 
которыми возникают правовые отношения [3. С. 561].  

Глубоко изучив данную проблему, профессор 
С.А. Комаров под понятием «объекты правоотноше-
ния» понимает явления окружающего мира, по пово-
ду которых возникают субъективные права и субъек-
тивные юридические обязанности. Автор выделяет 
точки зрения относительного понимания данной де-
финиции: 

1) монистическая точка зрения состоит в том, что 
объектом правоотношения могут быть только поступ-
ки, деяния людей; 

2) согласно второй точки зрения (плюралистиче-
ской), объектом правоотношения могут быть матери-
альные блага (вещи, имущества, ценности и т.п.), не-
материальные блага (жизнь, здоровье, честь и досто-
инство и т.п.), продукты духовной деятельности (про-
изведения искусства, науки музыки, литературы, ком-

пьютерные программы и т.п.), ценные бумаги и доку-
менты (деньги, акции, дипломы, аттестаты и т.п.), а 
также результаты действия участников правоотноше-
ний [4. С. 330]. 

Таким образом, на основании высказанных точек 
зрения в теории права утверждена многоаспектность 
объектного содержания правоотношений. Единой по-
зиции по данному феномену не существует, а на осно-
вании высказанных позиций мы можем определить, 
что под понятием «объект правоотношений» понима-
ется смысл существования этих правоотношений, по-
чему субъекты права вступают в правовые отношения, 
действуют в них, реализуя свои права и обязанности. 
При информационных отношениях объектом правоот-
ношений является сама информация. 

Как отмечают С.Г. Чубукова и В.Д. Элькин, дей-
ствительно, с переходом человечества в качественно 
новое общество, информационное, жизнь и практиче-
ская деятельность в нем неразрывно связаны с освое-
нием и использованием современных информацион-
ных технологий. По мнению авторов, сегодня потоки 
социально-правовой информации, обрушивающиеся 
на юриста, требуют от него владения информацион-
ными технологиями – справочными правовыми си-
стемами, юридическими экспертными системами, 
современными программными и техническими сред-
ствами защиты информации, электронной цифровой 
подписью, информационными технологиями, лежа-
щими в основе функционирования современных ком-
пьютерных сетей и глобальной сети Интернет, и т.п. 
[5. С. 24–25]. И действительно, как утверждают пси-
хологи, на сегодняшний день человек разумный пре-
вращается в человека информационного. Развитие 
информационных систем привело к появлению чело-
веко-машинных систем. 

В связи с тем что идет активное развитие процес-
сов информатизации общественной и государствен-
ной инфраструктуры, появляется необходимость глу-
бокого исследования всех институтов информацион-
ного права, и особенно объекта правовых отношений 
данной отрасли права. Наша основная задача – это 
определение сущности и содержания понятия «ин-
формация». В науке существуют философское, мате-
матическо-кибернетическое и правовое толкования 
понятия «информация».  

У философов сложилась устойчивая традиция рас-
смотрения информации на основе философских кате-
горий отражения и различия (разнообразия). С фило-
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софской позиции толкования, информация не существу-
ет как объект без отражения. Приведем мнения некото-
рых исследователей по поводу данного понятия. 

Коллектив авторов (философов) [6. С. 166] дал 
следующее толкование понятия «информация»: в ши-
роком смысле – результат отражения одного объекта 
в другом, используемый, в конечном счете, для фор-
мирования управляющих воздействий. Для понима-
ния сущности понятия «информация» авторы предла-
гают рассматривать данный феномен в трех аспектах: 
синтаксическом, семантическом и прагматическом. 
По их мнению, синтаксическая сторона информации 
характеризует внутреннюю особенность используе-
мого в управлении «слепка» объекта, его структуру, 
сложность и организованность. Под семантикой ин-
формации понимается то, что она должна обладать 
определенным смыслом, т.е быть соотнесенной с от-
ражаемым объектом. В прагматическом аспекте, по-
нимается способность информации влиять на процесс 
управления, т.е. ценность и полезность информации. 

Другая группа авторов [7. С. 114–115] (также фи-
лософов) предлагает следующее толкование понятия 
информации: информация (лат. information – осве-
домление) – буквально сведения, данные, знания, 
центральное понятие кибернетики, обозначающее не 
только сведения, передаваемые людьми в ходе их об-
щения, но прежде всего одно из основных свойств 
объективного мира, которое связано с наличием в нем 
особого рода процессов, называемых информацион-
ными. 

Исследуя данный феномен, О.А. Гаврилов указы-
вает на то, что «информация» является одной из фун-
даментальных характеристик мироздания наряду с 
материей, энергией, пространством-временем. По 
мнению автора, информация связана с такими свой-
ствами материи, как отражение, структура, разнооб-
разие, и не может существовать вне материального 
носителя – физического объекта, иного энергетиче-
ского субстрата или социальных и психологических 
процессов [8. С. 6]. 

В науке информатика основные понятия и сущно-
сти информации тоже исследованы. Как отмечает 
Е.Н. Филинов, понятие «информация» является, есте-
ственно, центральным в информатике, но до сих пор 
не имеет четкого и общепринятого определения, его 
используют главным образом на интуитивном уровне. 
Цитируя несколько опубликованных работ по данно-
му феномену, автор придерживается той позиции, что 
определение понятия «информация» является спор-
ным. Он следует определению информации, которое 
дано в Большой Советской энциклопедии: информа-
ция – это сведения, передаваемые одними людьми 
другим людям устным, письменным или каким-либо 
другим способом (например, с помощью условных 
сигналов, с использованием технических средств), а 
также сам процесс передачи или получения этих све-
дений. По мнению автора, с точки зрения человека, 
главным в толковании термина «информация» явля-
ются постижение и выражение сущности (смысла) тех 
сведений, которые он получал [9. С. 13–14]. 

Выявляя понятие и особые признаки информации, 
другой специалист в области информатики Ф.С. Во-

ройский останавливается на особых свойствах и при-
знаках информации. По его мнению, данный термин и 
отражаемое им понятие являются сегодня одними из 
самых распространенных. Они используются как на 
бытовом, так и на профессиональном уровне. Цити-
руя мнение различных исследователей, он предлагает 
следующую сокращенную форму понятия информа-
ции: информация – это данные, необходимые или по-
лезные тому, кому они передаются [10. С. 14–18]. 

Таким образом, на основании предыдущих опре-
делений мы можем подытожить, что в философии и 
информатике под понятием «информация» подразу-
меваются данные (сведения), которые несут нужную 
информацию для человека.  

Следующая проблема – это анализ мнений иссле-
дователей-юристов о понятии и сущности информа-
ции как основного объекта информационных право-
отношений. В юридической литературе также суще-
ствуют различные точки зрения по данному понятию. 

Тщательно исследовав данный феномен как ос-
новной объект информационного права и проанали-
зировав мнения зарубежных авторов, З.З. Зейналов 
охарактеризовал информацию следующим образом: 

– информация должна существовать в момент пра-
воотношения; 

– информация предназначена для физических и юри-
дических лиц и имеет определенное предназначение; 

– информация возможна для передачи и размно-
жения; 

– информация имеет определенную форму и еди-
ницу измерения; 

– информация научно обоснована и доказана, в 
связи с чем может быть предметом судебного спора; 

– информация юридически закреплена; 
– информация имеет определенный источник и, 

соответственно, может иметь получателя [11]. 
По мнению профессора В.А. Копылова, информа-

ция является основным объектом в информационной 
сфере, а Ноберт Винер считает, что философское 
определение информации для права неприемлемо. 
Тем самым автор к основным особенностям и свой-
ствам информации относит следующие: 

– свойства физической неотчуждаемости инфор-
мации; 

– обособляемости (овеществления) информации; 
– информационной вещи (информационного объ-

екта); 
– тиражируемости (распространяемости) инфор-

мации; 
– организованной формы; 
– экземплярности информации [12. С. 49–50]. 
С.Г. Чубукова и В.Д. Элькин, сославшись на мне-

ние В.М. Глушкова, А.М. Прохорова, И.И. Юзвишина 
и др., пишут о том, что причина такой несогласован-
ности подходов к определению информации заключа-
ется в том, что данное слово имеет бытовое проис-
хождение и применялось задолго до его проникнове-
ния в науку. Тем самым авторы не дают формулиров-
ку общего понятия «информация» [5. С. 29–35]. 

Анализируя данное понятие и его определения, 
А.В. Минбалеев сообщает о том, что в мире суще-
ствует несколько моделей легального определения 
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понятия «информация». По мнению автора, законода-
тельство одних государств (Великобритания, Швеция 
и др.) не дает определения информации, используя 
конструкцию «информация – это информация». В 
России же и постсоциалистических странах СССР 
придерживаются позиции закрепления в общих зако-
нах понятия «информация», а в законодательстве дру-
гих государств оно представлено через формы выра-
жения информации (без ее определения), т.е. это дан-
ные, текст, образцы, изображения, звуки, коды, ком-
пьютерные программы, программное обеспечение, 
базы данных и т.п. (Сингапур, Гонконг, США, Индия, 
Ирландия) [13. С. 17]. 

Вопросам исследования данного феномена посвя-
щено множество работ см., например, [14]. Если ана-
лизировать их с юридической точки зрения, как под-
черкивает З.З. Зейналов, то мы с легкостью обнару-
живаем, что в основном материалы, изложенные в 
научной литературе, носят повторный характер [11].  

Таким образом, указанные юридические особенно-
сти и свойства  понятия «информация» должны быть 
учтены при правовом регулировании информационных 
отношений. Особенности и юридические свойства ин-
формации проявляются в информационных системах и 
информационных процессах, обеспечивающих реали-
зацию основных информационных прав, провозгла-
шенных в конституционных нормах, и обязанностей 
соответствующих субъектов в порядке обеспечения 
гарантий информационных прав и свобод. 

В Республике Таджикистан в сфере информацион-
ного законодательства понятие «информация» трак-
туется в трех нормативных правовых актах: в ст. 3 
Закона Республики Таджикистан «Об информатиза-
ции» [14] от 06.08.2001, в ст. 1 Закона Республики 
Таджикистан «Об информации» [15] от 10.05.2002 и в 
ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О праве на 
доступ к информации» [16] от 18.06.2008. Если про-
анализировать суть самого понятия, то почему-то за-
конодатель в трех нормативных правовых актах Рес-
публики Таджикистан определил их по-разному 
[17. С. 29–30].  

Такую же трактовку мы наблюдаем и в законода-
тельстве Российской Федерации. Согласно ч. 1. ст. 2 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» [18] информация – это сведения 
(сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, со-
бытиях, явлениях и процессах независимо от формы 
их представления. Такое определение полностью 
охватывает юридический характер этого феномена. 

По сравнению с ранее действовавшим Федеральным 
законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ, в котором 
информация означала сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их проявления, в новой редакции, действи-
тельно, полностью охвачен юридический характер 
данного понятия. 

В приведенном контексте законов Республики Та-
джикистан «Об информатизации» от 06.08.2001 «Об 
информации» от 10.05.2002 и «О праве на доступ к 
информации» от 18.06.2008 информация становится 
универсальным понятием, которое обозначает любые 
сведения о ком-либо или о чем-либо, получаемые из 
любого источника в любой форме: письменной, уст-
ной, визуальной и т.п. В данном контексте под сведе-
ниями законодатель понимает реальные объекты со-
циальной жизни: лица, предметы, факты, события, 
явления, а также разные процессы. Таким образом, 
эти сведения могут служить как объект познания и 
как ресурс пополнения информационной базы. Иссле-
дуя окружающую действительность, мы получаем 
сведения и тем самим пополняем свои знания. 

Таким образом, сопоставляя формулировки поня-
тия «информация» в законодательстве Республики 
Таджикистан и Российской Федерации, мы выявляем, 
что они имеют единый смысл и в дальнейшем допол-
няют друг друга. 

При взаимодействии информации и общества про-
исходит изменение социально регулирующих средств 
(морали, нравственности, традиции, религии и, ко-
нечно, права). Последствия этих изменений повлекут 
структурные изменения всего общества. Повсемест-
ное внедрение информационных технологий и осно-
ванных на них информационных телекоммуникаци-
онных сетей приводит к формированию информаци-
онного (виртуального) пространства. Данное явление 
требует упорядочения и системной организации са-
мой информации. 

Развитие информационных технологий требует со-
вершенствовать информационное законодательство 
любого государства, в том числе и Республики Таджи-
кистан. Указанные процессы поставили перед законо-
дателем проблему эффективного юридического упоря-
дочения общественных отношений в информационной 
сфере. За последнее десятилетие в Таджикистане было 
принято значительное число новых нормативных пра-
вовых актов1, внесены изменения и дополнения в от-
раслевые нормативные правовые акты2, которые 
направлены на регламентацию общественных отноше-
ний в сфере информационных правоотношений.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Кроме вышеуказанных нормативных правовых актов в дальнейшем в Таджикистане были приняты следующие нормативные правовые 
акты, которые регулируют общественные отношения в сфере информационных правоотношений: Закон Республики Таджикистан «О наци-
ональном архивном фонде и архивных учреждениях» от 13.11.1998 [19]; Закон Республики Таджикистан «О библиотечной деятельности» 
от 01.08.2003 [20]; Закон Республики Таджикистан «Об электронном документе» от 23.04.2002 [21]; Закон Республики Таджикистан 
«О защите информации» от 02.12.2002 [22]; Закон Республики Таджикистан «Об электронной цифровой подписи» от 30.07.2007 [23]; Закон 
Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой информации» от 19.03.2013 [24]. Помимо вышеупомяну-
тых законодательных актов принят ряд подзаконных актов Президента и Правительства Республики Таджикистан в этой сфере. 
2 В связи с информатизацией общества и принятием нормативных правовых актов для регулирования информационных правоотношений 
были внесены изменения и дополнения в ряд отраслевых законодательных актов, например: Закон Республики Таджикистан «Об обраще-
нии граждан» от 14 декабря 1996 г. [25]; Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. [26]; Закон Республики Таджикистан 
«О телевидении и радиовещании» от 14 ноября 1996 г. [27]. 
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In this article the concept and essence of information in the society and information as the main object of informational legal rela-

tions are analyzed. The development of the role of information and information technology in modern society is associated with the 
intensive development of basic and applied research in different areas of science, and information connects them. Information is stud-
ied in terms of knowledge representation in technical, economic and social areas. It is obvious that computing equipment is able to 
solve a wide variety of problems and tasks connected with the collection, processing and use of information. In practice, information 
is inside information technology, and technical devices we use are computer devices. The main object of study of sciences, including 
informatics, is information. Nowadays, informatics becomes applied. With the development of our knowledge of the world we live 
in, our understanding of information changes. Many modern ideas about the content of information are connected with the person 
and their ability to think. Thus, in this article the definition of this concept is considered, its essence and content is described from 
different positions. The definition was analyzed in the context of the concept “object of legal relations”. Different points of views of 
researchers on this concept were analyzed, because on the basis of the views expressed it can be determined that the term “object of 
legal relations” is understood as meaning of the existence of these relations. Why do subjects of law enter legal relations, act in them, 
exercising their rights and responsibilities? The object of information relations is information. The article further describes the con-
cept and special features of information, especially in terms of strong traditions of considering information on the basis of philosoph-
ical categories of reflection and difference, i.e. diversity. In addition, there is a notion of information in informatics, too. The concept 
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of information was analyzed in the context of information legislation of the Republic of Tajikistan and of its correlation with infor-
mation legislation of the Russian Federation. It was found they have a similar sense and replenish each other. 
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