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В Мелосском диалоге, построенном вокруг эпизода осады и раз-
рушения афинянами островного полиса Мелос, сталкиваются старая 
мировоззренческая модель классического полиса (Мелос) и новая эти-
ческая система, созданная Афинской империей. Не вставая на сторону 
ни тех, ни других, Фукидид показывает, что мелосцы неспособны адап-
тироваться к изменившимся правилам внешней политики, что в итоге 
приводит их к гибели, афиняне же не помнят уроков прошлого и не за-
думываются о будущем. В своей гордыне они чересчур уверены в успехе, 
и, в конечном счете, не могут избежать поражения, которое начинается 
с Сицилийской экспедиции. 


 
Ключевые слова: Афины, полис, Фукидид, империя. 


 


 
 
В 416 г. до н.э. Афины направили на остров Мелос посольство с требованием 


отказаться от нейтралитета и выступить в Пелопоннесской войне на стороне Афин-
ского морского союза. Поскольку мелосцы отказались подчиниться, их полис соглас-
но ультиматуму афинян был немедленно осажден и, несмотря на сопротивление жи-
телей, взят в 415 г. По решению афинян все мужчины, способные держать оружие, 
были казнены, женщины и дети проданы в рабство, а на мелосскую землю поселены 
клерухи. Так перестал существовать этот островной полис. Рассказ Фукидида об этом 
эпизоде войны распадается на две части: краткое упоминание собственно факта оса-
ды и разрушения города (Thuc., V, 84, 2–3; V, 114; V, 115, 4; V, 116, 2–4) и спор афин-
ских послов с представителями Мелоса, известный как Мелосский диалог (V, 85–113). 


Мелосский диалог занимает совершенно особое место в «Истории» — это 
единственный пассаж, написанный в жанре собственно диалога. Все остальные мо-
менты, когда Фукидид передает слова персонажей через oratio directa, оформлены 
либо в виде длинных подготовленных речей, либо как обмен такими речами1. Кроме 
того, здесь задача говорящих – убедить друг друга, а не третью сторону, как, напри-
мер, у коринфян и керкирян, ведущих спор перед афинянами (I, 32–36; I, 37–43). 
                                                


1 О двух формах ораторского искусства (речи и диалоги — μακρολογία и βραχυλογία) см. Hudson-
Williams H. Ll. Conventional Forms of Debate and the Melian Dialogue // The American Journal of Philology. 
1950. Vol. 71. No. 2. P. 156 ff. 
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Действующими лицами диалога являются со стороны Афин послы (πρέσβεις)2, со 
стороны Мелоса — αἱ ἀρχαί и οἱ ὀλίγοι, правящая верхушка и привилегированные 
граждане. Примечательно, что демос как таковой (οἱ πολλοί) не принимал участия в 
дискуссии, следовательно, не мог влиять на ход этого закрытого обсуждения. 


Тематически диалог можно разделить на две части: первая посвящена целесо-
образности вынуждать Мелос присоединиться к Афинскому союзу (V, 85–101), во 
второй речь идет о том, какова вероятность успешного сопротивления со стороны ме-
лосцев (V, 102–113). К ним примыкает и глава 103, где рассматривается вопрос «на-
дежды» (ἐλπίς). 


Определенные части диалога – в первую очередь, аргумент мелосцев об угрозе 
спартанского возмездия в случае поражения Афин в Пелопоннесской войне и то спо-
койствие, с каким афиняне принимают этот аргумент (V, 89–91) — указывают на то, 
что он, по всей видимости, был составлен Фукидидом уже после 404 г.3. Не раз отме-
чалось, что Мелосский диалог располагался бы точно в середине «Истории», если бы 
этот труд был доведен до конца4. События 416–415 гг. происходят как раз между пер-
вым этапом войны, проходившим под знаком идей Перикла, и вторым, закончив-
шимся катастрофой для Делосского союза, а сразу же после рассказа о судьбе Мелоса 
начинается описание Сицилийской экспедиции, которая во многом и подготовила 
поражение 404 г. Таким образом, если рассматривать «Историю» в ключе полезно-
сти для определения общих тенденций и предсказания будущих событий5, это место 
служит своего рода тестом, где можно проверить понимание движущих сил и меха-
низмов конфликта, а также попытаться сформировать собственное видение его даль-
нейшего развития6. 


Можно также привести упоминаемую многими исследователями тесную связь 
диалога как с речами самой «Истории»7, так и с произведениями Еврипида и диало-
гами Платона8. 


Исходя из упоминаний самого Фукидида, до 416 г. взаимоотношения между 
Афинами и Мелосом развивались следующим образом. Во II книге говорится, что в 
начале войны в 431 г. Мелос, не считая Фер, был единственным Кикладским остро-
вом, не присоединившимся к Афинам (II, 9, 4). В 426 г. афиняне отправили на Мелос 
60 кораблей и 2000 гоплитов под командованием Никия (III, 91, 1-2)9, однако, по-
скольку даже после опустошения их земель жители не соглашались подчиниться, 
Никию пришлось отплыть ни с чем. После этого инцидента вплоть до 416 г. полису, 
по-видимому, удалось сохранять нейтралитет; по крайней мере, сам Фукидид не при-
водит каких-либо специальных причин нападения афинян. 


Форма диалога для этого места выбрана Фукидидом неслучайно10. Дискуссия в 
виде обмена краткими репликами была предложена афинянами на том основании, 
что длинные подготовленные речи соблазнительны и их аргументация не поддается 


                                                
2 Это слово употребляется на протяжении всего эпизода (V, 84, 3; V, 85, 5; V, 114, 1). В отношении 


статуса этих послов см. Bosworth A. B. The Humanitarian Aspect of the Melian Dialogue // The Journal of 
Hellenic Studies. 1993. Vol. 113. P. 32. 


3 Liebeschuetz W. The Structure and Function of the Melian Dialogue // The Journal of Hellenic Stud-
ies. 1968. Vol. 88. P. 76. Ср.: Romilly J. de. Thucydides and Athenian Imperialism. Oxford, 1963. P. 231. 


4 Wassermann F. M. The Melian Dialogue // Transactions and Proceedings of the American Philologi-
cal Association. 1947. Vol. 78. P. 18, 36. Также: Regenbogen O. Thukydides als politischer Denker // HG. 1933. 
Bd. 44. S. 9 и Gundert H. Athen und Sparta in den Reden des Thukydides // Die Anlike. 1940. Bd. 16. S. 111. 


5 Что и составляет, по словам самого Фукидида, задачу этого сочинения (I, 22, 4). 
6 Morrison J. V. Historical Lessons in the Melian Episode // Transactions of the American Philological 


Association. 2000. Vol. 130. P. 119 passim. 
7 Ср. спор о судьбе Митилены (III, 37–40; III, 42–48), речь платейцев (III, 53–59). 
8 Wassermann F. M. Op. cit. P. 18 passim. 
9 Это первое упоминание о Никии. 
10 Вполне очевидно, что диалог в целом составлен самим Фукидидом. 
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проверке (ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα, V, 85, 1)11. Они выразили готовность не использо-
вать долгие вероломные монологи, способные склонить собеседников на их сторону: 
Ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ … λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν (V, 89, 1). Таким образом, 
критикуя практику речей, Фукидид подчеркивает преимущества диалога как формы 
общения, вызывающей большее доверие и способной быстрее привести к истине или 
оптимальному для обеих сторон решению12. В таких условиях читатель вынужден 
равным образом вслушиваться в аргументы и афинян, и мелосцев, а Фукидида нельзя 
обвинить в необъективности. В результате аргументы спорящих образуют более пол-
ную общую картину ситуации13. 


Обсуждение судьбы Мелоса не носит свободного характера. Джеймс В. Моррисон 
выделяет в этом отношении три принципиальных ограничения14. Первые два относятся 
к формату обсуждения: это состав круга участников и форма диалога, третье касается 
содержания и представляет собой совокупность тем, на которые согласны говорить 
афиняне. Неучастие в диалоге народного собрания (τὸ πλῆθος) было выгодно совету 
(αἱ ἀρχαί) и знатным гражданам (οἱ ὀλίγοι), так как существовала опасность, что жи-
тели полиса, либо заботясь о своей безопасности, либо прельстившись словами по-
слов, не поддержат их решения сохранять нейтралитет, и им не удастся отстоять свою 
независимость. Разговор в форме диалога также был им на руку, так как живой обмен 
мнениями в данной ситуации был более эффективен для достижения компромисса, 
на что указывали и сами афиняне (V, 85). 


Третье ограничение – запрет на определенные темы, наложенный афиняна-
ми, — гораздо более важно для предмета диалога и ставит мелосцев в весьма невы-
годное положение. С самого начала афиняне определяют тему обсуждения как спасе-
ние полиса15 и угрожают прервать дискуссию, если мелосцы будут уходить в сторону: 
Εἰ ?ὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν μελλόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι ξυνήκετε ἢ ἐκ τῶν παρόντων 
καὶ ὧν ὁρᾶτε περὶ σωτηρίας βουλεύσοντες τῇ πόλει, παυοίμεθ' ἄν·(V, 87). Сюда они 
включают различные понятия: собственно σωτηρία (спасение) (V, 87; V, 88; V, 91, 2; 
V, 101; V, 105, 4; V, 110; V, 111, 2), ἀσφαλεία (безопасность) (V, 97; V, 98; V, 107; 
V, 111, 4), αἱ φανεραὶ ἐλπίδες (разумные ожидания) (V, 103, 2), а также неравенство 
между сильным и слабым (V, 89; V, 101; V, 111, 4). Главный запрет они налагают на 
какое-либо упоминание справедливости (τὸ δίκαιον) (V, 89)16. Справедливость, по их 
словам, возможна лишь при условии равенства сил (ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης), в осталь-
ных же случаях следует руководствоваться соображениями выгоды (τὸ ξύμφερον), так 
как в силу человеческой природы единственным действительным законом является 
право сильного (ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας, οὗ ἂν κρατῇ, ἄρχειν, V, 105, 2). Нежелательны 
также и некоторые другие темы: свобода, мужество и позор, размышления на тему 
прошлого или будущего. Все эти вопросы не имеют отношения к главной и единст-
венно значимой для афинян теме выгоды и целесообразности (τὸ ξύμφερον), а тема 
свободы вообще абсурдна, так как Мелос, очевидно, не может одновременно и сохра-
нить свободу, и достичь спасения, что в глазах афинян является единственно выгод-
ным для них в данной ситуации. Мелосцы вынуждены принять такие условия, одна-
                                                


11 Это, между прочим, бросает тень на речи самой «Истории», а также и на всю государственную 
и судебную систему афинян. 


12 Разница между речью и диалогом была хорошо известна в античном обществе. Ср. длинные 
речи в суде и народном собрании, софистическая традиция и диалоги Платона. См. тж. Morrison J. V. 
Op. cit. P. 124. 


13 Таким образом, было бы упрощением считать Мелосский диалог соревнованием между λόγος 
δίκαιος и λόγος ἄδικος. 


14 Morrison J. V. Op. cit. P. 123. 
15 Из 37 случаев употребления слова σωτηρα в «Истории» семь приходятся на Мелосский диалог. 
16 Мысль о неуместности морально-этических соображений при решении вопросов внешней по-


литики уже высказывалась в «Истории», ср. I, 73–77; III, 44–47. 
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ко, пользуясь возможностью «прерывать … и возражать по каждому отдельному 
пункту»17 (V, 85), по ходу диалога неоднократно пытались вернуться к темам, давав-
шим им преимущество в споре. 


Уже в самом начале возникает трение, когда мелосская сторона дает понять, 
что только через силу соглашается на ограничения, налагаемые афинянами (καὶ ὁ 
λόγος ᾧ προκαλεῖσθε τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιγνέσθω, V, 88). Далее следует попытка мелосцев 
уравнять понятия справедливости и выгоды. Они утверждают, что, устранив катего-
рию справедливости, Афины, оказавшись в случае неудачи в положении слабого, мо-
гут поплатиться за свою самонадеянность. Возражение афинян состоит в том, что в 
случае поражения их судьей будет Спарта – государство их уровня, настолько же 
сильное, а, следовательно, она не станет жестоко наказывать поверженного против-
ника18. Далее они указывают на то, что на данном этапе войны реальную опасность 
представляют не лакедемоняне, а союзные государства, в первую очередь островные 
полисы. Именно поэтому нельзя позволить, чтобы Мелос – единственный остров, не 
присоединившийся к Делосскому союзу, – сохранил нейтралитет, так как это будет 
недвусмысленным знаком слабости. Любая зависимость от Афин будет для мелосцев 
выгоднее альтернативы – полного уничтожения города. Ни один из предлагаемых 
вариантов компромисса неприемлем в виду критического положения самих афинян. 
Далее мелосцы вновь пытаются ввести в диалог аргументы морально-этического ха-
рактера. Они говорят, что подчиниться и предать свою свободу для них стало бы «ве-
личайшей низостью и трусостью» (πολλὴ κακότης καὶ δειλία, V, 100). Афиняне не дают 
хода и этому возражению, ведь, по их словам, нет стыда в том, чтобы не вставать на 
пути у заведомо более сильной державы. 


Во второй части диалога обсуждается успешность вероятного сопротивления 
мелосцев (V, 102–113). Они уповают на две вещи: на помощь богов и на лакедемо-
нян19. Тема божественного вмешательства также относится к категории этических 
вопросов, ведь мелосцы надеются на богов именно в силу того, что благочестиво про-
тивостоят творящим беззаконие. Афиняне же не видят за собой никакой вины, они 
верят, что их поступки продиктованы общей для всех человеческой природой, и по-
тому не должны выглядеть неправедно ни для людей, ни, по-видимому, для божест-
венных сил, ведь и сами мелосцы, будь у них возможность, проводили бы сходную 
политику. В помощь Спарты они также не верят, так как лакедемоняне склонны ста-
вить знак равенства между собственной выгодой и справедливостью, а им не выгодно, 
располагая лишь ограниченными силами на море, отстаивать остров Мелос. В том же 
случае, если они осмелятся напасть на афинские земли в каком-либо другом месте, 
афиняне все равно не снимут осады города. На этом завершается Мелосский диалог. 
Мелосцы, не вняв предупреждениям афинян, дают гордый и независимый ответ на их 
предложение поступиться своей свободой и в результате теряют и ее, и все остальное. 
Фукидид отводит всего три строки на описание окончательной гибели города. 


Рассматривая это место «Истории» в контексте общегреческой риторической 
традиции, нельзя не отметить его необычность. В отличие от диалогов Геродота или 
Платона здесь нет ничего от разговорного стиля20, а с точки зрения самих говорящих, 
этот диалог, в действительности, выглядит скорее как ультиматум, чем как обсужде-
ние. Он не направлен на компромисс, и стороны на самом деле не стремятся его дос-
тичь, напротив, подобно сократическому диалогу, здесь подчеркивается различие и 
непримиримость двух точек зрения. Ни афиняне, ни мелосцы не хотят конфликта, но 
никто из них не может отказаться от своих идеалов ради мира21. Фукидид многое не 
                                                


17 Русский текст в пер. Г.А. Стратановского. 
18 Именно это и произошло в 404 г., когда лакедемоняне не дали ход предложению Фив и Ко-


ринфа разрушить Афины, ссылаясь на высокие заслуги этого полиса во время Греко-персидских войн. 
19 Мелос был именно спартанской колонией. См. V, 84, 2. 
20 Wassermann F. M. Op. cit. P. 22. 
21 Ibid. P. 23. 
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говорит об этом эпизоде Пелопоннесской войны22 (опущены непосредственная при-
чина нападения Афин, предполагаемый размер фороса, другие условия сдачи горо-
да). Весь рассказ об уничтожении Мелоса занимает в общей сложности немногим 
больше одной главы, то есть само происшествие, по сути, было тривиальным в рам-
ках широкого конфликта. Эти обстоятельства ясно указывают на то, что диалог при-
веден не как часть повествования о попытке мелосцев сохранить независимость и 
даже не используется историком в качестве иллюстрации циничной жестокости афи-
нян. Более всего он выглядит как размышление на тему взаимоотношений традици-
онного мировоззрения полиса старого типа и новой имперской идеологии, родив-
шейся в ходе Пелопоннесской войны. 


В то время как, по мнению С. Хорнблоуэра, позицию самого Фукидида непо-
средственно из текста Мелосского диалога вывести нельзя23, читатель свободен в вы-
боре своего отношения к описываемым событиям. Так, для Ж. де Ромийи24 жители 
Мелоса предстают как жертвы, отважно сопротивляющиеся беспощадному агрессору; 
на их стороне, по крайней мере, часть симпатий Фукидида. Если же последовать за 
А. Б. Босвортом25, то афинянам будет не чуждо милосердие, а их попытка убедить ме-
лосских олигархов будет выглядеть как гуманитарная миссия, направленная на спа-
сение имущества города и жизней граждан от ужасов неминуемой осады. При такой 
трактовке упрямство мелосцев просто необъяснимо, а нежелание послушаться афи-
нян, практически умоляющих их капитулировать ради спасения города26, граничит с 
суицидом27. 


Если же взглянуть на Мелосский диалог в целом, становится понятно, что в 
контексте всей «Истории», известной читателю, обе позиции – и афинян, и мело-
сцев – одинаково ущербны и призваны дополнить друг друга. С одной стороны, ме-
лосцы чересчур беспечны и упрямы в своем нежелании понять суть внешней полити-
ки Пелопоннесской войны и механизма принятия решений. Они не осознают, что ни 
традиции и память о прошлом, ни сантименты и соображения справедливости и 
высшего закона не могут повлиять на ход событий. Игнорируя настойчивую просьбу 
придерживаться темы целесообразности в своих аргументах, они полностью лишают 
себя шанса уговорить афинян закрыть глаза на нейтралитет острова. На страницах 
своего труда Фукидид уже не раз давал указание на то, какие последствия влекут не-
обдуманные действия и решения28, но мелосцы были не так проницательны, как ав-
тор «Истории». 


Но, с другой стороны, и афиняне не владели полной картиной. Думая о выгоде 
в настоящей ситуации, они полностью отвергают и уроки прошлого29, и возможность 
изменения обстановки в будущем. Между тем предупреждения мелосцев оправдали 
себя позднее, когда афиняне выступили со всеми своими силами против Сицилии. 
Здесь такие слова, как спасение (σωτηρία — VII, 61, 1; VII, 63, 3; VII, 64, 2) и надежда 
(ἐλπίς — VII, 61, 2-3; VII, 63, 4; VII, 77, 1-2) звучат уже из уст афинского военачальни-
ка. Отказ просчитывать возможные варианты развития событий и невнимание к 
прошлому говорят об отсутствии у афинских посланников качеств, называемых 
πρόνοια (предусмотрительность) и ξύνεσις (рассудительность), которые у Фукидида 


                                                
22 Pouncey P. R. The Necessities of War. A Study of Thucydides 'Pessimism. New York, 1980. P. 88. 
23 Horblower S. Thucydides. Baltimore, 1987. P. 185. 
24 Romilly J. de. Thucydides and Athenian Imperialism. Oxford, 1963. P. 290. 
25 Bosworth A. B. Op. cit. P. 33. 
26 Stahl H.-P. Thukydides: die Stellung des Menschen in geschichtlichen Prozess // Zetemata. 1966. 


Bd. 40. S. 165. 
27 Городам Торона и Скиона афиняне не предоставили возможности самим решать свою судьбу. 
28 Казнь платейцами фиванских пленных в 431 г. (II, 5, 7) и отказ от нейтралитета, предложен-


ного им спартанцами в 429 г. (II, 72–74) в 427 г. приводят к их гибели (III, 66–67; III, 68, 1), ср. митилен-
ский эпизод, а также решение Керкиры заключить союз с Афинами (I, 32). 


29 Афиняне все-таки делают отсылки к прошлому, но лишь для того, чтобы подкрепить свои ар-
гументы. См. V, 109; V, 111, 1. 
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являются совершенно необходимыми для руководителя30. Можно сказать, что в ме-
лосском эпизоде недальновидные афиняне виновны в ὕβρις (гордыня)31, грехе впо-
следствии хорошо знакомом эллинам. И хотя Фукидид прямо не высказывает такого 
мнения, все же не лишена оснований мысль о том, что именно Сицилия стала их 
νέμεσις (возмездие). 


Рядовой эпизод Пелопоннесской войны – осада и разрушение Мелоса в 416 г. 
– стал основой для Мелосского диалога, обсуждения, в котором сталкиваются афин-
ское мировоззрение империи и моральные традиции классического полиса. Полис 
оказывается неспособным воспринять новые правила внешнеполитической игры, но 
и Афины, отбрасывая опыт прошлого, лишаются возможности предотвратить свое 
трагическое будущее32. 
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30 Macleod C. Form and Meaning in the Melian Dialogue // Historia. 1974. Bd. 23. P. 391. Ср. Фукидид 


о Фемистокле (I, 90–93; 1, 136, 1; 1, 138 ,1) и Перикле (II, 65, 5; II, 65, 13). 
31 Liebeschuetz W. Op. cit. P. 77. Romilly J. de. Op. cit. P. 270–274. 
32 Выходя за рамки рассматриваемого периода, в поддержку этого положения можно также 


привести ответ афинян македонскому царю Александру I (Her. VII, 143): «καὶ αὐτοὶ τοῦτό γε ἐπιστάμεθα 
ὅτι πολλαπλησίη ἐστὶ τῷ Μήδῳ δύναμις ἤ περ ἡ? ῖν … ἀλλ᾽ ὅμως ἐλευθερίης γλιχόμενοι ἀμυνεύμεθα οὕτω ὅκως 
ἂν καὶ δυνώμεθα … ἀλλὰ θεοῖσί τε συμμάχοισι πίσυνοί μιν ἐπέξιμεν ἀμυνόμενοι καὶ τοῖσι ἥρωσι» («Нам и са-
мим, правда, известно, что боевая сила царя во много раз превосходит нашу …. Тем не менее, стремясь к 
свободе, мы будем ее защищать, пока это в наших силах … Мы выступили против него, полагаясь на по-
мощь богов и героев» — пер. Г.А. Стратановского). 
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Амфоры Милета впервые были выделены П. Дюпоном1. Его классификации под-


твердились при нейтронно-активационном анализе массового керамического материала 
и расписной керамики. Об этом же свидетельствует сходство профилированных деталей 
милетской расписной керамики и амфор. Он же разработал первую типологию амфор 
Милета со 2-й пол. VII до начала IV в. до н.э.2 До этого часть милетских амфор относи-
лась к керамическому производству острова Самос (что не должно вызывать удивления 
ввиду географической близости двух центров). Следует согласиться с С.Ю. Монаховым в 
том, что к милетской продукции относится не вся группа амфор на сложнопрофилиро-
ванном кольцевом поддоне (протофасосских, по И.Б. Зеест). С.Ю. Монахов попытался 
дополнить классификацию П. Дюпона3. 


Отличительной особенностью милетской керамической тары П. Дюпон счита-
ет вытянутый по вертикали тонкий венчик. Среди других признаков, выделяемых 
им, необходимо отметить встречающиеся иногда двуствольные ручки, а также нали-
чие заостренного валика на месте соединения верхней части корпуса с горлом. Глина 
милетской керамической тары темно-розовая, хорошо отмученная, с блестками слю-
ды, иногда с мелким песком4. 


Тип А-1 милетских амфор назван П. Дюпоном «амфоры с овоидным туловом 
последней четверти VII – 1-й четверти VI в. до н.э.»5, тип А1 по С.Ю. Монахову6. Этот 
тип представлен сосудами, имеющими расширяющееся в верхней части горло, снаб-
женное вытянутым по вертикали (30-35 мм) уплощенным венчиком с наибольшим 
расширением в нижней части. На горле иногда имеется уступ, располагающийся не-
сколько выше крепления ручек, которые соединяются с горлом значительно ниже 
венчика, около середины горла. Горло резко отделяется от верхней части тулова, ме-
сто их соединения иногда фиксируется желобком. Тулово имеет округлую форму, вы-
тянутую по вертикали с наибольшим расширением, расположенным несколько выше 
средней части. Ножка имеет вид расширяющегося книзу кольцевого поддона с чет-
кой профилировкой, с гранью, проходящей по месту максимального диаметра ножки 
(ок. 70 мм). Высота сосудов 500 – 550 мм7. 


                                                
1 Dupont P. Amphores commerciales archaiques de la Grece de L’East // La Pavola del pussata rivista 


oli stud antichi Taseicola. CCIV–CCVII. 1982. Fig. 1d, fig. 6-7, Р. 203-206; Dupont P. Classification et 
determination de provenance des ceramiques Grecques orientales archaiques d’Istros // Dacia. XXVII. № 1–2. 
Fig. 19, Р. 34. 


2 Dupont P. Archaic East Greek trade amphoras // East Greek Pottery. London–New York, 1998. Fig. 
23,7-23,9, Р. 170-177. 


3 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-
экспортеров товаров в керамической таре. Каталог-определитель. М.–Саратов, 2003. С. 37. 


4 Брашинский И.Б. Новые данные о торговле Ольвии с Самосом // КСИА. 1967. Вып. 109. С. 22-
23; Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И. Курганы VI в. до н.э. у с. Матусов // Скифия и 
Кавказ. Киев, 1980. С. 53; Максименко Б.А. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-на-Дону, 
1983. С. 81-82. 


5 Dupont Р. Archaic East Greek …, fig. 23,7a, fig.23.8 a-b. Р. 174. 
6 Монахов С.Ю. Ук. соч. Табл. 17,1. С. 30-31. 
7 Dupont Р. Archaic East Greek… Р. 174. 
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Тип Б-1 амфор Милета, относящийся ко 2-й – 3-й четверти VI в. до н.э.8, пред-
ставлен тремя комплексами: погребения 8, кургана 7 у с. Новоалександровка9; кургана 
Репяховатая могила10; еще один сосуд найден в кургане 15 у с. Люботин11. С.Ю. Монахов 
определяет его как тип IВ-IС.12 


Амфоры этого типа имеют округлый корпус с наибольшим расширением в 
центральной части. Горло суживается книзу или цилиндрическое. Венчик сильно вы-
тянут по вертикали, под ним на горле несколько уступов. Верхнее крепление ручек 
расположено в средней части горла (данный признак сближает милетские амфоры с 
аттическими). Ножка имеет вид кольцевого поддона с гранью на месте максимально-
го диаметра (90-100 мм). Выемка на подошве имеет трапециевидную в разрезе фор-
му. Ручки в сечении овальные. 


Метрические параметры амфор рассматриваемого типа следующие: высота 570-
590 мм, максимальный диаметр корпуса сосудов 367-420 мм. Расчетный объем – ок. 33 л. 


Эти амфоры отсутствуют в комплексах 2-й пол. VI в. до н.э., они датируются 
первой половиной столетия13. 


Амфора типа В-1 из подводных находок в районе Тигани имеет объем 34,6 л, 
что может свидетельствовать о наличии в Милете до 2-й пол. VI – начала V вв. до н.э. 
высокого стандарта, превышающего 30 л14 . Данный тип морфологически отличается 
от типа Б-1 отсутствием ребер на горле. Еще одна амфора данного типа найдена в 
комплексе с хиосской амфорой типа Б-1 третьей четверти VI в. до н.э. в кургане 1 у с. 
Тетюшино15. Близкий сосуд найден при раскопках храма Амфалии на Эгине16. 


Метрические параметры амфор данного типа: высота 540–589 мм, макси-
мальный диаметр корпуса двух амфор 390 мм. 


По хиосской амфоре из кургана у с. Тетюшино они относятся к 3-й четв. VI в. 
до н.э. 


Тип В-2 милетских амфор (тип ID по С.Ю. Монахову) представлен несколь-
кими сосудами, датированными П. Дюпоном 2-й пол. VI в. до н.э.17. Они имеют сужи-
вающееся книзу горло, отделенное от верхней части корпуса заостренным валиком 
или желобком. Венчик массивный, вытянутый по вертикали, высота – 28 мм. Иногда 
желобок имеется и на горле несколько выше верхнего крепления ручек, иногда, как 
на березанском экземпляре, под венчиком присутствует уступ. Тулово имеет округ-
лую или коническую форму и завершается ножкой с гранью на месте наибольшего 
диаметра. Выемка на подошве трапециевидная. Диаметр ножки ок. 70 мм. Характер-
ным признаком является уплощенная подошва. Одна из амфор рассматриваемого 
типа происходит из комплекса кургана 9 у с. Куцеволовка18, где она была найдена с 
двумя эолийскими амфорами с усеченноконусовидным дном 3-й четв. VI в. до н.э. 
Глина ее светло-коричневая, плотная, без заметных примесей. Поверхность амфоры 
покрыта плотным светлым ангобом. Аналогичный сосуд происходит из колодца № 5 


                                                
8 Ibid., fig. 23,7 b-c, p.174, 216, ссылка 201. 
9 Кореняко В.А., Лукьяшко С.И. 1982. Новые материалы раннескифского времени на левобере-


жье Нижнего Дона // СА. 1982. № 3. Рис.8. С.157. 
10 Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И. Ук. соч. Рис. 27,1, рис. 28. С. 53. 
11 Бандуровський О.В. Античнi амфори з курганiв скiфського перiоду Лiвобережноi Лicостеповоi 


Украiни // Археологiя. 2001. № 1. Рис. 1,3. С. 68-69.  
12 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары VII–II вв. 


до н.э. Саратов, 1999. С. 599. 
13 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология... С. 32. 
14 Grace V.R. Samian Amphoras // Hesperia. Vol. XL. № 1. 1971. Pl. 15,4. Р. 93-94; Dupont Р. Archaic 


East Greek… Р. 217, not. 224. 
15 Бандуровський О.В. Ук. соч. Рис. 1,4,7. С. 69-70; автор публикации ошибочно считает второй 


сосуд клазоменским. 
16  Johnston A.W. Aegina, Aphaia-Tempel XIII. The Storage Amphoras // Arhaologischer Anzeiger. 


1990. 1. P. 47, fig.7. № 90. 
17 Dupont Р. Archaic East Greek… Fig. 23,7 d-f, p. 175, fig. 23,8 c-d. P. 174. 
18 Бокий Н.М., Ольховский В.С. Раннескифский курган на днепровском Правобережье // РА. 


1994. № 2. Рис. 3,1. С. 155. 
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Березани19. Глина его красно-кирпичная, мягкая, с мелкими блестками слюды. У не-
го цилиндрическая форма горла и маленький диаметр ножки. Горло сосуда рассмат-
риваемого типа происходит из комплекса Q 12:3 Афинской Агоры20. Оно изготовлено 
из светло-красной глины без слюды, с серым закалом в центре черепка. 


Еще одна амфора рассматриваемого типа найдена в 2004 г. в Патрее в ком-
плексе с 17-ю амфорами21. Датировку данного комплекса определяет хиосская амфо-
ра варианта В-2А. Глина, из которой изготовлен сосуд, светло-коричневая, мелкозер-
нистая, без заметных примесей. Она аналогична глине амфоры из Куцеволовки, но, в 
отличие от нее, не имеет плотного светло-желтого ангоба. Амфора имеет прямое, 
сдавленное со стороны ручек горло, что отличает ее от амфоры из Куцеволовки, у ко-
торой горло суживается книзу. Венчик валикообразный, вытянутый по вертикали. 
Нижняя образующая линия контура венчика уплощена. Высота венчика амфоры из 
Куцеволовки 26 мм, а у амфоры из Патрея – 21 мм. Горло амфоры из Патрея отделя-
ется от верхней части корпуса слабо выраженным заостренным валиком, а у амфоры 
из Куцеволовки валик выражен лучше и имеет округлые в разрезе очертания. Тулово 
обеих амфор округлой формы с наибольшим расширением в верхней части. Ножки 
имеют вид сложнопрофилированного кольцевого поддона, внешние образующие ли-
нии контура которого уплощены. Диаметры ножек 72 мм, ножка амфоры из Патрея 
значительно выше (35 и 20 мм). 


Признаки, отличающие сосуды из Куцеволовки (вариант В-2А) и Патрея 
(вариант В-2Б), являются хронологическими и позволяют отличать сосуды 3-й 
четв. VI в. до н.э. (Куцеволовка) от амфор конца VI в. до н.э. (Патрей). 


Метрические параметры трех амфор (с Березани, из Куцеволовки и из Патрея) 
очень близки: высота – 555-566 мм, диаметр корпуса 360-366 мм. Расчетные показа-
тели объемов 24,5-25,7 л. Амфора с Березани отличается от амфор из Патрея и Куце-
воловки высоким размещением места максимального диаметра. 


Тип В-3 милетских амфор представлен тремя сосудами: из патрейского ком-
плекса 2004 г.22, из погребения 384/20 некрополя Кеп23 и из погребения 129 некро-
поля Березани24. Амфора из Патрея датируется последней четвертью VI в. до н.э., а 
амфора с Березани найдена совместно с фрагментированной хиосской чашей 570-530 
гг. до н.э.25. 


Амфора из Патрея изготовлена из крупнозернистой светло-коричневой глины 
с многочисленными крупными блестками слюды. Она имеет прямое, сдавленное со 
стороны ручек горло, с венчиком валикообразной формы, несколько вытянутым по 
вертикали, с наибольшим расширением в средней части (высота 19 мм). Ручки 
овальной в сечении формы крепятся непосредственно под венчиком. Горло отделяет-
ся от верхней части корпуса маленьким заостренным валиком. Корпус конусовид-
ный, округлых очертаний. Ножка имеет вид сложнопрофилированного кольцевого 
поддона диаметром 58 мм и отделяется от нижней части корпуса перехватом. Внеш-
ние образующие линии контура ножки вогнутые. Выемка на подошве в сечении при-
ближается к трапециевидной с округлыми очертаниями. 


Высота сосудов 515–529 мм, максимальный диаметр корпуса 308-332 мм. Объ-
ем амфоры из Кеп 20 л. 


                                                
19 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… С. 599. Табл. 4.1. 
20 Roberts S.R. The Stoa Gutter Well. A Late Archaic Deposit in the Athenian Agora // Hesperia. 1986. 


Vol. 55. № 1. P. 72, fig. 44. № 443. 
21 Абрамов А.П. Комплекс амфор последней четверти VI в. до н. э. из Патрея // Древности Бос-


пора. 2006. Т. 9. Рис. 6, амфора 4. С. 13-14. 
22 Абрамов А.П. Ук. соч. Рис. 6, амфора № 6. С. 15-16. 
23 Ломтадзе Г.А. Амфоры с ножкой в виде сложнопрофилированного кольцевого поддона в соб-


рании Государственного Исторического музея // Боспорские исследования. Вып. VIII. Симферополь–
Керчь, 2005. С. 318–338. № 6. 


24 Dupont P. Archaic Greek Amphoras from Berezan in the Hermitage Collection // Борисфен – Бере-
зань. Археологическая коллекция Эрмитажа. СПб. 2005. № 49. С. 54. 


25 Ильина Ю.И. Хиосская керамика из раскопок на острове Березань // Борисфен – Березань. Т. 
1. СПб., 2005. Кат. № 93. С. 94. 
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По морфологическим признакам можно выделить вариант В-3А середины – 
3-й четв. VI в. до н.э., представленный амфорой с Березани. Данный вариант отлича-
ется вытянутым по вертикали уплощенным венчиком. Сосуды из Патрея и Кеп пред-
ставляют более поздний вариант В-3Б. 


Завершая рассмотрение милетских амфор VII-VI вв. до н.э., необходимо отме-
тить, что они имели достаточно устойчивую традицию развития морфологических 
признаков, выделенных П. Дюпоном. Среди них – вытянутый по вертикали венчик с 
несколькими рельефными уступами, проходящими под ним. Около середины VI в. до 
н.э. эти уступы исчезают, а венчик или сохраняет вытянутые по вертикали очерта-
ния26, или становится валикообразным27. Ручки амфор чаще овальные (иногда дву-
ствольные). Ножки до середины VI в. до н.э. имеют вид расширяющегося книзу 
кольцевого поддона, а с середины VI в. до н.э. приобретают вид сложнопрофилиро-
ванного кольцевого поддона. Валик, разделяющий горло и верхнюю часть корпуса 
сосуда, сохранился и после середины VI в. до н.э. 


Амфоры Милета, как и афинские амфоры, первоначально имели высокий 
стандарт, но около середины VI в. до н.э. появляются сосуды с объемом 25 и 20 л. 


С начала V в. до н.э. исчезают сосуды с подобными морфологическими при-
знаками. Амфоры V в. до н.э. за некоторыми исключениями, отмеченными ниже, 
имеют ножки, продолжающие традиции развития керамической тары Самоса, а не 
Милета. Характерный уступ на горле также является признаком самосской керами-
ческой тары. На этом основании представляется правильным считать большинство 
амфор, относимых П. Дюпоном (а вслед за ним и С.Ю. Монаховым) к милетскому 
производству, самосскими. Представляется справедливым высказывание С.Ю. Мона-
хова об изменении традиции в производстве милетских амфор начиная с V в. до н.э.28 


Вероятно, основным продуктом, вывозившимся в керамической таре Милета, 
являлось оливковое масло29. 


Исчезновение милетской керамической тары можно объяснить катастрофой, 
связанной с ионийским восстанием 494 г. до н.э. (Herod. VI,18), и началом восстанов-
ления города только после 479 г. до н.э.30 


 


 


                                                
26 Березань, кол. № 5; Березань, погребение 129; Афины Q 12:3. 
27 Куцеволовка; Кепы; Патрей, комплекс 32, амфоры № 3, 6. 
28 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 34. 
29 Dupont Р. Archaic East Greek… P. 175. 
30 Кобылина М.М. Милет. М.,1965. С. 157. 
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Рис. 1. Амфоры Милета 
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Уровень экономического развития многих провинций заметно 
опережал традиционный, в целом аграрный, уклад Италии. Огромные 
ценности, вывозимые из провинций, способствовали стремительному 
развитию товарно-денежных отношений. Дополнительный импульс 
получили ремесло и торговля. Но разбогатевшая Италия стала центром 
не столько производства, сколько потребления. Дешёвый хлеб из про-
винций сделал нерентабельным производство зерна и требовал струк-
турной перестройки сельского хозяйства. Однако разорение мелкого 
крестьянства, внедрение в производство рабов и вольноотпущенников 
породили массу проблем и социальную напряжённость. Глубокие изме-
нения в экономической, социальной и культурной жизни Италии, во 
многом порождённые влиянием провинций, подготовили те социаль-
ные и политические потрясения, которые привели к гражданским вой-
нам, падению Республики и становлению Империи. 


 
Ключевые слова: провинция, экономика, ремесло, торговля, разо-


рение, потрясения, Республика, империя. 
 


 
 


Экономическая жизнь античности ставила во главу угла не столько ремесла и 
торговлю, сколько земледелие1. Оно было основным занятием и у римлян2. 


К 265 г. до н.э. Рим установил господство над Центральной и Южной Италией. 
Отныне его интересы выходили за пределы Апеннин. Объектами повышенного вни-
мания стали богатые территории Западного Средиземноморья. Это привело к столк-
новению с Карфагеном, что положило начало эпохе Великих Завоеваний. Успешные 
войны привели к появлению первых провинций. Ими стали Сицилия и Сардиния с 
Корсикой, образованные в 227 г. до н.э. (Polyb. I.62.10; I.63.2; I.88.12). Поскольку это 
были преимущественно зерновые провинции, они обеспечивали Рим более дешёвым 
хлебом. Позднее, в 177 г. до н.э., римляне, покорив внутренние области Сардинии, 
приобрели более 80 тысяч рабов (Liv. XLI.28.8). Сицилия же стала главным центром 
крупного рабовладельческого хозяйства. Территория сицилийской провинции стала 
рассматриваться как собственность римского народа, а её население – как бесправные 
подданные, обязанные уплачивать 1/10 часть доходов и подчиненные неограниченной 
власти римских наместников. По типу Сицилии потом стали управляться и другие 
провинции Рима. И всё же в силу своих небольших размеров эти три острова не могли 
оказать существенного влияния на италийскую экономику. 


В 197 г. до н.э. к двум римским провинциям добавились ещё две в Испании: Бэти-
ка и Тарраконская Испания (Liv. XXVIII.12.12; XXXII.28.11; XXXIV.43.6; Nep. Cat. 2.2). 
Богатства этих земель отличались большим разнообразием. Испания обладала таким 
сырьем, как медь и свинец, а также богатейшими серебряными рудниками, разработка 
которых дала возможность римскому государству обеспечить серебряную основу своей 
денежной системы. В начале II в. до н.э., за 6 лет Рим вывез из Испании более 200 тыс. 
фунтов серебра и 5 тыс. фунтов золота. Преимущества провинциальной системы управ-
ления проявились как раз на Пиренеях. Одни только рудники с 178 по 157 гг. до н.э. при-
несли казне около 50 млн. денариев3. Десятина по 157 г. до н.э. составила 130 млн. дена-


                                                
1 См., например: Фельсберг Э.Г. История римского аграрного строя. Дерпт, 1909. С. 26; Ростовцев 


М. Рождение Римской империи. Пг., 1918. С. 7. 
2 См.: Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983; она же. Римляне ранней 


Республики. М., 1993. 
3 Frank T. Rome and the Italy of the republic // ESAR / Ed. T. Frank. Vol. 1. Baltimore, 1933. P. 139. 
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риев4. Появлялась возможность приобретать земли и выводить колонии. Климат в Испа-
нии позволял производить оливковое масло превосходного качества5. 


Македония в 148 г. до н.э. была также обращена в провинцию. Главным бо-
гатством этой территории были её золотые и серебряные рудники6. 


В 146 г. до н.э. 50 тыс. жителей Карфагена было продано в рабство, его владе-
ния в пределах африканского континента превращены в провинцию Африка (Polyb. 
XXXIX.3-4). Большую часть этих земель объявили государственной собственностью, её 
жителей обложили налогом. Африка поставляла дешёвое зерно, в больших объемах, 
нежели Сицилия, которая уже не могла обеспечивать хлебом возросшее к этому вре-
мени население Италии (Liv. Per. 60). Посему важность экономического контроля над 
этой провинцией была чрезвычайно высокой. Среди вывозимых товаров были пред-
меты роскоши, слоновая кость, финики. Карфагеняне обладали многовековым сель-
скохозяйственным опытом. Чтобы полнее его освоить, римляне перевели 28 книг 
трактата Магона (Collum. I.1.14). 


В 133 г. до н.э. на территории Пергамского царства была образована провинция 
Азия, включавшая в свой состав богатые греческие полисы, расположенные на побе-
режье Эгейского моря (Liv. XXXIX.1.3). Крупные города этого региона исторически иг-
рали ключевую роль в торговле средиземноморского мира с востоком. Однако Пергам 
не ограничивался только посреднической функцией, он был крупным ремесленным, 
торговым и культурным центром. 


Нарбонская Галлия была завоевана и превращена в римскую провинцию в 
120 г. до н.э. Помимо качественного леса, необходимого как для развития экономики, 
так и для строительства кораблей, она давала Италии шерсть, кожу, зерно, дичь, сви-
ные окорока и щетину. Однако главное преимущество этой провинции – её географи-
ческое положение. Она находилась в непосредственной близости от Апеннин и служи-
ла буферной зоной между Италией и многочисленными неподконтрольными Риму 
галльскими племенами. 


Таким образом почти весь тогда известный мир оказался во власти римлян 
(Polyb. I.1.5). Однако Риму ещё предстояло объединить в единый хозяйственный меха-
низм провинции с разным уровнем экономики. Западные владения Рима были наи-
менее развиты. Восточные же территории на порядок превосходили италийскую эко-
номику, которая своим уровнем развития, на тот момент, не соответствовала искусст-
венно сконцентрированному в ней за короткий отрезок времени объему богатств. Из-
влекаемые из провинций колоссальные материальные ресурсы в виде налогов, порто-
вых сборов, доходов от государственных земель, необходимо было эффективно вло-
жить в собственную экономику. 


Начало изменениям положил ввоз дешевого зерна, особенно из Африки. Зер-
новой характер ряда провинций и дешевизна морского транспорта стали главной 
причиной значительного сокращения посева зерновых в Италии7. Если до III в. до н.э. 
хлебопашество преобладало, то уже в 1-й пол. II в. до н.э., согласно Катону, зерновые 
занимали лишь 6-е место по своей доходности (De agr. I.7). Вероятнее всего, производ-
ство зерна сохранилось лишь в центральных и восточных областях Италии, макси-
мально отдаленных от морских портов. Необходимость в импорте зерна была продик-
тована ещё и ростом городского населения, которое невозможно было прокормить 
только за счет собственного хлеба. Вместе с тем наметилась тенденция зависимости 
Италии от привозного продовольствия8. 


                                                
4 Op. cit. P. 141. 
5 Frank T. Notes on Roman commerce // JRS. 1937. Vol. XXVII. Part I. P. 78-79. 
6 Hill H. The Roman Middle class in the Republican Period. Oxford, 1952. P. 59. 
7 Кузищин В.И. Очерки по истории земледелия Италии II в. до н.э. – I в. н.э. М., 1966; он же. Рим-


ское рабовладельческое поместье. М., 1973. 
8 Garnsey P., Gallant Т., Rathbone D. Thessaly and the grain supply of Rome // JRS. 1984. Vol. LXXIV. P. 44; 


Garnsey P., Rathbone D. The background to the grain law of Gaius Gracchus // JRS. 1985. Vol. LXXV. P. 20-25. 
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За счет роста населения италийских городов сформировался устойчивый спрос 
на сельскохозяйственную продукцию, что позволяло производителю работать на ры-
нок (Cato. De agr.I.3). Но поскольку свободные подлежали призыву на военную служ-
бу, непрерывные войны сокращали численность крестьян9, не позволяя им основа-
тельно заниматься своим земельным наделом. Эти же войны обеспечивали приток со-
тен тысяч рабов, которых необходимо было обустроить. Сельское хозяйство стало ос-
новным потребителем рабского труда. Поскольку применение такого количества ра-
бов требовало наличия крупной земельной собственности, разорение мелкого хозяй-
ства было неизбежно. К сер. II в. до н.э. небольшие крестьянские хозяйства уступают 
свое место крупным латифундиям и виллам катоновского типа10, которые оказывают-
ся полностью в руках аристократии (App. BC.I.7). Крупный денежный капитал позво-
лял вести хозяйства больших размеров11. Часть имений была способна следить за по-
купательским спросом, в случае необходимости увеличить объемы и качество своей 
продукции12. Основное внимание в этих хозяйствах уделялось виноградникам, мас-
личным рощам и различным плодовым деревьям. 


Население городов пополнялось не только за счет италийцев, но и выходцев из 
провинций, среди которых встречались высококвалифицированные ремесленники, 
чаще всего греческого происхождения. Благодаря им был создан ряд технических усо-
вершенствований: особая полировка мрамора, зеркальная черепица. Во II в. до н.э. 
начинают складываться ремесленные центры, специализирующиеся на керамике, об-
работке железа, бронзы и свинца, производстве сельскохозяйственных орудий (Cato. 
De agr.135). Некоторые товары (шерстяные ткани, керамические изделия) вывозятся в 
Галлию. За счет провинций значительно расширилась сырьевая база ремесла. Разра-
ботка месторождений легла исключительно на плечи невольников. В Испании на се-
ребряных рудниках трудилось до 40 тыс. рабов (Polyb. XXXIV.9). 


Строя дороги и мосты в военных целях, обеспечивая безопасность на морских 
путях, государство тем самым создавало инфраструктуру, жизненно необходимую для 
торговли. В пределах завоеванных территорий формировалась система почти совер-
шенно свободного товарообмена13. Но выгоду от этого большей частью получили не 
римляне, а италийцы и купцы Великой Греции14. 


В Риме торговля считалась занятием презренным (См.: Liv. XXII.25.18-19). Се-
наторам она была запрещена законом (Liv. XXI.63.3). В результате большая часть то-
варов поставлялась восточными торговцами, им же доставалась и прибыль15. Тирийцы 
во II в. до н.э. осуществляли значительный экспорт в Рим16. Ввозя огромное количест-
во рабов, зерна и разнообразных предметов роскоши, римляне были в состоянии экс-
портировать лишь вино и оливковое масло17. Поэтому стоимость импорта значительно 
превышала стоимость экспорта18. Пассивность товарооборота компенсировалась за 
счет ввоза большого количества денег из провинций. Но при малейших сбоях поступ-


                                                
9 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. С. 632. 
10 Отметим, что процесс замещения крестьянских хозяйств виллами и латифундиями не был 


одинаков по всей Италии. Кризис мелкого землевладения почти не затронул север Италии, где крестьян-
ские хозяйства продолжали существовать в относительно благоприятных условиях (см.: Bengtson H. 
Grundriss der romischen Geschichte. Munchen, 1982. Bd. I. S. 165). 


11 О различных типах землевладельческих хозяйств Рима и Италии в это время подробнее см.: 
Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье… С. 53-247. 


12 Период между второй и третьей Пуническими войнами В. А. Сигаро не случайно в целом счита-
ет «аграрной революцией», вызвавший в хозяйстве переход от «автаркии» к товарному производству 
(Sigaro V. A. L’agricultura italiana nel II sec. a. C. Napoli, 1972). 


13 Луццатто Дж. Экономическая история Италии. М., 1954. С. 83. 
14 Russell M. Roman Ostia. Oxford, 1960. P. 29. 
15 Knight M.M. Economic history of Europe to the end of the Middle Age. New York, 1926. P. 51. 
16 Loan H.J. Industry and commerce of the city of Rome (50 B.C. – 200 A.D.). Baltimore, 1938. P. 25. 
17 Луццатто Дж. Указ. соч. С. 88. 
18 Кулишер И.М. Эволюция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли в 


Западной Европе. Т. I. СПб., С. 117, 120; Нейрат О. История античного хозяйства. Николаев, 1924. С. 62. 







А.П. Беликов, В.Р. Симонян. Влияние римских провинций…   
 
 


19 


ления в Италию новых денег немедленно страдали интересы как потребителей товаров, 
так и торговцев, завозящих их. Деньги, выкачиваемые из провинций, возвращались туда 
же в виде оплаты за товары! Рим становился центром не производства, а потребления, и 
поэтому война продолжала оставаться важным элементом его экономики. 


Огромные ценности, вывезенные в качестве контрибуции и военной добычи из 
покоренных государств19, способствовали стремительному развитию рыночных и тор-
гово-денежных отношений20. Появляются торговые дома и банкирские конторы, спе-
куляции принимают невиданный размах (См.: Val. Max. VIII.15.6; Cic. Ad Quint. I.1.33; 
Polyb. VI.17.2-4). 


Распространению ростовщичества способствовала и откупная система, позво-
лявшая публиканам грабить провинции (Liv. XLV.18.4). Наместники не столько кон-
тролировали публиканов, сколько сотрудничали с ними21. По мнению Диодора, пуб-
ликаны были компаньонами судей, поэтому «и делали то, что хотели, наполняя про-
винцию произволом и преступлениями» (XXXVII.5). Уже в 140 г. до н.э. македоняне 
жаловались на притеснения претора Юлия Силана (Liv. Per. LIV; Val. Max. V.8.3). В 114 
г. до н.э. – на консула Порция Катона (Vell. Paterc. II.8.1). Провинции ещё долго оста-
вались «объектами грабежа, поверхностного обдирания»22, а римское владычество над 
ними все больше вырождалось в мелочный и близорукий эгоизм23. 


Попавшие под власть Рима народы стали оказывать огромное влияние на своих 
завоевателей. Немало выходцев из разных провинций, рабов, вольноотпущенников, 
добровольных переселенцев оказывались людьми, предприимчивыми в разных сфе-
рах деятельности (торговля, ремесло, банковское дело). В римское общество вливалась 
кровь деловитых людей, мастеров-вольноотпущенников24. Как результат, качественно 
расширился кругозор римлян, о чем свидетельствуют, в том числе, высокий уровень 
архитектурной мысли и развитие ораторского искусства. 


Все эти достижения, однако, сопровождались духовным кризисом римской об-
щины. Падение нравственных норм, тяга к роскоши25, имущественное расслоение в 
обществе, и отчуждение высших кругов от народа26 привели к тому, что такие тради-
ционные римские «доблести», как умеренность, неприхотливость, честность и поря-
дочность, безвозвратно уходили в прошлое. Мораль, нравы, семья, быт – всё было по-
трясено (Polyb. XXXII.11.4-6; Diod. XXXVII.3.5). Разлагались устои общинной жизни и 
патриархальной семьи, на которых строилась сама жизнь Республики. 


В конечном счете, изменился менталитет римлян, в котором значительное ме-
сто занял индивидуализм. Глубокие изменения в экономической, социальной и куль-
турной жизни Италии, вызванные влиянием провинций, стали исходной точкой ново-
го этапа римской истории. 


Во многом именно они подготовили те социальные и политические потрясения, 
которые привели к реформам братьев Гракхов, гражданским войнам, падению Рес-
публики и становлению Империи. 


 


                                                
19 Об экономических выгодах войн Рима с 217 по 70 гг. до н. э. для государства в целом, для сена-


торов и для других категорий римских граждан подробнее см.: Harris W. V. War and Imperialism in 
Republican Rome, 327–70 B.C. Oxford, 1979. P. 68-104. 


20 Bengtson H. Grundriss der romischen Geschichte. Munchen, 1982. Bd. I. S. 152. 
21 Cambridge introduction to the history of mankind. Book 2. The Romans and their empire /  


Ed. T. Cairns. Cambridge, 1970. P. 27. 
22 Это была примитивная «политика эксплуатации» – Barrow R.H. The Romans. London, 1949. 


P. 58. К чему она приводила, хорошо показал Цицерон: «Мы прибыли в погубленную провинцию, внести 
подати люди не могут, всё, что можно продать – уже продано, всюду стоны и плач, им вообще в тягость 
жизнь» (Att. V.16.2). 


23 Моммзен Т. История Рима. Т. 2. От битвы при Пидне до смерти Суллы. М., 1937. С. 65. 
24 Об их роли в этот и последующие периоды подробнее см.: Treggiari S. Roman Freedmen during 


the Late Republic. Oxford, 1969. 
25 См.: Квашнин В.А. Законы о роскоши в древнем Риме эпохи Пунических войн. Вологда, 2006. 
26 Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М., 2000. С. 105. 







НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 9(64) 2009 
 
 


 


20 


INFLUENCE OF THE ROMAN PROVINCES ON THE ECONOMY 
AND SOCIETY OF ITALY IN II B.C. 


 


A. P.  BELIKOV1) 


V. R.  SIMONYAN2) 


 
Stavropol State University 
 
1 ) e-mail:  
abelikov@rambler.ru 
 
2) e-mail:  
simonyan_vahtang@mail.ru 
 


 


The level of economic development of many provinces appreciably out-
stripped traditional, as a whole agrarian, way of Italy. The huge values which 
are taken out from provinces, promoted prompt development of commodity-
money relations. The additional pulse was received with craft and trade. But 
the grown rich Italy in power became the centre not so much manufacture, 
how many consumption. Cheap bread has made of provinces not profitable 
manufacture of a grain and demanded structural reorganization of an agricul-
ture. However ruin of fine peasantry, introduction in manufacture of slaves 
and libertines have generated weight of problems and social intensity. Radi-
cal changes in an economic, social and cultural life of Italy, in many respects 
generated by influence of provinces, also have prepared those social and po-
litical shocks which have led to civil wars, to falling of Republic and becoming 
of Empire.  


 
Key words: province, economy, handycraft, trade, decline, conflicts, 


Republic, Empire. 
 


 







УДК 94(37).07 
 


К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ВЕРА» И «РАЗУМ» 
В «СТРОМАТАХ» КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО* 


 


И. В.  ЗАЙЦЕВА 
 
Белгородский  
государственный  
университет 
 
e-mail: state@bupk.ru 


Статья посвящена рассмотрению одного из ключевых вопросов в 
творческом наследии Климента Александрийского – соотношению по-
нятий «вера» и «разум», которые находились в тесной взаимосвязи 
практически со всеми направлениями его учения и являлись одним из 
главных регуляторов исследовательской мысли автора. Рассматривая 
данный вопрос, автор уделил особое внимание не только противодей-
ствию, но и взаимодействию данных понятий. 
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В процессе выработки основ христианского богословия было необходимо чет-
ко выразить отношение к наследию античной классической мысли. Одними из наи-
более плодотворных в этом отношении стали штудии Климента Александрийского 
(II-III вв.). 


К решению вопроса о соотношении понятий веры и разума Климент Алексан-
дрийский обращается во второй книге «Стромат». Эта проблема самым тесным обра-
зом взаимодействует с остальными частями его учения. Климент рассматривал дан-
ный вопрос с двух сторон. Во-первых, он, безусловно, находил различие между этими 
двумя понятиями и их соотношением. Во-вторых, в этой проблеме автор нашёл и 
сходство между ними. Согласно К.В. Скворцеву, в миросозерцании Климента вера и 
знание, несмотря на свое различие, «не только не противоречат друг другу, но тесно 
между собою соединены, так что служат как бы двумя ветвями одного и того же дере-
ва»1. По мнению А.И. Сидорова, учитывая эту диалектику «различия-единства», це-
лесообразно первоначально наметить содержание понятий «вера» и «знание» («гно-
сис») у Климента, а затем проследить внутренние нити, связывающие их2. Однако, 
стоит отметить, что разграничение данных понятий представляет для исследователя 
достаточно трудную задачу, поскольку сам автор «Стромат», по-видимому, склонялся 
к версии об их тесной связи, проведя эту мысль через всё произведение. 


Обратимся первоначально к рассмотрению Климентом понятия «веры». Вто-
рая книга «Стромат» начинается с так называемых «предварительных замечаний», в 
которых он указывает на цель рассмотрения вопроса веры. В этой связи он говорит: 
«Поскольку Писание назвало эллинов ворами варварской философии, то следующей 
нашей задачей будет краткое прояснение этого обстоятельства. Мы покажем, что в 
своих сочинениях они не только копируют удивительные истории, которые открыва-
ет наше предание, но также и заимствуют важнейшие из наших учений и искажают 
всё, что касается веры и мудрости, гносиса и научного знания….» (Strom. II, 1, 1). То 
есть для Климента принципиальным вопросом при обращении к этим понятиям бы-
ло достижение истины о подлинности греческих произведений3. 


Для александрийского учителя «вера – есть путь истины, на который выводят 
разнообразные пути мудрости» (Strom. II, 4, 1). Кроме того, Климент определяет веру 
в качестве «внутреннего согласия, соединяющего [нас] с незримым бытием»; вера 
тесно сопрягается со свободным произволением и является «стремящейся к чему-


                                                
* Работа подготовлена при поддержке Программы на проведение НИР в рамках реализации 


ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (проект  
П 322 «Человек переходной эпохи : Роздняя античность – Ранняя Византия»). 


1 Скворцев К.В. Философия отцев и учителей Церкви. М., 1906. С. 217. 
2 Сидоров А.И. Жизнь и творчество Климента Александрийского. М., 1991. С. 15. 
3 Buell Denise K. Making Christians: Clement of Alexandria and the Rhetoric of Legitimacy. Princeton, 


1999. P. 118. 
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либо», причем такое желание есть «разумное желание». Поскольку же «свободное 
произволение» есть «начало действия», то и вера также есть «начало делания», яв-
ляясь «благоразумным основанием произволения» (Strom. II, 2). Климент, используя 
указанный термин в определении веры, подчеркивал, что она – первичнее всякой «ра-
боты ума», являясь в то же время необходимой основой этой работы4. Однако, не буду-
чи «продуктом мысли», вера, согласно Клименту, есть акт воли; в подобном качестве 
она является как бы предваряющим всякое размышление «внутренним соизволени-
ем», приятием и признанием факта бытия Бога и мира духовного, которое и побуждает 
нас к соответствующему действию5. То есть, в этой связи, мы, безусловно, видим мысли 
христианского богослова, который считает веру во многом превыше разума. 


Для доказательства своих положений относительно определения понятия ве-
ры Климент довольно часто обращался к критике различных авторов6. Так во второй 
книге «Стромат» он выделяет в особый раздел критику воззрений Валентина и Васи-
лида на веру и свободу выбора. В ней он замечает: «Последователи Василида счита-
ют, что вера – это естественная предрасположенность (φυσικήν ήγούνται τήν πίστιν), 
которая, однако, базируется на избранности (έπί τής έκλογής). Вера позволяет дости-
гать знаний (τά μαθήματα), минуя доказательство, посредством разумного схватыва-
ния (καταλήψει νοητική). Валентиане оставляют веру таким простакам (τοίς άπλοίς), 
как мы, себя же считают уже спасёнными по природе через гносис, поскольку [от ос-
тальных родов] их отличает семя высшей природы в них вложенное… Далее последо-
ватели Василида считают, что [сила] веры и [степень] избранности индивидуальны и 
что степень избранности, которая имеет природу сверхъестественную, определяет ту 
силу веры, которую каждый может достичь в этом мире» (Strom. II, 10, 1). Однако 
Климент здесь же говорит, что «если вера есть естественное преимущество нашей 
природы, то она уже не есть дело добровольного и непринуждённого выбора. Неве-
рующий не несёт ответственности и не может быть осуждён по справедливости, ибо 
не по своей вине не верил» (Strom. II, 11, 1). 


Особое внимание при рассмотрении вопроса веры Климент Александрийский 
уделяет её двойственности: «Вера, подобно времени, двойственна; поэтому можно 
выделить и два рода добродетелей. Воспоминание обращено в прошедшее, надежда 
же смотрит в будущее… Истинный гностик ко всему относится с любовью, зная, что 
существует один Бог… Вера является в этом случае силой, ведущей к спасению, мо-
щью, направляющей к вечной жизни» (Strom. II, 52, 1). То есть, в определении поня-
тия «вера» Климент чётко полагает, что «неразумно считать, будто вера есть нечто 
обыкновенное, легкодоступное, вульгарное и, кроме всего прочего, нечто случай-
ное.… Следовательно, я имею все основания утверждать, что она, будучи ли основан-
ной на естественной любви, или, как говорят клеветники, на страхе, есть нечто боже-
ственное, ибо никакие земные пристрастия не могут её пересилить и никакой сию-
минутный страх не в силах её разрушить (Strom. II, 30, 1). Итак, вера представляется 
нам первым шагом к спасению» (Strom. II, 31, 1). 


Обратимся теперь к понятию «гносиса», которое определяется Климентом как 
«своеобразное (характерное) свойство разумной души», понимаемое также еще в ка-
честве «действия» этой души7. Поэтому «гносис» является «началом и творцом вся-
кого разумного деяния». В первую очередь «гносис» для Климента неразрывно со-
пряжен с любым нравственным деянием (доброделанием), а поэтому есть, прежде 
всего, «этическое знание», то есть процесс религиозного познания немыслим без 


                                                
4 Цветков П. Апологетический труд Феодорита Кирского // Чтения в Обществе любителей ду-


ховного просвещения. 1875. Ч. 1. С. 324. 
5 Мышцын В. Учение Св. апостола Павла о законе дел и законе веры. Сергиев Посад, 1894. С. 160. 
6 Chadvick H. Clement of Alexandria // The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Phi-


losophy  ed. A.H. Armstrong. Cambridge, 1967. P. 169. 
7 Chadvick H. Early Christian Thought and the Classical Tradition (Justin, Clement, Origen). Oxford, 


1966. P. 47. 
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«практики» и необходимо является нравственным процессом8. По верной характери-
стике А.Н. Мартынова, «гносис», который так превозносит Климент, не есть только 
сухое, рассудочное знание, – как плод деятельности исключительно одного ума9. По 
представлению александрийского учителя, это – целый образ поведения человека, 
синтез теоретического и практического. 


Для наилучшего понимания истинного гносиса, он обращает читателя к видам 
и способам познания. В этой связи он говорит, что «научное знание – это предраспо-
ложенность к знанию (ή έπήμη έπιστητική έστιν ?εξις), из которого последнее возника-
ет и приводит к уяснению того, что уже не может быть опровергнуто рассуждением… 
Приобретение как тех знаний, которые могут быть разрушены разумом, так и тех, ко-
торые разумом утверждаются, зависит от нас. Сходны с научным знанием опытное 
знание (έμπειρία), теоретическое знание (είδησις), сопоставление (σύνεσις), умозрение 
(νόησις), и, наконец, откровенное знание (γνώσις) (Strom. II, 76, 1). Научное знание 
базируется на разуме, поэтому уже не может быть опровергнуто никакими иными ра-
зумными доводами» (Strom. II, 77, 1). 


Суть разума (знания), как его понимает Климент, достаточно четко отмечается 
в одном месте «Стромат». Здесь говорится, что «ведение есть некое совершенство че-
ловека, как человека, достигаемое через знание [вещей] божественных в соответст-
вии с образом [благочестивого поведения], жизнью [добродетельной] и словом [вер-
ным, то есть ведение], созвучное и согласное с самим собой и Божиим Словом. Благо-
даря этому ведению и вера становится совершенной, ибо только через него верую-
щий достигает совершенства. Ведь вера есть некое внутреннее благо и она, без иссле-
дования Бога исповедует, что Он есть и прославляет Его как Сущего. Поэтому необ-
ходимо, восходя от этой веры и возрастая в ней благодаря благодати Божией, иметь и 
попечение о ведении Бога»10. Далее Климент делает замечание относительно разли-
чия «ведения» и «мудрости», связывая последнюю с «произнесенным словом» и 
«научением»11. 


Основой же «гносиса» является вера, во многом тождественная отсутствию 
сомнения в бытии Божием… И если вера есть «сокращенное ведение», то ведение 
Климент определяет как «сильное и крепкое доказательство истин, воспринятых ве-
рой»; через «научение Господа» оно возводится на фундаменте веры, приводя хри-
стианина к тому, что является «незыблемым и постижимым» (Strom. VII, 10). 


Таким образом, «гносис», согласно Клименту Александрийскому, есть дар Бо-
жий, но тот дар, который стяжается непрерывным усилием воли и мысли человека12. 
По сути своей, вера и ведение – едины, ибо одно содержание их и один, так сказать, 
«объект» их, то есть Бог. Это – основное воззрение Климента на христианский гно-
сис, раскрываемое им в разнообразных выражениях и определениях13. 


По мнению Климента вера постоянно «открыта» знанию и неразрывно связа-
на с ним. Поэтому она является «ведущей» (Strom. II, 4), но, одновременно, и ведение 
невозможно без веры (Strom. II,6). Здесь он обращается к эллинам: «Вера же, кото-
рую эллины осмеивают и считают делом пустым и варварским, есть свободное пред-
восхищение (πρоληψις έκούσιος) и благочестивое согласие, или, по божественному 
апостолу, «осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом; о ней более всего 
свидетельствовали древние… А без веры угодить Богу невозможно» (Strom. II, 8, 1). 
По словам Д. Миртова, Климент, высказывая эти мысли, исходит из глубокого убеж-


                                                
8 The Early Church and Greek-Roman Thought / Ed. E. Ferguson. New York and London, 1993. P. 83. 
9 Мартынов А.Н. Нравственное учение Климента Александрийского по сравнению со стоиче-


ским // Прибавления к изданию творений святых отцев в русском переводе. 1889. Ч.43. С. 155. 
10 Osborn E. La Bible inspiratrice d’une morale chretienne d’apres Clement d’Alexandrie // Le monde 


grec ancien et la Bible / Ed. par C. Mondesert. Paris, 1984. P. 127. 
11 Procter E. Christian Controversy in Alexandria: Clement’s Polemic against the Basilideans and Valen-


tinians. New York, 1995. P. 91. 
12 Дюшен Л. История древней Церкви. Т.1. М., 1912. С. 228. 
13 Попов К.Д. Вера и ее отношение к христианскому знанию. М., 1906. С. 600. 
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дения в том, что «кто верою воспринял начальные истины христианские, у того явля-
ется уже естественно потребность углубиться в их смысл, понять их во внутренней 
связи и уразуметь их полную приспособленность к душе человеческой»14. 


Подобное соотношение вещей, по мнению александрийского учителя, невоз-
можно без тесного взаимодействия веры и знания. Союз этот, согласно Клименту, 
выражается в том, что не только вера является «ведущей», но и истинное знание есть 
«ведение верующее» (Strom. II, 11). Он чётко указывает на соотношение этих понятий 
следующими словами: «Некоторые полагают, что они достаточно разумны от приро-
ды, и поэтому предпочитают ни с философией, ни с диалектикой дела не иметь, ни 
даже естественных наук не изучать, довольствуясь лишь простой и чистой верой. Но 
это все равно, как если бы они утверждали, что никакого ухода за виноградной лозой 
не нужно, но достаточно лишь посадить ее, чтобы иметь потом виноград… И в земле-
делии, как и в медицине, искусен лишь изучивший относящиеся к ним науки о том, 
как лучше обрабатывать землю и как удачнее лечить. Точно так же, свести разнооб-
разные знания к истинному учению может лишь человек основательно ученый. И 
для защиты веры от посягательств на нее он пользуется различными знаниями, по-
черпнутыми и из геометрии, и из музыки, и из грамматики, и, конечно же из фило-
софии» (Strom. II, 43, 1). Также он говорит: «Если же кто скажет, что знание рацио-
нально доказуемо, то мы напомним ему, что первоначальные принципы никакому 
объяснению не поддаются, ибо не познаются  они не искусными методами, ни разум-
ным рассуждением… (Strom. II, 13, 1). Только благодаря вере можно прийти к пости-
жению начала всех вещей непосредственно. Научное же знание достигается в резуль-
тате образования, которое, в свою очередь, есть результат предварительно получен-
ного знания» (Strom. II, 14, 1). 


Таким образом, можно заключить проблему словами К.Д. Попова: «отчетли-
вое усвоение содержания веры, приобретаемое долгим учением и твердое настолько, 
что не может быть поколеблено другим разумом, разумное исполнение воли Божией, 
достигаемое непрерывным упражнением человеческой воли, и есть знание»15. 
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Включение варварских народов Абхазии в орбиту военной поли-
тики Римской империи, затем Византии привело к социальному рас-
слоению внутри этих племен и появлению «воинской» аристократии. 
Археологически она фиксируется появлением «вождеских» могил и 
привилегированных семейно-клановых кладбищ. Кристаллизация 
правящих элит происходила постепенно, начиная со II в., а оконча-
тельное оформление завершилось к началу V в., когда привилегиро-
ванные могилы в значительном количестве появляются на абхазских 
могильниках. На могильниках Шапка и Цибилиум выделяются при-
вилегированные участки, скорее всего, принадлежавшие «знатным» 
клановым группировкам. Постепенное исчезновение привилегиро-
ванных могил к VII в. следует, видимо, связывать с постепенной «ви-
зантинизацией» населения Восточного Причерноморья, выразившей-
ся и в изменениях погребального обряда. 


 
Ключевые слова: Абхазия, Византия, федераты, «варварская» 


аристократия, цебельдинская культура, погребальный обряд, приви-
легированные погребения. 


 


 
 


Народы, проживавшие на территории Абхазии – саниги, абасги, апсилы, во  
II–VII вв. были инкорпорированы в систему обороны Римской империи, что способст-
вовало формированию у них группы профессиональных воинов и воинской аристокра-
тии1. В археологии этот процесс выражается, в первую очередь, в появлении большого 
количества погребений с оружием2 и «вождеских» (привилегированных) погребений. 


Обычно у варваров они отличаются богатством инвентаря, содержат редкие 
импортные вещи, парадное оружие, престижные предметы, иногда изделия из золо-
та. Конские захоронения, известные в некрополях апсилов, также связаны с пре-
стижными погребальными обычаями3. Сложнее выделить привилегированные жен-
ские погребения, для них характерны находки дорогих фибул полихромного стиля4, 
последние, впрочем, известны только в некрополе Цибилиум. 


В целом для абхазских погребений, интересующего нас периода, можно выде-
лить четыре уровня богатства погребений5: 


Уровень 1. Мужские погребения с парадным оружием (мечи и кинжалы с де-
кором полихромного стиля, позолоченные умбоны и т.д.), престижными поясными 
гарнитурами и дорогими импортными вещами. Это: погребение 12 некрополя Шапка-
Абгыдзраху с набором оружия, включающим позолоченный позднеримский умбон 
щита (конец IV – 1-я пол. V в.); погребение 61 некрополя Цибилиум-1 с мечом и кин-


                                                
1 Kazanski M. Contribution a l'histoire de la defense de la frontiere pontique au Bas-Empire // Travaux 


et Memoires. 11. 1991. Р. 487-526; Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium. Vol. 2. La necropole apsile de 
Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Etude du site (BAR, International Series–1721). Oxford, 2007. P. 7-13; Масты-
кова А.В. Федераты Восточной Римской империи на Черноморском побережье Кавказа и эволюция нек-
рополя Цибилиум (II-VII вв.) // Научные ведомости БелГУ. История. Политология. Экономика. Инфор-
матика. 2008. № 17 (57). Вып. 8. С. 26-32. 


2 Сводка: Шенкао Н.К. Вооружение воинов Абхазии IV–VII в. // Древности эпохи Великого пе-
реселения народов V–VIII веков. M., 1982. С. 121-165. 


3 Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н. Два всаднических захоронения апсилов. Труды Абхазского Госу-
дарственного Университета. Том 5. 1987. С. 70-76; Voronov You. La civilisation materielle de l'aristocratie 
apsile (la cote est de la mer Noire) du IVe au VIe siecle // La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au 
VIIe siecle. Saint-Germain-en-Laye, 1995. Р. 217-225; Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... Р. 16. 


4 Воронов Ю.Н. Захоронения женщин с брошами в могильниках Апсилии (Абхазия) // Мате-
риалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврии. Вып. 4. Симферополь, 1995. С. 173-200. 


5 Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... Р. 16. 
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жалом в ножнах полихромного стиля (поздний IV – 1-я пол. V в.); погребение 1981 г., 
Шапка-Верин Холм и Гагра-Цихерва с византийскими парадными мечами и среди-
земноморскими пряжками с перегородчатой инкрустацией (2-я пол. V – ранний VI в.). 


На сопредельных Абхазии территориях к этому уровню могут быть причисле-
ны два «княжеских» захоронения: в Мацесте (поздний III в.) с редкой импортной по-
судой и могила, обнаруженная в 1942 г. в Красной Поляне (поздний IV – начало V 
вв.), содержавшая, в частности, позднеримский умбон и сасанидское блюдо6 (оба за-
хоронения – Сочинский район РФ). К этому же уровню относятся женские могилы с 
богатым убором (прежде всего, фибулы, ожерелья из разнообразных стеклянных и 
каменных бус, браслеты, серьги), в том числе и золотые украшения. Можно назвать 
погребения 15 и 35 могильника Шапка-Абгыдзраху, погребения 76, 115, 134, 173 мо-
гильника Цибилиум-1, погребение 335 могильника Цибилиум-2 и погребение 449 
могильника Цибилиум-87. Для более северных районов, соотносимых с территорией 
санигов, надо упомянуть «княжеское» женское погребение в Лоо (III в.)8. Именно по-
гребения этого уровня мы, в первую очередь, и считаем привилегированными. 


Уровень 2. Мужские погребения с «полным» набором вооружения (меч или 
иное клинковое оружие, копья, топор, иногда щит), часто содержащие престижную 
поясную гарнитуру, например, средиземноморские пряжки. Такие могилы зачастую 
сопровождаются конскими захоронениями. На финальной стадии цебельдинской 
культуры, когда оружие исчезает из могил, к этому уровню относятся погребения с 
«геральдическими» поясными гарнитурами, и, иногда, с клинковым оружием. Для 
времени расцвета цебельдинской культуры (IV – 1-я пол. V в.) к этому уровню отно-
сятся женские погребения с роскошными брошами полихромного стиля. Для не-
сколько более позднего времени (поздний VI – ранний VII в.) к уровню 2 предполо-
жительно могут быть причислены женские погребения с поздними варантами кре-
стообразных фибул, украшенные каменными и стеклянными вставками, как, напри-
мер, в могильнике Веселое. На наш взгляд, погребения уровня 2 также могут быть 
отнесены к привилегированным. 


Уровень 3. Мужские погребения с набором предметов вооружения, не вклю-
чающим клинковое оружие. Для финальной фазы цебельдинской культуры к этому 
уровню могут быть предположительно отнесены мужские погребения без оружия, но с 
«геральдическими» поясами. Впрочем, эти погребения с поясами отличаются сравни-
тельно богатым инвентарем и не исключено, что их следует относить к престижному 
уровню 2. К уровню 3 относятся также женские погребения с многочисленными пред-
метами личного убора из недорогих цветных металлов и бусинными ожерельями. 


Уровень 4. Мужские погребения с единичными предметами вооружения или 
без них, а также женские погребения с отдельными украшениями. 


Можно с известной долей уверенности предположить, что предложенная стра-
тификация погребений по богатству погребального инвентаря соответствует социаль-
ной иерерхии, но их соотношение должно быть предметом углубленного изучения. 


На абхазских могильниках, где проводились крупномасштабные раскопки, та-
ких как Цибилиум9 и Шапка10, выделяются обособленные кладбища, принадлежав-
шие, скорее всего, отдельным семейно-клановым группировкам. Таких кладбищ в 
Цебельдинском некрополе зафиксировано 15 и в некрополе Шапка – 13. Эти кладби-


                                                
6 Воронов Ю.Н. Материалы по археологии Абазгии и Санигии (II-VII вв.) // Материалы по ар-


хеологии Абхазии. Tбилиси, 1979. С. 56, 57. 
7 Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ... Р. 16. 
8 Иванова М.И., Голубев П.М. Находки в Лоо // СА. №3. 1961. С. 284-290. 
9 Воронов Ю.Н. Могилы апсилов. Итоги исследований некрополя Цибилиума в 1977-1986 годах. 


Пущино, 2003; Voronov Ju. Tsibilium. Vol. 1. La necropole apsile de Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Fouilles de 
1977-1986 (BAR, International Series -1721). Oxford, 2007. 


10 Трапш М.М. Культура цебельдинских некрополей // Трапш М.М. Труды. Том третий. Тбили-
си. 1971; Шамба Г.К. Ахаччарахва – древний могильник нагорной Абхазии. Сухуми, 1970; Воронов Ю.Н., 
Юшин В.А., Новые памятники Цебельдинской культуры в Абхазии // Советская Археология. №1. 1973. 
С. 171-191; Гунба М.М. Новые памятники цебельдинской культуры. Тбилиси, 1978. 







М.М. Казанский, А.В. Мастыкова. Привилегированные погребения…    
 
 


27 


ща различаются между собой по степени богатства инвентаря, что, возможно, отра-
жает неравенство разных кланов. Так на могильнике Цебельда, как мы увидим далее, 
привилегированные участки с довольно высокой концентрацией богатых могил, из-
вестны на кладбищах Цибилиум-1 и Цибилиум-2. Такие же привилегированые клад-
бища отмечены и на могильнике Шапка. Это – Абгыдзраху, Церковный Холм-4 и 
Юстинианов Холм-3 (см. ниже). Необходимо подчеркнуть, что на этих кладбищах, 
как привилегированных, так и более ординарных, встречены погребения разных 
уровней богатства, несомненно принадлежащие одному периоду. Это, вероятно, сви-
детельствует о неравенстве членов внутри одного клана11. 


Лучше всего появление и эволюция привилегированых могил изучены для ап-
силов на материалах некрополя Цибилиум. Здесь наиболее ранней из привилегиро-
ванных погребений является мужская кремация 456 с мечом, которой сопутствовали 
женская кремация и захоронение коня. Эта могила 456 датируется ступенью I/1 
(170/200 – 260/270 гг.)12. Но основная масса захоронений этого времени по инвента-
рю принадлежит примерно к одному уровню богатства. Даже погребение 448 (Циби-
лиум-8), сопровождавшееся захоронением коня, и поэтому относимое к числу при-
вилегированных13, содержит обычный инвентарь. Все это свидетельствует о слабой 
иерархизации населения Цибилиума в данное время. Как, впрочем, и на последую-
щей ступени I/2 (260/270 – 330/340 гг.), когда привилегированные погребения 
полностью отсутствуют, если не считать женского погребения 449 с довольно бога-
тым инвентарем, содержавшим, например, золотую пронизку (вещи из золота в по-
гребениях Цибилиума встречаются редко). Но на территории соседних протоадыг-
ских народов, в частности у санигов, для ступени I «княжеские» погребения извест-
ны, такие как вышеупомянутые в Лоо и Мацесте. 


В целом для ступени I на кладбище Цибилиум-1, лучше всего исследованном, 
на десять погребений с оружием отмечены три погребения с мечами (погр. 28, 97, 
102). Интересно, что захоронения 97 и 102, содержащие в погребальном инвентаре 
мечи, находятся в северной части кладбища, где позднее возникнет особый участок с 
привилегированными могилами. 


Для ступени II (320/330 – 400/410 гг.) мужские привилегированные могилы 
для этой стадии не выделяются, за исключением, может быть, «воинского» погребе-
ния 259 (Цибилиум-1), сопровождавшегося захоронением коня, но c достаточно ор-
динарным инвентарем. Зато «княжеское» погребение этого времени имеется на тер-
ритории санигов. Это уже упоминавшаяся находка 1942 г. из Красной Поляны. Сле-
дует, однако, отметить для этого периода на могильнике Цибилиум имеются погре-
бения с мечами, что у варваров обычно связывается с особым статусом погребенных. 
На кладбище 1 их найдено шесть (погр. 119, 183, 236, 248, 250, 275), при том, что всего 
погребений с оружием для этого периода здесь найдено 33. Погребения с мечами 
«рассеяны» по территории кладбища, однако могилы 236, 248 и 250 образуют ком-
пактную группу в южной части кладбища. Несколько южнее находилось захоронение 
259, имеющее в составе инвентаря предметы вооружения (два копья, топор) и сопро-
вождавшееся погребением коня. На кладбище Цибилиум-2, также исследованном 
сравнительно широкой площадью, на это время приходится 4 погребения с мечами 
(погр. 295, 312, 349, 356) и 10 погребений с другими, более распространенными вида-
ми оружия. 


Отмечены 4 женских захоронения, содержавшие роскошные броши с сердо-
ликом (погр. 91, 115, 173, 192 некрополя Цибилиум-1), которые считаются социаль-


                                                
11 Kazanski M., Mastykova A. et alii. Tsibilium ..., Р. 14. 
12 Для датировки закрытых комплексов привлекалась хронология абхазских древностей, разра-


ботанная О.А. Гей и И.А. Бажаном, модифицированная нами в соответствии с датами центрально- и за-
падноевропейских, а также северопонтийских древностей: Гей О.А., Бажан И.А. Хронология эпохи «гот-
ских походов» (на территории Восточной Европы и Кавказа). М., 1997; Kazanski M., Mastykova A. et alii. 
Tsibilium ..., Р. 20-25. 


13 Voronov You. La civilisation materielle de l'aristocratie apsile... 
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ным маркером. Примечательно, что погребения 173 и 192 с брошами находились по 
близости одно от другого, на одном участке кладбища Цибилиум-1 и здесь же распо-
лагались мужские погребения 236, 248, 250 с мечами. Не исключено, что это был 
участок захоронений какой-то привилегированной группы (семьи?). 


Вторую группу могил с отдельными золотыми вещами (погр. 81) и полихром-
ными брошами (погр. 69, 91) можно выделить в северной части того же участка мо-
гильника Цибилиум. Интересно отметить, что на территории кладбища 2 могилы с 
золотыми вещами (погр. 333, 355) и мужские захоронения с мечами (погр. 349, 356) 
концентрировались в западной части сектора. Возможно, это тоже какая-то привиле-
гированная группа. 


Как распространенное явление, привилегированные погребения с оружием 
отмечены только для ступени III (380/400 – 440/450 гг.). Погребения этой ступени 
содержат, пожалуй, наиболее богатый инвентарь, что свидетельствует о процветании 
цебельдинской общины в это время. На кладбище Цибилиум-1 погребения с мечами, 
скрамасаксами и кинжалами (погр. 57, 60, 61, 77, 85, 139, 155, 171, 257) составляют 
примерно треть всех воинских погребений. Погребения 57, 60, 61, 77, 85 концентри-
руются в северной части кладбища 1. Видимо, этот участок стал привилегированным 
(рис. 1. А). Здесь же найдено изолированное конское погребение 55. 


Ингумация 61 (Цибилиум-1), принадлежавшая подростку, резко выделяется по 
богатству инвентаря. Погребение содержало меч с богатым декором, полный набор воо-
ружения, как «западного» – щит с умбоном, так и «восточного», сасанидского, происхо-
ждения – парадный кинжал с четырьмя выступами для крепления. По уровню богатства 
это захоронение вполне соотносится с «вождескими» погребениями европейских варва-
ров эпохи Великого переселения народов14. Вероятно, конец IV – 1-я пол. V в. – это вре-
мя появления у апсилов военной аристократии, которая и осуществляла политиче-
ские контакты с Константинополем, известные нам по письменным источникам.  
В целом погребальный материал позволяет предполагать, что в конце IV – 1-й пол. V в., 
группировка (клан?), оставившая кладбище Цибилиум-1, играла лидирующую роль в 
цебельдинской общине. 


Такие же привилегированые кладбища, как уже говорилось выше, есть и на 
могильнике Шапка. Для ступени III ими являются: Абгыдзраху, где, в частности, 
найдены такие редкие для Абхазии вещи, как позолоченные умбоны щитов, бронзо-
вая посуда, отмечены конские захоронения15 и Церковный Холм-4, откуда происхо-
дят, например, ременные гарнитуры полихромного стиля, найденные в привилеги-
рованных могилах с мечами и где также обнаружены конские захоронения16. 


Погребения с мечами и скрамасаксами известны для этого времени и на клад-
бище Цибилиум-2 (погр. 362, 369, 383, 420). Мужская кремация 383 со скрамасаксом, 
сопровождавшаяся захоронением коня, видимо, относится к числу привилегирован-
ных, хотя ее инвентарь вполне обычен. 


На эту же стадию у апсилов приходится серия женских погребений с брошами, 
украшенными сердоликом (Цибилиум-1, погр. 76, 89, 92, 101, 113, 213; Цибилиум-2, 
погр. 382, 389), которые также являются привилегированными. При этом погребе-
ния 76, 89, 92, 101, 113, как и привилегированное мужское захоронение 61, были най-
дены в северном секторе могильника Цибилиум-1 и формируют, таким образом, 
компактную (семейную?) группу (рис. 1. Б). На кладбище Цибилиум-2 женские моги-
лы с полихромными брошами (погр. 375, 382, 389) и мужские захоронения с мечами 
и скрамасаксами (погр. 383, 399) концентрируются в северо-западном секторе клад-
бища (рис. 2). 


Среди погребений стадии IV/9 (450 – 550 гг.) мужское погребение 376-377 
Цибилиум-1, сопровождавшееся захоронением коня и содержавшее ранневизантий-
                                                


14 Kazanski M. Les tombes des chefs militaires de l’epoque hunnique // Germanen beiderseits des 
spatantiken Limes. Koln-Brno, 1999. Р. 293-316. 


15 Трапш М.М. Культура цебельдинских некрополей ... С. 20-87. 
16 Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Новые памятники Цебельдинской культуры в Абхазии... С. 171-181. 
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скую пряжку полихромного стиля, возможно, принадлежит к числу привилегиро-
ванных. Из привилегированных погребений на других могильниках для данного пе-
риода стоит назвать уже упоминавшиеся могилы Шапка-Верин Холм, погребение 
1981 г., и Гагра-Цихерва с византийскими парадными мечами и средиземноморски-
ми пряжками с перегородчатой инкрустацией, а также погребения на могильниках 
Лар и Шапка-Абгыдзраху (погр. 14) с мечами и средиземноморскими пряжками17. 
Следует упомянуть и женское погребение 413 на кладбище Цибилиум-2, в инвентаре 
которого находился золотой перстень. По уровню богатства (наличие золотых вещей) 
его можно сопоставить с погребением 15 на могильнике Шапка-Абгыдзраху, где был 
найден, среди прочего, золотой крестик18. Как видим, и на этой ступени некрополь 
Абгыдзраху выделяется богатством инвентаря, что, скорее всего, свидетельствует о 
лидирующей роли клана, которому принадлежало кладбище. 


Глубокие изменения в характере цебельдинской культуры приходятся на ста-
дию IV/11 (530/550 – 640/670 гг.). Инвентарь погребений отличается от находок 
предыдущей стадии. Оружие практически отсутствует (отмечены лишь два погребе-
ния с копьями), зато в захоронениях на могильнике Цибилиум-2 хорошо представле-
ны гарнитуры «геральдического» стиля (погр. 279, 313, 314, 318, 325). Эта воинская 
мода широко распространяется как в Барбарикуме, так и в византийской армии, на-
чиная с эпохи Юстиниана, то есть со второй трети VI в. 


Погребения с «геральдическими» гарнитурами отличаются от других мужских 
могил с более богатым инвентарем, и возможно, принадлежат знатным воинам. Ве-
роятно, концентрация погребений с «геральдическими» гарнитурами на кладбище 
Цибилиум-2 свидетельствует о привилегированной позиции группы, которой это 
кладбище принадлежало в VI–VII вв. 


Показательно, что в предшествующее время, особенно на ступени III, наиболь-
шее количество привилегированных могил сосредоточено на кладбище Цибилиум-1. 


Для этого периода привилегированное кладбище известно и в некрополе 
Шапка. Это кладбище Юстинианов Холм-3. Здесь найдено, в частности два муж-
ских «вождеских» захоронения. Одно из них – погребение 1, середины VI в., со-
держало золотые и серебряные монеты Юстиниана, престижную поясную гарни-
туру и набор оружия, в том числе скрамасакс. Во втором – погребение 2, относя-
щемся ко 2-й пол. V – 1-й пол. VI в., найден скрамасакс и византийские пряжки по-
лихромного стиля19. 


Особо стоит упомянуть и «вождеское погребение» Пышта-Верхняя Эшера20. В 
этом погребении были обнаружены меч с Р-образной портупейной скобой, два копья 
и поясной «геральдический» набор из прорезных бляшек. По сохранившемуся ин-
вентарю это погребение датируется поздним VI – ранним VII в. Надо отметить, что 
для этого времени находки мечей в Абхазии крайне редки. 


Итак, археологические материалы некрополей Абхазии свидетельствуют о фор-
мировании «воинской» аристократии у варварских федератов Византии на Черномор-
ском побережье Кавказа. Кристаллизация правящих элит происходила постепенно и, 
скорее всего, их окончательное оформление завершилось к началу V в., когда привиле-
гированные могилы в значительном количестве появляются на абхазских могильни-
ках. На погребальных памятниках выделяются привилегированные участки, скорее 
всего, принадлежавшие «знатным» клановым группировкам, игравшим руководящую 
роль. Постепенное исчезновение привилегированных могил к VII в. следует, видимо, 
связывать с постепенной «византинизацией» населения Восточного Причерноморья, 
выразившейся и в изменениях погребального обряда. 


                                                
17 Воронов Ю.Н. Древности Азантской долины. Тбилиси, 1981. Рис. 13; Трапш М.М. Культура це-


бельдинских некрополей... Табл. VIII. 
18 Трапш М.М. Культура цебельдинских некрополей... Табл. IХ.6. 
19 Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Погребение VII в. н.э. в с. Цебельда в Абхазии // Краткие Сообще-


ния Института Археологии. Вып. 128. М., 1971. С. 100-105; Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Новые памятники... 
С. 182-185. 


20 Воронов Ю.Н., Бгажба О.Х. Новые материалы VII в. из могильников Абхазии // Краткие Со-
общения Института Археологии. Вып. 158. М., 1979. С. 67-71. 
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Рис. 1. Распределение привилегированных могил на кладбище Цибилиум-1. 
А: погребения ступени II. 1: погребения с конем; 2: погребения с мечами;  


3: погребения с полихромными брошами; 5: погребения с пряжками полихромного стиля;  
6: погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля 


 
Б: погребения ступени III. 1: погребения с мечами и скрамасаксами;  


2: погребения с полихромными брошами; 3: погребения с золотыми вещами;  
4: погребения с пряжками полихромного стиля; 5: конские погребения  


(Kazanski, Mastykova 2007) 
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Рис. 2. Распределение привилегированных могил на кладбище Цибилиум-2 (ступень III).  
1: конские погребения и захоронения с конями; 2: погребения с мечами;  


3: погребения с полихромными брошами; 4: погребения с пряжками полихромного стиля;  
5: погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля (Kazanski, Mastykova 2007) 
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Including barbarian peoples of Abkhazia into the military policy of 
the Roman and later Byzantine Empire led to their social stratification and 
the formation of military aristocracy. The latter is recorded archaeologi-
cally by the emergence of princely tombs and elite family and clan ceme-
teries. The crystallization of ruling elites had been gradual; beginning in 
the 2nd century AD, it had assumed a definite form by the early 5th cen-
tury when elite burials appeared in large numbers at Abkhazian cemeter-
ies. Privileged areas probably belonging to aristocratic clan groups appear 
at the Shapka and Cibilium cemeteries. A gradual disappearance of elite 
burials by the 7th century AD seems likely to be due to the gradual "byzan-
tinization" of the East population resulting, alia, in the changes in rites. 
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В работе рассматривается круг идей, отраженных в письменных 
источниках, об основах христианской школы и воспитания в Ранней 
Византии. Авторы приходят к выводу о том, что в школьном деле ран-
невизантийской эпохи сочетались христианские идейные установки, 
сформированные в ранней патристике, и античная философско-
риторическая традиция. Практическая организация школьного дела 
также восходила к античности. 
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В первые века христианства в основе образовательной системы еще прочно 
лежали античные принципы образования1. И, как и в древности, курс обучения в 
ранневизантийских школах завершался преподаванием философии, которую визан-
тийцы рассматривали как «науку наук», «искусство искусств» и называли знанием. 
Содержание ее было всеобъемлющим и включало познание мира, человека и божест-
ва. Ее они считали вершиной внешней мудрости, душой общего, так называемого 
свободного образования, высшим объединенным знанием о «подлинно сущем». 


Значение философского образования в Византии было довольно велико. В 
ранневизантийском обществе были широко распространены представления древних 
греков, которые полагали, что основной целью философского преподавания было 
обучение принципам поведения человека и определение норм его практической дея-
тельности. Философия считалась искусством, которое обучало надлежащему образу 
жизни, т.е. правильной, разумной жизни. Изучение философии приводило к дости-
жению высшей цели, а именно приобретению добродетели, того истинного блага, ко-
торое, но выражению Сенеки, было «единственным бессмертным, доступным смерт-
ным». Так как человек от природы не бывает добродетельным, он должен был этому 
научиться, занимаясь в школе философа2. 


Отношение представителей духовенства к философскому образованию было 
неоднозначным. С одной стороны, они опасались чрезмерного увлечения философи-
ей, что могло привести к возникновению ересей. С другой стороны, они признавали 
значимость философского обучения при подготовке образованных служителей церк-
ви. В целом византийские церковные деятели рассматривали занятия философией 
как предварительную ступень к изучению богословия. Они считали первую служан-
кой, вернее – служебным инструментом последнего, которое, по их словам, было 
венцом и целью всех наук. Так, Евсевий в «Церковной истории» сообщает о том, что 
Ориген считал необходимым заниматься философией и светскими науками, которые 
помогут понять Священное Писание3. 


Святитель Феофил называл Платона «мудрейшим из эллинов» и находил у 
него созвучие с христианством4; такое же мнение высказывал он относительно грече-
ских трагиков5. 


                                                
* Работа подготовлена при поддержке Программы на проведение НИР в рамках реализации 


ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (проект  
П 322 «Человек переходной эпохи : Роздняя античность – Ранняя Византия»). 


1 Самодурова З.Г. Школы и образование // Культура Византии IV – первая половина VII в. М., 
1984. С. 478. 


2 Сенека. Нравственные письма к Луцилию, XCVIII. 
3 Евсевий Кесарийский. Церковная история. VI. 2,18.  
4 Святитель Феофил Антиохийский. Послание к Автолику. III, 16. 
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Святой Иустин Мученик указывал на «согласие» ряда философских и научных 
(античных) положений с христианскими взглядами6. Большинство апологетов даже 
разъясняют основы веры «по началам философским, вместе с тем удерживают вер-
ность откровенной истине»7. 


В связи с вопросом о вере и знании Климент Александрийский писал: «Мне 
хорошо известны настойчивые речи невежественных и робких людей, полагающих, 
что нам надо больше пользоваться теми главнейшими факторами, на которых поко-
ится вера, и проходить мимо всего, лежащего вне ее... Другие полагают, что филосо-
фия влилась в жизнь из дурного источника и изобретена злым существом во вред че-
ловеку» (Строматы, I,1, 10). «Некоторые воображают, – говорит он далее, – что умно 
делают, когда не хотят изучать естественных наук и не желают иметь дела ни с фило-
софией, ни с диалектикой, а только простой и чистой верой удовлетворяться. Это все 
равно, как если бы они утверждали, что никакого ухода за виноградной лозой не 
нужно, а достаточно только насадить ее, чтобы иметь с нее гроздья»8. «Разумная вера 
делает человека другом Божиим»9. 


Вот почему большинство Святых Отцов и Учителей не погнушались получить 
высшее образование в языческих школах (свт. Василий Великий, свт. Григорий Бого-
слов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст и мн. др.). Так, в трактате «К юно-
шам о том, как с пользой читать языческих писателей» святитель Василий советовал 
христианским юношам читать и изучать языческую литературу10. Он, хотя и призы-
вает с осторожностью относиться к чтению классиков, строго отбирать писателей, 
предназначенных для обучения детей христиан, и толковать их в свете евангельской 
морали, тем не менее, считает языческую литературу полезной: чтение ее облагора-
живает душу и учит уважать добро, ибо вся поэзия Гомера, а также труды других 
представителей «внешней мудрости», указанных им (впрочем, он называет довольно 
узкий круг писателей), – похвала добродетели и доблести, скрытой в истории. Сам 
святитель широко пользовался трудами Аристотеля, Плиния и других натуралистов, 
описывая животный и растительный мир в своем «Шестодневе». При этом он, есте-
ственно, остался в тех границах, которые имела античная наука (в частности, следуя 
Аристотелю, он считал, что мыши, жабы и насекомые могут самозарождаться из ти-
ны, IX; а блаженный Августин отказывался верить, что люди могут жить на противо-
положной стороне Земли). Это не может принудить нас сегодня вернуться к научным 
представлениям греко-римской эпохи только потому, что их разделяли Отцы Церкви. 
Но зато они завещали нам сам принцип допустимости включать в богословское ос-
мысление веры данные науки 


С превращением христианства в государственную религию отношение к изу-
чению философии начинает меняться. Церковные деятели, хотя и признавали ее 
значение, смотрели на нее как на пропедевтическую дисциплину, подготавливаю-
щую умы к восприятию божественных истин и являющуюся естественным переходом 
к преподаванию теологии. Казалось бы, оно должно было стать заключительным 
этапом в школьном курсе. Однако, этого не случилось. В школах ранней Византии 
указанный предмет отсутствовал. Памятники христианской литературы привлека-
лись в редких случаях и главным образом в конце рассматриваемого периода. 


Обязанность обучать молодых людей основам христианского вероучения бы-
ла возложена на семью и церковь. По мнению представителей духовенства, семья – 
естественная среда, где должна была формироваться душа ребенка. Иоанн Златоуст 
советовал родителям проявлять заботу о религиозном воспитании детей, знакомить 


                                                                                                                                                
5 Там же. II, 36. 
6 Иустин Мученик. Апология I, 20. 
7 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое учение об Отцах Церкви. Т. 1. СПб., 1882. С. 72. 
8 Климент Александрийский. Строматы. I. 18,1  
9 Там же. 
10 Василий Великий. Беседа 22 «К юношам о том, как получить пользу от языческих сочинений». 
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их с догматическими положениями вероисповедания, принципами морали, норма-
ми поведения и библейской историей. Данные житий показывают, что именно 
старшие члены семьи были наставниками молодежи в делах веры. И Антоний Ве-
ликий, и Доминика (IV в.), причисленная к лику святых, и Иоанн Молчальник, и 
Евтихий (VI в.) получили в семье подобающее христианам воспитание. Церковь 
строго следила за этим и сурово осуждала родителей за пренебрежительное отно-
шение к своим обязанностям. 


Однако главную задачу по обучению верующих и закреплению их знаний 
позже стали выполнять религиозные учреждения. Согласно канонам пято-шестого 
Трулльского собора (692 г.) катехизическое образование было оставлено за церковью. 
Этим должны были заниматься или священники, или какое-либо другое духовное 
лицо. Под их руководством молодые люди совершенствовали свое знание Писания и 
церковных догматов. Правда, объяснять их обязаны были и преподаватели грамма-
тики. Но, будучи в большинстве своем язычниками, особенно в начале рассматри-
ваемого периода, они, как правило, не уделяли внимания данным проблемам. 


Религиозным воспитанием верующих должны были заниматься и монастыри. 
Однако монастырских школ в Византии было сравнительно мало, и в них принимали 
только тех, кто собирался вступить в ряды клира. Правда, Василий Великий разре-
шил обучать, в монастырях всех, даже тех, кто не намеревался связать свою судьбу с 
церковной деятельностью. Однако Халкидонский собор (451 г.) запретил эту практи-
ку. Отныне монастырские школы имели право посещать только будущие монахи. 


Образование, получаемое в монастырях, было чисто религиозным. Воспитан-
ников обучали основным догматам христианского вероучения, правилам морали и 
нормам поведения. Если в монастырь приходили не умеющие ни читать, ни писать, 
то им в помощь давали образованного монаха, с его слов они заучивали наизусть 
псалмы и послания. Их старались сделать искренне верующими, фанатично предан-
ными церкви людьми. Это было скорее духовно-аскетическое, нежели интеллекту-
альное воспитание. Родители не соглашались отдавать своих детей в подобные шко-
лы, если они не предназначали их к церковной карьере. Чаще всего они направляли 
их в светские учебные заведения. 


Курс обучения в них был рассчитан на воспитание и подготовку духовно зре-
лого человека, способного овладеть всеми сокровищами всеобъемлющего и цельного 
знания, выработанного предшествующими поколениями. Однако на практике закон-
ченное образование в ранней Византии получали единицы, главным образом, руко-
водители философских школ Афин, Александрии, Константинополя, Сирии и их уче-
ники. Такими обширными познаниями, приобретенными в процессе обучения у 
грамматика, ритора и философа, обладали Фемистий, Стефан Александрийский, 
профессора высших учебных учреждений Афин (Плутарх, Сириан, Прокл, Симпли-
кий, Марин, Исидор, Дамаский и др.) – Александрии (Феон Александрийский, Ипа-
тия, Синесий Киренский, Иерокл, Олимпиодор Старший, Гермий, Аммоний, Олим-
пиодор Младший, Иоанн Филопон), Сирии (Ямвлих, Эдесий, Сопатр, Максим, Хри-
санфий). Блестящее образование получили виднейшие деятели церкви: Василий Ве-
ликий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, прошедшие подготовку в лучших 
грамматических, риторских и философских школах Малой Азии, Константинополя, 
Александрии, Афин. 


Что касается процесса воспитания в высших учебных заведениях11, то он опре-
делялся двойственной природой знания, как главной цели школы. Воспитание в 
Александрийской школе занимало очень важное, можно сказать, доминирующее по-
ложение, но оно существовало не в виде отдельной дисциплинарной системы, а было 
неразрывно связано с образованием. Такова же была, как сказано выше, и философ-
ская традиция. Когда Климент Александрийский говорит об отношении воспитания к 
образованию, в его словах не трудно увидеть некоторый отзвук учения Сократа о доб-


                                                
11 Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в древней церкви III-VI вв. СПб., 1913. С. 5. 
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родетели – знании. Различая в «истине» две стороны: «теоретическую» и «практиче-
скую», он говорит, что практическая «вытекает из теоретической», и что «тому, кто 
основательно изучил круг наук, относящихся к гносису, можно оставаться спокойным 
за остальное, сообразуя свои дела с учением». Тем не менее, александрийская педаго-
гика могла считать себя свободной от упрека в одностороннем интеллектуализме, во-
первых, потому, что в основу самого «гносиса» она полагала живое начало «веры», 
без которой истинное знание невозможно, во-вторых, потому, что преуспеяние в 
«гносисе» она обусловливала параллельным преуспеянием в делах. 


Этими принципами определялись два средства воспитательного воздействия в 
Александрийской школе. Первым средством были сами уроки учителя, которые 
должны были носить характер вдохновенной проповеди. Вторым средством был 
личный пример учителя, который в силу двойственной природы гносиса должен был 
учить не только словом, но и делом. Таков был, по словам св. Григория, Ориген, ко-
торый, уча мудрости, в то же время в собственной личности представлял образец 
мудрого, влиял на учеников одновременно «делами и словами». В результате этого 
двойственного воздействия между учеником и учителем устанавливалась теснейшая 
связь, которую св. Григорий характеризует словами Писания: «и соединилась душа 
Ионафана с Давидом» (1 Царств, 18). 


По-другому строилась воспитательная система в Эдесско-Низибийской сирий-
ской школе12. Основная особенность ее заключалась в том, что она имела вид отдель-
ной от образования системы с особыми органами, особыми правилами поведения и 
наказаниями. Воспитателями были «начальник дома» и его помощники – «началь-
ники келлий»; однако они должны были сообразоваться с указаниями «раббана» и 
совета старших братьев. Правила поведения подробно изложены были в уставе шко-
лы, который раз в год торжественно читался перед всем собранием, чтобы добро-
нравных ободрить, а «ленивых и негодных» исправить. Для последних правила каза-
лись настолько обременительны, что они однажды похитили в спрятали устав, и 
большого труда стоило его разыскать. 


Основная тенденция правил – строгая церковность воспитания. Хотя школа и 
не была монастырем, но ученики должны были вести образ жизни близкий к мона-
шескому: они обязаны неукоснительно посещать все богослужения и уроки, не долж-
ны выходить из школы без разрешения «начальника дома», должны иметь общий с 
братией стол и слушаться своих «начальников келлий». И по наружности они долж-
ны приближаться к лицам духовным: им запрещается брить бороду и носить завитые 
локоны, предписывается носить скромную, «чуждую суетности» одежду. Особенно 
озабочены правила ограждением учеников от влияния внешнего мира, от тех соблаз-
нов, какие представляла жизнь в большом городе: запрещается, например, посеще-
ние без особого разрешения праздничных и поминальных обедов, хождение по та-
вернам, прогулки в садах и рощах, долгие разговоры с женщинами и т.п. Тяготение к 
внешнему миру не всегда вызывалось дурными наклонностями, но еще крайней бед-
ностью учеников. Правила предусматривают такие случаи, что ученики просят мило-
стыню у дверей богатых домов от имени школы; другие промышляют в городе уро-
ками. То и другое правилами строго запрещается; только старым и немощным раз-
решается иметь два-три урока с мальчиками. Чтобы добыть сумму, необходимую для 
взноса на содержание, ученику предоставлялось использовать время вакаций, кото-
рое продолжалось с начала августа до конца октября. В это время ученики отправля-
лись на заработки, причем им разрешалось заняться торговлей и приличным ремес-
лом, с условием строгой корректности в сделках и поведении. 


Другая часть правил касается отношения учеников между собой: здесь пред-
метом взыскания являются ссоры и даже драки между учениками, похищение и при-
своение книг и т.п., а также ростовщичество; интересно, что устав разрешает давать 
деньги в рост, но ограничивает прибыль одним процентом в год. 


                                                
12 Пигулевская Н.С. Сирийская средневековая школа // Палестинский сборник. 1966. № 15 (78). 


С. 130-140. 
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Система наказаний отличалась большой строгостью и простотой. Самым 
обычным наказанием было исключение из школы с изгнанием из города и без права 
на обратный прием; гораздо реже применялся денежный штраф, иногда соединяв-
шийся с исключением из школы. Более легким наказанием был выговор (до трех раз) 
перед собранием всей братии, однако настолько серьезный, что правила обозначают 
его термином, близким по значению к слову «пытать». 


Так, в соответствии с тем, как менялась система образования в Византии (по-
степенная ее христианизация)13, менялась и система воспитания. Однако всегда эта 
система несла вечные, незыблемые нравственные ценности, воспитывая добродетель. 
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Анализируется попытка епископа Арелатского Цезария (470-542) 
переосмыслить в практике церковной жизни категорию времени – 
одну из ключевых в картине мира каждого общества. Итогом его 
миссионерской деятельности в этой сфере стали практики, соче-
тавшие как языческое, так и христианское представления, харак-
терные для той формы религиозности, которую принято называть 
народным христианством. Такой результат обусловлен отчасти тем, 
что Цезарий пытался насадить в светском обществе формы мона-
шеского времяпрепровождения. С другой стороны, он связан с тем, 
что «мирское» время в большинстве случаев приравнивалось Цеза-
рием к «языческому». 


 
Ключевые слова: Цезарий Арелатский, воцерковление, вос-


приятие времени, христианизация, проповедь. 
 


 
 
Восприятие времени является одной из ментальных структур, которые, по 


словам известного медиевиста Жака Ле Гоффа, «образуют основу образа мысли и 
жизни всякого общества»1. Поэтому христианское переосмысление этой категории в 
сочинениях раннесредневековых авторов и попытки «воцерковления» времени в 
практике раннесредневековых проповедников открывают для исследователей пер-
спективу изучения психологического и поведенческого аспектов христианизации. 
Данную проблему мы рассмотрим на примере деятельности Цезария Арелатского 
(470-542) – епископа, проповедника и церковного реформатора. 


Цезарий, происходивший из знатной семьи, ещё в юности ушёл в Леринский 
монастырь2. Подорвав здоровье суровой аскезой, он оставил обитель и отправился в 
город Арелат – крупный центр средиземноморской Галлии. Здесь при посредничест-
ве своего родственника – епископа Эония – Цезарий был назначен сначала настояте-
лем мужского монастыря, а затем избран на епископскую кафедру, которую возглав-
лял почти 40 лет. 


В основе разработанной Цезарием стратегии христианизации и пастырского 
попечения лежало представление об идеальном обществе – «”Граде Божием на зем-
ле” – несовершенном и весьма далёком от истинного “Града Божия”, но всё же в чём-
то сопоставимом с ним»3. В этом Граде себя – как епископа – он видел ночным стра-
жем, основная обязанность которого – наблюдать, чтобы народ вёл жизнь, достой-
ную в конечном итоге Царства Небесного4. Среди методов достижения этой цели 
важная роль отводилась контролю духовенства над временем мирян. 


Разумеется, наиболее обоснованным контроль клира над временем прихожан 
был в пространстве церкви: пока шло богослужение и совершались таинства. Поэто-
му настойчивый призыв Цезария к пастве чаще посещать церковь в свободное время 
вполне понятен и тривиален. Интерес представляют его упрёки в адрес людей, уже 


                                                
1 Ле Гофф Ж. Рождение чистилища / Пер.с фр. В. Бабинцева, Т. Краевой. Екатеринбург, 2009. С. 6. 
2 Леринский монастырь был основан св. Гоноратом на острове напротив современных Канн в 


410-х гг. под влиянием египетской и палестинской аскетических традиций и стал древнейшим на Западе 
центром регулярного монашества. 


3 Klingshirn W. Caesarius of Arles. The making of a Christian Community in Late Antique Gaul. Cam-
bridge, 2004. Р. 84. 


4 Vita Sancti Caesarii I, 18 // Patrologiae cursus completes. Seria Latina / Ed. J.-P. Migne. T. 67; 
Serm.1 (Все дальнейшие ссылки на проповеди даны по изданиям: Cesaire d ‘ Arles. Sermons au people // 
Sources Chretiennes, 175, 243, 330; Сaesarius of Arles. Sermons. The Catholic University of America Press, 
1964, 1972. Vol. II, III). 
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пришедших на богослужение: они показывают, что миряне далеко не всегда призна-
вали право духовенства распоряжаться их свободным временем даже в стенах церк-
ви. В своих проповедях Цезарий сетует, что миряне, вместо того, чтобы молиться, за-
нимают себя «глупыми и неуместными историями», сплетнями и шутками, хвастаются 
друг перед другом дорогими нарядами и украшениями5. Иными словами, церковное 
пространство, а равным образом и время богослужения в глазах мирян подчас утрачи-
вали свой сакральный смысл: церковь становилась одним из центров общественной 
жизни, а время богослужения – мало отличимым от времени традиционного досуга. 


Пытаясь отстоять право клира распоряжаться временем мирян в пространстве 
церкви, Цезарий установил правила поведения для прихожан во время богослуже-
ний: «Он распорядился, чтобы миряне пели псалмы и гимны… одни по-гречески, 
другие по-латыни и исполняли антифоны, дабы не было в церкви времени занимать-
ся болтовнёй»6. Заметив однажды, что прихожане после богослужения расходятся, не 
выслушав его наставления, Цезарий велел впредь запирать двери церкви во время 
проповеди7. Впрочем, своим правом проповедника он не злоупотреблял, стараясь 
произнести речь за 15-20 минут8. 


С другой стороны, это распоряжение – нечто большее, чем обычное стремление 
епископа соблюсти нормы благочестия, поскольку себя он считал не просто провозвест-
ником verbum Dei. Отмечая амбициозный характер проекта Цезария, современный ис-
следователь пишет: «Он представлял тело паствы непрерывно внимающим его слову – 
фактически, существующим постольку, поскольку оно следует его слову»9. Непрерыв-
ность должна была обеспечиваться постоянным пересказом прихожанами в семейном 
или дружеском кругу того, что они услышали от Цезария в церкви10. 


Примечательно в связи с этим первое распоряжение Цезария в качестве епи-
скопа: «Он велел… чтобы каждый третий, шестой и девятый час дня в базилике св. 
Стефана проходили богослужения, и клирики пели гимны, дабы всякий из мирян 
или кающихся мог воспользоваться церковной службой по своему желанию, не оп-
равдываясь тем, что какие-то повседневные заботы мешают ему прийти на службу»11. 
Уставные молитвы в стенах городской церкви совершенно определённо свидетельст-
вуют о прототипе задуманного Цезарием Града – монашеской общине. 


Впрочем, реальный город вовсе не походил на монастырь. Судя по проповедям 
Цезария, Арелат оставался крупным политическим и экономическим центром, в ко-
тором кипела деловая и общественная жизнь: постоянно мелькали должностные ли-
ца,12 торговцы, купцы13 и ремесленники14. Особое место в проповедях занимают «бо-
гатые и могущественные мужи» и «деликатные матроны из знатных родов»15. Вооб-
ще, судя по часто приводимым деталям из повседневной жизни, наставления епи-
скопа были рассчитаны, прежде всего, на людей состоятельных16 и отнюдь не склон-
ных подчинять ритм своей жизни дневному распорядку монастыря. В свою очередь, 
Цезарий не претендовал на полный контроль церкви над временем мирян. Он даже 
считал оправданным отсутствие на богослужении людей, занятых производительным 
трудом или государственной службой17. 


                                                
5 Serm. 77, 78. 
6 Vita I, 15. 
7 Vita I,14. 
8 Delage M.-J. Cesaire d ‘ Arles. Sermons au people. Introduction // Sources Chretiennes, 175. P. 64. 
9 Leyser C. Authority and asceticism from Augustine to Gregory the Great. Oxford, 2000. Р. 95. 
10 Serm.6,8; 78,4; 198,5. 
11 Vita I, 13. 
12 Serm. 33,1; 43,4; 72,4; 94,3. 
13 Serm. 6,2; 8,1; 39,2; 159,1; 168,6. 
14 Serm. 44,6; 72,1; 76,3; 86,4. 
15 Serm. 72,3; 70,2; 202,1; 219,3; 42,6. 
16 См.: Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблемы станов-


ления феодализма. М., 2000. С. 462. 
17 Serm. 33,1; 72,1. 
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Чего Цезарий действительно добивался, так это контроля церкви над досугом 
мирян. Как явствует из тех же проповедей, арлезианцы сохраняли традиционные для 
античности формы досуга. Они не утратили вкус к словопрениям и часто покидали 
церковь ради обсуждения различных дел на форуме18. Знать любила выезжать на 
охоту19. Представители всех социальных слоёв стремились развеять душевную тоску, 
наблюдая «жестокие, кровавые и позорные зрелища»20 в театре и цирке или играя в 
кости21. Особое негодование епископа вызывали затягивавшиеся до утра пиры, кото-
рые любили устраивать как горожане, так и селяне, причём не только зажиточные, 
но и бедные – как только у них появлялось угощение для гостей22. Предлагаемые Це-
зарием альтернативные формы проведения свободного времени – молитва, бдение, 
чтение Священного Писания или книг духовного содержания23 – почти не находили 
отклика у его прихожан. И дело вовсе не в «язычестве», в котором епископ обвинял 
паству, или не только в нём. Традиционные виды досуга были не просто отдыхом от 
повседневных забот, но и формами социальной идентичности, демонстрацией иму-
щественного и культурного статуса горожан или селян – тем, чему Цезарий не мог 
найти достойной замены в границах только формировавшейся церковной культуры. 


Безуспешными оказались попытки Цезария – и не только его, но и многих по-
колений проповедников – заменить дни недели, названные в честь языческих богов, 
названиями в соответствии с днями творения в Книге Бытия24. Вопрос о причинах 
этой неудачи слишком обширен, чтобы обсуждать его здесь. Возможно, одним из су-
щественных факторов была утрата религиозного значения названий – в том числе и 
для тех, кого Цезарий называл «язычниками» – поэтому для замены привычных на-
именований не было достаточной мотивации25. 


Вообще, проблема «языческого» сопротивления начинаниям Цезария, в том 
числе и в деле «воцерковления» времени, весьма сложна. В частности, это касается 
его миссионерской стратегии в отношении традиционных языческих праздников. 
Как известно, праздники отражают присущее всякому религиозному человеку стрем-
ление преодолеть разрыв между профанным временем и сакральным26. Поэтому в 
данном случае Цезарий – как и многие миссионеры до и после него – стремился не 
искоренить языческие праздники, а насытить сакральное время христианскими 
смыслами. Характерен пример январских календ, «кощунственное» празднование 
которых Цезарий безуспешно пытался заменить праздником Обрезания Господня27. 
Причины своей неудачи епископ осмысливал исключительно в религиозных кате-
гориях: как злостное сопротивление язычников – противников христианской веры. 
Однако многочисленные ритуалы, кристаллизовавшиеся к тому времени вокруг ян-
варских календ, не всегда были религиозны по своему содержанию и намерению. 
Разумеется, нельзя отрицать, что даже те, кто считал себя христианами, «пытались 
использовать в своих интересах потенциал, связанный с ежегодным возобновлени-
ем времени»28. И всё же обычай обмениваться подарками, лежавший в центре ян-
варских праздников, имел совершенно чёткую социальную окраску: его целью было 
укрепление дружеских и клиентских связей. Праздник Обрезания Господня не да-
вал альтернативы этому «светскому» содержанию январских календ, отчасти имен-
но поэтому различные сопровождающие их «кощунственные обычаи» искореня-
лись с трудом. 


                                                
18 Serm. 55,1; 74,3. 
19 Serm. 61,3. 
20 Serm. 31,2; 61,3; 150,3. 
21 Serm. 61,3; 198,3. 
22 Serm. 1,17; 6,1; 8,2; 30,1,2; 31,1; 46,2,8; 47,5; 67,3; 148.1;188,5; 198, 3, 4;199,1,6; 224,3. 
23 Serm. 148,1;198; 199. 
24 Serm. 54, 1; 193,4. 
25 См.: Klingshirn W. Op.cit. Р. 216. 
26 Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр. Н.К. Горбовского. М., 1994. С. 48. 
27 Serm. 191; 192; 193. 
28 Klingshirn W. Op.cit. Р. 216. 
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Нельзя сказать, что попытка «воцерковления» времени получила полное по-
ражение. Скорее, её результат был иным, нежели ожидал Цезарий. Так, в своих про-
поведях он не раз упоминал о том, как во время христианских праздников его прихо-
жане устраивают возле церквей «кощунственные танцы»29 или о том, как во время 
пиров звучат здравицы в честь ангелов и святых30. Другими словами, попытка Цеза-
рия закончилась традиционным в таких случаях результатом: формированием на-
родного христианства со свойственным ему тесным переплетением языческих и хри-
стианских практик. Отчасти этот результат связан с различием между контекстом, в 
котором вырабатывалась стратегия христианизации, и контекстом, в котором она 
реализовывалась – между монашеской общиной с одной стороны и городскими и 
сельскими обществами с другой. Отчасти, возможно, с тем, что препятствия в деле 
христианизации Цезарий осмысливал почти исключительно в религиозных катего-
риях, в большинстве случаев отождествляя понятия «мирской» и «языческий». 
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На примере учреждения Большого совета исследуется вопрос о 
том, каким образом и в каких формах происходила реставрация респуб-
лики в период, последовавший за отстранением Медичи от власти в 
1494 г., когда духовное лидерство обрел доминиканский монах Джиро-
ламо Савонарола. Одной из ведущих установок сознания флорентий-
ских граждан был принцип fiorentina libertas (свободы внутриполитиче-
ской и внешней, превознесения республиканских порядков и отрицания 
тирании). Однако флорентийская демократия обнаруживала свои внут-
ренние противоречия, выражавшиеся в постоянной и ожесточенной 
борьбе политических группировок за власть, не утихающей даже во 
времена тирании Медичи, что вело к раздорам и не способствовало ус-
тойчивости общества. Свергнув тиранию Медичи, флорентийцы, – ви-
димо осознав невозможность возврата к пополанской республике, – пы-
таются найти некую золотую середину между демократией и олигархи-
ей. Отсюда и двойственность политической реформы, связанной с соз-
данием Большого совета: Савонарола и горожане искали стабильности, 
примером чего были венецианцы, и, одновременно, стремились к вос-
становлению республиканских свобод. 
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Политическая эволюция итальянских городов-государств в самом общем виде 


может быть представлена как путь от коммуны к синьории. К концу XV в. среди пяти 
ведущих политических центров полуострова, – Папская область, Неаполь, Милан, Ве-
неция и Флоренция, – только два последних обладали республиканской формой уст-
ройства. При этом республика Св. Марка была олигархической по своему существу, а 
город на Арно упорно продолжал верить в virtu демократии и республиканского строя, 
восхваляя принципы и практику политической свободы. Эта иллюзорная вера флорен-
тийских граждан в возможность сохранения республиканских порядков, очевидно, 
упорно поддерживалась вплоть до начала XVI в. – времени, когда скрытая синьория 
Медичи превратилась в герцогство1. 


Одним из проявлений означенной выше тенденции являются события в исто-
рии этого государства, произошедшие вслед за свержением Пьеро Медичи 9 ноября 
1494 г. В это время, в результате антимедичейского переворота, у Флоренции, – кото-
рая в своей истории пережила последовательную эволюцию от пополанской республи-
ки через олигархию к тирании Медичи с их псевдореспубликанизмом, – появилась 
возможность преобразовать свою систему управления. Соответственно, возникает во-
прос, каким образом и в каких формах происходила реставрация республики в период, 
последовавший за отстранением Медичи от власти, а именно, когда духовное лидерст-
во обрел доминиканский монах, приор Сан Марко – Джироламо Савонарола. 


Практически все исследователи Савонаролы дают высокую оценку той роли, 
которую выполнял монах в политической реформе2. В трактате «Об устройстве Фло-


                                                
1 См.: Rubinstein N. The government of Florence under the Medici (1434-1494). Oxford, 1966; 


Weinstein D. Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in the Renaissance. Princeton, 1970. 
2 См., например: Виллари П. Джироламо Савонарола и его время. М., 1995. Т. 1. С. 201–208; 


Ridolfi R. Vita di Girolamo Savonarola. Firenze 1974. P. 139. 
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ренции», который был написан Савонаролой по просьбе гонфалоньера Флорентий-
ской республики Джулиано Сальвиати в 1498 г. и повторял тематику проповедей но-
ября – декабря 1494 г., фра Джироламо, затрагивая вопрос о формах управления го-
сударством, следует томистской концепции, различая монархию, олигархию (управ-
ление оптиматов), тиранию и демократию. Целью любого правления, по мнению Са-
вонаролы, является общее благо народа и обеспечение мира и единства в обществе. 
При этом, вслед за Фомой, фра Джироламо наиболее естественной формой государст-
венной власти считает монархию. Доводы в пользу монархического правления, которые 
приводит Савонарола, сходны с аргументами Аквината: «Единое правление миром – от 
природы лучшее правление…и насколько более правление делами человеческими 
уподобляется к правлению миром и природой, настолько оно совершеннее. Ведь 
управляется единым, который есть Бог, и все природные вещи, в которых делается ка-
кое-либо правление, управляются одной особью, как пчелы – маткой, а силы души – 
разумом, а члены тела – сердцем»3. 


Характеризуя монархию как идеальную форму управления государством, Са-
вонарола все же уточняет, что выбор того типа государственного устройства, который 
способствует процветанию общества, детерминирован характером народа и его свой-
ствами. Так для Флоренции он считает наиболее приемлемым установление респуб-
лики. Рассуждая о качествах флорентийских граждан, Савонарола отмечает, что 
«Флорентийский народ – умнейший среди всех народов Италии, еще и обладающий 
большой сообразительностью в своих предприятиях, еще и решительный и очень 
смелый, как мы видели по опыту многих событий, хотя кажется, что это очень спо-
койный народ, потому что он склонен к коммерции», и затем проповедник приходит 
к выводу о том, что «не только не подходит этому народу правление монарха, но даже 
и правление оптиматов ему не подходит, потому что, когда природа склонна к одно-
му, она не может выносить другого»4. Это заявление доминиканского монаха может 
свидетельствовать о том, что за время своей проповеднической деятельности он смог 
усвоить одну из ведущих установок сознания флорентийских граждан – принцип 
fiorentina libertas (свободы внутриполитической и внешней, превознесения респуб-
ликанских порядков и отрицания тирании)5. 


В том, что касается реальных шагов по реформированию государственного 
управления, то, вскоре после переворота, в одной из проповедей на пророка Аггея 
Савонарола предложил провести всенародное обсуждение относительно выбора наи-
более приемлемого образа правления в государстве: в каждом гонфалоне обсудить 
наилучшую форму управления и выдвинуть один проект; таким образом, будет 16 
проектов, из которых гонфалоньерам надлежит выбрать 4 и отправить их на рас-
смотрение в Синьорию, где один из четырех получит преимущество6. В результате, в 
силу закона от 22–23 декабря 1494 г., верховную власть в государстве обрел Большой 
совет – орган управления, решавший вопросы, связанные с законодательной дея-
тельностью, а также обладавший правом назначения глав государственных учрежде-
ний (магистратов)7. Подразумевалось, что с учреждением этого органа в республике 
будет установлено действительно народное управление вместо олигархического «уз-
кого представительства», которое в течение 60-ти лет обеспечивало устойчивость ти-
рании Медичи. 


                                                
3 Reggimento di Firenze // Savonarola G. Prediche sopra Aggeo. Roma, 1965. P. 433. 
4 Ibid. P. 447–448. 
5 Здесь стоит отметить, что поскольку проповеди, которые легли в основу трактата, читались 


сразу же после свержения тирании Медичи, в них Савонарола ясно выражает свою озабоченность пре-
дотвращением возможности установления тиранического режима. Фра Джироламо не уставал повто-
рять, что тиран – это человек, воплотивший в себе все имеющиеся пороки; его главной целью является 
сохранение режима личной власти, а потому он провоцирует раздоры в обществе и не следует принци-
пам общего блага. См.: Reggimento… // Savonarola G. Prediche sopra Aggeo. Roma, 1965. P. 456–473. 


6 Predica XIII // Savonarola G. Prediche sopra Aggeo. Roma, 1965. P. 227–228. 
7 О функциях Большого совета см.: Гвиччардини Ф. История Флоренции // Сочинения великих 


итальянцев XVI в. / Сост., вступит. статья, комментарии Л.М. Брагиной. СПб., 2002. С. 103–104. 
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Сам флорентийский проповедник вменял себе в заслугу установление народно-
го правления в городе. Своим политическим оппонентам он, два года спустя, в 1496 г., 
говорил следующее: «Вы пишете (в Рим), что людям благородного происхождения 
здесь стало плохо, а простому народу – хорошо, и что брат – глава толпы. Я хотел бы 
узнать, кто является этими благородными людьми во Флоренции… В Венеции имеются 
благородные люди, во Флоренции – горожане, существует народное управление»8. Но 
все же стоит отметить, что установление «широкого представительства» в Большом 
совете не означало допуск всех горожан к управлению государством. Венецианский 
Великий Совет был наследственной корпорацией; и во Флоренции в этот орган вместо 
всех граждан были «допущены только бенефициаты», то есть те лица, которые или за-
седали сами, или выступали в качестве кандидатов одном из главных магистратов, или 
получали эту должность от отца, деда или прадеда9. Таким образом, из 90-тысячного 
населения Флоренции в Большой совет могли входить три тысячи человек10. Следова-
тельно, нельзя назвать преобразования, сделанные под влиянием Савонаролы, под-
линно демократическими, хотя он сам, безусловно, стремился к расширению полити-
ческой основы власти. 


Здесь надлежит уточнить, что в выступлениях Савонаролы действительно час-
то сквозила мысль о реформе управления по венецианскому образцу, то есть об обра-
зовании Большого совета наподобие венецианского11. Ряд исследователей, – такие, 
как У. Маццоне, Д. Вайнстейн, Ф. Кордеро, – полагают, что это не была собственная 
инициатива брата, подчеркивая, что задолго до этого тяга к венецианской конститу-
ции обнаруживалась среди флорентийской элиты, которая использовала авторитет 
проповедника для пропаганды этой идеи после антимедичейского переворота12. Дей-
ствительно, еще в медичейскую эпоху, в 1459 г. состоятельные горожане Флоренции, 
занимавшиеся политической деятельностью, Бенедетто Деи и Джироламо Макиавелли 
переписывали венецианский список из двухсот фамилий, сосредоточивших в своих 
руках управление государством, а в 1465 г. Никколо Содерини проводил идею пожиз-
ненного членства в советах13. Что касается проектов, выдвинутых флорентийскими 
горожанами после антимедичейского переворота 1494 г., то, согласно изысканиям  
Д. Вайнстейна, ближе к олигархической венецианской схеме стояли предложения та-
ких лидеров нового режима как Доменико Бонси и Пьеро Каппони, а другую, преиму-
щественно демократическую, тенденцию выражал проект, выдвинутый Десятью Сво-
боды и Мира, среди которых были Палантонио Содерини и Лоренцо Ленци14. Как ви-
дим, если среди флорентийских оптиматов вновь появилась идея обращения к поли-
тическому опыту Венеции – олигархической республики, система управления которой 
привлекала их еще со времен Медичи, то, очевидно, среднее пополанство выступило за 
расширение традиционно присущей для Флоренции системы народовластия. 


Разумеется, флорентийский монах не обладал достаточным политическим 
опытом в управлении государством и, видимо осознавая это, постоянно деклариро-
вал свое невмешательство в дела управления. «От меня, – заявлял Савонарола, – не 
исходит ничего другого, кроме молитв, потому что я хочу оставаться только монахом 
и больше никем»15. Это высказывание можно трактовать, во-первых, как заявление о 


                                                
8 Predica XXXIII // Savonarola G. Prediche sopra Amos e Zaccaria. Roma, 1971. Vol. 2. P. 434. 
9 Так современник событий Бартоломео Черретани пишет, что во флорентийский Большой со-


вет «входили все бенефициаты по отцу, деду или прадеду, число которых не могло быть меньше 1000 
горожан». См.: Cerretani B. Storia fiorentina. A cura di Giuliana Berti. Firenze, 1994. P. 231. См. также: Гвич-
чардини Ф. Указ. соч. С. 103. 


10 Виллари П. Указ. соч. Т. 1. С. 209. 
11 Predica XIII // Savonarola G. Prediche sopra Aggeo. Roma, 1965. P. 226, 228; Predica XIX // 


Savonarola G. Op. cit. P. 340–341. 
12 Mazzone U. «El buon governo». Un progetto di riforme generale nella Firenze savonaroliana. Firenze, 


1978. P. 4; Cordero F. Savonarola. Demiurgo senza politica.1496-1497. Roma–Bari, 1987. Vol.3. P. 294–295; 
Weinstein D. Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in the Renaissance. Princeton, 1970. P. 167. 


13 Краснова И.А. Политическое устройство Флоренции в представлении Джироламо Савонаролы 
(по трактату «Управление Флоренцией») // Средние века. М., 1994. Вып. 57. С. 139-140. 


14 Weinstein D. Op. cit. P. 256–258. 
15 Predica XIX // Savonarola G. Prediche sopra Aggeo. Roma, 1965. P. 343–344. 
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своей непричастности к какой-либо политической группировке в городе, а значит – 
личный пример стремления к единству в обществе; во-вторых, как проявление сми-
рения через признание того, что в городе имеются люди более компетентные в во-
просах управления. При этом, стоит отметить, что монах признавал закономерность 
и необходимость постоянного совершенствования политических институтов в соот-
ветствии с требованиями места и времени. Так, в уже упоминавшемся трактате «Об 
устройстве Флоренции», фра Джироламо высказывает следующую мысль о респуб-
ликанском правлении, установившемся в городе: «И вот, поскольку настоящее прав-
ление более от Бога, чем от людей, то все граждане, которые имеют своей целью поч-
тение к Богу и общее благо… должны стараться, насколько могут, довести правление 
до совершенства, завоевать счастье земное, духовное и вечное»16. 


Здесь необходимо отметить, что флорентийское государственное устройство 
обнаруживало свои внутренние противоречия, выражавшиеся в постоянной и ожес-
точенной борьбе политических группировок за власть, не утихающей даже во време-
на тирании Медичи, примером чего является заговор Пацци. Флорентийская демо-
кратия, таким образом, вела к раздорам и не способствовала устойчивости общества, 
что, в свою очередь, заставляло задуматься о ее пределах. Соответственно, свергнув в 
1494 г. тиранию Медичи, горожане, – видимо осознав невозможность возврата к по-
поланской республике, – пытаются найти некую золотую середину между демократи-
ей и олигархией, видя в сочетании демократического и аристократического начал 
залог устойчивости государства. Отсюда и двойственность политической реформы, 
связанной с созданием Большого совета: подражание Венеции не мыслилось ни Са-
вонаролой, ни апологетами этой модели как абсолютное по той причине, что Фло-
ренция обладала своим политическим опытом; Савонарола и горожане искали ста-
бильности, примером чего были венецианцы, и одновременно стремились к восста-
новлению республиканских свобод. 
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16 Reggimento... // Savonarola G. Op. cit. P. 481. 
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В статье выявляется специфика экклесиологии «христианского 
гуманизма». Автор показывает, что предложенный гуманистом Ко-
летом проект церковной реформы корректнее связывать не с протес-
тантизмом, а с одним из течений Соборного движения – епископа-
лизмом. Согласно последнему, вся полнота церковных иерархов во 
главе в папой является коллективным руководителем церкви, орга-
низатором и проводником церковных преобразований. Реформа на-
чинается с папы и, согласно представлениям об иерархичной струк-
туре церковного организма, распространяется на низшие ступени 
церковной иерархии. 
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Вопрос о верховенстве папы – политическом, юридическом, сакральном – 
приобрел чрезвычайную остроту в западноевропейском обществе «осени Средневе-
ковья». Принцип церковных преобразований in capite et in membris после Вьеннско-
го (1311–1312 гг.), Констанцского (1414–1418 гг.) и V Латеранского (1512–1517 гг.) со-
боров побуждал к размышлениям о легитимности приоритета римского первосвя-
щенника в церковной и светской жизни, о соотношении власти папы и церковных 
соборов, о действенности папских отпущений, о практике торговли индульгенциями. 


Историческая наука, особенно в лице конфессионально ангажированных уче-
ных, в достаточной мере исследовала как ортодоксально-католические (в духе поста-
новлений Тридентского собора) решения указанных проблем, так и ответы на них 
реформаторов разных течений1. В числе последних особое место занимает движение 
«христианского гуманизма», у представителей которого обнаруживаются оригиналь-
ные подходы к решению перечисленных проблем. 


В связи с этим представляется оправданным наше обращение к творчеству 
Джона Колета (1467–1519) – английского теолога, гуманиста, педагога, наставника 
Томаса Мора, друга Эразма Роттердамского. Будучи настоятелем собора св. Павла в 
Лондоне, он получил известность своими страстными проповедями о духовно-
нравственном обновлении христианского общества. В одной из таких проповедей, 
произнесенной на Соборе английского духовенства в 1512 г., Колет говорил о необхо-
димости церковной реформации и предложил слушателям свой проект реформы2. 
Это выступление впоследствии было интерпретировано протестантскими историка-
ми как «увертюра к великой драме английской Реформации»3, а ее автор стал вос-
приниматься как протестант, в противоположность католику Томасу Мору4. С другой 


                                                
1 См., например: Bellitto Ch. M. Renewing Christianity: A History of Church Reform from Day One to 


Vatican II. Mahwah (NJ), 2001. 
2 Латинский текст «Соборной проповеди» (Oratio habita ad clerum in convocatione) см.: Knight  S. 


The Life of Dr. John Colet, Dean of St.Paul’s in the Reigns of Henry VII and Henry VIII, and Founder of 
St. Paul’s School. L., 1724. P. 273—285. английский: Lupton J.H. A Life of John Colet, Dean of St. Paul’s and 
Founder of St. Paul’s School. L., 1909. App. C. P. 293—304. Русский перевод со вступительной статьей и 
комментарием см.: Софронова Л.В. «Соборная проповедь» Д. Колета: Реформация или реставрация? // 
Textum Historiae: исследования по теоретическим и конкретно-историческим проблемам всеобщей ис-
тории. Н. Новгород, 2005. С. 107—120. Далее по тексту — OCC; CS; СП. 


3 Lupton J.H. A Life of John Colet. Р. VII. 
4 Miles L.W. Protestant Colet and Catholic More // Anglican Theological Review. № 33. 1951. P. 30–


42; Smith H.M. Reformation England. L., 1938. Chap. 2. Colet-puritan. P. 520 etc. Тезис о том, что королев-
ская Реформация Тюдоров представляла собой практическую реализацию антиклерикальных идей 







НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 9(64) 2009 
 
 


 


46 


стороны, исследователи католического направления настаивали на ортодоксально-
сти взглядов Дж. Колета5, ссылаясь на то, что предложенная им программа преобра-
зований не затрагивала папского централизма. Действительно, за исключением на-
чальной молитвы, где папа поставлен во главе церковной иерархии6, упоминания 
римского первосвященника в проповеди отсутствуют. «Соборная проповедь», посвя-
щенная критике порочной жизни духовенства и призыву к исправлению жизни кли-
ра, должного стать примером для мирян, казалось, предоставляла проповеднику не-
мало поводов для более детального рассмотрения – в негативном или позитивном 
ключе – темы папства. Но Колет не воспользовался представившейся возможностью. 
Учитывая настроения современного ему общества и кризисное состояние папства во 
время понтификата Александра VI, Юлия II, современником которых он был, данное 
обстоятельство не может не удивлять исследователя7. Наряду с этим, Колет неодно-
кратно упоминает церковные соборы всех уровней как важный инструмент реализа-
ции реформы. Не является ли это основанием для утверждения, что Колет был сто-
ронником Соборного движения? Дабы уточнить специфику экклесиологии христиан-
ского Ренессанса, следует обратиться к другим трудам Колета, в частности, его пара-
фразу «О церковной иерархии» Дионисия Ареопагита8. Сама проблематика исходно-
го текста, посвященного описанию и истолкованию церковного священнослужения, 
так или иначе подводила комментатора к необходимости затронуть вопрос о верхо-
венстве папы. 


Эта тема не принадлежит к числу приоритетных в теологии Колета. К сожале-
нию, не сохранилось сведений о его взглядах на право папы обладать светской вла-
стью. Интересующие нас высказывания сосредоточены на сакральном и юридиче-
ском аспектах папской супрематии. Они единичны, разрозненны, включены в кон-
текст толкований экклесиологии Дионисия и могут быть правильно поняты только с 
учетом этого контекста. По мысли Дионисия, церковная иерархия является продол-
жением и отражением небесной – ангельской иерархии. При описании церковной 
иерархии Дионисий различает две триады9. Первая триада – священные чины – 
включает в себя иерархов (архиереев), священников, диаконов. Во второй триаде 
различаются монахи, обыкновенные верующие и люди, нуждающиеся в очищении 
(оглашенные, кающиеся, одержимые). Заметим, что в триадах Дионисия не нашлось 
места для папы и кардиналов, что неоднократно вызывало попытки сторонников 
папской теократии приспособить мысль Ареопагита к обоснованию авторитета рим-


                                                                                                                                                
"христианского гуманизма" Колета и Эразма нашел многочисленных сторонников, например, см.: Lup-
ton J.H. The influence of Dean Colet upon the Reforamation of the English Church. L., 1893; Clebsch  W.A. 
John Colet and Reformation // Anglican Theological Review. XXXIIV. 1955. P. 167—177; McConica  J.K. Eng-
lish Humanists and the Reformation politics under Henry VIII and Edward VI. Oxford, 1965. P. 13—44, 100—
150, 238—282. О сходстве антиклерикальных взглядов реформаторов и Колета см.: Clebsch W.A. English 
Earliest Protestants. 1520—1535. L., 1964. P. 44—69, 94, 191; Law and Government under the Tudors. L., 1974. 
P. 37; Guy J. Tudor England. Oxford, 1988. P. 16—19, 109—118. 


5 Marriot  J.A. The lift of John Colet. L., 1933. P. 165. 
6 ОСС. 273; CS. 652; CП. 107: «Помолимся Богу – Отцу Небесному и Вседержителю, помянув свя-


тейшего папу, всех духовных отцов и всех христиан; затем – высокопреосвященнейшего отца и господи-
на нашего архиепископа, руководителя этого собора, всех епископов, весь священнический чин и весь 
английский народ». Данная формулировка – не более чем нормативная форма литургического молит-
венного общения. 


7 Единичность высказываний Колета о папстве была оценена современным исследователем как 
«оглушительное молчание»: Reimer T. L. John Colet, John Donne and Jonathan Swift: Foucault’s epistemes, 
metaphors and limits in transition from a religious perspective. Arlington, 1999. P. 115. 


8 Ioannis Coleti Opus De Ecclesiastica Dionysii Hierarchia // Colet J. Two Treatises on the Hierarchies of 
Dionysius / Ed. by J.H. Lupton with a trans., introd. and notes. L., 1869. P. 197–272. Далее сноски по тексту – 
ЕН. Этот труд Колета, впервые переведенный на англ. язык Дж. Лаптоном, привлек специальное внима-
ние ученых совсем недавно: Lochman D. T. Divus Dionysius: Authority, Self, and Society in John Colet's 
Reading of the Ecclesiastical Hierarchy // Journal of the History of Ideas. Vol. 68:1 (2007). P. 1-34. 


9 А не три, как можно было бы ожидать, если земная иерархия является полным подобием не-
бесной. 
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ского первосвященника10. Однако данная традиция была оставлена Колетом без вни-
мания11. Он подходит к «Ареопагитикам» с иной позиции. Считая Дионисия истин-
ным учеником апостола Павла, обратившимся после апостольской проповеди в Аре-
опаге (Деян. 17:34), Колет не сомневался в достоверности и историчности церковного 
устройства, изображенного в «Иерархиях». Он использует нарисованную Дионисием 
картину primae ecclesiae как нормативный идеал, по которому должно оценивать со-
стояние современной церкви и деятельность ее служителей. 


Вся совокупность духовенства обладает более высоким – онтологическим, по 
мнению Колета, – статусом, поскольку получает большую меру эманируемой божест-
венной благодати. В «Соборной проповеди» он также заявляет, что «звание духовен-
ства … выше достоинства короля или императора; оно равно достоинству ангелов» 
(ОСС. 277; CS. 654; CП. 115). Преимущество церковной иерархии проявляется в том, 
что ей дана наивысшая полнота откровения, в то время как ветхозаветная иерархия 
нуждалась в знаках и символах (ЕН. Р. 204). 


Рассуждения комментатора касаются всех чинов церковной иерархии, но ос-
новной акцент сделан на понтификах. Вопреки ожиданиям, речь идет не только о па-
пе. Содержание термина «понтифик» (pontifex), который используется Колетом для 
перевода Дионисиева греческого «иерарх» (ιεραρχоς) неоднозначно. Понтификом 
Колет называет папу (summus pontificus)12. Но тот же термин применяется ко всей 
полноте церковноиерархов – епископов13. Более того, это имя распространяется на 
всех священников: «Очевидно, что Дионисий именует понтификами тех, кого позже 
церковь стала называть священниками» (ЕН. Р. 241). Данное отождествление оправ-
данно из-за совершения общего для всего духовенства действия – таинства евхари-
стии, в силу которого все священство, а не только епископы, являются, по мнению 
Колета, преемниками апостолов. Ссылаясь на авторитет Иеронима14, Колет полагает, 
что первоначально все священники находились в одном звании. Мысль о равенстве 
всего духовенства в смысле священного сана и должности Колет повторяет в толко-
вании V главы Дионисия при обсуждении таинства евхаристии15. В «Соборной про-
поведи» Колет подчеркивает ту же мысль (ОСС. 277; CS. 654; CП. 114). 


Итак, существование церковных чинов объясняется разной степенью духовно-
нравственного совершенства. Вслед за Дионисием, Колет изображает епископство не 
как элемент внутренней структуры в церковной общине, а как состояние личности. 
Поэтому, чем выше чин в иерархической церковной структуре, тем более совершенен 


                                                
10 О попытках использования работ Дионисия католической теологией см.: Leclerq J. Influence 


and Noninfluence of Dionysius in the Westen Middle Ages // Dionysius the Areopagite. The Complete Works of 
the Pseudo-Dionysius. Trans. Colm Luibheid. New York, 1987. P. 30-31; Congar Y. L’Eglise de saint Augustin a 
l’epoque moderne. Paris, 1970. P. 226–230. Даже после Тридентского собора сочинения и авторитет Дио-
нисия как ученика апостола Павла использовались для обоснования церковной иерархии, см.: 
Wilberding E. A Defense of Dionysius the Arepagite by Rubens // Journal of the History of Ideas. 52. 1991. 
P. 25–26; Mohamed F. G. Renaissance Thought on the Celestial Hierarchy: The Decline of a Tradition // Jour-
nal of the History of Ideas. 65. 2004. P. 559–582. На наш взгляд, подобные построения служат доказатель-
ством номинальности всей системы Дионисия. 


11 Дионисий привлек внимание многих мыслителей, в том числе, гуманистов-современников 
Колета: Экхарата, Ruysbroeck, Жерсона, Николая Кузанского, Валлы, Фичино, Пико, Лефевра д’Этапля 
(его изданием (1499) латинского перевода Дионисия, выполненного Амброгиусом Траверсари, пользо-
вался Колет), Гроцина (прочитал курс лекций о «Небесных иерархиях» Дионисия), Эразма. Споры об 
авторстве «Ареопагитик», хотя в них принимали участие близкие друзья (Гроцин, Эразм), также не при-
влекли его внимания. См.: Kaufman P. I. Augustinian Piety and Catholic Reform: Augustine, Colet and Eras-
mus. Macon (GA), 1982. P. 84–85. 


12 Так, в VII главе (Р. 264) читаем: «здесь речь о том, кого Дионисий называет понтификом, то 
есть в церкви высшим и к Богу ближайшим, посланником и толкователем Бога». 


13 Именно так – bishop – переводит это слово Дж. Лаптон. 
14 Колет здесь имеет в виду Послание Иеронима Евагрию Понтийскому (346–399). 
15 ЕН. Р. 241: У Дионисия названы три степени священства: понтификов, священников и служи-


телей. Обязанности понтификов самые широкие, он может [исполнять] все, что делают низшие чины, и, 
кроме того, имеет свою собственную обязанность, а именно совершать евхаристию, освящать миро и 
поставлять священников.  
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должен быть его представитель: «Отсюда мы можем видеть, – логично заключает 
Колет, – насколько высок, насколько возвышен, насколько всецело на небесном дол-
жен быть сосредоточен понтифик, прежде же всего тот, который является высшим и 
которого мы обычно называем папой» (ЕН. P. 264). 


Многие страницы парафраза посвящены созданию образа идеального понти-
фика (папы, епископа). Поскольку первой обязанностью такового является соверше-
ние евхаристии в Святая святых, то он «вместе с теми, кто служит с ним» должен 
быть «всецело приятен и чист», хотя Колет осознает трудность исполнения этого тре-
бования современным ему духовенством» (ЕН. P. 224–225). Понтифик первым при-
общается Святых Тайн из чаши, и для достойного совершения этого таинства «он 
должен быть безусловно самым благочестивым и мудрейшим из всех», поскольку 
именно непонимание смысла и величия таинства ведет к неблагоговейному его ис-
полнению (ЕН. P. 227). Идеальный понтифик, обладая пониманием божественного, 
передает это знание всей церкви, чтоб побудить ее к подражанию Христу (ЕН. Р. 262, 
265–266). Сам понтифик, подражая Творцу, должен играть на земле роль Христа, ор-
ганизуя христианское общество по образцу небесной иерархии (ЕН. Р. 242). Наличие 
такого понтифика – тайнозрителя божественных тайн и проводника божественной 
воли и животворящей благодати (ЕН. Р. 248, 265) – является важнейшим условием 
существования здорового церковного сообщества. По словам Колета, понтифик «рас-
пространяет свою власть над всей церковью, оживляя ее для вечной жизни» (ЕН. 
Р. 264). Если понтифик исполняет это высокое предназначение, он скрепляет цер-
ковь – мистическое тело Христово, дабы все христиане могли «совместно жить в пон-
тифике, который в самой полной мере живет в Боге» (ЕН. Р. 264). 


Колет не только негативно отзывается о претензиях римских первосвященни-
ков на особую сакральную власть, отличающую их от прочих понтификов, но и до-
пускает сомнения в законности действий пап. 


Сомнения Колета в действенности папских отпущений проявляются в стрем-
лении выяснить исконное значение понятия indulgentia. Вопрос о смысле индуль-
генций в древней церкви решается Колетом в контексте толкования совета апостола 
Павла коринфским христианам (I Кор. 7:6) о браке и безбрачии16. Колет различает 
«повеления» и «советы» и два стандарта – совершенный и менее совершенный. Все 
христиане в равной мере должны стремиться к высшему совершенству. В случае если 
человек не в состоянии соответствовать предписанию высшего стандарта, то по от-
ношению к нему позволено применять «снисхождение», «разрешение»: «каковое 
разрешение (permissio) и называется индульгенцией (indulgentia)» (Ad Corinthianos. 
Р. 174). Таким образом, индульгенция понимается им как некое дисциплинарное по-
слабление. Его источником и примером «снисхождения» к человеческой немощи яв-
ляется сам Бог (Ad Corinthianos. Р. 196). Индульгенция – «разрешение греха» (per-
missio mali), применяемая ради предотвращения большего зла (ne magis malum se-
quatur) (Ad Corinthianos. Р. 172-174). 


Колет воспринимал «снисхождение» не в традиционном смысле как акт 
внешний по отношению к человеку, а определяемый его собственной волей. Его раз-
мышления о различии семантически близких понятий preceptum и consilium убеж-
дают в правильности данного предположения. По мнению Колета, каждый человек 
воспринимает общее предписание либо как повеление, либо как совет в соответствии 
со своими возможностями (Ad Corinthianos. Р. 172). Также показательно, что при де-
финиции понятия «индульгенция», Колет употребляет только второе лицо, подчер-
кивая, что человеку, лучше других знающему свои силы и меру данной ему благодати 
дано самому определять меру требований к себе17. Таким образом, Колет расценивает 


                                                
16 Ioannis Coleti Enarratio in Epistolam Primam B. Pauli ad Corinthianos. Commentary on First Corin-


thians. A new Edition of the Latin Text. Trans. and  introd. by P.B. O’Kelly and C.A.L. Jarrott. New York, 1985. 
Р.  138: «Касательно девственников, апостол не дает повеления (preceptum) Господа, а только совет его 
(consilium) и советует оставаться неженатыми». Далее по тексту – Ad Corinthianos. 


17 Ad Corinthianos. Р. 172: «Итак, в общем совете о лучшем, каждому следует взять [подходящее] 
для него предписание и из того, что предложено и рекомендовано, пусть каждый сам определит для себя 
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индульгенцию как снисхождение к человеческой слабости, уступку греху, разреше-
ние греха в силу особых условий, определяемых самим человеком. Именно таким 
было понимание индульгенции в апостольской церкви. 


Говоря о прерогативах папы, Колет показывает их становление в виде процес-
са, выросшего из более раннего развития юридического преимущества всех еписко-
пов над священством. Подчеркнем, что Колет имеет в виду только юридическую сто-
рону папской супрематии, а не особую сакраментальную власть. Отказав папе в праве 
на отпущения, Колет целиком принимает высшие канонические полномочия папы, 
соблюдение которых необходимо для сохранения в церкви единства и согласия18. По 
мнению Колета, вся церковь делегировала высшему понтифику административные 
полномочия, включая право созыва Вселенского собора. Равным образом, архиепи-
скоп Кентерберийский как папский legatus natus и примас всей Англии обладает 
правом созывать провинциальный собор (конвокацию) своей церковной провинции. 


Полагаем, что Колет не был концилиаристом (conciliarist), противопоставляв-
шим авторитет папы и Cобора. Скорее, его можно назвать адептом католической ре-
формы или епископализма, близкого по своей сути соборному движению, но не сов-
падающего с последним19. Согласно епископализму, вся полнота церковноиерархов 
вместе с папой являются коллективными руководителями церкви. Совокупные уси-
лия всех епископов – понтификов, по выражению Колета, – ускорят проведение цер-
ковной реформы20. Полагаем, что именно этот епископалистский взгляд на автори-
тет церковной иерархии позволяет правильно понять специфику идеологии «христи-
анского гуманизма». 
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то указание, которое, как он, зная свои силы – лучше сказать меру Божией благодати в себе – надеется, 
сможет выполнить». 


18 Archaeologia or Miscellaneous tracts. Vol. 62, Part I. Oxford, 1910. P. 236. 
19 Концилиаризм возводят к декрету Sacrosancta, принятому на Констанцком соборе и провоз-


гласившем верховенство Собора над папой. Епископализм, хотя этот термин более позднего происхож-
дения, можно соотнести с другим принятым в Констанце декретом – Frequens – о регулярном созыве 
церковных соборов с целью проведения реформы «во главе и членах» во главе с папой, который подаст 
пример исправления. 


20 Именно такой проект клерикальной реформы был сформулирован Гильомом Дурандом 
Младшим (ум. 1328 г.) в трактате «De modo concilii generalis celebrandi et de corruptelis in ecclesia refor-
mandis», написанном по поручению папы Иоанна XXII и представленному Вьеннскому собору (1311–
1312) в качестве подготовительного документа о реформе церкви. Подробнее см.: Fasolt C. William Durant 
the Younger and Conciliar Theory // Journal of the History of Ideas. 58. 1997. P. 385–402.  
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Вторая половина XVII в. для Англии была уникальной эпохой в том плане, что 
она стала периодом последовательной и скоротечной смены различных форм прав-
ления. Республика, диктатура, и, наконец, восстановление института наследственной 
монархии – постоянно менявшиеся политические и экономические условия посто-
янно держали в эпицентре общественного внимания фундаментальные вопросы го-
сударственного устройства. Обсуждение проблемы происхождения государства, со-
поставление различных форм государственной власти, институциональное разделе-
ние властных полномочий в государстве, обеспечение прав собственности и прав 
личности – вот только несколько направлений, разрабатывавшихся в общественно-
политической мысли Англии после 1660 г. 


В 1660 г. уставшие от потрясений и катаклизмов англичане с радостной наде-
ждой и верноподданническими чувствами встречали Карла II. Но надежды не оправ-
дались, так как ни король, ни сплотившиеся в партию тори роялисты, казалось, не 
осознавали компромиссный характер Реставрации, искренне полагая, что управлять 
страной можно дореволюционными методами. 


В итоге крайне непопулярная политика, проводимая роялистами, привела в 
1679 г. к власти партию вигов. Именно тогда, во время Исключительного кризиса 
1679-1681 гг., с особой силой разгорелась дискуссия о природе королевской власти, ее 
прерогативах и преемственности. Именно тогда стало понятно, что абсолютная мо-
нархия перестала рассматриваться как незыблемый институт государственной власти, 
так как предметом политической дискуссии стал ее основополагающий принцип – без-
условное право законного наследника короля занять престол. 


В этих условиях королевская партия признает своим духовным вождем Роберта 
Фильмера, крупного политического мыслителя 1-й пол. XVII в., баронета и члена ста-
ринной аристократической фамилии. Фильмер был фанатично предан интересам ди-
настии и делу короля. Посмертная публикация его избранных произведений началась 
в 1679 г., а в 1680 г. был издан «Патриарх», в котором автор давал свое представление о 
происхождении института монархии и обосновывал превосходство абсолютной монар-
хии над другими формами правления. Точная дата написания «Патриарха» не извест-
на: Дж. Уоллес датирует его 1648 г.1, Р. Тук относил трактат к 1631 г.2, другие историки 
предлагают более широкие хронологические рамки – с 1635 по 1642 гг.3 


Основные положения теории Фильмера сводятся к следующему. Философ ка-
тегорически отрицает как не богословские и противоречащие Священному писанию 


                                                
1 Wallace J. The date of Filmer’s Patriarcha // The Historical Journal. 1980. Vol. 23. № 1. Р. 159. 
2 Tuck R. A new date for Filmer’s Patriarcha // The Historical Journal. 1986. Vol. 29. № 1. Р. 184. 
3 Laslett P. Inroduction // Patriarcha and other political wittings of Sir Robert Filmer / Ed. by P. Las-


lett Oxford, 1949. P. 3. 
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теории естественного права и общественного договора на том основании, что если 
принять гипотезу о свободе народа в выборе и установлении власти, то следует при-
знать и право народа сменять и наказывать правителей, если они нарушают закон. 
Но, признавая божественное происхождение власти, Фильмер обозначил и самое 
противоречивое в этой теории: «То, что Господь является источником власти, из-
вестно из Священного писания, но почему он даровал ее одному человеку, если все 
люди по природе равны?»4. Разрешение противоречия Фильмер находил в том, что 
истоки власти короля над народом производны от власти отца над семьей и в том, 
что все европейские короли – потомки Адама: «Адам был не только прародителем 
человечества, но владыкой для своих детей, внуков и всех последующих поколений, а 
настоящие монархи являются потомками и наследниками истинных прародителей 
человечества»5. Т.е. Адам получает от бога не только отеческую, но и королевскую 
власть над потомством, и эта власть переходит от его детей к патриархам, а от патри-
архов происходят короли, которые таким образом сочетают власть патриархальную и 
королевскую. И созданная на основе патриархального принципа королевская власть 
должна быть неограниченной и беспрекословной. 


Фильмер выступает убежденным апологетом абсолютной монархии, уверяя, 
что это не только самая справедливая, но и самая естественная форма государствен-
ного устройства: «Долгое время мир не знал ничего, кроме монархии, поскольку 
только она обеспечивает порядок, стабильность и незыблемость государственной 
мощи»6. Отстаивая свою точку зрения, Фильмер приводил доводы не только полити-
ческого и юридического характера, но и ссылался на несовершенство человеческой 
природы: «Нет ничего более ненадежного и непостоянного, чем люди. Их суждения 
изменчивы, как море. Не имея достаточно мудрости, они не видят разницу между 
добром и злом. Подобно домашнему скоту, они следуют туда, где есть возможность 
набить желудок. Завистливым взором они следят за успехами других. Они с готовно-
стью внимают любому, самому нелепому слуху. Они заботятся исключительно о себе, 
и не задумываются об общественном благе»7. 


Идея государственного суверенитета, т.е. неограниченной и абсолютной госу-
дарственной власти и идея могущественной власти монарха были почерпнуты Филь-
мером (чего он и не скрывал, приводя внушительные авторские цитаты) из трактата 
Бодена «Шесть книг о республике» (1576), переведенного на английский в 1606 г. Ри-
чардом Ноллом. Боден утверждал, что государство есть множество семей, возникшее 
за счет их подчинения политической власти, которая должна быть суверенна, т.е. не 
зависеть от какого-либо субъекта политики или законов. И, если носителем суверен-
ной власти является монарх (а это, по мнению Бодена, наилучшая форма правления), 
то, следовательно, его власть должна быть абсолютной и неделимой, т.к. посягатель-
ство кого-либо на прерогативы монархии открывает дорогу к анархии и смуте. 


Истоки основного положения Фильмера о тождественности отцовской и коро-
левской власти, вероятно, уходят во времена правления Елизаветы I и Якова I. В 1593 г. 
Королевской типографией был опубликован трактат «О верховной власти» Эндрю 
Саравии, священника из Кента фламандского происхождения. Саравия писал, что 
естественная свобода – это миф, так как каждый человек с момента рождения подчи-
няется отцу, а первые политические образования представляли собой не собрания 
свободных, равноправных людей, а разветвленные семейные общины, в которых 
власть принадлежала патриархам, которые и были первыми монархами. Достаточно 
нетривиально звучало утверждение Саравии о том, «если Господь в своей милости 
передаст власть от одной династии к другой, или заменит монархию (естественную и 
лучшую форму правления) на достойные, но менее надежные олигархию или демо-
кратию, то и в этом случае власть сохранит патриархальную основу, а власть имущие 
                                                


4 Filmer R. Patriarcha // Filmer R. Patriarcha and other writings. Cambridge, 2004. Р. 5. 
5 Ibid. Р. 7. 
6 Ibid. P. 15. 
7 Ibid. P. 28.  
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будут отчитываться только перед Богом»8. Конечно, появление произведений такого 
плана в первой трети XVII в. было обусловлено самой обстановкой эпохи. В то время 
не было более естественной вещи, чем повиновение детей отцу. Считалось, что глава 
семейства обладает властью над женой, детьми и даже слугами, причем эта власть 
носит божественный характер. Подобное мнение разделяли люди, придерживаю-
щиеся самых разных политических взглядов, и не удивительно, что патриархализм 
из бытовой сферы перекочевал в область политики и философии. 


Однако заимствуя идею происхождения королевской власти от патриархов, 
Фильмер значительно развивает ее и расширяет спектр обсуждаемых производных 
проблем. Так, в рассуждениях о природе и сущности власти он не мог обойти и про-
блему земельной собственности. Категории «собственность» и «власть» в XVII в. бы-
ли тесно связаны между собой, а в качестве аргументов в политических трактатах и 
дискуссиях вышеуказанного периода являлись практически неразрывными. Даже 
Карл I в последней, «эшафотной» речи отмечал, что в Англии неприкосновенность 
частной собственности всегда была неотъемлемым компонентом свободы: «Челове-
ческая свобода состоит в наличии правительства, которое проводит законы, защи-
щающие жизнь людей и их имущество», – заявил король9. 


Как ни странно, но в данном вопросе Фильмер оказался более консервативно 
настроенным, чем король. В его понимании на протяжении всей человеческой исто-
рии вся собственность, как и власть, наследовалась королем, и посягательство на нее 
рассматривалось как покушение на власть монарха. Поэтому любой передел королев-
ской собственности рассматривался им как противоестественное деяние, ведущее к 
разрушению института монархии. Если принять 1648 год в качестве даты написания 
«Патриарха», то можно предположить, что подобное понимание незыблемости ко-
ролевской собственности было следствием личного негативного отношения Фильме-
ра к процессу активной конфискации королевских и церковных земель, коснувшихся, 
в частности, и его лично. Однако в 1680 г., когда английские лендлорды уже успели 
забыть, что такое держать землю по феодальному праву, подобные одиозные пред-
ставления могли найти сторонников только в среде крайне правых роялистов. 


Несмотря на то, что монархическая власть по теории Фильмера не подчинена 
человеческим законам и как будто не оставляет места иным властным институтам, 
размышление о роли и функциях парламента занимает немалое место в его творче-
ском наследии. «Велики те преимущества, которые дает королю и его народу хорошо 
организованный парламент!» – восклицал Фильмер. Под «хорошо организованным» 
парламентом он подразумевал «собрание людей, признающих Его Величество вер-
ховным владыкой и в случае необходимости смиренно обращающихся к нему с пети-
циями; и облегчающими процедуру утверждения законов, которые соизволили при-
нять король и его министры»10. 


Проблеме взаимоотношений короля и парламента Фильмер посвятил два 
трактата – «Рассуждение о свободных землевладельцах» и «Анархия ограниченной 
монархии» (1648 г.). Последняя работа представляла собой критику «Рассуждения о 
монархии» Филиппа Хантона11 (1643 г.), в которой автор обосновывал утверждение, 
что английская монархия является монархией смешанного типа с разделением вла-
стных полномочий между королем, лордами и общинами. Фильмер же в принципе не 
признавал необходимость разделения властных отношений между политическими 


                                                
8 Цит. по: Sommerville J. Introduction // Filmer R. Patriarcha and other writings. Cambridge, 2004. 


P. XVII. 
9 The trial of Charles I / Ed. by R. Lockyer, L. 1974. P. 135. 
10 Filmer R. Patriarcha // Op. cit. P. 52-53. 
11 Ф. Хантон (1604?-1682) – один из самых известных политических мыслителей и памфлетистов 


периода гражданской войны. До 1657 г. был викарием в Уэстбери, затем возглавил основанный О. Кром-
велем колледж в Дурхеме. После реставрации был снят с должности. Главный труд – «Рассуждение о 
монархии» (1643), в которой автор доказывал, что согласно древней конституции, английская монархия 
носила ограниченный характер, который предусматривал разделение власти между королем, палатой 
лордов и палатой общин. 
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институтами. «… Под законодательной властью он (Хантон) подразумевает силу, соз-
дающую законы, а под исполнительной – проводящую их в жизнь… Монарх же дол-
жен обладать высшей, абсолютной властью – единолично, а не в теплой компании»12. 


Фильмер утверждал, что парламенты созданы по воле Короны, и появились 
они намного позже королевской власти. Их общественно-представительские функ-
ции для Фильмера ничтожны. Не скрывая презрения, он писал о палате общин: 
«Общины в парламенте вовсе не представляют интересы народа Англии. Они не 
представляют короля, потому что он – глава государства. Они не представляют лор-
дов, благороднейшую и достойнейшую английскую знать, которая в состоянии сама 
представить свои интересы. Они представляют простолюдинов, чей доход превышает 
сорок шиллингов в год, а также жителей больших и малых городов. Это не четверть, 
и даже не одна десятая часть населения Англии»13. Все привилегии, которыми распо-
лагала палата общин – свобода слова, право наказывать своих членов и расследовать 
поступки судий и других должностных лиц, по мнению Фильмера, было результатом 
королевских уступок, а не естественными правами. «Все эти права и привилегии бы-
ли дарованы королем с условием, что члены палаты общин будут держать себя в 
рамках покорности и верности монарху», – утверждал Фильмер. Более того: «парла-
мент – это королевский двор (суд), а главенство короля над ним – это подтвержден-
ный древними статутами и историей факт»14. То есть, парламент в представлении 
Фильмера лишен всякой самостоятельности и является послушным орудием коро-
левской власти. 


Теоретическая концепция Фильмера о месте и роли парламента имела и объ-
ективно-исторические корни. Исторический опыт убедительно свидетельствовал о 
том, что ни при монархической, ни при республиканской форме правления в Англии 
парламент не приобрел статус законодательного и представительного государствен-
ного института. Во-первых, законы, которые издавал или утверждал парламент, яв-
лялись, по сути, не законами, а ратификациями (например, утверждение указа коро-
ля о сборе новых налогов). В этой связи вполне логичным выглядит обращение 
Фильмера к трудам Э. Коука15, утверждавшего, что все акты парламента носили фор-
му петиций. Из этого Фильмер делал вывод, что «если петиции исходили от палаты 
общин, а ответ – от короля, то нетрудно догадаться, кто являлся истинным законода-
телем»16. Во-вторых, исторически создание парламента было результатом компро-
мисса между средневековым обществом и новой социально-политической силой в 
лице зарождающейся буржуазии. Парламент являлся сословно-представительным 
институтом, возникшим в период средневековой борьбы городов за независимость, и 
предназначался, прежде всего, для ограничения над ними власти короля и феодалов. 
Подобный статус парламента привел к тому, что в 1629 г. Карл I распустил его и пра-
вил единолично одиннадцать лет, а Кромвель сравнительно легко превратил его в 
послушное «охвостье». 


Базовые положения патриархальной теории об абсолютной власти монарха 
определяют отношение Фильмера к идее главенства законов и законотворчеству. 
«Будет ли грехом не повиноваться королю, если он приказывает совершить поступок, 
противоречащий законам? Ответ один: повиновение неизбежно в любом случае»17. 
Автор открыто заявлял, что король превыше закона, так как он является непосредст-
венным их источником: «Это прерогатива короля стоять над законом ради счастья и 


                                                
12 Filmer R. The Anarchy of a limited or mixed monarchy / Op. cit. P. 137. 
13 Ibid. P. 146.  
14 Filmer R. Patriarcha // Op. cit. P. 57. 
15 Э. Коук (1552-1634) – политический мыслитель, правовед. Во время правления Якова I зани-


мал должность главного судьи по общегражданским делам, в 1620-х гг. принимал активное участие в 
работе парламента. Главные труды – «Судебные решения» (1600-1615), «Учреждения» (1628), посвя-
щенные различным аспектам английского обычного права. 


16 Filmer R. The Free-holders grand inquest // Op. cit. P. 107. 
17 Filmer R. Patriarcha // Op. cit. P. 43. 
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свободы своих подданных, для которых были созданы эти законы»18. С позиций роя-
лизма Фильмер объяснял и происхождение законов: «Многие думают, что первые 
законы были созданы для того, чтобы ограничить власть монархов, но в действи-
тельности их назначение состояло в том, чтобы обуздать толпу»19. 


Положение об абсолютности и суверенности монархии, являющееся следстви-
ем патриархальной теории, однозначно определяет отношение философа к демокра-
тии, критика которой занимает значительное место в «Патриархе». Фильмер писал, 
что его противники могут также привести примеры из Библии, доказывающие, что 
люди имеют право избирать правителей: «Описания торжественных коронаций Сау-
ла, Давида, Соломона, проводимых народом Израиля, часто используются для того, 
чтобы посеять семена восстания и возбудить слабые умы. … На самом деле, выше-
упомянутые церемонии являлись не следствием свободного выбора, а подтверждени-
ем наследственного права»20. Худшим примером демократии, по мнению Фильмера, 
являлась Римская республика. Автор «Патриарха» развенчивает миф о «процветаю-
щей римской демократии»: «При демократической форме правления Рим дошел до 
крайней степени нравственного разложения. Марий и Помпей открыто разбрасыва-
ли серебро, чтобы купить голоса людей. Соперничавшие группировки постоянно 
приходили в столкновения, кровь текла рекой, а Тибр был переполнен мертвыми те-
лами»21. Фильмер был убежден, что это «издержки» любого демократического ре-
жима, причем аргументирует он это доводами нравственно-этического характера: 
«Вы можете подумать, что это временные беспорядки, но надо знать, что это неиз-
бежные последствия демократии, поскольку люди по своей природе склонны желать 
ничем не ограниченной свободы, а это возможно только при несправедливом и жес-
током правлении, каким является демократия»22. 


Столь же последовательным и бескомпромиссным было отношение Фильмера 
к таким категориям как общественный договор, естественное равенство людей: «Ес-
ли очевидно, что для людей противоестественно выбирать правительство, то, что же 
можно сказать о проклятом утверждении, что народ имеет право смещать неугодного 
им монарха? Даже если предположить, что между народом и правителем был заклю-
чен некий договор, то абсурдно то, что безрассудная толпа будет вправе расторгать 
его, судить и наказывать поставленного божественной волей монарха», – писал он23. 
Критические соображения философа наиболее полно изложены в произведении 
«Замечания, касающиеся происхождения государства», представлявшем собой раз-
вернутую критику «Левиафана» и «О гражданине» Т. Гоббса, «Против Салмасиуса»24 
Дж. Мильтона и «О праве войны и мира» Г. Гроция. Целостность патриархальной 
теории и ее внутренняя непротиворечивость дают возможность Фильмеру вести ар-
гументированную дискуссию с тремя крупнейшими политическими мыслителями, в 
произведениях которых были сформированы базисные государственно-правовые по-
ложения политической философии Нового времени. 


Политические трактаты Фильмера и особенно «Патриарх» явились одной из 
самых амбициозных попыток сплотившихся вокруг партии тори сторонников Стюар-
тов создать теорию происхождения государства, соединив в единое целое монархию, 
природу и религию. Американский исследователь П. Загорин писал, что это была 
«единственная роялистская теория, заслуживающая того, чтобы быть названной тео-


                                                
18 Ibid. 44. 
19 Ibidem.  
20 Filmer R. Patriarcha // Op. cit. P. 22. 
21 Ibid. P.28. 
22 Ibidem.  
23 Ibid. P. 33. 
24 К. Салмасиус (1588-1653) – французский ученый. Принял протестантство, в 1631 г. получил 


профессорскую кафедру в Лейдене. В 1638 г. написал трактат в защиту ростовщичества «De usuris», в 
1649 г. – «В защиту Карла I», где прославлял абсолютную монархию и осуждал английских индепенден-
тов за казнь короля. 
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рией божественного права в строгом смысле слова»25. Идеологическое значение пат-
риархальной теории, ее влияние и общественный резонанс самым наглядным обра-
зом иллюстрируют политические и идейные противники Фильмера. В конце правле-
ния Якова II О. Сидней, а после прихода к власти Вильгельма Оранского знаменитый 
Локк употребили значительные усилия для опровержения положений этой теории. 
Публикацию политических трактатов Фильмера спустя 40 лет после написания мож-
но расценить, как отчаянную попытку тори вернуть политическое влияние и распо-
ложить к себе общественное мнение. Но исторический момент был упущен: в обще-
стве периода поздней Реставрации не осталось сколь-либо значительных и влиятель-
ных социальных групп, идеологическим знаменем которых могла бы стать эта логи-
чески совершенная теория абсолютизма. Во всей совокупности своих идей «Патри-
арх» оказался слишком консервативным, теоретически соответствующим настроени-
ям самого правого крыла партии тори. Его апологеты утверждали, что необходимо 
доверять тому принцу, которого посылает Бог; что даже парламент не может ни ог-
раничить власть короля, ни, тем более, лишить его этой власти. Однако на практике 
выступая за неограниченную монархию, подавляющее большинство тори все же не 
желали отказываться ни от собственности, полученной после революции, ни от ак-
тивного участия в политической жизни Англии, что наилучшим образом продемон-
стрировали события 1689 г. 


Абсолютизм проиграл, причем произошло это не в 1680 г., а гораздо раньше, и 
Фильмер со своей теорией сорокалетней давности не мог его реанимировать. Док-
трина божественного происхождения власти была обращена в прошлое, а теория об-
щественного договора – в будущее, где абсолютизм с его порождениями станет ана-
хронизмом; в будущее, в котором, государство будет восприниматься не как данность, 
а гарант неприкосновенности прав общества в целом, и отдельно взятой личности в 
частности. Эта теория, впоследствии разработанная Джоном Локком, способствовала 
демократизации общественно-политической жизни не только в Англии, но и Европе, 
подготовив ее к вступлению в новую эпоху. 
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В статье на основании мемуаров и писем русских путешествен-
ников рассмотрено понятие «французская светскость», показано от-
ношение различных слоев французского общества к католической 
церкви и ее представителям. Также представлена картина борьбы 
между клерикалами и антиклерикалами в контексте проведения 
школьной реформы во второй половине XIX в. Представленный ма-
териал будет полезен для историков, культурологов, социологов.  
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Для изучения взаимоотношений между церковью, с одной стороны и общест-
вом и государством во Франции – с другой, подходит термин «секуляризация», или 
«уход от религии», который предложил французский ученый М. Гоше1. Понятие «се-
куляризация» является естественным для XVIII-XIX вв. – это время, когда происхо-
дил последовательный переход от сакрализованного мира старой французской мо-
нархии к четкому разделению обязанностей между религией и государством. Поня-
тие секуляризации подразумевает изъятие из компетенции церкви того, что не 
должно в нее входить по определению2. Процесс секуляризации представляет собой, 
таким образом, длинный путь, финалом которого является «смерть Бога». «Если се-
куляризация, – пишет Г.Б. Гутнер, – начинается с отчуждения от церкви того, что ей 
заведомо чуждо, то кончается она обескураживающим открытием: в человеческой 
жизни нет вообще ничего, что по праву принадлежит церкви. Это значит, что и Богу 
также ничего не принадлежит. Все, что приписывалось ему, нашло иного – настоя-
щего – владельца. Да и сам Бог, в конечном счете, оказался иллюзией»3. 


Секулярный взрыв в революционной Франции 1789 г. повлек за собой раскол 
национального сознания, постепенное укрепление светского образа жизни, а завер-
шением его стало отсутствие какого-либо упоминания о религии при переписи насе-
ления в 1872 г. Религия, по выражению Э. Ренана, превратилась в «дело вкуса» каж-
дого4. Однако процесс упадка религиозного сознания начался не в 1789 г., он имеет 
более глубокие корни. Как считает Б. Андерсон, власть папского престола рассеивает-
ся тогда, когда зарождается национальная интеллигенция во Франции и исчезает 
трансъевропейский ученый мир, пишущий на латыни5. Это произошло по двум при-
чинам: во-первых, освоение неевропейского мира послужило мощным толчком к 
резкому расширению культурного и географического горизонта, а тем самым и пред-
ставлений о различных возможных укладах человеческой жизни. Во-вторых, статус 
латинского языка, который считался священным, постепенно утратил свое значение. 
Если Р. Декарт (1596-1650) и Б. Паскаль (1623-1662) вели большую часть переписки 
на латыни, то Вольтер (1694-1778) уже на французском языке6. Следовательно, са-
кральное сообщество постепенно «фрагментировалось, плюрализировалось и терри-
ториализировалось»7. 


                                                
1 Брольо Ф.М., Мирабели Ч., Онида Ч. Религии и юридические системы. Введение в сравнитель-


ное церковное право / Пер. с ит. (Серия «История церкви»). М., 2008. С. 132. 
2 См.: Гутнер Г.Б. Секулярность, постсекулярность и универсализм. Замечания к диалогу Хабер-


маса и Ратцингера // Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и 
религии / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). М., 2006. С. 13.  


3 Гутнер Г.Б. Там же. С. 15. 
4 Брольо Ф.М. и др. Указ. соч. С. 134. 
5 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении нацио-


нализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. М., 2001. С. 39-40. 
6 Андерсон Б. Там же. С. 41. 
7 Там же. С. 42. 
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Секуляризация выработала понятие «французская светскость». Хотя некото-
рые исследователи и считают его мифом, в отличие, например, от «испанской» и 
«мексиканской» религиозности8, тем не менее, многие русские путешественники 
действительно отмечали очень слабую связь между католической церковью и обще-
ством. Действительно, католическая церковь обладала силой и богатством во Фран-
ции, но ее основания были шатки. 


Сильное влияние клира обусловлено было 3-мя причинами9. Во-первых, внут-
реннее устройство католической церкви как организации служило залогом ее могу-
щества. Французское духовенство представляло собой хорошо слаженную, суборди-
нированую структуру, начиная от простого деревенского священника и заканчивая 
архиепископом и папой. Государственная власть в такой внутренней согласованности 
церкви не видела для себя ничего страшного. 


Во-вторых, правительство содействовало обогащению церкви. На прихожан 
обрушивались многочисленные и принудительные сборы, которые создавали в их 
ежегодном бюджете значительную прореху: «<…> и я слышал, – пишет Н.И. Тара-
сенко-Отрешков, – от лиц, принадлежащих разным сословиям, сильный ропот про-
тив столь тягостных и неприличных поборов»10. 


В-третьих, в годы Второй империи духовенство вмешивалось в жизнь государ-
ства путем осуществления контроля над образованием, влияния на раздачу должно-
стей чиновникам и избрание депутатов. Особенно под влиянием католической церк-
ви находилась женская часть населения. «Если бы во Франции, – пишет Тарасенко-
Отрешков, – женщинам было дано право участвовать в выборах и даже быть изби-
раемыми, <…> то можно быть уверенному, что в депутаты законодательного собра-
ния были бы избраны только ярые католики, председателем был бы архиерей, вице-
председателями самые ревностные католики, а секретарями молодые прелаты»11. 
Женщины во Франции всегда были в большей степени подвержены церковному 
влиянию. Особенно повлияла на это обстоятельство война 1870-1871 гг., в результате 
которой масса женщин, оставшихся одинокими, пополнила монастыри. Ситуация 
практически не изменилась и после реформы системы образования. К концу XIX в. 
членов женских конгрегаций было в 5 раз больше, чем мужских. В провинции, осо-
бенно в деревнях, церкви посещали в основном одни женщины. Отец, как правило, 
отдавал мальчика в общественную школу, а мать – девочку – в монастырскую, вслед-
ствие чего, число мальчиков, посещавших монастырские школы, достигало 440 000, 
а число девочек в тех же школах было в несколько раз больше – 1 177 00012. 


Но в целом большой процент населения (три четверти, если не больше пари-
жан и не менее половины мужского населения остальной Франции) выступали про-
тив духовенства как такового, а многие против католического вероисповедания и при-
нудительной веры. «Париж вообще не религиозен. Мелкая буржуазия и рабочие ты-
сячами и десятками тысяч считают себя не принадлежащими ни к какой конфес-
сии», – писал П. Боборыкин13. Представители клира, мягко говоря, не пользовались 
популярностью и уважением. Так, проезжая в Париже мимо здания, имеющего любо-
пытную архитектуру, Н.И. Тарасенко-Отрешков спросил у кучера: «Что это за здание?» 
«Это, – отвечал он, – школа, где учат лгать». Речь шла о духовной семинарии. 


Отношение буржуа к церкви было обусловлено их взаимным соперничеством 
за власть. М.Е. Салтыков-Щедрин в этой связи заметил: «… Но чтоб поп позволял се-
бе публично угрожать ему или соблазнять наградами – этого он уж никак потерпеть 
не может». Будучи в Париже в 1875 г., он отметил, что Бог «стесняет буржуа», и бур-


                                                
8 Брольо Ф.М. и др. Указ. соч. С. 148. 
9 Тарасенко-Отрешков Н.И. Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию. 


СПб., 1871. С. 211-214. 
10 Там же. С. 211. 
11 Там же. С. 216. 
12 Письмо из Парижа. Возрождение католицизма во Франции // Мир Божий. 1901. № 7. С. 64. 
13 Боборыкин П. Столицы мира. С. 402.  
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жуа отвечает тем, что «упорно борется с попом с легкой руки Вольтера», и что в по-
следние годы эта борьба приняла очень яркий и торжествующий характер. Но чем 
закончится эта борьба, было трудно предопределить, потому что вплоть до 1875 г. не 
было окончательно ясно, какой путь изберет Франция – республиканский или мо-
нархический? Буржуа, по мнению М. Е. Салтыкова-Щедрина, вольнодумец по опре-
делению, на людях любит покощунствовать, но в то же время трус, втайне богомолен 
и когда никто не видит, «любит перекрестить себе пупок». 


Таким образом, французская светскость и антиклерикальный настрой во 
французском обществе 2-й пол. XIX в. – это не миф, и выражались они, по крайней 
мере, в трех измерениях: 1) Непосещение католических храмов; 2) формальное со-
блюдение или несоблюдение вовсе религиозных праздников; 3) свободное поведение 
священников. 


1. Характерными явлениями общественной жизни, особенно в 70-80-е годы 
XIX в., стали отказы от крещения детей и церковного венчания, гражданские похо-
роны как в буржуазной среде, так и рабочей. Процесс этот начался, естественно, не во 
2-й пол. XIX в., а еще в ходе Великой французской революции и в дальнейшем ак-
тивно развивался. Так, Н.М. Карамзин, находясь в Версале, обратил внимание на то, 
что когда в церкви служили обедню, то там никого не было, кроме монахов14. В конце 
30-х годов XIX в. В.М. Строев убедился в том, что храмы буквально разваливаются, 
правительство отпускает на них мало денег и многим угрожает «совершенное разо-
рение»15. «Католические церкви пусты и бесцветны, служба неторжественна», – до-
бавляет Н.М. Щапов16. Г.И. Успенский, побывав на празднике св.Троицы в соборе 
Парижской Богоматери, рассказал случай, немало его удививший: «Служба шла со 
всею торжественностью: служил парижский архиепископ <…> Но церковь мы нашли 
совершенно пустой; кроме небольшой кучки народу да иностранцев, шатавшихся во-
круг пустых стульев и рассматривавших расписные цветные стекла, – хоть шаром по-
кати. «Ослабела вера», – заметил мой соотечественник»17. 


2. Религиозность парижан и вообще французов приобрела во 2-й пол. XIX в. 
формальный характер: она сводилась лишь к различным церемониям и обрядам18. В 
высших сословиях было принято соблюдать католические обряды хотя бы внешне, 
как подтверждение приличного образа жизни. Постепенное укрепление светского 
образа жизни приводит к тому, что цикл религиозных праздников отрывается в силу 
общей незаинтересованности от своих конфессиональных истоков и в основном вос-
принимается гражданами и властями как дополнительный выходной день. Даже 
первый день Рождества не отмечался в Париже населением так, как к этому привык-
ли русские: «Я видел везде работающих, как в обыкновенные дни», – писал Н.И. Та-
расенко-Отрешков19. Торговля в воскресные и праздничные дни в Париже процвета-
ла. Возможно, французские коммерсанты сообразили, что воскресный день грозит 
обернуться для них убытками, поэтому на рождественские праздники в Париже 
вдоль бульваров (Капуцинок, Итальянского и других) ставили большое количество 
(около 1000) временных торговых лавочек. С 25 декабря и в течение недели в них 
продавались всевозможные недорогие мелочи: детские игрушки, портмоне, запис-
ные книжки, принадлежности для рисования, фотографии, цветы и фрукты. Русским 
путешественникам это напоминало вербную неделю на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге20. 


                                                
14 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Повести. М., 1980. С. 405. 
15 Строев В.М. Париж в 1838 и 1839 годах. Путевые записки и заметки. В 2-х частях. Ч. I. СПб., 


1842. С. 36. 
16 Щапов Н.М. Я верил в Россию. Семейная история и воспоминания инженера о Москве и по-


слереволюционной России. М., 1998. С. 47. 
17 Успенский Г.И. Больная совесть // Успенский Г.И. Власть земли / Сост., предисл. и примеч. 


В.И. Бельдюгова. М., 1984. С. 70. 
18 Боборыкин П. Столицы мира. С. 402. 
19 Тарасенко-Отрешков Н.И. Указ. соч. С. 244. 
20 Там же. 
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Пасха также отмечалась без особого размаха, по крайней мере, в пасхальные 
дни во Франции правительственные канцелярии работали как обычно. В этой связи 
интересен рассказ солдата Павла Таторского, раненого в Крымскую кампанию в бит-
ве при Альме в сентябре 1854 г. В Константинополе ему ампутировали руку и отпра-
вили в Тулон в качестве военнопленного, где он находился в течение почти 8 меся-
цев. За границей русские пленные как могли приспосабливались к условиям неволи, 
изучая и наблюдая странности местного быта. Невзирая на тяжелые обстоятельства, 
Таторский и его друзья по несчастью стремились сохранить атмосферу привычного 
жизненного уклада, в частности соблюдая Пасху. Таторского – православного из рос-
сийской глубинки удивляли особенности католического отправления культа. 


3. Поведение католических священников с точки зрения русских наблюдате-
лей тоже вызвало немало вопросов. Упреки в основном сводились к тому, что пред-
ставители духовенства вели себя не с «должной воздержанностью»21. Это касалось 
совершения ими обрядов, несения службы, чтения проповедей. Особенно это было 
заметно в многолюдных храмах22. 


«Ослабела вера» – таков лейтмотив размышлений наших соотечественников, 
касающихся проблемы взаимоотношений церкви и государства, религии и общества 
во Франции. Процесс секуляризации мышления и развития буржуазного общества, 
продолжающийся во 2-й пол. XIX в., породил странную ситуацию двух Франций, од-
ной «одушевленной суеверием» и другой «дышащей отрицанием», одинаково при 
этом фанатичных23. Как писал корреспондент «Вестника Европы»: «… Франция, как 
вы знаете – старшая дочь церкви… Самые ревностные приверженцы святого престо-
ла находятся… у нас, но… у нас же находятся и самые решительные его противни-
ки…»24. В наибольшей степени эта характеристика касалась истории борьбы клери-
кализма и антиклерикализма во Франции. 


Один из декретов Парижской Коммуны, принятый 2 апреля 1871 г., провозгла-
сил отделение церкви от государства, упразднение бюджета культов, а также объявил 
национальной собственностью движимое и недвижимое имущество религиозных 
конгрегаций. Однако после подавления Коммуны в условиях реакции началось уси-
ление клерикальных настроений. В народных кругах была популярна доктрина «со-
циального католицизма», автором которой был граф Альбер де Мен. Он организовал 
кружки католических рабочих, в которых призывал к укреплению авторитета церкви 
и подчинению правящему классу: «Только католичество обладает божественным све-
том … Только оно может сказать революции, что она основана на ложном принципе 
суверенной независимости человека…»25. В народе царил культ реликвий, возрожда-
лись темные суеверия, распространялись рассказы о видениях и т.д. Церковь органи-
зовывала сеть религиозных паломничеств и демонстраций. Клерикальная агитация 
приобретала все больший размах. Мировые телеграфные агентства выпускали объ-
явления о некоторых французских прелатах, которые, выступая в знак протеста про-
тив идеи республики, «несли в руках распустившиеся цветы»26. Епископы тоже, что 
называется «подняли щит», и это живо обсуждалось левой прессой.27 В 1877 г. Вер-
сальский епископ раскритиковал всеобщее избирательное право, а епископ в Монпе-
лье назвал республику «хаосом» 28. 


                                                
21 Тарасенко-Отрешков Н.И. Там же. С. 219. 
22 Восемь месяцев в плену у французов… С. 199-200. 
23 Корреспонденция из Парижа // Вестник Европы. 1870. № 1. С. 453. 
24 Там же. С.4 51. 
25 Зеваэс А. История Третьей Республики (1870-1926): Пер. с франц. Ф. Капелюша / Ред. пре-


дисл. и прим. Т.А. Аксельрода и Ж. Шавароша. Л.–М., 1930. С. 66. 
26 Bonnefon J. de. Soutanes politiques. P., 1893. P. 9. 
27 Hanotaux G. Histoire de la France contemporaine. Р., 1903-1908. Vol. III. La Presidence du Mare-


chal de Mac-Mahon. La Constitution de 1875. P. 694. 
28 Ахмерова Р.А. История культуры Франции второй половины XIX – нач. XX вв (проблема 


культурно-исторической трансформации) // Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Казань, 
1998. С. 64. 
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Выражением антиклерикальных настроений стала речь Л. Гамбетты, с которой 
он выступил в Палате в 1877 г.: «Я выражаю чувства французского народа, когда по-
вторяю слова, сказанные однажды моим другом Пейра: «клерикализм – вот враг» 29. 


Противостояние клерикалов и антиклерикалов вылилось в 1879 г. в решение 
вопроса о народном просвещении. 15 марта 1879 г. Ж. Ферри внес на обсуждение два 
законопроекта: первый, касающийся высшего совета ведомства народного просве-
щения и советов при высших учебных заведениях, а второй – относительно высшего 
образования в стране. 


Первый законопроект исключал из университетских советов так называемые 
«социальные влияния» и членов духовенства, заменяя их специалистами, лицами 
преподавательского персонала, или назначенными министром, или по выборам от 
факультета. 


Второй законопроект, не уничтожая свободы высшего образования, признавал 
только за государственными факультетами право предоставлять ученую степень, а 
также обязывал студентов записываться на эти факультеты. Седьмая статья законо-
проекта вызвала наибольший протест со стороны клерикалов, так как гласила: «ли-
ца, принадлежащие к неутвержденным конгрегациям, не имеют права преподавать в 
общественных или частных школах, а также руководить школами того или иного 
разряда»30. 


По закону от 30 октября 1886 г., в течение последующих 5 лет весь учитель-
ский персонал народных школ должен был быть сделан исключительно светским. 


Все эти законы, известные под именем законов Ферри, были сведены в один 
органический регламент 18 января 1887 г. Таким образом, вплоть до 1886 г. Жюль 
Ферри провел один за другим целый ряд законов: о свидетельствах на право препо-
давания, о бесплатности обучения, о распределении расходов по содержанию школ 
между общинами, департаментами и государством, о нейтральности школы в деле 
религии, о программах народной школы, о материнских и высших народных школах 
и т.д. Эти законы был вдохновлены философией XVIII в., доктриной которой являет-
ся, по выражению А. Дебидура, оптимизм, освобождение знания от рабства тради-
ций. В речи 1870 г. Ж. Ферри говорил, что в своей работе опирался на «великолепный 
план республиканского воспитания Кондорсе», который соответствует современному 
французского уровню и порядку преподавания и воспитания: «Это, так сказать, ис-
кусство создавать людей и граждан – основа основ» 31. Цель этих реформ заключа-
лась, по мнению М.Е. Салтыкова-Щедрина в том, чтобы «упразднить поповского бога 
совсем…». 


В дальнейшем П.М. Вальдек-Руссо провел закон об ассоциациях (против 
влияния клерикалов в деле образования). Его проекты также подвергались атаке со 
стороны защитников клерикализма, которые упрекали его в желании «дехристиани-
зировать Францию и передать церковную собственность той части, которая желала 
бы отмены упразднения бюджета культов, отделения церкви от государства, исклю-
чения клира из преподавания»32. 


Министерство Л.Э. Комба, который возглавил правительство в 1902 г., закры-
ло путем декрета неутвержденные школы, основанные утвержденными конгрега-
циями. Фанатизированное население Коммун, в которых находились данные школы, 
подстрекаемое священниками и поддерживаемое присутствием среди него членов 
Парламента, оказало отчаянное сопротивление агентам исполнительной власти: им 


                                                
29 Debidour A. L'Eglise catholique et 1'Etat. Sous la Troisieme Republique (1870-1906). Tome I.  


1870-1889. P., 1906. P. 170-171. 
30 Зеваэс А. Указ. соч. С. 107. 
31 Hanotaux G. Histoire de la France contemporaine. Р., 1903-1908. Vol. IV. La Republique Parlamen-


tair. Р. 600. 
32 Debidour A. L'Eglise catholique et 1'Etat. Sous la Troisieme Republique (1870-1906). Tome II.  


1889-1906. P., 1909. P. 259. 
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бросали в лицо шайки с экскрементами, били их граблями и дубинами33. Правитель-
ство в таких случаях проявляло сдержанность, не применяя ответной силы. Наконец, 
Комб провел закон от 7 июля 1904 г. «Об упразднении конгреганистского преподава-
ния», а в 1905 г. Франция разорвала отношения с Ватиканом. 


Так, республика во Франции, едва только ей удалось упрочиться, начала борь-
бу с клерикализмом за светскую цивилизацию. Антиклерикальные законы республи-
канской Франции фактически укрепили раскол и нестабильность в обществе и авто-
ритет католической церкви при том, что значительная часть населения была равно-
душна и к религии, и к церкви. 
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Уже спустя два месяца после начала мировая война, она потеряла маневрен-
ный характер и перешла в позиционный тупик1. В течение короткого периода дово-
енные запасы вооружения и боеприпасов были израсходованы, и противостоящие 
друг другу армии столкнулись с кризисом снабжения военным имуществом. Особен-
но остро он проявился в царской армии. Правительству пришлось обращаться за по-
мощью к союзникам2. 


В России рассчитывали, что союзники с готовностью пойдут навстречу боль-
шинству ее требований. Не имея ясной и объективной информации о потребностях 
действующей армии, высшие чины надеялись на быструю и эффективную помощь со 
стороны Запада. Первые заказы на военное имущество за границей давались хаоти-
чески, не были четко определены. В такой обстановке по приглашению лорда Китчи-
нера в Англию была отправлена особая миссия во главе с вице-адмиралом А.И. Руси-
ным, с целью прояснения вопроса о возможной помощи в деле снабжения русской 
армии предметами вооружения и для участия в конференции министров снабжения. 


4 октября 1915 г. миссия в составе начальника Крепостного отдела ГВТУ гене-
рал-майора Савримовича, члена артиллерийского комитета ГАУ полковника Федоро-
ва, делопроизводителя канцелярии военного министерства надворного советника 
Терне, офицера генерального штаба Кельчевского, военного атташе Великобритании 
полковника Нокса и представителей морского ведомства старшего лейтенанта Рома-
нова и лейтенанта Любомирова отбыла из Архангельска в Лондон. Приезд миссии в 
Лондон ожидался с большим нетерпением «съехавшимися представителями союз-
ных стран»3. 


Состав миссии был недостаточно авторитетен и подготовлен к решению боль-
шого количества сложных технических и хозяйственных вопросов4. Главная цель ви-
це-адмирала Русина заключалась в размещении за границей заказов на производство 
военного имущества. В первую очередь необходимо было разместить заказы на вин-
товки, пулеметы и артиллерийские орудия крупного калибра. Одновременно Русин 
должен был представлять Россию на конференции министров снабжения стран Со-
гласия, а также составить ясную картину с положением заказов за границей. Осталь-
ные члены миссии совершили ряд поездок на Западный фронт и посетили несколько 
военных предприятий в Англии. 


                                                
1 Нилланс Р. Генералы Великой войны. М., 2005. С. 226. 
2 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 142. 
3 Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф. 2003 (Управление 


генерал-квартирмейстера). Оп 1. Д. 1735. Л. 13. 
4 Сидоров А.Л. Отношения России с союзниками и иностранные поставки во время Первой ми-


ровой войны // Исторические записки. Т. 15. М., 1945. С. 156. 
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Отсутствие четкой системы и организации в деле распределения заказов за 
рубежом приводило к тому, что запросы и требования поступали к английскому и 
французскому правительству без всякого плана и системы5. Поэтому союзники не 
могли составить полную и ясную картину потребностей России в военном имуществе 
и оказать эффективную помощь и поддержку6. Русскому правительственному коми-
тету, отвечавшему за распределение заказов в Лондоне, остро не хватало персонала и 
полномочий. 


Главной целью вице-адмирала Русина являлся заказ как можно большего ко-
личества оружия и других предметов снабжения. Для английского и французского 
правительств не менее важным являлось выяснение точных потребностей России в 
военном и другом имуществе. Поэтому они возлагали большие надежды на миссию 
А.И. Русина7. 


Россия начала тяготиться контролем со стороны Англии за размещением зака-
зов в нейтральных странах, особенно в США. Заказы России в Америке росли в гео-
метрической прогрессии, а импорт товаров из США в 1915 г. составлял 60,8 млн. дол-
ларов. Но размещать заказы в Америке Россия могла лишь с разрешения и только на 
тех фирмах, на которые указывало английское правительство при посредничестве 
банкирского дома Моргана. Естественно, что стоимость таких заказов была в не-
сколько раз выше. Английское правительство при заключении в сентябре 1915 г. фи-
нансового соглашения настояло на том, «что в будущем все предложения относи-
тельно поставок для России, либо в Британской империи, либо в Америке, будут рас-
сматриваться в Лондоне»8. 


По вопросу о масштабах помощи, которую союзники могли оказать России, 
они в один голос отвечали, что в настоящий момент их промышленность еще не 
достигла максимального выпуска оружия и других предметов военного назначения, 
и поэтому в первую очередь они снабжают собственные армии. Так, А. Тома конста-
тировал, что: «в руки неприятеля попали северные и северо-восточные области 
Франции, являющиеся центром военной промышленности». Министр вооружений 
Великобритании отмечал, что вместо 200000 тысяч солдат, которых необходимо 
было содержать до войны, теперь требуется снарядить и вооружить 2 млн.  
Д. Ллойд-Джордж откровенно заявил, что «наш первый долг – это забота о воору-
жении нашей армии, и как бы велики ни были нужды наших союзников, во многих 
случаях наши еще больше9. Таким образом, Англия и Франция дали понять вице-
адмиралу А.И Русину, что, удовлетворяя те или иные потребности России в различ-
ных предметах снабжения, им «приходится давать нам не из своего избытка, а от-
рывать от собственных своих нужд»10. 


Несмотря на столь резкую отповедь, Русин надеялся, что ему все-таки удастся 
разместить большинство заказов, рассчитывая на содействие Д. Ллойд-Джорджа, с 
которым у него сложились весьма неплохие отношения. По словам Русина, в лице Д. 
Ллойд-Джорджа «мы встретили человека вполне сочувствующего нашим интересам 
и ясно представляющего положение на нашем театре военных действий»11. 


Между тем объем заказов согласно ведомости, полученной вице-адмиралом 
А.И. Русиным, был действительно огромен. Номенклатура необходимых заказов вы-
ходила далеко за рамки заказов обычного вооружения. Первые 11 пунктов ведомости 
содержали заказы на артиллерийские орудия, пулеметы, винтовки и боеприпасы к 
ним. Русское правительство предполагало получить от союзников до 1 января 1917 г. 


                                                
5 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1735. Л. 15. 
6 Козлов Н. Очерк снабжения русской армии военно-техническим имуществом в мировую вой-


ну. Ч 1. М., 1926. С. 156. 
7 Там же. Л. 14. 
8 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 5389. Л. 39. 
9 Там же. Л. 20. 
10 Там же. Л. 16.  
11 Там же. Л. 15. 
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2700 артиллерийских орудий различных калибров, в том числе и калибром 8 и  
12 дюймов с полным комплектом боеприпасов. Следующим по объемам заказов шло 
стрелковое вооружение: 1 млн. винтовок и порядка 3 млн. патронов к ним, а также  
1 млн. пистолетов с 250 тыс. патронов и 21300 пулеметов. Помимо этого, русская ар-
мия остро нуждалась в большом количестве пороха, толуола, колючей проволоки 
общей массой в 8,5 млн. пудов. Потребность в средствах связи: 20 тыс. телефонных 
аппаратов и 300 тыс. верст телефонного кабеля. Тыловые службы действующей ар-
мии нуждались в 10 тыс. легковых и грузовых автомобилях и 15 тыс. велосипедов и 
мотоциклов. Для экипировки солдат требовалось закупить 3 млн. пар сапог, 360 пу-
дов подошвенной кожи, 28 млн. ярдов сукна. Остальные пункты ведомости содержа-
ли заказы на медикаменты, авиационное имущество и различные сорта стали. В за-
явке не указывалась даже примерная сумма, в которую могло бы обойтись все зака-
занное имущество. Речь шла о миллиардных заказах, от успешного выполнения ко-
торых в большой мере зависела боеспособность армии12. 


Союзники согласились поставить 300 орудий. Из этого числа Англия согласи-
лась передать России 8- и 6-дюймовые гаубицы в количестве 200 штук обоего калиб-
ра, заказанных американской фирме Мидвель со сдачей с середины 1916 г. по 6 ору-
дий в месяц. В поставке же 12-дюймовых гаубиц России было отказано, кроме 10 
штук, уже заказанных фирме Виккерс. Отказ мотивировался тем, что «последние 
(сентябрьские) бои показали, что без большого числа орудий калибром в 6 дюймов и 
выше невозможно предпринять что-либо против фортификационных сооружений 
германцев на Западном фронте»13. Вместо предполагавшегося заказа 1400 48-
линейных гаубиц Великобритания согласилась передать только 300 полевых 45-
линейных гаубиц, а в получении 520 горных 3-дюймовых пушек было вовсе отказано. 
В отношении артиллерийских боеприпасов пришли к соглашению, что на каждое 
орудие будет поставляться по тысяче снарядов. 


Лорд Китчинер не пошел навстречу пожеланиям Русина об увеличении отпус-
ка патронов японского образца и артиллерийских орудий большого калибра. Более 
того, Китчинер, по словам Русина, был неприятно поражен тем, что большое количе-
ство орудий (45-дюймовых гаубиц), необходимых английской армии, уступлено Рос-
сии. Положение поправило обещание французского правительства поставлять каж-
дую третью изготовленную 42-линейную пушку. 


Французское правительство обязывалось поставить России 80 тыс. винтовок 
Кропачек, 480 тыс. Гра, 39 тыс. Лебеля с 375 тыс. патронов на каждую винтовку. 
Кроме того Франция гарантировала ежемесячную поставку 4 млн. патронов к вин-
товкам Лебеля и до 30 млн. патронов к винтовкам Гра и Кропачек. 


Англия уступала 60 тыс. винтовок системы Арисака с 300 тыс. патронов на 
каждую, обещав увеличить поставку винтовок до 150 тыс. Кроме того, английское 
правительство уступало единовременно 30 млн. патронов для винтовок Арисака и 
обязывалась производить в Англии ежемесячно 45 млн. патронов в месяц для Рос-
сии. Эта уступка была очень важна, так как количество японских винтовок в русской 
армии было довольно большим. 


Итальянское правительство передавало 500 тыс. винтовок Веттерли, из кото-
рых 300 тыс. были реально переданы, с 400 млн. патронов с ним. Количество патро-
нов было явно недостаточным, требовалось еще ок. 300 млн. 


Размещение остальных заказов не встретило серьезных затруднений за ис-
ключением, пожалуй, заказов пистолетов, быстрорежущей стали и ферровольфрама. 
Производство револьверов удалось разместить в Испании всего на 100 тыс. вместо 
предполагаемого 1 млн. с 500 патронами на каждый пистолет. Быстрорежущей стали 
союзниками было отпущено 2500 тонн, ферровольфрама 50 тонн. 


                                                
12 Сидоров А.Л. Отношения России с союзниками и иностранные поставки во время Первой ми-


ровой войны // Исторические записки. Т. 15. М., 1945. С. 167. 
13 Федоров В.Г. В поисках оружия. М., 1964. С. 23. 
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В результате вице-адмиралу А.И Русину удалось разместить львиную долю за-
казов на предметы, перечисленные в ведомости. Принципиально важным являлось 
согласие союзников на увлечение поставок винтовочных патронов и немедленного 
отпуска и отгрузки винтовок. Отпущенные 300 гаубиц позволяли вооружить ими к 
весне 1916 г. 25 корпусов. Не менее важным было и то, что приезд миссии помог раз-
грузить и переключить силы Русского правительственного комитета на решение дру-
гих вопросов. Поэтому в отчете для Особого совещания по обороне государства А.И. 
Русин выражал удовлетворение от поездки и не приводил каких-либо критических 
замечаний относительно политики союзников в отношении России. 


В итоге, союзники пошли навстречу пожеланиям и требованиям России лишь 
после того, как снабдили всем необходимым собственные армии. Поэтому будет 
справедливым отметить, что «союзники России не сделали ей ничего более того, что 
соответствовало их представлении о собственном благе»14. 
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В начале XX в. Королевство Нидерландов являлось государством со средним 


уровнем развития промышленности, интенсивным сельским хозяйством и находя-
щимися на высоком уровне торговлей, транспортом, кредитно-банковским делом и 
сферой услуг. В то же время, Нидерланды, занимающие всего лишь 0,425% террито-
рии Европы, были одной из крупных колониальных и торговых держав мира. Нидер-
ландские колониальные владения – в Ост-Индии (Индонезия) и в Вест-Индии (6 ост-
ровов Малого Антильского архипелага и Суринам) – превышали размеры метропо-
лии более чем в 60 раз, в них проживали 38 млн. чел.1 Численность населения мет-
рополии составляла 6,3 млн. чел. (1914 г.). Более 70% нидерландцев проживали в го-
родах2. В промышленности страны было занято 33,8% населения, в сельском хозяй-
стве – 29,6%, в торговле, кредитно-банковском деле и транспорте – 18%, в других от-
раслях – 19%. По объему внешней торговли Нидерланды вышли на 5 место в мире. 
Нидерланды являлись важным международным центром распределения товаров, 
капиталов и услуг. 


Политическая жизнь Нидерландов характеризовалась острой борьбой много-
численных партий, главным образом клерикального и либерального толка. В силу 
специфики развития страны в ней отсутствовали социальные слои, которые могли бы 
послужить базой массовых партий авторитарной или резко консервативной направ-
ленности. Большое влияние протестантского и католического духовенства обуслови-
ли широкое распространение в нидерландском рабочем движении анархистских 
идей, ревизионизма и реформизма. Социал-демократическое движение в Нидерлан-
дах не было столь массовым, как в соседних странах. Нидерландские партии правя-
щих коалиций, стремясь предупредить усиление влияния идей социализма, с конца 
XIX в. уделяли серьезное внимание социальному законодательству и реформе изби-
рательного права. 


Политическая борьба шла между блоком клерикальных партий – в него вхо-
дили протестантские Антиреволюционная партия (АРП) и Христианско-
исторический союз (ХИС), а также Всеобщий союз римско-католических объедине-
ний избирателей – и либералами. 


На парламентских выборах в июне 1913 г. победил блок либеральных партий и 
социалистов. Социалисты (СДРП) поддержали кабинет, сформированный независи-
мым либералом Питером Кортом ван дер Линденом, но войти в него отказались. В то 
же время, их постоянная поддержка помогла либералам оставаться у власти до конца 
Первой мировой войны. 


                                                
1 Данные 1911 г. См.: Энциклопедический словарь братьев Гранат. 7-е изд. М., [1914]. Т. 24. 
2 От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. Модернизация Западной Ев-


ропы с XV в. до 1980-х гг. М., 1998. С. 209; Фишер В. Европа: экономика, общество и государство.  
1914–1980. М., 1999. С. 14. 
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В начале XX в. в период роста напряженности в Европе Нидерланды демонст-
рировали стремление по возможности дистанцироваться от острых проблем между-
народных отношений и традиционно придерживались политики нейтралитета. Ос-
новы ее были заложены еще в 1-й пол. XVIII в., когда тенденция к нейтралитету ут-
вердилась в качестве ведущей во внешнеполитической линии страны. Она полностью 
соответствовала интересам Нидерландов, но в каждый из исторических периодов 
стимулировалась различными причинами, которые коренились, прежде всего, в эко-
номическом развитии Европы и самих Нидерландов, а также в изменениях в системе 
международных отношений. Противоборствующая тенденция побеждала лишь на 
короткий срок и, как правило, не по воле Нидерландов. После отделения в 1830 г. 
Бельгии Нидерланды перешли на положение малой европейской страны с больши-
ми колониальными владениями. И в проведении политики нейтралитета им следо-
вало теперь учитывать, прежде всего, такие факторы, как отсутствие возможности 
оказывать существенное влияние на ситуацию в Европе, а также географическое 
расположение между остро соперничавшими Англией и Германией. Нидерланды 
вынуждены были лавировать между великими державами, иногда играть на проти-
воречиях между ними. Оставаясь на нейтральной позиции в европейской и миро-
вой политике, они таким образом старались сохранить и укрепить свои огромные 
колониальные владения. 


Нидерланды, морская держава второго ранга, традиционно поддерживали до-
брые отношения с Англией. Без союза с Англией им едва ли было по силам сохранить 
обширные колониальные владения в Индонезии. Однако в конце XIX в. определен-
ная часть нидерландских правящих кругов, связанная главным образом с теми от-
раслями экономики страны, которые непосредственно зависели от германского рын-
ка, все же пыталась ввести страну в фарватер внешнеполитических маневров Герма-
нии. Особенно заметно это было в 1901-1905 гг., когда у власти находился клерикаль-
ный кабинет А. Кёйпера, представлявшего АРП. Нидерланды чуть было не присоеди-
нились к Тройственному союзу, однако эти попытки сближения с Германией вызвали 
бурные протесты не только в Генеральных штатах (парламенте), но и по всей стране. 


С началом Первой мировой войны Нидерланды тотчас же (30 июля) заявили о 
своем нейтралитете3. Этот внешнеполитический шаг был поддержан всеми полити-
ческими партиями и в подавляющем большинстве населением страны. 


Но в августе 1914 г. Нидерланды чуть было не разделили судьбу соседней 
Бельгии. По плану Шлиффена германская армия в наступательном марше должна 
была проследовать по территории нидерландской провинции Лимбург, что явилось 
бы нарушением статьи 2-й Декларации о нейтралитете и повлекло бы за собой фак-
тическое втягивание Нидерландов в войну4. К счастью для Гааги, планы германского 
Генерального штаба были изменены. 


Тем не менее, средства массовой информации ряда европейских стран, и глав-
ным образом Франции, сообщили, что 4 августа 1914 г. во время похода на Бельгию 
кавалерийская дивизия германской армии будто бы проследовала по территории 
Нидерландов вблизи южной границы в местечке Валс5. 


В нотах протеста, отправленных незамедлительно правительствами Франции, 
Великобритании и Бельгии в посольства Нидерландов, говорилось, что факт нару-
шения границы ставит под сомнение соблюдение Нидерландами статьи 3-й Декла-
рации о нейтралитете, в которой прямо указывалось, что войска или военнослужа-
щие воюющих сторон, оказавшиеся на территории Нидерландов, должны быть "не-
замедлительно разоружены и интернированы до конца военных действий"6. 


                                                
3 Declaration neerlandaise de neutralite // Recueil de diverses communications du ministre des af-


faires etrangeres aux Etats-Generaux par rapport a la neutralite des Pays-Bas et au respect du droit des gens.  
La Haye, 1916. P. 1-4. 


4 В ней шла речь о неприкосновенности территории нейтрального государства. // Recueil… P. 1. 
5 Ibid. P. 5. 
6 Ibid. P. 1. 
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По инкриминируемому факту командованием сухопутными и морскими си-
лами Нидерландов было проведено подробное расследование, и в его итоговом доку-
менте от 12 января 1915 г. было записано следующее: "Шум по поводу того, что  
4-5 августа 1914 г. немецкий кавалерийский полк якобы проследовал по нидерланд-
ской территории..., лишен всякого основания и в интересах правды должен быть ка-
тегорически опровергнут"7. 


Несмотря на заявленный нейтралитет, нидерландское правительство 1 августа 
1914 г. объявило о мобилизации 200 тыс. чел.8 Необходимость такой армии была яв-
но преувеличена. К тому же с первых дней стало понятно, что армия слабо оснащена, 
а ее вооружение устарело. Но правительство неоднократно принимало решения об 
увеличении армии и улучшении ее оснащения, и за 4 года войны ее численность бы-
ла доведена до 450 тыс. чел.9 Но по мере того как длилась война, и нейтралитет стра-
ны уже всем казался гарантированным, эти решения правительства многие находили 
неразумными, в парламенте и прессе жестко критиковались постоянно увеличивав-
шиеся расходы на оборону. 


В самом начале войны нейтральные Нидерланды столкнулись с проблемой 
приема бельгийских беженцев. Когда в октябре 1914 г. германская армия начала об-
стрел Антверпена, 900 тыс. беженцев из Бельгии в течение нескольких дней оказа-
лись в нидерландской провинции Северный Брабант10, где им было предоставлено 
питание и размещение. С 1915 г. численность беженцев начала сокращаться и до кон-
ца войны колебалась в пределах от 50 до 100 тыс. чел.11 В Нидерландах были органи-
зованы 7 лагерей для размещения бельгийского гражданского населения, а также 
были созданы специальные лагеря для интернированных военных12. 


Отношение воюющих сторон к нейтральным Нидерландам было в целом не-
однозначным. С одной стороны, ни Антанта, ни Тройственный союз не были заинте-
ресованы в открытии нового фронта и более того – стремились как можно лучше 
приспособиться к сложившейся ситуации и извлечь наибольшую экономическую вы-
году. С другой стороны, именно это стремление и заставляло каждую из воюющих 
держав подвергать постоянному сомнению соблюдение Нидерландами нейтралитета. 


Первой приняла меры по ужесточению контроля за нидерландскими судами 
Великобритания. Она удерживала в своих портах нидерландские суда из опасения, 
что часть имевшихся на борту грузов предназначена для переправки в Германию. 
Лондон считал, что германское правительство, заинтересованное в снабжении стра-
ны продовольствием, могло пользоваться услугами нейтральных нидерландских су-
дов (по международным правилам груз неприятеля, находившийся на корабле, сле-
довавшем под нейтральным флагом, признавался неприкосновенным). Английское 
правительство дало понять, что любые поставки Нидерландами продовольствия про-
тивнику будут квалифицированы как контрабанда. В принятом уже 20 августа 1914 г. 
британским правительством законе, прошедшем через парламент без обсуждения, 
различие между понятиями "абсолютной" и "возможной контрабанды" снимались, 
что давало право англичанам задерживать суда нейтральной страны, производить 
полный досмотр и даже "арест" груза до выяснения кому и куда он отправлен, и по 
какому маршруту следует. В том случае, если английские власти находили докумен-
ты, груз или адрес получателя подозрительными, товар конфисковывался13. 


Нидерландская торговля несла в связи с этим огромные убытки. Гаага заявля-
ла, что гарантирует строгое соблюдение всех правил нейтральной торговли, и Англия 


                                                
7 Ibid. P. 20-21. 
8 Algemene Geschiedenis der Nederlanden (далее – AGN). D. 14. Haarlem, 1980. Blz. 43. 
9 Бауман Г.Г. Рабочее и социалистическое движение в Нидерландах (1861–1918). Ростов-на-


Дону, 1975. С. 67; AGN. Ibid. Blz. 44. 
10 Ellemers J.E. Migratie van en naar Nederland in historisch perspectief: een beknopt overzicht // 


Tijdschrift voor geschiedenis. 1987. Aflevering 3. Blz. 328. 
11 AGN. Ibid. Blz. 46-47. 
 12 В них находились 35 тыс. бельгийских солдат, 15 тыс. дезертиров-немцев и незначительное 


число англичан (Ibid.) 
13 Recueil… P. 24-25. 
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в этом случае не должна препятствовать Нидерландам проводить торговые транзиты 
через Германию на Рейн. Что же касалось транспортировки товаров из колоний в 
метрополию и обратно, то с этой целью в ноябре 1914 г. специально была создана 
Нидерландская заморская трастовая компания (Nederlandsche Overzeese Trust 
Maatschappij). По договору с Лондоном и Парижем Компания получила еще и право 
транспортировки импортных товаров, но при условии, что перепродаваться Герма-
нии они не будут. Однако англичане продолжали проводить тщательный досмотр 
нидерландских торговых судов как следовавших в Нидерланды, так и вышедших из 
нидерландских портов. 


В первые месяцы войны Германия старалась придерживаться всех правил по 
отношению к судам и сухопутному транспорту нейтральных Нидерландов, но уже к 
концу 1914 г. и она значительно расширила список товаров, попадающих под опреде-
ление "контрабанда"14. 


Несмотря на все сложности, из Нидерландов и через Нидерланды поступали 
товары практически во все страны Центральной Европы. Политика нейтралитета при-
носила нидерландской экономике ощутимые плоды. Промышленное производство, в 
1914-1916 гг. продолжавшее получать необходимое сырье, наращивало обороты. Осо-
бенно это касалось химической и металлообрабатывающей промышленности. Не от-
ставало в получении прибыли и сельское хозяйство, продукция которого была, пожа-
луй, наиболее востребованной. Доходы же судовладельцев превысили все ожидания. 


Ситуация оправдывала оптимизм нидерландского правительства. Различные 
партии поддерживали внешнеполитические действия кабинета либералов, и, по заяв-
лению лидера социал-демократов П. Трульстры, «национальная идея (нейтралитет – 
прим. авт.) взяла верх над национальными различиями»15. Однако в конечном счете 
сохранение нейтралитета страны зависело, прежде всего, от благосклонности к нему 
воюющих сторон. 


Постепенно их давление на Нидерланды становилось все ощутимее. Страны 
Антанты контролировали всю нидерландскую внешнюю торговлю и конфисковали 
около трети ее торгового флота, Германия, угрожая вторжением, постоянно требова-
ла поставок продовольствия. Увеличивавшийся экспорт в Германию продуктов ни-
дерландского сельского хозяйства и овощеводства так же, как и "утечка" товаров, 
ввозившихся из колоний, приводили к постоянному осложнению англо-
нидерландских отношений. К тому же начал сокращаться экспорт сельскохозяйст-
венных продуктов в Англию. Его показатели за 1914-1916 гг. уменьшились в среднем 
на 5-8 %, в то время как в Германию он увеличился на некоторые виды продуктов на 
250 % (картофельная мука), 400 % (мясо) и даже 500 % (сыр)16. Ситуация становилась 
понятной, если учитывать заинтересованность Нидерландов в бесперебойном полу-
чении из Германии химических веществ, мыла, красителей и, конечно же, угля. Гаага 
же объясняла это английской блокадой и увеличением риска для нидерландских су-
дов быть торпедированными германскими подводными лодками17. Действительно, 
Лондон сам запретил нидерландским судам лов рыбы в английских прибрежных во-
дах, мотивируя это тем, что таким образом предупреждает столкновение нейтраль-
ных судов с минами. На практике это решение английской стороны скорее было про-
диктовано стремлением заставить Нидерланды прекратить продажу продуктов ры-
боловства Германии. 


Но опасность подстерегала нидерландские торговые суда в прибрежных водах 
как Англии, так и Германии. Многочисленные протесты МИД Нидерландов вызывал 
факт установки германских мин непосредственно в районах традиционного нидер-
ландского рыболовства18. Документы свидетельствуют и о нередких случаях уничто-
жения нидерландских судов немецкими подводными лодками. В 1915-1916 гг. эта 


                                                
14 Ibid. P. 54. 
15 Voogd Ch. de. Histoire des Pays-Bas. Hatier, 1992. P. 199. 
16 Smit S. Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919). Groningen, 1972. Deel 2. Blz. 161. 
17 Ibid. Blz. 160. 
18 Recueil … P. 94. 
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участь постигла 6 торговых пароходов19. Много раз нидерландские суда становились 
объектом воздушного нападения германской авиации, хотя и имели на борту все не-
обходимые знаки нейтрального судна и заранее передавали соответствующие сигна-
лы. Нидерландцы обвиняли в сложившейся ситуации англичан, которые, пытаясь 
обмануть германскую авиацию, поднимали иногда на своих торговых судах флаг ней-
тральных Нидерландов20. 


Война стала тяжким испытанием и для нидерландских колоний в Индонезии. 
Доставлять товар в Европу становилось все сложнее, и цены на колониальные товары 
(каучук, сахар, копру, чай) начали резко снижаться, опустившись в итоге ниже себе-
стоимости. Это повлекло за собой ограничение производства экспортных культур, 
снижение заработной платы и рост безработицы в колонии и, как следствие, народ-
ные выступления. Попытки Нидерландов переориентировать торговлю на США и 
Японию не дали быстрых результатов. Вызывали опасения и звучавшие в Японии 
призывы аннексировать фактически изолированную от метрополии Индонезию. 
Только ценой постоянного лавирования между воюющими блоками Нидерландам 
удалось сохранить свои владения в Юго-Восточной Азии. 


Как и другие нейтральные страны, Нидерланды в годы Первой мировой вой-
ны столкнулись и с целым рядом внутренних проблем. С конца 1916 г. экономическая 
ситуация в стране начала ухудшаться. Сокращение внешней торговли, затем и фак-
тическое ее прекращение в результате морской блокады, установленной Великобри-
танией (за 1913-1917 гг. грузооборот нидерландских портов уменьшился в 10 раз), 
подводная война, которую вела Германия, – все это вызвало свертывание некоторых 
отраслей нидерландского производства, привело к росту безработицы и инфляции. 
После того как в 1915 г. Антанта запретила ввоз в Нидерланды всех товаров, которые 
могли быть реэкспортированы в Германию, в стране начались перебои с продоволь-
ствием. На основные продукты питания были введены карточки. По ним выдавали 
хлеб, сахар, какао, кофе и некоторые другие товары. А после вступления в войну в ап-
реле 1917 г. Соединенных Штатов и их присоединения к англо-французской блокаде 
Нидерландов США прекратили экспорт в Нидерланды мазута, каменного угля, зер-
новых, фуража, химических удобрений, жиров, железа и стали. В октябре американ-
ское правительство закрыло для нидерландских судов свои склады каменного угля и 
таким образом «задержало» в портах США 90 находившихся там судов королевства. 
Еще 45 стояли на якоре в портах Великобритании21. 


В 1918 г. возникли серьезные конфликты между королевой Вильгельминой и 
кабинетом министров. Кабинет поддерживал (в отличие от королевы) министра ино-
странных дел Д. Лаудона, который считал, что Нидерланды должны смириться с тре-
бованиями стран Антанты проводить досмотр нидерландских торговых судов и, та-
ким образом, не рисковать с доставкой продовольствия в страну. 


В 1918 г. «наполняемость» продовольственной карточки быстро уменьшалась. 
Дефицит продуктов, особенно в больших городах, привел к так называемым «карто-
фельным бунтам», когда голодная толпа нападала на лавки, склады и баржи с кар-
тофелем22. 


Наступление германской армии на Западном фронте весной 1918 г. было одним 
из наиболее опасных для Нидерландов моментов войны. Угроза вторжения казалась 
неминуемой. Даже главнокомандующий армией и флотом королевства К. Снейдерс зая-
вил, что сопротивление вторжению германской армии будет бессмысленным23. Только 
благодаря настойчивому вмешательству лиц, приближенных к германскому император-
скому дому, Нидерландам удалось избежать оккупации, без осложнений дождаться 
окончания войны и в целом, по словам министра финансов М. Трёба, "считать счастьем, 
что выскочили из пожара, не получив серьезных ожогов"24. 
                                                


19 Ibid. P. 102-103, 106-108. Всего в результате подводной войны нидерландский флот потерял 88 
судов (Voogd Ch. de. Ibid. P. 200). 


20 Ibid. P. 101. 
21 AGN. Ibid. Blz. 48-49. 
22 Бауман Г.Г. Указ. соч. С. 68. 
23 AGN. Ibid. Blz. 49. 
24 Ibid. Blz. 52. 
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Прекращение военных действий на всех фронтах Первой мировой войны 11 
ноября 1918 г. не означало, что для Нидерландов все трудности остались позади. 
Страны Антанты, возмущенные тем, что Гаага предоставила бежавшему 10 ноября 
1918 г. кайзеру Вильгельму II убежище и допустила проход по своей территории  
70 тыс. отступавших германских солдат, не пожелали видеть представителей Нидер-
ландов за столом переговоров в Версале25. В это же время Бельгия открыто заявила о 
территориальных претензиях на провинцию Лимбург, и Нидерландам с большим 
трудом удалось в ходе дипломатических переговоров урегулировать этот вопрос26. 


Но самым важным для Нидерландов было то, что в годы Первой мировой 
войны стране удалось сохранить, хотя и с большим трудом, статус нейтральной дер-
жавы. Нидерланды были спасены от многочисленных жертв и разрушений, постиг-
ших другие страны Европы, удалось сохранить им и свою территориальную целост-
ность. На этом фоне ни волнения в армии в октябре 1918 г., ни организованные соци-
ал-демократами 11-17 ноября массовые демонстрации в крупных нидерландских го-
родах страны (т.н. «красная неделя») не вызвали в Нидерландах дальнейшего соци-
ального взрыва и революционных потрясений, какие были в соседних разоренных 
войной странах. Правительству легко удалось взять ситуацию под свой контроль и 
выступить с программой важных социальных реформ. Нейтралитет в годы войны 
способствовал накоплению в стране достаточных средств, которые были направлены 
на их проведение. 


Политика нейтралитета не только спасла страну от сильных социальных по-
трясений27, но и принесла ощутимые плоды нидерландской экономике. Дефицит сы-
рья на внутреннем рынке, обусловленный военными действиями в соседних странах 
и блокадой транспортных путей, вызвал частичную перестройку экономики на осно-
ве государственного регулирования, а также ее структурные изменения. Потребности 
военного времени выдвинули на первый план развитие промышленности (с естест-
венным увеличением процента занятого в ней населения). Отрезанные от большин-
ства рынков Нидерланды вынуждены были развивать у себя некоторые новые отрас-
ли – черную металлургию в Северных Нидерландах, электротехническую промыш-
ленность, производство искусственного шелка и др. Из традиционных отраслей су-
щественно увеличило показатели судостроение28. При дальнейшей интенсификации 
сельского хозяйства число занятого в нем населения плавно сокращалось. Выгодное 
географическое расположение и возможность ведения нейтральной торговли, бан-
ковских операций, оказание различных видов помощи гражданскому населению со-
седних стран, все это способствовало значительному расширению в Нидерландах в 
1914-1918 гг. сферы услуг, в которой к 1920 г. было занято уже 40,8% трудящегося на-
селения29. В целом, при росте государственных расходов, что было вызвано потреб-
ностями военного времени, и постоянном повышении налогов, национальный доход 
Нидерландов поднялся на завидную высоту. Золотой запас страны за годы Первой 
мировой войны вырос в 4,5 раза. 


Еще одним важным доказательством того, что неучастие Нидерландов в войне 
был положительным моментом в их истории, являлось сохранение довоенных показате-
лей демографического развития: низкие показатели уровня смертности (13,9 промил-
ле)30 при сохранении достаточно высокого уровня рождаемости (25,6 промилле в год, 
в то время как в Германии – 16,8, во Франции – 11,4, в Англии – от 19,4 до 21,7)31. И, в 
                                                


25 Voogd Ch. de. Ibid. P. 201. 
26 Vers l'apaisement hollando-belge. Paris, 1919. P. 15-20. 
27 В 1916-1920 гг. уровень забастовочного движения в Нидерландах был одним из самых низких 


в Европе (Фишер В. Указ. соч. С. 102-103). 
28 В 1910-1914 гг. строительство торговых судов исчислялось в 84 тыс. брутто-регистровых тонн, 


в 1914–1920 гг. уже в 131 тыс. (Там же. С. 192). 
29 Там же. С. 140. 
30 Там же. С. 30; За годы войны в Нидерландах погибли 86 тыс. чел. гражданского населения, а 


общие его потери составили 93 тыс. чел., т.е. 1,5% населения (Там же. С. 20). 
31 Там же. С. 29. 
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отличие от стран-участниц войны, уровень рождаемости не снизился и в первые по-
слевоенные годы, а в 1919 г. население Нидерландов составляло уже 6,8 млн. чел.32 


Таким образом, никогда ранее в истории Нидерландов нейтральный внешне-
политический курс не соответствовал столь адекватно экономическим и социальным 
интересам страны. 
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В начале 1924 г. руководство РКП (б) и Коминтерна ещё не осознавало в пол-
ной мере всю несостоятельность своих прежних воззрений о возможности победо-
носной пролетарской революции в Германии и других странах Европы. Оно наивно 
полагало, что победа над немецкой и мировой буржуазией в обозримом будущем не-
избежна. Г.Е. Зиновьев в речи, произнесённой в Московском Совете 19 марта, заявил: 
«… не через десятилетия, а в сравнительно короткий срок вопрос станет так, как он 
стоял в конце 1923 года, и когда он станет, мы будем принимать те же решения, какие 
принимали раньше»1. И.В. Сталин также считал, что «решающие бои на Западе ещё 
предстоят»2. При таких и подобных высказываниях руководителей советского госу-
дарства германское правительство вынуждено было весьма осторожно подходить к 
сотрудничеству с СССР. 


Германское правительство старалось не обострять отношений с Москвой, ус-
матривая в Рапалльском договоре прежде всего экономические выгоды. Несмотря на 
трения, возникшие между обеими странами в конце 1923 г., политические и финан-
сово-промышленные круги Германии сочувственно относились к смерти В.И. Лени-
на, в глазах которых он рассматривался неким реформатором, допускавшим введе-
нием НЭП существование в СССР частной собственности и поворот страны к государ-
ственному капитализму. 


В то же время германское правительство, опасавшееся изменения внешнепо-
литического курса СССР, ревностно наблюдало за попытками советской стороны к 
сближению с Францией и Великобританией. 


Немецкой стороной учитывалась неясность внутриполитической обстановки в 
СССР после смерти В.И. Ленина в связи с обострившейся борьбой в ЦК РКП (б) меж-
ду сторонниками И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого за власть. Не исключалась и возмож-
ность смены правящего большевистского руководства и аннулирования новым пра-
вительством всех кредитных обязательств перед иностранными инвесторами.  
П. Кернер, глава германской делегации по торговым переговорам, признавал, что 
немецкая сторона «готова лишь частично удовлетворить основные предложения рус-
ских… и в настоящее время не может делать обязывающих заявлений относительно 
                                                


1 Российский государственный архив социально-политической истории (в дальнейшем: РГА 
СПИ.) Ф. 324. Оп. 1. Д. 55. Л. 35. 


2 Сталин И.В. Соч. Т. 6. М., 1952. С. 283. 
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предоставления им кредитов». Он подчёркивал при этом, что и «сами русские не 
особенно торопятся с выполнением наших пожеланий»3. 


Сложившееся положение дел дало повод наркому Чичерину говорить о кризи-
се как экономических, так и политических отношений с Германией, ставшем к нача-
лу февраля 1924 г. особенно чувствительным. Причину превращения «бывших дру-
зей в ярых врагов» он усматривал в осенних событиях 1923 г., не прекращавшихся 
заявлениях и призывах Г. Зиновьева к германской революции, ориентацией СССР на 
сотрудничество с Великобританией, Францией и другими странами, в результате чего 
Германия стала «побаиваться» своего рапалльского партнёра. 


Весной 1924 года Г. Зиновьев активизировал свои призывы к немецким рабо-
чим, содержащие откровенные намёки на возобновление революции в Германии в 
ближайшее время4. Статс-секретарь германского МИД барон фон Мальцан в ответ на 
бесцеремонное вмешательство ИККИ во внутренние дела Германии потребовал от 
советского правительства повлиять на деятельность III Интернационала и прекра-
тить его призывы к насильственной борьбе против германского правительства5. 


К моменту инцидента в советском торгпредстве 3 мая 1924 г., спровоцирован-
ного берлинской полицией, московское руководство уже знало о намерениях герман-
ских властей принять превентивные меры против пропагандистской деятельности 
Коминтерна в Германии. Вторжение полиции в здание советского торгпредства не 
было уже столь неожиданным для советской стороны. Коминтерновские эмиссары, 
агенты внешней разведки и ВЧК учитывали напряжённую обстановку во взаимоот-
ношениях с германскими властями и приняли все надлежащие меры для избежания 
провала типа времён А. Иоффе и обнаружения полицией компрометирующих дея-
тельность сотрудников торгпредства материалов. 


Правящая элита Германии, давая санкции МВД Германии на обыск в здании 
советского торгпредства, шла на рискованный шаг, который мог вызвать непредска-
зуемые последствия. Она учитывала противодействие Аусамта, отвергавшего ещё в 
январе 1924 г. предложение МВД об обыске в советском торгпредстве, и поэтому Г. 
Штреземан был даже не информирован о предстоящей акции. Он выступил в до-
вольно резкой форме против произвола полицейских властей, назвав такие действия 
«безответственными» и обвинил МВД в том, что «обыск торгпредства был проведён 
без ведома Аусамта»6. Штреземан отверг «внешнеполитическую фантазию Чичери-
на», связывавшего обыск полицией торгпредства с МИД Германии, а в телеграмме 
Брокдорф-Ранцау 7 мая просил передать советскому наркому, что «всё это дело исхо-
дит от полиции и не имеет ничего общего с внешней политикой»7. В ответ на заявле-
ние Чичерина Брокдорфу-Ранцау о том, что «Германия использует инцидент с налё-
том на советское торгпредство как повод для разрыва отношений с Россией», Г. 
Штреземан официально заявил о непричастности указанного инцидента к герман-
ской внешней политике по отношению к СССР8. Зато сам Брокдорф-Ранцау, непо-
средственно наблюдавший за реакцией московского руководства, оценивал послед-
ствия инцидента менее оптимистично, чем Штреземан и отмечал «серьёзность соз-
давшегося положения» в связи с инцидентом, когда «вся наша политика поставлена 
сегодня на карту»9. 


Бесцеремонное вторжение берлинской полиции в торгпредство, обыск и гру-
бое обращение с советскими служащими, обладавшими дипломатической неприкос-
новенностью, рассматривались советской стороной как нарушение экстерриториаль-
ности и норм международного права. Н. Крестинский ставил в вину МИД Германии 


                                                
3 Там же. Д. 155. С. 243. 
4 РГА СПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 55. Л. 26,35. 
5 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 82. Д. 50 020. Л. 97. 
6 ADAP. Reihe A. Bd. X. Dok. 65. S. 162. 
7 Ibidem. Dok. 71. S. 183-184. 
8 Ibidem. Dok. 59. S. 145. 
9 Ibidem. Dok. 59. Anm. 5. S. 145. 
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пренебрежительное отношение к существующим между СССР и Германией соглаше-
ниям и игнорирование германским правительством экстерриториальности советско-
го торгпредства, которое не отрицалось и признавалось немецкой стороной до инци-
дента 3 мая 1924 г.10 


Вопрос об экстерриториальности советского торгпредства постоянно был 
спорным в отношениях обеих сторон с 1921 г. 3 мая Г. Штреземан официально отверг 
право советской стороны на полную неприкосновенность помещений торгпредства и 
стал на позиции защиты действий полиции. Он заявил, что обыск в торгпредстве был 
спровоцирован его сотрудниками, которые грубо нарушили германские законы и 
спрятали у себя в здании государственного преступника11. 


Резкий поворот Г. Штреземана от обвинений им берлинской полиции в про-
изволе и безответственности к защите её действий стал возможным не без давления 
влиятельных правых сил в правительстве и германском рейхстаге. Однако замести-
тель Штреземана в МИДе барон фон Мальцан при всей своей неприязни к большеви-
стскому правительству и коминтерновской пропаганде оценивал действия полиции 
как «неправильные» и «безответственные», наносящие серьёзный удар внешнеполи-
тическим интересам Германии. Грубейшим нарушением международного права он 
считал самовольное решение МВД Германии об обыске советского торгпредства и его 
проведении без согласования с МИД как единственным ведомством, ответственным 
за внешнюю политику12. 


Народный Комиссариат иностранных дел предлагал германскому правитель-
ству выполнение следующих условий, необходимых для разрешения инцидента: из-
винение в установленной международной практикой форме за произвол и насильст-
венные действия полицейских властей; наказание виновных должностных лиц за 
вторжение и обыск в торгпредстве; возмещение причинённого материального ущер-
ба; признание экстерриториальности помещений торгпредства и гарантийное заяв-
ление о неповторении подобного инцидента в будущем13. Политбюро ЦК РКП (б) 
предусматривало до разрешения инцидента временное функционирование торгпред-
ства с последующей нормализацией его работы14. Отказ германского правительства 
признать экстерриториальность торгпредства, уклонение от возмещения нанесённо-
го ущерба и наказания виновных лиц привели к тому, что советская сторона в одно-
стороннем порядке пошла на фактический разрыв торговых отношений с Германией. 
Переговоры с немецкими торгово-промышленными кругами о новых торговых сдел-
ках как в Берлине, так и в Москве были прекращены. С 5 мая был приостановлен экс-
порт советского зерна и продовольствия в Германию. Советское правительство отка-
залось от закупок медикаментов и других товаров в Германии и передало заказы на 
них в другие страны15. Оно стремилось использовать инцидент для приравнивания 
статуса торгпредства к статусу полпредства и добивалось любой ценой получить это 
признание от немецких властей. Переговоры в Москве Г. Чичерина с Брокдорфом-
Ранцау не привели к желаемым результатам в равной мере, как и встречи немецкого 
посла с М. Литвиновым. Руководители Наркоминдела, следуя директивным указани-
ям ПБ ЦК, предлагали в качестве основного условия для примирения предоставле-
ние права неприкосновенности как для сотрудников, так и для всех помещений торг-
предства. Из этих встреч германский посол сделал вывод, что «главным манёвром 
русских в сложившейся ситуации является оказание давления на Германию»16. 


                                                
10 Советско-германские отношения 1922-1925. Ч. 1. Док. 172. С. 268-269; Документы внешней по-


литики СССР (в дальнейшем: ДВП СССР). Т. VII. М., 1963. Док. 120. С. 237-239. 
11 См.: Советско-германские отношения 1922-1925 гг.: Ч. 1. Док. 169. С. 261; ДВП СССР. Т.VII. С. 239. 
12 Советско-германские отношения 1922-1925 гг. Ч. 1. Док. 176. С. 275-276. 
13 См.: Там же. Док. 182. С. 282-283. 
14 См.: Протокол №87 (особый) заседания ПБ ЦК РКП (б) от 05.05.1924 г. РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 162.  


Д. 1. Л. 52. 
15 См.: ДВП СССР. Т.VII. Док. 142. С. 286. 
16 Vgl.: ADAP. Serie A. Bd. X. Dok. 75. S. 188-189. 
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Ноты, которыми обменивались дипломаты обеих сторон, не способствовали 
взаимопониманию и сохраняли существовавшие расхождения как в оценке хода ин-
цидента, так и оценке его причин. По мнению Г. Штреземана, «советское правитель-
ство основывалось на предположении, что вина германского правительства с самого 
начала не подлежала сомнению, а о вине русских не может быть и речи»17. Политбю-
ро ЦК РКП (б) с самого начала инцидента усматривало в нём «связь с желанием из-
вестных немецких и французских кругов оказать давление на локарнские переговоры 
для затруднения положения Макдональда и усиления позиций ведущих на него атак 
консерваторов»18. М. Литвинов при встрече с Брокдорфом-Ранцау руководствовался 
именно этим постановлением Политбюро ЦК; эти мотивы прозвучали в его заявле-
нии для советской печати19. 


Рассматривать действия германских властей как некий франко-германский 
заговор вряд ли правомерно. Г. Штреземан в ноте С.И. Бродовскому давал намёк со-
ветнику советского посольства на то, что инцидент был вызван «некоторыми имев-
шими ранее событиями, которые не могли оставаться без последствий». Он имел в 
виду попытку скрытого вмешательства советского правительства во внутренние гер-
манские дела осенью 1923 г.; не прекращавшиеся призывы и обращения Г. Зиновьева 
и Исполкома Коминтерна к немецким рабочим и КПГ, провоцирующие их на воору-
жённое восстание и свержение немецкого правительства. Министр подчёркивал, что 
за последние месяцы германскому МИД приходилось неоднократно указывать Нар-
коминделу на то, что «видные люди в России открыто пытаются оказывать влияние 
на внутриполитическое развитие Германии»20. Это заявление Штреземана даёт ключ 
к пониманию мотиваций действий германских властей, давших согласие на обыск 
торгпредства. Полицейская акция в Берлине преследовала цель – обеспечение госу-
дарственной безопасности и предотвращение большевистской пропаганды в стране. 


Прусское министерство внутренних дел было разочаровано результатами обы-
ска. Кроме старых листовок и различных деловых коммерческих бумаг, не имеющих 
никакого отношения к революционной политике Москвы в Германии, полицией ни-
чего существенно не было обнаружено. Отсутствие компромата не позволило МВД 
Пруссии поднять вопрос о «коммунистическом заговоре» и причастности к нему со-
трудников торгпредства. Г. Штреземан пытался загладить вину правящих кругов в 
Майском инциденте и убеждал С. Бродовского в том, что, «несмотря на указанный 
инцидент, внешнеполитический курс Германии не изменится»21. Однако механизм 
давления Москвы на Берлин уже был приведён в действие. С прекращением русских 
поставок зерна в Германии были взвинчены цены на хлеб, бьющие по карману про-
стых немецких обывателей. «Германия бьёт себя, а не нас», – торжествующе заявил 
нарком Л.Б. Красин. «Свой хлеб мы можем вывозить, и вывозим в Англию, Францию, 
Голландию, скандинавские страны»22. Прекращение торговых сделок СССР с Герма-
нией ощутимо сказалось на финансовом положении немецких фирм, усматривавших 
в русском рынке главную базу сбыта своих товаров. 


К концу мая немецкая сторона проявила инициативу в урегулировании инци-
дента. Г. Штреземан направил германскому посольству в Москве указание предло-
жить советскому правительству выработать совместный протокол для урегулирова-
ния отношений. 31 мая Г. Чичерин отверг представленные ему материалы берлин-
ской полиции как «недостаточно убедительные», а также предложение немецкой 
стороны о разрешении инцидента путём третейского суда или смешанной комиссии. 
В ответ на отказ противоположной стороны признать всё здание торгпредства экс-


                                                
17 См.: Советско-германские отношения 1922-1925. Ч. 1. Док. 183. С. 285. 
18 См.: Протокол №87 (особый) заседания ПБ ЦК РКП (б) от 05.05.1924 г. РГА СПИ. Ф. 17.  


Оп. 162. Д. 1. Л. 52. 
19 См.: Советско-германские отношения 1922-1925. Ч. 1: 1922-1924. Док. 175. С. 274. 
20 Советско-германские отношения 1922-1925 гг. Ч. 1. Док. 183. С. 285; ДВП СССР. Т.VII С. 355. 
21 См.: ADAP. Serie A. Bd. X. Dok. 75. Amn. 4. S. 190. 
22 ДВП СССР. Т.VII. Док. 190. С. 297. 
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территориальным, он требовал, руководствуясь решениями Политбюро ЦК РКП (б), 
подтверждения и закрепления статуса торгпредства, существовавшего до 3 мая23. Оз-
накомившись с этим требованием, глава германской делегации д-р П. Кернер пред-
лагал пойти на временные уступки и признать лишь за ограниченным числом поме-
щений торгпредства право на неприкосновенность. Г. Штреземан признал это пред-
ложение целесообразным и 12 июня заявил о своём намерении пойти на признание 
экстерриториальности определённой части здания торгпредства и работавших там 
сотрудников, т.е. остаться на признании старой позиции соглашения 1921 г. Даль-
нейшие уступки русским, по его мнению, не должны иметь места без каких-то ответ-
ных уступок немецкой делегации в торговом договоре24. Своё решение Штреземан 
подтвердил на заседании комиссии по иностранным делам, подчеркнув, что «всё 
торгпредство не может быть объявлено экстерриториальным»25. 


Кризис во взаимоотношениях между обеими сторонами, несмотря на ночные 
беседы Брокдорфа-Ранцау с Г. Чичериным и встречи с М. Литвиновым, принял затяж-
ной характер, в ходе которого были свёрнуты деловые и торговые связи. Брокдорф-
Ранцау сообщал в МИД о том, что «… германо-русские отношения переживают труд-
ные потрясения»26. Он считал, что «разрыв с русскими ослабляет Германию в глазах её 
политических противников», и поэтому «необходимо урегулировать расстроившиеся в 
связи с инцидентом отношения с СССР и идти в духе Рапалльского договора»27. 


М. Литвинов выехал в Берлин, где ему не удалось добиться желаемых для мо-
сковского руководства результатов. Г. Штреземан отклонил предложение М. Литви-
нова о предоставлении советскому торгпредству права на полную неприкосновен-
ность его помещений и работавших там сотрудников28. Стараясь повлиять на против-
ную сторону и сделать её более сговорчивей, Политбюро ЦК санкционировало прове-
дение ГПУ акции, направленной против германского посольства в Москве, чтобы 
«показать немцам пример того, как надо действовать при нарушении экстерритори-
альности»29. Агент ГПУ Калашников, проинструктированный соответствующим об-
разом, ворвался в германское посольство и устроил там скандал. Советскими органами 
были приняты незамедлительные меры к аресту указанного «возмутителя спокойст-
вия», решён вопрос о его увольнении со службы и осуждении за нарушение прав экс-
территориальности зарубежного посольства. С германской стороны в ответ на благо-
приятный исход «московского инцидента», кроме благодарственного письма Брок-
дорфа-Ранцау, никаких уступок не последовало. Мало того, МИД задерживало выдачу 
виз советским представителям, затрудняя этим их деловые поездки в Германию. В 
этой связи советское правительство предприняло ответные меры, усилив репрессии 
против находившихся в СССР германских подданных, обвиняя последних в шпионаже. 


Выход из казавшейся тупиковой ситуации был найден не Политбюро ЦК, а 
самим Г. Штреземаном, видная роль которого в ликвидации инцидента признава-
лась Г. Чичериным. Германский министр счёл необходимым пойти на уступку рус-
ским в расширении площади экстерриториальных помещений советского торгпред-
ства, предложив соотношение общего числа помещений к дипломатически непри-
косновенным как три к двум вместо предлагаемого Г. Чичериным соотношения 
семь к пяти30. 


Советская сторона, осознав, что больше никаких уступок от германского пра-
вительства в ближайшее время не предвидится, решила довольствоваться достигну-


                                                
23 См.: ДВП СССР. Т.VII. М., 1963. Док. 160. С. 351. 
24 Советско-германские отношения 1922-1925. Ч. 1. Док. 196. С. 313-314. 
25 Там же. Док. 198. С. 316. 
26 ADAP. Serie A. Bd. X. Dok. 119. S. 289. 
27 Ibidem. Dok. 131. S. 322. 
28 См.: Советско-германские отношения 1922-1925. Ч. 1. Док. 202. С. 40; Док. 203. С. 40. 
29 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 82. Д. 5019. Л. 61. 
30 См.: Советско-германские отношения 1922-1925. Ч. 1. Док. 205. С. 326-327. 
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тым. Майский инцидент был урегулирован особым протоколом, подписанным сто-
ронами 29 июля 1924 г. В нём правительство Германии выражало сожаление по по-
воду действий берлинской полиции, сообщало о наказании одного из главных ви-
новников погрома в советском торгпредстве – начальника полиции Вайса – и изъяв-
ляло согласие возместить причинённый торгпредству материальный ущерб31. Глав-
ный пункт разногласий был изложен в духе предложений Г. Чичерина о разграниче-
нии здания торгпредства на экстерриториальную и не экстерриториальные части в 
пропорции три к двум, т.е. три пятых помещений относились к неприкосновенным. 
Соглашение по этому вопросу оставалось в силе до заключения торгового договора 
между двумя сторонами. Оба правительства отменяли все меры, вызванные инци-
дентом, и обязывались ровно через год завершить прерванные инцидентом на три 
месяца переговоры и заключить торговый договор32. 


Урегулирование инцидента стало возможным благодаря признанию герман-
скими правящими кругами примата внешнеполитических интересов над соображе-
ниями внутриполитического и полицейского характера. Экономически и политиче-
ски изолированной от Запада Германии не оставалось ничего, как идти на примире-
ние – не во всём выгодное для неё. 


«Этот инцидент был первой трещиной в рапалльской политике», – отмечает 
А. Ахтамзян33. С урегулированием инцидента трения между СССР и Германией не ис-
чезли, а наоборот, возросло недоверие, лишавшее обе стороны доверительных отно-
шений и тормозившее взаимопонимание в духе прокламируемого курса Рапалло. 
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31 Там же. Док. 209. С. 330. 
32 Там же. С. 331-332. 
33 Цит. по: Ахтамзян А. Рапалльская политика. М., 1966. С. 126. 
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Взаимоотношения США с Государством Израиль являются одной из самых 
важных черт их внешней политики. Вместе с тем, устоявшееся представление об Из-
раиле как «клиенте» США не соответствует действительности. 


Рассматривая политический спектр Израиля справа налево, профессор Бар-
Иланского университета Дж. Рингольд выделил 4 подхода к отношениям израиль-
ского правительства с исполнительной властью США: ультранационализм, консерва-
тизм, реализм и прогрессивизм. Критерием данной классификации выступило отно-
шение групп правящей верхушки Израиля к вопросам относительной ценности со-
хранения контроля над оккупированными территориями, а также относительной 
ценности Соединенных Штатов как фактора безопасности Израиля1. 


«Чем больше Соединенные Штаты воспринимаются в качестве центрального 
фактора в обеспечении безопасности Государства Израиль, – делает вывод Дж. Рин-
гольд, – тем более вероятно, что его лидеры будут более активно стремиться к вовле-
чению Белого дома в мирный процесс»2. 


К началу 1990-х гг. главой кабинета министров Израиля оставался лидер «Ли-
куда» И. Шамир. Он принадлежал к лагерю ультранационалистов, идеологическим 
идеалом которых был принцип целостности и неделимости земли Израиля. 


И. Шамир и его команда не только не стремились к активному вовлечению 
Соединенных Штатов в дела Палестины, но даже противостояли этому. По мнению 
ультранационалистов, уже в силу того, что Израиль является проводником влияния 
Вашингтона на Ближнем Востоке, ему следует предоставить гарантии безопасности и 
не препятствовать проведению политики, направленной на постепенное включение в 
свой состав Западного берега и сектора Газы. 


В качестве основы отношений с Белым домом И. Шамир избрал тактику ма-
неврирования. К началу 1990-х гг. он продолжал возводить поселения на оккупиро-
ванных территориях, при этом создавая видимость открытости инициативам Ва-
шингтона. Так, в конце 1991 г. И. Шамир принял участие в инициированной США 
Мадридской мирной конференции, охарактеризовав при этом свою позицию сле-
дующим образом: «Десять лет я проводил переговоры об автономии с палестинцами. 
За это время численность еврейского населения в Иудее и Самарии достигла пол-
миллиона человек»3. 


                                                
1 Rynhold J. Israeli-American Relations and the Peace Process // Middle East Review of International 


Affairs. 2000. Vol. 4. № 2. P. 39. 
2 Rynhold J. Op. cit. P. 39. 
3 Haberman C. Shamir Is Said to Admit Plan To Stall Talks 'for 10 Years' // New York Times. 1992. 


June 27. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nytimes.com/1992/06/27/world/shamir-is-
said-to-admit-plan-to-stall-talks-for-10-years.html (дата обращения: 22.04.2009). 
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Большое значение ультранационалисты придавали отношениям с произра-
ильским лобби США. Однако уверенность И. Шамира в том, что лобби нивелирует 
негативное впечатление от его односторонних действий, оказалась неверной. Непре-
рывное противодействие требованию Вашингтона прекратить строительство поселе-
ний стоили его правительству 10 млрд. дол. гарантий по займам. 


В 1992 г. на очередных парламентских выборах победу одержала умеренная 
«Партия труда» во главе с И. Рабином, которого Дж. Рингольд характеризует как 
«выдающегося реалиста»4. Будучи профессиональным военным, И. Рабин в форми-
ровании внешнеполитического курса руководствовался вопросами безопасности. 
Территории, захваченные в 1967 г., представляли для него реальную ценность лишь 
как инструмент защиты государства, создавая стратегическую глубину и условия для 
раннего оповещения. Не испытывая никаких националистических убеждений отно-
сительно территорий, реалисты были настроены на возвращение их палестинцам в 
обмен на мир и расширение безопасности. 


США реалисты рассматривали в качестве главного внешнего игрока на ближ-
невосточной арене, от позиции которого зависела внутрирегиональная расстановка 
сил. «Выживание Израиля для И. Рабина было неразрывно связано с Соединенными 
Штатами»5. 


Принимая миротворческую позицию Вашингтона и формулу «земля в обмен 
на мир», И. Рабин, однако, опасался слишком глубокого его вовлечения в переговор-
ный процесс. Боясь размывания позиции Израиля, реалисты предпочитали обра-
щаться к участию США лишь на поздних стадиях переговоров. 


Результатом противодействия со стороны И. Рабина активному вовлечению 
США в палестино-израильский диалог стало самоустранение в 1993 г. Белого дома от 
посредничества. В итоге каких бы то ни было значимых успехов на данном направле-
нии достичь не удалось. «Ведя переговоры один на один, стороны концентрировались 
на решении второстепенных вопросов – здравоохранения, образования, полиции, не 
решив главного – территориальной юрисдикции Западного берега и сектора Газы»6. 


В то же время в 1995 г. И. Рабин не возражал против предложения Вашингто-
на интенсифицировать переговоры с Сирией7. Он даже был согласен на введение 
американского военного контингента на территорию Голанских высот8. Несмотря на 
это, прогресса здесь также достичь не удалось. И. Рабин не смог договориться с пре-
зидентом Сирии Х. Асадом по поводу параметров вывода израильских войск с Голан-
ских высот. Посредничество Белого дома не было эффективным из-за поддержки по-
зиции Израиля. В итоге переговоры зашли в тупик. 


Открытость мирному процессу и инициативам США позволили правительству 
И. Рабина наладить позитивные, выгодные прежде всего самому Израилю отноше-
ния с администрацией Б. Клинтона, высокий уровень которых сохранялся, даже не-
смотря на неудачи урегулирования. 


Одновременно с реализмом И. Рабина, в середине 1990-х гг. в Израиле был 
весьма влиятельным другой подход, который Дж. Рингольд классифицирует как про-
грессивизм, выделяя в качестве наиболее видного представителя Ш. Переса (министр 
иностранных дел в кабинете И. Рабина). Главной внешнеполитической инициативой 
Ш. Переса стало проведение секретных палестино-израильских переговоров в Осло 
(1992–1993 гг.). 


                                                
4 В числе других реалистов израильского истеблишмента можно назвать Э. Барака, А. Липкин-


Шахака, М. Вильнаи и Э. Сне. 
5 Rynhold J. Op. cit. P. 44. 
6 Sciolino E. U.S. Plan Focuses on Some Self Rule for Palestinians // New York Times. 1993. July 1. P. 8. 
7 Подробнее об этом см.: Marshall R. A Cowardly U.S. Congress Is Destroying Chances for Mideast 


Peace // Washington Report On Middle East Affairs. 1995. № 4-5. P. 96. 
8 И. Рабин согласился пойти на данный шаг, будучи уверенным, что действительная роль аме-


риканских войск будет строго ограниченной, подобной той, которую играли многонациональные силы, 
размещенные на Синайском полуострове после подписания Израилем мирного договора с Египтом. 
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Основная посылка прогрессивистов заключалась в привязке вопроса обеспе-
чения безопасности Израиля к проблеме мира с арабами9. Еврейские поселения на 
оккупированных территориях не представляли для них ни идеологической, ни стра-
тегической ценности, рассматриваясь как препятствие к обретению еврейским госу-
дарством безопасного состояния10. 


Ни в обеспечении безопасности Израиля, ни в мирном процессе прогрессивисты 
не отводили центральное место отношениям с США, считая, что если они не способны, 
используя свой политический вес и влияние, привести конфликтующие стороны к все-
объемлющему миру, в качестве посредников могут привлекаться другие государства. 


Важно отметить негативное отношение реалистов и прогрессивистов к дея-
тельности произраильского лобби. Так, в январе 1994 г. госдепартамент США высту-
пил с предложением направить в район Голанских высот американские войска. Как 
было сказано, руководство Израиля поддержало данную инициативу. Реакция лобби 
была противоположной. Сложилась редкая ситуация, когда лобби не поддерживало 
линию официального Иерусалима. В конгрессе США связанные с лобби конгрессме-
ны и сенаторы пытались оказать давление как на президента Б. Клинтона, так и на 
израильское руководство с тем, чтобы отменить данное решение. Однако заместитель 
министра иностранных дел Израиля У. Савир заявил по этому поводу: «Конечно, не-
которые сенаторы наши хорошие друзья, но в данном случае мы ведем переговоры не 
с ними, а с сирийцами»11. 


В 1996 г. после прихода к власти в Израиле представителя прагматичного 
крыла блока «Ликуд» Б. Нетаньягу произошла очередная смена внешнеполитиче-
ской стратегии еврейского государства. Новый подход израильского руководства Дж. 
Рингольд классифицирует как консерватизм12. 


Консерваторы объединены приверженностью сохранения целостности земли 
Израиля, гражданским ценностям и проведением внешней политики в духе real-
politik. До начала интифады они были настроены против территориального компро-
мисса в отношении Западного берега и сектора Газы, выступая за создание автоно-
мии для палестинцев и продолжения строительства поселений. Однако после 
вспышки палестинского восстания стали говорить о необходимости выхода за рамки 
собственных традиционных взглядов. 


В отношениях с США политический реализм консерваторов позволил им при-
знать важность Вашингтона в обеспечении сдерживающего потенциала Израиля. 
Принимая центральную роль США в продвижении мирного процесса, они не были 
склонны преувеличивать их влияние ни на стратегический курс Израиля, ни на мир-
ный процесс. Консерваторы придерживались мнения о том, что США могут не обес-
печить безопасность Израиля в долгосрочной перспективе, при этом ни в коей мере 
не оспаривая значения текущей дипломатической поддержки с их стороны. 


Исходя из этого, Б. Нетаньягу не стремился к поддержанию тесных отношений 
с Б. Клинтоном, а в гораздо большей степени опирался на организации произраиль-
ского лобби, «друзей Израиля» в конгрессе, а также на неоконсервативное крыло 
американского истеблишмента14. 
                                                


9 Если реалисты считали, что создание безопасных условий для Израиля должно предшество-
вать переговорам с арабами, то прогрессивисты полагали, что мир с арабами и есть залог безопасного 
состояния. 


10 См.: По обе стороны стены: беседы Х. Мисгава с Шимоном Пересом. Пер. с иврита. М., 2005. 
C. 22, 46-47, 65. 


11 Barnes L. Congress Torn Between Conflicting Israel Lobbies // Washington Report On Middle East 
Affairs. 1994. № 11-12. P. 33. 


12 К числу консерваторов в израильском истеблишменте кроме Б. Нетаньягу относятся М. Аренс, 
З. Шовал, Э. Ольмерт, Д. Меридор, Р. Мило и Д. Леви. 


14 Весной 1996 г. группа неоконсервативных аналитиков Института современных стратегических 
и политических исследований во главе Р. Перлом выпустила доклад «Чистый рывок: новая стратегия 
для организации безопасности государства». Он адресовался Б. Нетаньягу и рекомендовал проводить 
более свободный и независимый от позиции Белого дома региональный курс с опорой на силу  
(См.: Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm . [Электронный ресурс]. Сайт Института передо-
вых стратегических и политических исследований. Режим доступа: http://www.iasps.org/strat1.htm (дата 
обращения: 22.04.2009)). 
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Вместе с тем, израильское руководство не было нацелено на полное игнориро-
вание требований Белого дома. Так, в октябре 1998 г. Б. Нетаньягу встретился с  
Я. Арафатом в Уай Плантейшн и подписал соглашение о выводе войск с 13% террито-
рии Западного берега. Однако, идя на заведомо непопулярный шаг, премьер-
министр руководствовался рядом прагматических соображений. Он принял предло-
жение Б. Клинтона, опасаясь, что излишняя неуступчивость может привести Израиль 
к изоляции (в условиях, когда палестинцы угрожали в одностороннем порядке про-
возгласить собственное государство, вести переговоры с ними без опоры на Вашинг-
тон было опасно). 


В целом за время нахождения Н. Нетаньягу у власти произошло заметное ох-
лаждение американо-израильских отношений, при этом Вашингтон стал уделять 
больше внимания контактам с Палестинской автономией. 


Состояние двусторонних отношений улучшилось после того, как в 1999 г. гла-
вой кабинета министров Израиля стал Э. Барак. Будучи представителем «Рабочей 
партии», он был настроен на возобновление внешнеполитического курса в духе  
И. Рабина. В состав правительства он включил как сторонников жесткого курса, так и 
мирного процесса15. 


Несмотря на то, что Э. Барак продемонстрировал желание отдать приоритет 
двустороннему стратегическому сотрудничеству над мирным процессом16, он не со-
бирался бросать вызов курсу Вашингтона на достижение «всеобъемлющего мира на 
Ближнем Востоке»17. 


Следуя за США, Э. Барак приостановил начатые ранее переговоры с палестин-
цами в Шарм-аль-Шейхе, приняв выдвигаемую Вашингтоном формулу «Сирия – 
прежде всего». 


В конце 1999 – начале 2000 гг. Белому дому не удалось сгладить возникшие про-
тиворечия относительно параметров отвода войск с Голанских высот и в этот раз18. 


Неудача с Сирией заставила Э. Барака весной 2000 г. вернуться к палестин-
скому направлению. Несмотря на энтузиазм по поводу такого поворота событий,  
Б. Клинтон последовал просьбе Э. Барака под предлогом сохранения беспристрастно-
сти не вмешиваться чрезмерно в ход переговоров19. И хотя последовавший палести-
но-израильский саммит (Кемп-Дэвид, 11–25 июля 2000 г.) закончился полным про-
валом, американо-израильские отношения вновь окрепли, окончательно преодолев 
период охлаждения. В глазах Б. Клинтона Э. Барак был политическим деятелем, про-
демонстрировавшим готовность пойти на беспрецедентные уступки палестинцам во 
имя достижения мирного договора, в то время как Я. Арафат воплощал косность, не-
уступчивость и упрямство. 


Уникальная ситуация сложилась после прихода в январе 2001 г. к власти в 
США республиканской администрации Дж. Буша-младшего. Премьер-министром 
Израиля тогда стал лидер «Ликуда» А. Шарон. 


В связи с занятием ключевых постов в администрации Дж. Буша-младшего 
неоконсерваторами20, произошло беспрецедентное сближение Израиля и США. По-
зиция Белого дома по вопросам ближневосточного урегулирования стала наклады-
ваться на ультранационалистическую линию А. Шарона. 


                                                
15 См.: Clinton, Mubarak Discuss Peace Process (Clinton looks forward to improved prospects for peace, Barak 


visit). July 1, 1999. [Электронный ресурс]. Сайт посольства США в Израиле. Режим доступа: 
http://www.usembassy-israel.org.il/publish/peace/archives/1999/july/me0701a.html (дата обращения: 22.04.2009). 


16 Rynhold J. Op. cit. P. 46. 
17 См.: Secretary of State Madeleine K. Albright and Egyptian Foreign Minister Moussa. Press availabil-


ity following meeting with President Hosni Mubarak, Itihadya Palace. Cairo, Egypt, January 27, 1999. [Элек-
тронный ресурс]. Сайт государственного департамента США. Режим доступа: 
http://www.secretary.state.gov/www/statements/1999/990127.html (дата обращения: 22.04.2009). 


18 См.: Bird E. As Clinton’s Last Days in Office Dwindle, So Do Hopes for Middle East Peace in His 
Term // Washington Report on Middle East Affairs. 2000. № 7. P. 13, 76. 


19 Rynhold J. Op. cit. P. 46. 
20 Среди неоконсерваторов в администрации Дж. Буша-младшего стоит выделить вице-


президента Д. Чейни, министра обороны Д. Рамсфельда, заместителя министра обороны П. Вулфовица, 
главу комитета советников по оборонной политике Р. Перла. 
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Вопреки положению Стратегии национальной безопасности (декабрь 2000 г.) 
о том, что «расширение и углубление мирного процесса является четким националь-
ным интересом США»21, в марте 2001 г. Дж. Буш-младший заверил А. Шарона в том, 
что США «не будут пытаться принуждать к миру»22. 


Принимая во внимание тот факт, что Дж. Буш-младший был республиканцем, 
а А. Шарон ярким ультранационалистом, позиция США была нетипична. А. Шарону 
даже не нужно было прибегать к дипломатическому маневрированию. Руководимые 
неоконсерваторами США создавали ему все условия для проведения жесткого курса 
на оккупированных территориях. 


К концу 2003 г. в подходе Израиля к проблемам урегулирования произошли из-
менения. Был взят курс на одностороннее размежевание с палестинцами и ликвидацию 
поселений в секторе Газы и северных районах Западного берега. Премьер-министр Из-
раиля даже отклонил предложение Белого дома вернуться к переговорам с Сирией23. 


Таким образом, ультранационалист А. Шарон перешел на позиции консерва-
торов, подтвердив при этом свою свободу от позиции Вашингтона. Несмотря на су-
ществование официально утвержденного плана («Дорожная карта» от 30 апреля 
2003 г.), израильское руководство предпочло действовать в соответствии с собствен-
ными соображениями. Ведомый неоконсерваторами Дж. Буш-младший не только не 
возражал против такого поворота, но расценил односторонние действия израильско-
го руководства как «мужественный и болезненный шаг»24. 


Соглашаясь с действиями израильского руководства, администрация Дж. Бу-
ша-младшего подтвердила собственную неспособность контролировать процесс уре-
гулирования, что было свидетельством тупикового направления ближневосточного 
курса неоконсерваторов. 


Рассмотрение американо-израильских отношений в исторической ретроспек-
тиве подтверждает тезис о том, что различные группы израильского истеблишмента 
имеют собственные подходы к формированию внешнеполитического курса, находя-
щие отражение как на отношениях с США, так и на действиях в контексте проблем 
ближневосточного конфликта. 
 
 


AN IMPACT OF INTERNAL ALIGNMENT OF FORCES IN THE STATE OF ISRAEL  
ON RELATIONS WITH THE U.S. AND MIDDLE EAST PEACE PROCESS  


(1990S – EARLY XXI CENTURY) 
 


A. S.  EVTUSHENKO 
 
Kuban State University 
 
e-mail: e_alexander@mail.ru 


 


Alignment of forces inside of Israeli establishment is analyzed and 
considered an interaction between its representatives and U.S. executives 
and legislators in the context of Arab-Israeli peace settlement of the last 
decade of XX – beginning of XXI  century. 


 
Keywords: U.S.-Israeli relationships, occupied territories, middle-east 


peace process, principle “Land for Peace”, ultra-nationalism, realism, conser-
vatism, progressivism. 


 
 


                                                
21 A National Security Strategy For A Global Age. December 2000 [Электронный ресурс]. Сайт, по-


священный проблемам безопасности. Режим доступа: 
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-0012.pdf (дата обращения: 22.04.2009). 


22 Ibid. 
23 Зайцева О.А. О возможности нового раунда сирийско-израильских переговоров. [Электрон-


ный ресурс]. Сайт Института Ближнего Востока. Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html 
(дата обращения: 22.04.2009). 


24 Мамед-заде П.Н. Реакция международного сообщества на вывод израильских поселений из 
сектора Газы. [Электронный ресурс]. Сайт Института Ближнего Востока. Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата обращения: 22.04.2009). 







 
УДК 94 (4) 


 
Е.  ЛУКОВСКИ, Х. ЗАВАДСКИ. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ 


 
Р.  БАТТЕРВИК 
 
Школа славянских  
и восточноевропейских  
исследований, 
Юнивесити Колледж Лондон 
 
e-mail: 
r.butterwick@ssees.ucl.ac.uk  


Автор рецензирует второе издание обобщающей работы Е. Лу-
ковского и Х. Завадского по истории Польши. По его мнению, это 
лучшая однотомная книга, в которой рассматривается развитие 
Польши с древних времен до наших дней. 


 
Ключевые слова: история Польши, разделы Польши, Вторая 


Республика, Третья Республика. 


 
 


J. Lukowski, H. Zawadzki. A Concise History of Poland. Cambridge Concise 
Histories. Cambridge: Cambridge University Press. Second Edition. 2006. 371 p.  


 
Cambridge Concise Histories have acquired a reputation as a reliable,  accessible se-


ries of national histories. Jerzy Lukowski and Hubert Zawadzki’s A Concise History of Po-
land is the first in the series to be co-authored. It was enthusiastically received by most re-
viewers following its initial publication in 2001. They succeeded in providing a clear narra-
tive of Poland’s political history. This is no mean achievement considering that the exis-
tence of the state – hitherto considered almost co-terminous with the nation – was inter-
rupted by the partitions of 1772, 1793, and 1795. In their introduction the authors speak of 
two ‘Polands’ – before 1795 and after 1918, connected by a long, stateless cocoon of a nine-
teenth century. The caesura of 1795 is also the point at which Jerzy Lukowski hands on the 
pen to Hubert Zawadzki.  


Lukowski and Zawadzki are well aware of the profound otherness of the Polish past. 
They take the reader into a lost world of the multi-confessional, multi-ethnic Jagiellonian 
realms (1386-1572) and the Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795) – and explored 
its long and colourful twilight until its destruction by Nazi and Soviet occupations during 
Second World War (1939-45), which in turn were followed by four and a half decades of 
rule by Soviet-sponsored Communists. Lukowski and Zawadzki do not elegize that lost 
world. In particular, they do not idealize the oft-mythologized Polish cultural, social, eco-
nomic and political hegemony in the eastern borderlands or kresy, which survived the 
tsars, but not Lenin, Trotskii and Stalin. Nor do they neglect the central Polish lands. The 
authors stress the continuities as well as the discontinuities of Polish history, and under-
standably emphasize whatever can be identified as the most distinctly ‘Polish’ part of the 
story at any given time. Theirs, however, is not a martyrological or hagiographical book. 
Lithuanian, Ukrainian, and Belarusian national perspectives receive due consideration 
alongside Polish ones. 


In the first edition, Lukowski’s political narrative of the centuries to 1795 was at 
times too pared-down, too austere. Zawadzki covered economic, social and cultural trans-
formations more expansively. Cambridge University Press has wisely permitted the authors 
an additional 54 pages in the second edition. Lukowski’s three chapters now contain much 
new material, primarily on social and economic developments, which has been well blended 
into the old. The story these chapters tell has become more coherent. Lukowski has an eye 
for folly and absurdity, and he stresses the fragile foundations of late medieval and early 
modern expansion. Zawadzki’s four chapters in the first edition have become five in the 
second. The last deals in a commendably fair-minded way with the period 1989-2005.  


Lukowski’s specialist field is the later eighteenth century; Zawadzki’s is the early 
nineteenth. As one might expect, the sections on these decades are especially illuminating. 
Lukowski explains how Polish culture and politics were being transformed for the better at 
a time when the state had ceased to be able to defend itself from its predatory neighbours. 
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Russia, Prussia and Austria snuffed out the danger, but not before the refuelled torch of 
Polish culture and learning had been passed on to a brilliant generation of writers and 
pedagogues. Zawadzki is particularly cogent on the opportunities presented by the encour-
agement given to this efflorescence by Tsar Alexander I. By the end of his reign, more in-
habitants of the Russian Empire could read and write in Polish than in Russian.  


On the whole, Zawadzki is keener to write of Polish successes than Lukowski – there 
may be an element of balancing history itself here, as Poland was proportionately stronger 
in earlier centuries. Zawadzki gives a not uncritical, but generally positive assessment of the 
achievement of the Second Republic (1918-39) in welding together lands ruled in three dif-
ferent ways, and which had taken different paths of social, economic and political develop-
ment. His account of the Second World War conveys the enormity of suffering without hy-
perbole. He does not shrink from confronting controversial questions such as the diverse 
responses of Christian Poles to the Holocaust of Polish Jews. The successes of the Commu-
nist period are largely those of a society that drew the worst fangs from a regime imposed 
from without.  


Zawadzki also emphasizes the efforts made since 1989 by many Poles to repair their 
relations with those other nations, with whom they once shared the lands of the Common-
wealth: especially Jews, Ukrainians and Lithuanians. Looking back, the caesura of 1989 
now seems to have brought a happy end to more than two centuries of national struggle for 
independence and even survival. The significance of Poland’s entry into the European Un-
ion is rightly stressed in the second edition; any third edition will no doubt highlight the 
migration and tourism that have brought Poles into contact with Western Europe, and 
Western Europeans into contact with Poles, as never before. 


The book is well written and attractively designed. In their contrasting styles, both 
authors are masters of the English language; Lukowski has pungency, Zawadzki grace. 58 
well-chosen illustrations are accompanied by apt and informative captions. In sum, A Con-
cise History of Poland is the best one-volume history of Poland in any language. 
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бассейна Верхнего и Среднего Дона. Начиная с конца XIX века, этот район 
занимает одно из центральных мест у исследователей, обусловленного 
самим фактом обнаружения в Костенках ряда уникальных стоянок, 
многие из которых не имеют прямых аналогий. Активное изучение 
этих стоянок способствовало росту числа разведочных работ по поиску 
новых памятников в «костенковской» округе. Благодаря этим иссле-
дованиям, были найдены новые стоянки, закрывшие «белые пятна» 
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Район Верхнего и Среднего Дона вызывает большой интерес у исследователей 
палеолита. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, именно в этом регионе на-
ходится всемирно известный комплекс палеолитических стоянок Костенки – Борще-
во, являющийся доминантой отечественного палеолитоведения с конца XIX в. Во-
вторых, район остается, по сути, белым пятном на карте палеолитических памятни-
ков, где, до последнего времени, за исключением стоянок в Костенках, Гагарино и 
Масловке, были известны лишь немногочисленные местонахождения кремневых из-
делий. Для того чтобы понять феномен Костенок необходимо познать это явление 
извне – планомерно исследовать прилежащие районы, накапливать аналитическую 
базу данных с последующим сопоставлением ее с классической костенковской моде-
лью1. Костенковско-Борщевский район сыграл двоякую роль в обнаружении и иссле-
довании новых памятников палеолита в Подонье: с одной стороны, внимание архео-
логов было полностью приковано к большому разнообразию разновременных много-
слойных стоянок, изучение которых является долгим трудоемким процессом; с дру-


                                                
1 Синицын А.А. Костенковская модель верхнего палеолита // Археологическое изучение Цен-


тральной России / Тезисы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рож-
дения В.П. Левенка (13-16 ноября 2006 г.). Липецк, 2006. С. 44. 
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гой – именно на базе Костенковской палеолитической экспедиции создавались раз-
ведочные отряды по поиску новых стоянок под руководством В.П. Левенка, Л.М. Та-
расова, Н.Д. Праслова, В.Е. Щелинского и др. 


Целью данной работы является краткий обзор истории исследований палео-
литических памятников в бассейне Верхнего и Среднего Дона, главным образом, на 
территории Воронежской, Липецкой и Белгородской областей. В связи с тем, что ис-
тория и современное состояние изучения палеолита Костенок достаточно полно ос-
вещены в литературе2, основное внимание будет уделено исследованиям за предела-
ми этого верхнепалеолитического микрорайона. 


Первые данные о существовании поселений первобытного человека на Дону 
связаны с именем известного естествоиспытателя XIX в. И.С. Полякова, обнаружив-
шего в 1879 г. в с. Костенки следы костров и каменные орудия труда3. Пользуясь све-
дениями С.Г. Гмелина, который еще в 1768 г. посещал Костенки и описал обнаружен-
ные в шурфе «скелеты слонов, нагроможденные в беспорядке друг на друга»4, И.С. 
Поляков заложил несколько разведочных траншей и шурфов, которые подтвердили 
его предположение о существовании на этом месте поселения каменного века. После 
обнаружения палеолита в Костенках достаточно серьезных исследований здесь не про-
изводилось почти полвека. Раскопки А.И. Кельсиева в 1881 г. и С.А. Круковского в  
1915 г. на обнаруженном И.С. Поляковым поселении (впоследствии ставшем всемирно 
известной стоянкой Костенки 1) носили бессистемный характер и имели цель лишь 
увеличение количества коллекционного материала. В 1905 г. рядом с Костенками А.А. 
Спицыным была обнаружена еще одна стоянка Борщево 1, положившая начало откры-
тию палеолитических стоянок в этом селе5. 


Находки первых стоянок древнего человека под Воронежем и развитие архео-
логии в целом по стране способствовало росту интереса к поиску и изучению их крае-
ведами. В 1904 г. вышла статья воронежского краеведа-любителя А.А. Орлова «Сто-
янка каменного века на р. Осколе», в которой говорится об обнаружении между се-
лами Валуйки и Уразово (современный Валуйский р-н, Белгородская обл.) в окрест-
ностях с. Шелаево «дюнных стоянок, доставивших кремневые изделия»6. Найденные 
им изделия описывались как «характерные произведения палеолитического перио-
да»7. Следует отметить, что последующее изучение Шелаевских дюнных поселений 
позволило скорректировать их временную принадлежность от эпохи мезолита до 
эпохи бронзы8. 


Возобновление археологических исследований в первые годы советской вла-
сти связано с именем работника Воронежского краеведческого музея, а позднее – со-
трудника Музея антропологии и этнографии С.Н. Замятнина. В 1922 г. им был зало-


                                                
2 Векилова Е.А. Летопись работ Костенковской палеолитической экспедиции (за 1922-1976 гг.) 


// Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. Л., 1977. С. 208-215; Праслов Н.Д. История 
изучения Костенковско-Борщевского района и сложение костенковской школы // Палеолит Костенков-
ско-Борщевского района на Дону. Л., 1982. С. 7-13; Васильев С.А. Изучение палеолита в России: про-
шлое, настоящее и перспективы на будущее // Stratum plus. № 1. Кишинев, 2001-2002. С. 21-170; Сини-
цын А.А., Сергин В.Я., Хоффекер Дж.Ф. 120 лет исследований палеолита Костенок: традиции и тенден-
ции // Особенности верхнего палеолита Восточной Европы / Труды Костенковской экспедиции ИИМК 
РАН. Вып. 1. СПб., 2002. С. 3-18; Попов В.В., Аникович М.В. Исследование палеолита в Костенках: исто-
рия и современное состояние // Костенки и ранняя пора верхнего палеолита Евразии: общее и локаль-
ное / Тезисы Международной конференции (23-26 августа 2004 г.). Воронеж, 2004. С. 123-125 и др. 


3 Праслов Н.Д. История изучения Костенковско-Борщевского района и сложение костенковской 
школы // Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. Л., 1982. С. 7. 


4 Там же. С. 8. 
5 Там же. С. 11. 
6 Орлов А. Стоянка каменного века на р. Осколе // Труды ВУАК. Вып. II. Воронеж, 1904. С.142; 


Он же. Стоянка каменного века на р. Осколе близ села Шелаева Валуйского уезда Воронежской губ. // 
Труды XIII Археологического съезда. Т. II. М., 1908. С. 106-109. 


7 Там же. С. 106. 
8 Фосс М.Е. Раскопки стоянок на реке Осколе. Труды ГИМ. Вып. XII. М., 1941. С. 71-84; Пряхин 


А.Д., Синюк А.Т., Денисенко Г.Ф. Шелаевские стоянки на Среднем Осколе // Из истории Воронежского 
края. Вып. 3. Воронеж, 1969. С. 147-168. 
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жен шурф на Костенках 1 и обследована стоянка Борщево 1 – именно этот год тради-
ционно считается началом планомерного изучения Костенок9. В том же году, прово-
дивший в с. Борщево палеоботанические исследования П.А. Никитин, параллельно 
открыл новую палеолитическую стоянку – Борщево 210. Помимо изучения Костенок, 
С.Н. Замятнин проводит археологическое обследование на р. Оскол, результатом кото-
рого стало выявление местонахождения кремневых изделий в 3 км. к югу от г. Валуйки 
у д. Ново-Изрожная. При описании этих материалов, исследователь первым обратил 
внимание на то, что сырьем для изготовления орудий труда служил местный меловой 
кремень, выходы которого по берегам р. Оскол находились в большом количестве11. 


В 1925 г. заведующий Липецким краеведческим музеем М.П. Трунов передал 
С.Н. Замятнину сведения об обнаружении местными жителями в с. Гагарино много-
численных костей мамонта12. В следующем году исследователь осмотрел место их на-
ходки, обнаружив четко выраженный культурный слой. Работы были продолжены в 
1927 и 1929 гг., в ходе которых было найдено, наряду с выразительными реалистич-
ными женскими статуэтками и многочисленной коллекцией каменных и костяных 
изделий, первое на территории Русской равнины палеолитическое жилище, благода-
ря чему Гагаринская стоянка сразу стала одним из опорных памятников палеолита13. 
Позже, в 1955 г. А.Н. Рогачевым и А.А. Величко были проведены небольшие разве-
дочные работы в Гагарино, которые позволили определить хронологические рамки 
стоянки концом валдайской эпохи14. 


С 1923 г. П.П. Ефименко начинает планомерные работы в Костенках15. Увели-
чивается число открытых поселений, пополняется коллекция предметов материаль-
ной и духовной культуры16. Важной вехой является начало применения «новой мето-
дики» – раскопки теперь ведутся не отдельными траншеями и шурфами, а большими 
площадями, стараясь охватить жилое пространство полностью. Успешное примене-
ние такой методики при исследовании жилого комплекса первого культурного слоя 
на Костенках 1 нашло отражение в одноименной монографии17. На базе этой методи-
ки стала складываться особая костенковская школа исследования палеолитических 
поселений. Опираясь на результаты работ, исследователь делает ряд важных выводов 
о наличии долговременных жилищ в верхнем палеолите, о высоком общественном 
положении женщин18. 


Послевоенное возобновление исследований в Костенках связано с именем  
А.Н. Рогачева. Изучение геолого-геоморфологических условий залегания культурных 
слоев позволило А.Н. Рогачеву совместно с Г.И. Лазуковым и А.А. Величко построить 
более обоснованную стратиграфическую шкалу для корреляции палеолитических 
памятников Костенок – покровные суглинки, разделенные двумя гумусированными 
толщами и прослойкой вулканического пепла, стали основой трехчленной костен-
ковской схемы. 


                                                
9 Праслов Н.Д. История изучения Костенковско-Борщевского района и сложение костенковской 


школы // Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону / ред. Н.Д. Праслов, А.Н. Рогачев. Л., 
1982. С. 11. 


10 Там же. С. 11. 
11 Замятнин С.Н. Археологические разведки в Алексеевском и Валуйском уездах. Воронеж, 1921. 


С. 5; Он же. Очерки по доистории Воронежского края. Воронеж, 1922. С. 8. 
12 Тарасов Л.М. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. Л., 1979. С. 6. 
13 Там же. С. 9. 
14 Величко А.А. Геологический возраст верхнего палеолита центральных районов Русской рав-


нины. М., 1961. 
15 Более подробную информацию о работе П.П. Ефименко в Костенках см.: Александрова М.В. 


Идеология раскопок в «новой методике» П.П. Ефименко // Особенности развития верхнего палеолита 
Восточной Европы / Труды Костенковской экспедиции ИИМК РАН. Вып. 1. СПб., 2002. С. 43-52; Чер-
ныш А.П. П.П. Ефименко и проблема хронологии палеолита // КСИА. Вып. 206. М., 1992. С. 22-26 и др. 


16 Праслов Н.Д. История изучения Костенковско-Борщевского района и сложение костенков-
ской школы // Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. Л., 1982. С. 11-12. 


17 Ефименко П.П. Костенки I. М.-Л., 1958. 
18 Ефименко П.П. Значение женщины в ориньякскую эпоху // Известия ГАИМК. Т. 11. Вып. 3-4. 


М., 1931. С. 1-73. 
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В 50-х гг. ХХ века работы ведутся на нескольких стоянках разными исследова-
телями. 1953-1954 гг. становятся важной вехой в истории изучения палеолита в СССР – 
именно в эти годы были обнаружены захоронения палеолитического человека в Кос-
тенках19 (как оказалось, дальнейшие работы не выявили других погребений). Наход-
ка на Костенках 14 захоронения молодого мужчины, отнесенного М.М. Герасимовым 
к австрало-негроидному антропологическому типу, позволила сделать предположе-
ние о несформированности рас в эпоху верхнего палеолита20. Обнаружение ряда мно-
гослойных стоянок палеолита в Костенках и их последующее широкомасштабное 
изучение поставили вопрос о месторождениях «костенковского» черного мелового 
кремня, преимущественно использовавшемся древними обитателями стоянок. В свя-
зи с отсутствием такового в районе Костенок, были организованы археологические и 
геологические экспедиции по поиску ближайших источников сырья21. 


В 1957-1959 гг. П.И. Борисковским в целях «разрешения проблемы костенков-
ского кремня» были проведены разведки «главным образом по течению Оскола и его 
притоков, а также частично по течению Дона и Тихой Сосны»22. По итогам исследо-
ваний была установлена закономерность распространения выходов мелового кремня: 
в 100-130 км к юго-западу от Костенок находится обширная зона с месторождениями 
светло-серого опоковидного кремня, непригодного для обработки – в этом районе 
имеются лишь редкие единичные местонахождения палеолитических кремней23; в 
130-150 км в районе рек Оскол, Валуй и Уразовой обнаружены «многочисленные, хо-
рошо выраженные месторождения черного мелового кремня, доставлявшие сырье 
палеолитическим обитателям Костенок»24. В ходе разведочных работ отрядом П.И. 
Борисковского был обнаружен ряд древних мастерских, находящихся в непосредст-
венной близости от выходов кремня и предназначенных для его первичного расщеп-
ления. Примечательно, что многие из мастерских были слабо выражены, отсутство-
вала стратиграфия, а временная принадлежность определялась рамками от палеоли-
та до эпохи бронзы25. Проанализировав материалы с найденных пунктов, исследова-
тель выделил два типа мастерских: 


1) мастерские по изготовлению нуклеусов и заготовок, которые затем уно-
сились на стоянку – для них характерно наличие желваков, большое количество 
первичных сколов, ребристые сколы, незначительное число или отсутствие нукле-
усов (Шведуновка I-VII, Лобковка I-II); 


2) мастерские для получения заготовок с нуклеусов, изготовленных непо-
средственно у мест добычи кремня – преобладают нуклеусы, отщепы без желвачной 
корки, незначительный процент правильных ограненных пластинок (Углово, Хохло-
во, Знаменское)26. 


                                                
19 Sinitsyn A.A. Le Sepultures de Kostenki: chronologie, attribution culturelle, rite funeraire // La 


Spiritualite. Actes du Colloque international de Liege (10-12 decembre 2003). Liege, 2004. P. 237-244; Бори-
сковский П.И. Раскопки палеолитического жилища и погребения в Костенках II в 1953 году // СА, № 
XXV. М., 1956. С. 173-178. 


20 Рогачев А.Н. Погребение древнекаменного века на стоянке Костенки XIV (Маркина гора) // 
СЭ. № 1. М., 1955. С. 29-38. 


21 Ефименко П.П. Костенки I. М.-Л., 1958. С. 209-213, 287; Борисковский П.И. Кремневые мас-
терские в окрестностях Валуек на реке Оскол // КСИА. Вып. 82. М., 1961. С. 104-111; Он же. Очерки по 
палеолиту бассейна Дона. МИА. № 161. М.-Л., 1963. С. 166-191; Он же. Отчет о работе Оскольского палео-
литического отряда в 1959 г. // Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. Д. 151. 1959. С. 2-3. 


22 Борисковский П.И. Очерки по палеолиту бассейна Дона // МИА. № 161. М.-Л., 1963. С. 167. 
23 Борисковский П.И. Дневник Оскольского отряда ЛОИА АН СССР 1958 г. // Архив ИИМК РАН. 


Ф. 35. Оп. 1. Д. 127. 1958. С. 2-6. 
24 Борисковский П.И. Отчет о работе Оскольского палеолитического отряда в 1959 г. // Архив 


ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. Д. 151. 1959. С. 4, 18; Он же. Очерки по палеолиту бассейна Дона // МИА. № 161. 
М.-Л., 1963. С. 169; Он же. Кремневые мастерские в окрестностях Валуек на р. Оскол // КСИА. Вып. 82. 
М., 1961. С. 104-111. 


25 Там же. С. 173, 176, 178, 181 и др. 
26 Там же. С. 171-190. 
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Большинство кремневых находок на этих стоянках-мастерских четко делятся 
на две группы: черные, непатинизированные с наличием «типичных неолитических 
форм» и слегка окатанные кремни, покрытые «характерной позднепалеолитической 
белой, голубой и синей патиной»27. Для П.И. Борисковского факт нали-
чия/отсутствия патины стал главным критерием определения временной принад-
лежности кремней из смешанных комплексов оскольских мастерских. Им же прово-
дится вскрытие культурных слоев на стоянках Борщево 2, Костенки 2, 17, 19, мате-
риалы которых были впоследствии опубликованы в монографиях28. Придерживаясь 
традиционных стадиальных позиций, П.И. Борисковский становится ярым против-
ником А.Н. Рогачева и его конкретно-исторического подхода29. 


С 1958 г. в составе Костенковской палеолитической экспедиции ЛОИА АН 
СССР начинает работу Средне-Донской неолитический отряд под руководством  
В.П. Левенка30. В состав его вошли, в том числе, и студенты Ленинградского государ-
ственного университета Г.П. Григорьев, Г.В. Григорьева, аспирант сектора археоло-
гии Института истории АН БССР В.Д. Будько, ставшие в последующем известными 
исследователями. С их помощью В.П. Левенок проводит разведку по среднему тече-
нию Дона от устья р. Воронеж до с. Архангельского31. Работы проводились «с целью 
заполнения известной лакуны, выражавшейся в том, что на этой территории между 
памятниками верхнего палеолита… и стоянками эпохи бронзы в хронологическом 
отношении имелся огромнейший разрыв, в пределах которого не было найдено ни-
каких культурных остатков»32. В том же году, по сведениям А.Н. Рогачева, В.П. Леве-
нок составляет общую карту Костенковско-Борщевского района33. 


С 1959 г. акценты полевых исследований В.П. Левенка смещаются в бассейн 
Верхнего Дона, территорию которого он будет активно изучать до 1968 г. В ходе раз-
ведочных работ им было обнаружено немало единичных местонахождений кремней 
палеолитического облика (пункты у д. Малое Нелядино34; ур. «Белая гора»35, с. Ни-
кольское36, д. Селище37; ур. «Войчинка»38 и др.39). Исследователем также были за-


                                                
27 Там же. С. 171-190. 
28 Борисковский П.И. Палеолитическая стоянка Борщево II // МИА. № 2. М.-Л., 1941; Он же. 


Палеолит Украины. МИА. № 40. М.-Л., 1953; Он же. Очерки по палеолиту бассейна Дона // МИА. № 161. 
М.-Л., 1963; Он же. Некоторые вопросы развития позднепалеолитической культуры Русской равнины // 
МИА. № 59. М.-Л., 1957. 


29 Васильев С.А. Проблемы культур верхнего палеолита в российской археологии (исторический 
обзор) // Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы // Труды Костенковской экспе-
диции ИИМК РАН. Вып. 1. СПб., 2002. С. 43-62; Он же. Древнейшее прошлое человечества: поиск рос-
сийских ученых. СПб., 2008. С. З7-107; Синицын А.А. Конкретно-исторический подход А.Н.Рогачева. 
Современное состояние // Верхний палеолит – верхний плейстоцен: динамика природных событий и 
периодизация археологических культур. СПб., 2002. С. 33-41; Аникович М.В. А.Н. Рогачев и «конкретно-
исторический подход» в палеолитоведении // РА. № 4. М., 2007. С. 64-71. 


30 Более подробную информацию о вкладе В.П. Левенка в изучение палеолитических и мезоли-
тических древностей Подонья см.: Бессуднов А.А., Бессуднов А.Н. В.П. Левенок и его роль в выявлении и 
изучении древностей эпох палеолита и мезолита в Подонье // Археологическое изучение Центральной 
России / Тезисы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.П. 
Левенка (13-16 ноября 2006 г.). Липецк, 2006. С. 21-25; Бессуднов А.Н., Пряхин А.Д. Всеволод Протасо-
вич Левенок: штрихи к портрету археолога // Там же. С. 5-7; Праслов Н.Д. Всеволод Протасович Леве-
нок в Отделе палеолита ИИМК РАН // Там же. С.7-9; Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в 
исследованиях В.П. Левенка // Археологические памятники Восточной Европы. Воронеж, 2002. С. 12-15. 


31 Левенок В.П. Археологический отчет к разведкам на верхнем Сейме и среднем Дону (в преде-
лах Курской и Воронежской областей) в 1958 году, производившимися на основании Открытого листа 
№ 122, выданного 5 июня 1958 г. по форме 2 на имя Левенка Всеволода Протасьевича. Л., 1959 // Архив 
ИА РАН. Р-1. № 1709. С. 18-19. 


32 Там же. С. 19. 
33 Рогачев А.Н. Отчет о работе палеолитической экспедиции в 1958 г. Л., 1959 // Архив ИА РАН. 


Р-1. № 1781. С.3. 
34 Левенок В.П. Полевая книжка археолога. Верхне-Донской экспедиционный отряд ЛОИА Ака-


демии наук СССР. № XXII. 1959. С. 39. 
35 Там же. С. 41. 
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37 Там же. С. 107-111. 
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фиксированы все известные к тому времени местонахождения плейстоценовой фау-
ны40, обследованы пещеры и так называемые «пробы кремня» – места расколотого в 
древности галечного кремня рядом с его месторождением (т.е. мастерские)41. 


В 1960 г. отряд был преобразован в экспедицию, из которой выделился Па-
леолитический отряд под руководством Л.М. Тарасова, целью его стало изучение ис-
ключительно палеолита на территории Липецкой области42. Этим отрядом произво-
дится доисследование жилища в Гагарино в 1961 – 1969 гг. Результатом работ стало 
обнаружение двух двухкамерных сооружений, примыкающих к жилищу, увеличение 
вдвое объёма каменных изделий, открытие новой серии женских статуэток, уточне-
ние планиграфии поселения, что нашло отражение в монографии «Гагаринская сто-
янка и ее место в палеолите Европы»43. В то же время Л.М. Тарасов организует поиск 
новых памятников палеолита в Подонье44. За несколько лет им было обнаружено не-
сколько местонахождений кремней палеолитического облика и остатков палеофау-
ны: обследован пункт у д. Малое Нелядино Данковского р-на Липецкой области45, 
обнаруженный еще В.П. Левенком, на котором собрано несколько обломков кремни-
стой породы и нуклеус, идентичный гагаринским46; у с. Урыв и хут. Аверино Подго-
ренского р-на Воронежской области найдены кости крупных животных47 и др. Но 
главным успехом стало обнаружение новой стоянки с культурным слоем in situ меж-
ду Костенками и Гагарино. Поселение у д. Масловка Семилукского (ныне Рамонско-
го) района Воронежской области, несмотря на малочисленность кремневого инвен-
таря (около 100 экз.), имеет важное значение для понимания процессов локализации 
и размещения палеолитических памятников в геоморфологических условиях, отлич-
ных от костенковских48. 


С 1976 г. Костенковскую палеолитическую экспедицию возглавляет Н.Д. Пра-
слов. Им предпринимается активная работа по поиску новых памятников и изучению 
уже известных. Главным объектом становится II жилой комплекс I культурного слоя 
Костенок 1, где идет исследование всей площади. При раскопках широко применяют-
ся новые археологические и естественнонаучные методы. В эти годы Костенки 1(I) 
становится самой обеспеченной естественнонаучными анализами стоянкой на Рус-


                                                                                                                                                
38 Левенок В.П. Полевая книжка археолога. Верхне-Донской экспедиционный отряд ЛОИА Ака-


демии наук СССР. № XXII. 1959. С. 77. 
39 Перечень обнаруженных В.П. Левенком палеолитических и мезолитических памятников см.: 


Бессуднов А.А., Бессуднов А.Н. В.П. Левенок и его роль в выявлении и изучении древностей эпох палео-
лита и мезолита в Подонье // Археологическое изучение Центральной России / Тезисы Международной 
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.П. Левенка (13-16 ноября 2006 г.). 
Липецк, 2006. С. 23-24. 


40 Найденные В.П. Левенком местонахождения плейстоценовой фауны были позднее опублико-
ваны в виде краткого свода, см.: Чубур А.А., Клоков А.Ю. Находки позднечетвертичной фауны на терри-
тории Липецкой области (перечень на 1992 год) // Теория и методика исследований археологических 
памятников лесостепной зоны. Липецк, 1992. С. 100-113. 


41 Бессуднов А.А., Бессуднов А.Н. В.П. Левенок и его роль в выявлении и изучении древностей 
эпох палеолита и мезолита в Подонье // Археологическое изучение Центральной России / Тезисы Меж-
дународной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.П. Левенка (13-16 нояб-
ря 2006 г.). Липецк, 2006. С. 23-24. 


42 Левенок В.П. Полевая книжка археолога. Верхне-Донская экспедиция Липецкой области 
Краеведческого Музея и ЛОИА АН СССР № XXV. 1959. С. 5. 


43 Тарасов Л.М. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. Л., 1979. 
44 Тарасов Л.М. Отчет о полевых работах Гагаринского палеолитического отряда в 1969 году // 


Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. Д. 115. 1970. С. 1. 
45 Тарасов Л.М. Дневник Гагаринского палеолитического отряда 1969 г. // Архив ИИМК РАН.  


Ф. 35. Оп. 1. Д. 9. 1969. С. 3. 
46 Тарасов Л.М. Палеолит бассейна Верхнего Дона // Археологические памятники лесостепного 


Придонья. Вып 1. Липецк, 1996. С. 85. 
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ской равнине49. В 1979 г. здесь проводится Международное совещание, приуроченное 
к 100-летию открытия палеолита в Костенках. К этому событию был издан свод всех 
известных стоянок Костенковско-Борщевского района, который остается единствен-
ным до сегодняшнего дня50. В это же время проводятся разведки за пределами Кос-
тенок – в Острогожском районе Воронежской области у с. Шубное обнаружено мусть-
ерское местонахождение с типичными бифасами и остроконечниками из темно-
серого кварцита. Во время раскопок поселения эпохи бронзы у с. Мосоловка Аннин-
ского района Воронежской области на р. Битюг (70-80-е  гг. прошлого века) А.Д. 
Пряхин в песках, подстилающих культурный слой эпохи бронзы, собрал небольшую, 
но выразительную коллекцию кремневых изделий, среди которых имелись скребки и 
резцы типично палеолитического облика51. До этого момента считалось, что плоская 
песчаная равнина левобережья Дона является малоперспективной на предмет поиска 
следов палеолитического человека. 


В 1977 г. разведочным отрядом Костенковской палеолитической экспедиции 
под руководством В.Е. Щелинского осуществлялись поиски палеолитических памят-
ников в местах выхода мелового кремня и кварцита в западных районах Белгород-
ской и южных районах Курской областей, где «памятники палеолита до сих пор не 
были известны»52. Результатом их стало выявление в пределах Белгородского района 
четырех пунктов: 1) обломок ножевидной пластины прозрачного кремня у с. Дмит-
риевка; 2) мастерская у с. Сабынино и два местонахождения расщепленных кремней 
у с. Киселёво. В мастерской Сабынино выявлено 105 кремневых изделий, среди кото-
рых два нуклеуса и четыре изделия со вторичной обработкой. Временные рамки па-
мятника определены автором эпохами верхнего палеолита и неолита, с наиболее ве-
роятным отнесением материала к верхнему палеолиту53. На пункте Киселево 1 най-
дено 20 кремневых изделий, в том числе один торцовый нуклеус, две пластины, 
скребок, клювовидное изделие, два отщепа с крутой ретушью. Опираясь на факт на-
личия в шурфе древних суглинков, В.Е. Щелинский предположил возможный верх-
непалеолитический возраст стоянки54. 


В конце 70-х гг. И.А. Писларием, М.И. Гладких, А.Ф. Гореликом и А.А. Кротовой 
проводится серия разведок в бассейне Северского Донца55. В Валуйском районе по бе-
регу р. Уразовой обнаружен ряд кремневых мастерских – Демино-Александровка I, 
XII, Герасимовка. Как и П.И. Борисковский, А.А. Кротова отмечает продолжитель-
ность функционирования большинства мастерских (от эпохи палеолита до неолита-
бронзы), «особенно для памятников с подъемным материалом, исключая Герасимов-
ку»56. Иную картину представляет собой Демино-Александровка XII, где культурный 
слой был погребен вскоре после непродолжительного функционирования мастер-
ской, и в палеолитических материалах которого примесь более позднего времени 
появиться не успела57. Материалы с Герасимовки содержат изделия как мустьероид-
ного (бифасы, скребло), так и верхнепалеолитического обликов (призматические 
нуклеусы, пластины), что дало возможность предположить автору разновременность 


                                                
49 Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и 
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55 Кротова А.А. Новые кремнеобрабатывающие мастерские эпохи палеолита на Северском Донце 
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коллекции58. Однако однородность кремневого материала говорит о возможном пе-
реходном (мустье – верхний палеолит) времени функционирования стоянки59. Ис-
пользуя схему деления мастерских, составленную П.И. Борисковским, А.А. Кротова 
относит стоянку Демино-Александровка XII к мастерским первого типа, со специали-
зацией по первичной обработке кремня; Герасимовка же, напротив, принадлежит ко 
второму типу60. 


С 1987 г. начинаются регулярные полевые исследования археологической экс-
педиции Липецкого государственного педагогического института под руководством 
А.Н. Бессуднова. Ее состав постоянно увеличивается, при этом активно изучаются из-
вестные памятники и выявляются новые. Но каких-либо палеолитических древностей 
в первые пять лет исследований на Верхнем Дону (в пределах административных границ 
Липецкой области) так и не было выявлено61. Тем не менее, следует отметить одно очень 
важное для рассматриваемого периода событие, связанное с публикацией в 1991 г.  
Е.А. Спиридоновой монографического исследования об эволюции растительного по-
крова бассейна Дона в верхнем плейстоцене-голоцене62. Также в 1991 г. делается одна 
из первых попыток проследить проявление свидерских и аренсбургских традиций в 
кремневой индустрии раннемезолитических комплексов лесостепного Подонья63, а в 
1992 г. предпринимается попытка комплексного анализа древностей финального па-
леолита и мезолита64. Последующие годы в этом отношении становятся более удачны-
ми: обнаружены местонахождения кремня, палеофауны, исследуются мезолитические 
и неолитические стоянки, из которых особо отмечаются финальнопалеолитические – 
Замятино 14, Писарево, Грязное65. В 1997 и 1999 гг. под руководством А.Н. Бессуднова 
раскапывается финальнопалеолитическая стоянка Самотоевка у с. Новохарьковка 
Ольховатского района Воронежской области, обнаруженная и частично обследованная 
Т.Ю. Березуцкой в 1995 г.66 Им же исследуется стоянка Замятино 14 в Задонском рай-
оне Липецкой области, по кремневой технике относящаяся к кругу граветтских памят-
ников67. В 2003-2004 гг. А.Н. Бессуднов первым предпринял попытку обобщения но-
вых палеолитических местонахождений в Подонье68. 
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В 2004 г. обнаружены следы деятельности палеолитического человека в рай-
оне х. Дивногорье. Дальнейшие исследования позволили выявить ряд новых стоянок 
и местонахождений в устье р. Тихая Сосна, из которых наиболее интересными явля-
ются Дивногорье 9 – «костище» плейстоценовых лошадей с незначительным числом 
кремневых изделий и Дивногорье 1 – недолговременный охотничий лагерь с вырази-
тельной кремневой индустрией поздневалдайского времени69. 


В 1989 г. елецкий исследователь Н.А. Тропин опубликовал данные об откры-
тии ряда палеолитических стоянок по р. Пальна (левый приток р. Быстрая Сосна) с 
попыткой выделения палеолитического микрорегиона70. В дальнейшем антропоген-
ную природу происхождения сколов патинизированного цветного кремня доказать 
не удалось. В 1992 г. в районе Задонской Луки (от г. Задонск до устья р. Снова) рабо-
тает палеолитический отряд Курского государственного педагогического института 
под руководством А.А. Чубура. Несмотря на то, что остатки жизнедеятельности па-
леолитического человека обнаружены не были, автор считает, что наличие палеоли-
та в данном районе (особенно в районе с. Ксизово) «представляется очень вероят-
ным, к тому есть все предпосылки: находки плейстоценовой мегафауны, классиче-
ские приустьевые мысы, типичное положение в долине реки, наличие выходов при-
годного для обработки кремня»71. 


С конца 90-х гг. после небольшого перерыва возобновляются исследования в 
Костенках. Здесь работают две самостоятельные экспедиции: Костенковская палео-
литическая экспедиция (с 1998 г.), под руководством А.А. Синицына и Костенковско-
Борщевская археологическая экспедиция (с 1999 г.) под руководством М.В. Аникови-
ча72. Первой проводятся работы на стоянке Костенки 14 (Маркина гора), нацеленные 
в основном на изучение культурных слоев начальной поры верхнего палеолита, в том 
числе уникального по своему содержанию слоя в вулканическом пепле73; сенсацион-
ной стала находка зуба Homo Sapiens в культурном слое IVб/1, ставшим самым древ-
ним на данный момент в Европе74. 


Костенковско-Борщевская археологическая экспедиция совместно с Государ-
ственным археологическим музеем-заповедником «Костенки» (директор – В.В. По-
пов) ведет исследования на стоянках Костенки 1, 8, 9, 11, 12. Работы на этих стоянках 
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позволяют решать важные вопросы стратиграфии, корреляции культурных слоев на 
различных стоянках, уточнить хронологию поселений и др.75. В составе экспедиции 
ведет работу Борщевский отряд, возглавляемый С.Н. Лисицыным (с 2002 г.). Им 
проводится активная работа по выявлению новых палеолитических поселений в 
Большом Борщевском логу – на данный момент их известно уже шесть, также обна-
ружен ряд кремневых местонахождений. Исследования на открытой С.Н. Лисицы-
ным многослойной стоянке Борщево 5 доказали наличие в этом логу классической 
костенковской стратиграфии, открыт еще один культурный слой, приуроченный к 
толще вулканического пепла76. 


Все экспедиции проводят активную работу по изучению стоянок Костенков-
ско-Борщевского района, установлено активное сотрудничество с иностранными 
коллегами, применяются новейшие методы, в том числе палеомагнитный, радиоуг-
леродный, палинологический, термолюминесцентный и многие другие. Результаты 
освещаются на Международных конференциях, многие из которых проходят в Кос-
тенках (приуроченные к 120-, 125- и 126-летиям открытия здесь палеолита), находят 
отражения в многочисленных публикациях и монографиях. 


В 2004 г. коллективом авторов было сделано предварительное сообщение о 
находке палеолитической стоянки в окрестностях г. Воронежа77. Небольшая коллек-
ция кремневых изделий (76 экземпляров) имеет достаточно выразительный технико-
морфологический облик, характерный для верхнего палеолита78. Четкая локализа-
ция находок, высокая концентрация на ограниченной площади, прекрасная сохран-
ность поверхности изделий, полный цикл первичного расщепления на месте – все 
это указывает на перспективность исследования этой стоянки в будущем79. 


В последние годы регулярно проводятся разведки Воронежского государст-
венного педагогического университета по поиску памятников эпохи камня. В частно-
сти, с 2002 г. мезолитическим отрядом под руководством И.В. Федюнина и неолити-
ческим отрядом под руководством А.В. Суркова археологической экспедиции ВГПУ 
производится сплошное обследование Похоперья (юго-восток Воронежской области). 
На сегодняшний день в этом районе известно уже более десятка мезолитических па-
мятников со специфической кварцитовой индустрией80. Два из этих памятника – Са-
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мотоевка и Плаутино 2, по мнению И.В. Федюнина, принадлежат к кругу «переход-
ных» памятников от эпохи финального палеолита к мезолиту81. По мнению других 
исследователей82, их по праву можно отнести к финальному палеолиту. Сам И.В. Фе-
дюнин при анализе первичной техники обработки отмечает обособленность этих 
двух стоянок – «отщеп» (основная заготовка) – тонкий в профиле, практически каж-
дое такое изделие можно назвать «палеолитической пластиной»83. Еще один памят-
ник позднего палеолита был обнаружен И.В. Федюниным в 2006 г. в нижнем течении 
р. Черная Калитва84. В это же время небольшую коллекцию кремневых находок, отно-
сящихся к эпохе палеолита, выявляют на берегу р. Тихая Сосна, вблизи г. Алексеевка 
Белгородской области, белгородские исследователи В.А. и Т.В. Сарапулкины85. Важ-
ным событием 2005 г. стал выход в свет коллективной монографии, посвященной во-
просам палеоэкологии и структуры памятников завершающей поры палеолита Север-
ной Евразии. Немалое внимание в данном исследовании уделено и анализу ситуации 
как на территории Русской равнины, так и непосредственно в бассейне р. Дон86. 


Таким образом, к настоящему времени в бассейне Верхнего и Среднего Дона 
известно достаточно большое количество палеолитических стоянок, свидетельст-
вующих об активном посещении человеком этого района в древности. Уникальное 
сосредоточение многослойных разновременных и разнокультурных памятников в 
Костенках стало основой для создания костенковской модели, считающейся эталон-
ной для территории Восточной Европы. В то же время, неравномерное распределе-
ние памятников в Подонье едва ли отражает реальную картину заселения региона в 
палеолите, что подтверждают новые находки стоянок в последние годы. Активные 
разведочные работы, производимые в различных направлениях, делают данный 
район перспективным в плане обнаружения новых стоянок палеолита с последую-
щим уточнением и развитием костенковской модели. 
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го в русской народной традиции. Медведь – древнейший образ, кото-
рому поклонялись многие народы северного полушария еще с перво-
бытной эпохи. Почитание медведя – важный элемент их истории, ре-
лигиозных представлений, культуры и этнических традиций. За свою 
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Образу медведя с глубокой древности поклонялись многие народы северного 
полушария. Почитание медведя – важный элемент их истории, религиозных пред-
ставлений, культуры и этнических традиций. Описание элементов медвежьего культа 
и их интерпретация хорошо известны из работ исследователей Е.А. Алексеенко,  
А.Ф. Анисимова, Б.А. Васильева, Н.А. Гондатти, А. Каннисто, Е.А. Крейновича,  
В.М. Кулемзина, Р.П. Митусовой, А. Немтушкина, В. Новицкого, Э. Пекарского,  
З.П. Соколовой, И.М. Таксами, Дж. Фрэзера, Н. Харузина, В.Н. Чернецова, М.Б. Ша-
тилова, Е. Шмидт, Л.Я. Штернберга, Н. Ядринцева1. За свою многовековую историю 
образ медведя претерпел значительные изменения, он эволюционировал, постепен-
но переплетаясь с различными религиозно-мифологическими образами, как языче-
скими, так и христианскими. В русской народной традиции, как и во многих других 
культурах (что хорошо исследовано на примере народов Урала, Сибири, Севера, 
Дальнего Востока), образ медведя несет огромную полифункциональную нагрузку: 
он выступает как предок, человек в медвежьей шубе, оборотень, покровитель семьи и 
плодородия, брачный партнер, судья, гарант клятвы, хозяин русского леса, хозяин 
диких зверей и домашних животных, помощник человека, даритель. 


                                                
1 Алексеенко Е.А. Культ медведя у кетов // Советская археологи. 1973. № 3. С. 91-103; Анисимов 


А.Ф. Религия эвенков. М.-Л., 1956. С. 106-126; Васильев Б.А. Медвежий праздник // Советская этногра-
фия. 1948. № 4. С. 78-104; Гондатти Н.А. Культ медведя у инородцев северо-запада Сибири // Известия 
общества естествознания, антропологии и этнографии при МГУ. М., 1888. Т. 48. С. 74-87; он же. Следы 
языческих верований у манси // Там же. С. 88-89; Каннисто А.О драматическом искусстве у вогул // Ма-
териалы по изучению Пермского края. Пермь, 1911. Вып. 4; Крейнович Е.А. Медвежий праздник у кетов 
// Кетский сборник. Мифология. Этнография. Тексты. М., 1969. С. 17-111; он же. Нивхгу. М., 1973. С. 169-
240; Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1984. С. 83-86; Митусова Р.П. Мед-
вежий праздник аганских остяков Сургутского района Тобольского округа // Тобольский край. Тобольск, 
1926. Вып. 1. С. 11-14; Немтушкин А. Медвежья охота: обряд эвенков // Родина. 1992. № 2; Новицкий В. 
К культу медведя у вогулов р. Сосьвы // Наш край. Тобольск, 1925. № 7 (11); Пекарский Э., Цветков В. 
Приаянские тунгусы // Живая старина. СПб, 1911. № 3-4. С. 349-350; Соколова З.П. Путешествие в югру. 
М., 1982. С. 49-50; Таксами И.М. Представления о природе и человеке у нивхов // Природа и человек в 
религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 203-215; он же. Традиционное миро-
воззрение нивхов // Традиционное мировоззрение народов Сибири. М., 1996. С. 125; Фрэзер Д.Д. Золо-
тая ветвь: исследование магии и религии. М., 1986. С. 473-485; Харузин Н. «Медвежья присяга» и тоте-
мические основы культа медведя у остяков и вогулов // Этнографическое обозрение. 1898. № 3. С. 1-36. 
№ 4. С. 1-37; Tschernetzov W.N. Barenfest bei den Ob-Ugriern // Acta Ethnographica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest, tomus 23. S. 285-325; Шатилов М.Б. Ваховские остяки // Тр. ТКМ. Томск, 1931. Т. 4. 
С. 110-115; Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. С. 20-21, 29-30 и др.; 
Шмидт Е. Традиционное мировоззрение северных обских угров по материалам культа медведя. Дисс. … 
к.и.н. Л., 1989; Ядринцев Н. О культе медведя (преимущественно у северных инородцев) // Этнографи-
ческое обозрение. 1890. Кн. IV. № 1. С. 101-111. 
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Анализ мнений исследователей русского язычества, показывает, что вопрос о 
сущности образа медведя, его эволюции остается открытым до сих пор. Позиции спе-
циалистов о происхождении, а соответственно и о первоначальной сущности данного 
образа, неоднозначны. Так, Е.Левкиевская считает, что медведь в восточнославян-
ской традиции считается «чистым животным», так как своим происхождением обя-
зан Богу, в связи с чем, облик медведя не может принимать нечистая сила2. Однако, 
на наш взгляд, с данной позицией нельзя согласиться в полной мере. Безусловно, об-
раз медведя просвечивает сквозь лики русских православных святых Власия, Флора, 
Лавра, Михаила, Николая Угодника, Георгия и других, более того, по русским леген-
дам медведь – это человек, превращенный в зверя Богом в наказание за прегрешения 
(негостеприимство, убийство родителей, желание обрести власть над людьми)3, так-
же считалось, что на человека медведь нападает только по указанию Бога в наказание 
за какой-либо грех4. Таким образом, по русским народным представлениям, медведь, 
по сути – оборотень, человеко-медведь, связанный, в силу своего происхождения, с 
верхним (божественным) миром. Появление медведя на земле по решению верхов-
ного божества, живущего на небе (Нуми-Торым и т.п.) – типичный мифологический 
сюжет, бытующий у народов Урала, Сибири, Севера и Дальнего Востока, поклоняв-
шихся медведю, содержащийся в «медвежьих песнях», исполнявшихся на празднике 
в честь убитого медведя. 


Исследователь А.В. Гура отмечает, что, так как медведи произошли от людей, 
то люди и медведи не должны есть мяса друг друга (на наш взгляд, это, скорее всего, 
трансформация древнейшего пищевого табу, связанного с употреблением в пищу мя-
са тотемного животного)5, поскольку культ медведя, изначально имел тотемическую 
и промысловую основу, и был традиционно связан с представлением о медведе как о 
божестве, сыне верховного небесного божества, человеке, предке, культурном герое, 
что, естественно, предполагало, во-первых, запрет на употребление медвежьего мяса, 
а, во-вторых, идею возможности половой связи медведя и человека. 


Анализ фольклорно-этнографических материалов показывает, что образ мед-
ведя имеет достаточно тесную связь с представителями низшей демонологии и «не-
чистой силы». Некоторые исследователи (Б.А. Рыбаков, Б.А. Успенский, А.Г. Заседа-
телева и другие)6, прослеживая эволюцию образа медведя (медведь => Велес-Волос), 
считают, что восприятие данного образа значительно изменилось после принятия 
христианства на Руси и определялось отрицательным отношением официального 
православия к языческим верованиям, при этом интересно, что языческий бог Велес-
Волос (вероятно, одна из ипостасей древнего медвежьего божества), в этот период 
начинает ассоциироваться с нечистым, чертом. На наш взгляд, в вопросе о сущности 
образа медведя особого внимания заслуживает мнение Б.Успенского, который спра-
ведливо отмечает двойственную природу образа медведя, видя его связь, одной сто-
роны, с Богом и православными святыми, а с другой, с нечистой силой (лешим, чер-
том)7. Вопрос о соотношении образа медведя с некоторыми представителями нечис-
той силы, в том числе и лешим, в отечественной литературе освещен слабо. Отдель-
ные упоминания о связи этих двух образов присутствуют в трудах, прежде всего, та-
ких исследователей, как А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, М. Забылин, А.А. Коринфский, 
С.В. Максимов, Н. Харузин, Д.Н. Садовников, Н. Онучков8. Однако, на наш взгляд, 
данная проблематика требует более основательного исследования. 


                                                
2 Левкиевская Е. Мифы русского народа. М., 2004. С.107. 
3 Даль В.И. О повериях, суевериях, и предрассудках русского народа. СПб., 1994. С. 105. 
4 Гура А. Медведь // Родина. 1995. № 8. С. 85. 
5 Там же. 
6 Заседателева А.Г. Мифологема Волоса-Велеса в восточнославянском фольклоре // Научная 


мысль Кавказа. Приложение. 2003. №3 (44); Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994; Успен-
ский Б.А. Филологические изыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточно-
славянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. 


7 Успенский Б.А. Филологические изыскания в области славянских древностей (Реликты языче-
ства в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. 


8 Афанасьев А.Н. Мифология Древней Руси. М., 2006; Даль В.И. О повериях, суевериях, и пред-
рассудках русского народа. СПб., 1994; Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суе-
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Возникновение понятия «нечистая сила» традиционно связывают с христиан-
ской традицией, разделяющей все сверхъестественные силы и существа на «чистые» 
(божественные) и «нечистые» (дьявольские). Дуальные представления о Боге и его 
противнике базируются на древнейших космогонических мифах, описывающих по-
явление земли, людей, животных и фиксирующих встречу Бога и его противника. 
Бог-создатель всего сущего при этом отождествлялся с небом, по которому он летал 
над первичным океаном, а его противник (Сатана) связан с водной стихией, так как 
появился из пены на поверхности воды. Представление о нечистой силе хорошо раз-
работано в католической церковью, данное понятие включает конкретно антибоже-
ственные силы, которыми являются Сатана, его ближайшее окружение (демоны-
аристократы), организованное в девятиступенчатую структуру, а также огромная ар-
мия сторонников и поклонников. 


В русской традиции «нечистая сила» – понятие несколько условное, обтекае-
мое. По сути, оно консолидирует в себе христианские и языческие представления 
русских о неких силах и существах, несущих угрозу и опасность православному чело-
веку. В русской православной народной традиции к «нечистым» относят Дьявола, его 
шестерых архангелов (Сатану, Вельзевула, Люцифера, Асмодея, Ваала, Адоммелеха), 
десятки тысяч духов, напускающих искушения на людей и делающих плохую погоду, 
огромное количество полудухов, насылающих болезни, бесов, полубесов, чертей, к 
которым причисляют представителей низшей славянской демонологии – языческих 
духов и «заложных» покойников. Языческие духи подразделялись на духов рода и 
покровителей хозяйственных построек (домовой, банник, обдериха, овинник, гумен-
ник); духов природных пространств (леший, водяной, полевой, болотник, полудница 
и т.д.); духов болезни, смерти и судьбы (доля, лихорадки, смерть). К «заложным» по-
койникам относились люди, умершие неправильной, неестественной смертью (уто-
нувшие; сгоревшие; самоубийцы; младенцы, умершие некрещеными; обменные и 
проклятые дети; ведьмы и колдуны), из которых после смерти получались упыри, ру-
салки, кикиморы и другие демонические существа. Отношение к представителям 
«нечистой силы» в русской народной традиции – неоднозначное, поскольку многие 
из них, по сути, являлись «соседями» русского крестьянина, соответственно, «взаи-
моотношения» с ними выстраивались исходя из «практической полезности» того 
или иного духа. 


Леший, в традиционных представлениях русских, – один из представителей 
нечистой силы, дух – хозяин леса и зверей. Представления о нем были широко рас-
пространены у русских и белорусов еще в ХIХ веке. Данный дух имел много локаль-
ных вариантов названий: лешак, лесовик, лесной царь, лесной дедушка, лесной жи-
тель, лес праведный, мужичок, хозяин и другие9. А.Кайсаров относит к лешим всех 
мифических обитателей леса (сравнивая их со спутниками греческого бога Диониса – 
сатирами), как мелких духов (лесовик, лисунок, лешак, дикий мужик, Микола / Ни-
кола Дуплянский, попутник, боровик, лукавый, дед, дедок), так и бесов, чертей, ши-
шиг, мавков, лесных, упырей, оборотней, волкодлаков, нетопырей, чудо-юдо, лесного 
царя, бабу Ягу, лихо одноглазое, птицу Страх-Рах и мелких духов – помощников Пе-
руна (судички, гарцуки), при этом отмечает, что зимой леших вытесняют Перуновы 
помощники-калиники: Морозко, Трескунец, Студенец, Карачун10. 


                                                                                                                                                
верия и поэзия. М., репринтное издание 1880 г.; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. 
СПб., 1994; Коринфский А.А. Народная Русь. Смоленск, 1995. С. 501; Из сборника Д.Н. Садовникова. // 
Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб, 1994. С. 341; Из сборника Н.Е. 
Онучкова. // Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб, 1994. С. 290-294, 
298; Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д.Н.Садовниковым. СПб., 1914; Храрузин 
Н.Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии // Даль В.И. О 
повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб, 1994. C. 178, 180. 


9 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Языческая мифология славян. Ростов-на-Дону, 1996. С. 202-203; 
Кайсаров А. Славянская и российская мифология // Мифы древних славян. Саратов, 1993. С. 79; Левки-
евская Е. Мифы русского народа. М., 2004. С. 320; Шуклин В.В. Русский мифологический словарь. Ека-
теринбург, 2001. С. 192. 


10 Кайсаров А. Славянская и российская мифология // Мифы древних славян. Саратов, 1993. С. 79. 
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Появление леших, как и других представителей нечистой силы, по легенде, 
связывают с брызгами воды, упавшими с рук Сатаны (по другим легендам – Адама). 
Позднее, под влиянием библейских сюжетов появляются другие поверия. Так, 
Н.Толстой приводит в пример легенду, по которой нечистая сила возникла из взбун-
товавшихся ангелов, сброшенных с неба на землю, поскольку упали они в разные 
места: кто в реку, кто в дом, кто в лес, то, соответственно, появились лешие, болотни-
ки, домовые, водяные и другая нечисть11. Помимо вышеупомянутой версии, возник-
новения нечистой силы из ангелов, сброшенных на землю, появление леших связы-
вают с проклятыми людьми и «заложными» покойниками12. Еще один вариант при-
водит М.Забылин: в Воронежской губернии бытовало поверие, по которому лешие, 
домовые и водяные – это строители Вавилонской башни, которых Бог наказал и оп-
ределил «на вечныя времена сторожить воды, леса, горы..»13. Таким образом, если 
сопоставить легенды о происхождении леших, то, не смотря на то, что они – предста-
вители нечистой силы, их появление по некоторым версиям (из наказанных ангелов 
либо людей) – акт «божественного вмешательства». 


Внешне и функционально образы и медведя и лешего в народных представлени-
ях имеют много общего, более того, считалось, что медведь лешему он чуть ли не брат 
родной. В значительной степени это связано с общим местом обитания обоих – лесом, а 
также с определенным циклом активного функционирования в течение года. Здесь осо-
бый интерес представляет тот факт, что, по преданиям, на зиму лешие на день Св. Еро-
фея (17 октября по ст.ст.) уходят под землю. Как известно, медведи на зиму также зале-
гают в берлогу (по сути, они тоже уходят под землю), при этом уход под землю традици-
онно символизирует связь с нижним, подземным, потусторонним миром. 


Леший – антропоморфное существо, он может предстать перед человеком в 
виде простого мужика, голого волосатого старика, но может принять облик животно-
го. По поверьям леший иногда может обращаться в медведя14. Медведь в русской на-
родной традиции также обладает качествами оборотня и выступает в роли медведе-
человека (появляется в результате «священного брака» медведя и человека) или че-
ловеко-медведя (человек, обращенный в медведя, часто наказанный за грехи). 


Леший как хозяин леса стережет зверей и птиц, не позволяет рубить свои лю-
бимые деревья, собирать грибы, рвать красные и черные ягоды. Леший может сбить 
человека с пути, заставить плутать по лесу, но может и помочь: вывести из леса, най-
ти и собрать ягод. По некоторым источникам леший является хозяином медведя. 
«Стадо» из медведей, волков и лис постоянно сопровождает хозяина зверей – леше-
го15. Медведь беспрекословно подчиняется лешему: по его приказу он может напасть 
на стадо, похитить девушку16. Следует заметить, что в подчиненном положении мед-
ведь находится только по отношению к своем хозяину – лешему, на остальную «не-
чисть» это не распространяется. 


Интересно, что у сибирских народов аналогом лешего выступает «хозяин гор» 
(у нивхов) – дух-покровитель промысла и хозяин зверей, хозяин медвежьего вида 
(часто его представляли в виде огромного медведя). С уходом на второй план значе-
ния охоты у славян-земледельцев, за лешим закрепляется преимущественно функ-
ция покровителя зверей, а первая (покровитель охотничьего промысла) постепенно 
исчезает. 


                                                
11 Толстой Н.И. Откуда взялись дьяволы разные? // Толстой Н.И. Язык и народная культура. 


Очерки по славянской мифологии. М., 1995. С. 245-249. 
12 Левкиевская Е. Мифы русского народа. М., 2004. С. 320. 
13 Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., Репринтное 


воспроизведение издания 1880 года. С. 245. 
14 Гура А. Медведь // Родина. 1995. №8. С.86. 
15 Легенды. Предания. Бывальщины. М., 1989. С. 185-186. 
16 Даль В.И. О повериях, суевериях, и предрассудках русского народа. СПб., 1994. С. 178, 290-292, 


294, 298; Успенский Б.А. Филологические изыскания в области славянских древностей (Реликты языче-
ства в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. С. 85. 
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Представление о медведе – хозяине леса присутствует в русских сказках. Ис-
тинное название этого зверя было священным, оно не произносилось вслух и поэто-
му не дошло до нас. Медведь – это прозвище зверя. Более древний корень, связанный 
с настоящим именем зверя – «бер», то есть «бурый» (берлога – логово бера). Доволь-
но долго медведя чтили как священного зверя, и даже намного позднее охотники все 
еще не решались произносить слово «медведь» (хотя оно само было заменой настоя-
щего имени), они называли его то Михайлом Потапычем, то Топтыгиным, то просто 
Мишкой, что нашло свое отражение в русском фольклоре. 


Леший выступает хозяином и покровителем не только диких, но и домашних 
зверей: в тех областях, где пасли скотину в лесу, пастухи заключали с лешим договор, 
по которому леший не должен препятствовать пастуху, а иногда и помогать пасти 
скот, оберегать от диких животных, в замен этого лешему полагалась плата в виде 
коровы и выполнения ряда его условий; в случае потери скота также обращались к 
лешему17. Медведь во многих русских народных сказках выступает также хозяином, 
защитником и покровителем диких животных, арбитром в их спорах. Медведь у рус-
ских считался также и охранителем домашнего скота. Для защиты коров и лошадей, 
в хлеву или конюшне вешали медвежью голову. Иногда вводили в хлев самого мед-
ведя. В случае падежа скота производился обряд опахивания села, участники обряда 
при этом носили медвежью голову. 


По русским народным представлениям, считается, что леший имеет пристра-
стие к девушкам и женщинам. Он заманивает их в лес и берет в жены, таким образом, 
выступая в роли брачного партнера18. Сюжет о похищении девушки медведем или о 
браке с медведем характерен для всего северного полушария, он восходит к древнему 
институту «священного брака» человека и животного, являющегося тотемом. Этот 
древнейший сюжет присутствует и в русском фольклоре. О.В.Данилов предполагает, 
что в мотиве сожительства медведя и женщины «отражается архаическая идея маги-
ческого содействия зверя плодородию, позже превратившая медведя в покровителя 
семейно-брачных отношений»19. 


Иногда сказки с сюжетом «Девушка и медведь» выступают как отдельные 
произведения фольклора, однако они так же всегда являются необходимым элемен-
том сказок о «Медвежьем Ушке», где логическим продолжением связи медведя и де-
вушки является появление на свет Ивашки «Медвежье Ушко» (существует ряд ло-
кальных вариантов названий этого героя: «Василий Медвеух», «Медведко», «Медве-
дович», «Палфил – медвежий сын» и т.д.20), который «совсем человек, только уши 
медвежьи», иногда он до пояса человек, а от пояса медведь, или кожа у него медве-
жья, а лицо человечье. Растет «Медвежье Ушко» не по дням, а по часам; наделен он 
богатырской силой, однако люди находят его опасным для себя21. По сюжету «Мед-
вежьему Ушку» приходится уйти из деревни, он совершает ряд подвигов и выходит в 
финале сказки победителем. В ряде вариантов сказок о «Медвежьем Ушке» финал 
является трагичным, герой погибает от удара камнем. Данный вариант сюжета более 
древний, так как в мустьерскую эпоху убивали медведя камнем; ритуальное убийство 
медведя для праздника также предполагало архаический способ охоты: даже в  
ХХ веке, несмотря на наличие огнестрельного оружия, охотники убивают медведя 
стрелой из лука или копьем. Сюжет о браке или сожительстве медведя и человека – 


                                                
17 Даль В.И. О повериях, суевериях, и предрассудках русского народа. СПб., 1994. С. 178; Дурасов 


Г.П. Обряды, связанные с обиходом скота в сельской общине Каргополья в ХIХ – начале ХХ в. // Рус-
ские: семейный и общественный быт. М., 1989. С. 265-276; Левкиевская Е. Мифы русского народа. М., 
2004. С. 331-336; Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов 
ХIХ – начала ХХ в. М., 1979. С. 155-184. 


18 Даль В.И. О повериях, суевериях, и предрассудках русского народа. СПб., 1994. С. 170. 
19 Данилов О.В. Культ медведя // Марий Эл. 1995. № 1. С. 42-45. 
20 Ведерникова Н.М. Русская народная сказка. М., 1975. С. 42; Новиков Н. Образа восточносла-


вянской волшебной сказки. Л., 1974. С. 43; Померанцева Э. Русская народная сказка. М., 1963. С. 74-76; 
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994. С. 103. 


21 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. В 3-х томах. М., 1957. № 141. 
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обязательный элемент медвежьего культа, отражающий тотемический уровень соз-
нания, мифы и предания с таким сюжетом обосновывали родство медведя и челове-
ка, происхождение медвежьего праздника, его обрядности и табуации. В более позд-
них вариантах сюжет о похищении девушки медведем (или лешим) содержит стрем-
ление избежать подобных брачных связей. 


Таким образом, огромный пласт русского фольклорно-этнографического ма-
териала указывает на то, что образ медведя связан в народных представлениях с не-
чистой силой, и лешим в частности. Образы медведя и лешего нередко отождествля-
лись как внешне (леший мог принимать облик медведя), так и функционально. 
Взаимосвязь образов лешего и медведя в русской народной традиции проявляется в 
ряде общих характеристик: 


– общее пространство обитания – лес; 
– происхождение как проклятие или наказание; 
– оборотничество; 
– функция хозяина леса диких зверей; 
– покровительство домашним животным; 
– выполнение функций брачного партнера человека; 
– уход под землю в зимнее время как символ связи с нижним, подземным, по-


тусторонним миром. 
Отметим, однако, что некоторые черты, традиционно присущие образу медве-


дя практически не проявляются в образе лешего: в частности, отсутствует восприятие 
его как предка, родственника, покровителя семейно-брачных отношений, он не вы-
ступает в роли дарителя различных благ. 


Глубокие корни и древнейшие традиции почитания образа медведя дают нам 
основание предположить, что, вероятно, леший как дух-хозяин леса является резуль-
татом дифференциации образа некогда единого мифического (медвежьего) существа – 
тотемного предка, покровителя рода и хозяйственной деятельности, аналогично то-
му, как это было у многих народов Сибири, также почитавших медведя. При этом, на 
наш взгляд, образ лешего в русской народной традиции является наиболее близким к 
образу медведя, по сравнению с другими представителями низшей демонологии и 
нечистой силы (домовым, водяным, чертом, змеем, Бабой Ягой). 
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В статье рассматривается состояние общин старообрядцев-
капитонов в центральной России в 50-60 гг. XVII в. Автор исследует рас-
положение, активность и социальный состав старообрядческих общин. 
Впервые анализируется взаимосвязь правительственных сысков старо-
обрядцев и дробления первых старообрядческих организаций. Изучены 
центры старообрядцев и их взаимоотношения с патронажными общи-
нами. Рассмотрена проблема взаимоотношения лидеров старообрядче-
ских общин и их отношение к распаду единого движения. 
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История русского старообрядчества продолжает привлекать самое присталь-


ное внимание отечественных и зарубежных исследователей1. Особый интерес в на-
стоящее время вызывает региональный аспект этой проблематики2. Однако, несмот-
ря на проведенные изыскания, судьба старообрядческих лидеров и созданных ими 
общин остается неизвестной. Так, последние годы жизни одного из вождей движения 
Капитона Даниловского связывают с Вязниковскими кельями. Но этот этап старооб-
рядчества слабо известен исследователям. Нет точных сведений и о гибели Капитона. 


Место рождения основателя одного из течений раннего старообрядчества не 
установлено3. Известно лишь, что «сей убо чернец постригся негде близ дома своего, 
яко бяше убог сый и неимяше чим в мире питатися, отшед вдале от села Даниловско-
го, в место нарицаемое Колесниково, и тамо начал жити по образцу пустынножите-
лей»4. До средины 30-х гг. XVII в. Капитон был одним из ревнителей древнего благо-
честия, авторитетным и благочестивым иноком. Духовные власти претензий к нему 
не имели. В 1634 г. старец получил от царя Михаила Федоровича грамоту с разреше-
нием основать Троицкую обитель в Костромском уезде5. При строительстве новой 
обители Капитон проявил себя талантливым организатором6. 


В 1639 г. уволенный архимандрит Рязанского Преображенского монастыря 
Герасим, живший некоторое время с братией монастыря, подал на Капитона донос «о 
неистовствах». Капитон был арестован и отправлен в Ярославский Спасский мона-
стырь, а затем сослан в Тобольск7. Через 12 лет после ареста и ссылки в Тобольск Ка-
питон поселился в келье на реке Шаче Костромского уезда. Обнаружив там кельи, 
местные власти разгромили их, но Капитон успел бежать в Шуйский уезд, где жил до 
середины 1650-х гг. в пустынях у села Калбацкого8. И там старцу удалось уйти от 


                                                
1 Paert I. Old Believers, religious dissent and gender in Russia, 1760 – 1850. Manchester, 2003; Таранец 


С.В. Куреневское тримонастырье: история русского старообрядческого центра в Украине (1675 – 1935 гг.). 
Киев, 1999; Таранец С.В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX 
столыття. Київ, 2007; Старухин Н.А. Раскол русской православной церкви XVII в. Новосибирск, 2006; и др. 


2 Бородкин А.В., Витушкин К.В., Прокофьева Н.В. Старообрядцы Верхневолжья: прошлое, на-
стоящее и будущее. Ярославль, 2008; Наградов И.С. Старообрядческий мир Костромской губернии. Ко-
строма, 2008. 


3 Житие инока Корнилия // Рассказы по истории старообрядчества. СПб., 1861; Третье окружное 
послание Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского // Православный собеседник. 1855. Кн. 1. С. 3. 


4 Третье окружное послание Игнатия... С. 96–99; Журавлев А. Полное историческое известие о 
древних стригольниках и новых раскольниках. М., 1890. С. 83. 


5 Шульгин В.С. «Капитоновщина» и ее место в расколе // История СССР. 1969. № 4. С. 130–131. 
6 Титов А. Калясниковский синодик. М., 1895. С. 41–43. 
7 Преображенский А.А. Неизвестный автограф сибирского летописца Саввы Есипова // Совет-


ские архивы. 1983. № 2. С. 63–65. 
8 Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России. М., 1965. С. 41–43. 
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стрельцов. Неуловимость Капитона снискала ему огромную популярность среди кре-
стьян. Названное по имени основателя, движение капитонов стало частью русского 
старообрядчества, проникло в Сибирь, в Поморье и на Дон, охватило уезды цен-
тральной России. 


Для уничтожения движения капитонов царское правительство применяло 
стрелецкие сыски. Помимо Приказа тайных дел сыском раскольников занимались По-
сольский, Разрядный и Патриарший приказы. При необходимости доступ к докумен-
там этих сысков имели местные воеводы и духовные власти. Наиболее интересные до-
кументы оставили сыски Патриаршего приказа: сыск 1661 г. дьяка А. Яковлева; сыск 
1661 г. против раскольников Троице-Сергиева монастыря; сыски 1662 г. под Вязника-
ми, в Юрьевце Поволжском и в Костромском уезде, 1664 г. на Керженце, 1666 г. на 
Вятке и в Вологде. Самое позднее сыскное дело этого приказа датировано 1673 г.9 


«Последние» кельи Капитона появились под Вязниками: «Град убо Ярополч, 
имея посад или жилище Вязники во Владимирской области... идеже и во оно время 
никонова смущения... от градов и монастырей бегающи иноцы и мирские в пустынях 
крыяхуся... тамо предивный отец Капитон живяще... тому мнози ученицы бяху чуд-
ного жития его подражатели»10. 


Продолжая Выговскую агиографическую традицию, Симеон Денисов рисовал 
Капитона каноническим продолжателем общерусского монашества, пытался добить-
ся тождества житийного текста с ранними памятниками русской агиографии. Стрем-
ление к формам старорусского житья заставило его окончить повествование смертью 
Капитона. Однако известие это не является достоверным. В.С. Румянцева обоснован-
но полагает, что сравнение высказываний Ефросина (80-е гг. XVII в.) и Симеона Де-
нисова (20-е гг. ХVIII в.) о Капитоне и его учении показывают процесс «окостенения» 
старообрядческой идеологии, из которой «выхолащивалось все живое». И если в со-
чинение Ефросина «еще врывается идейная борьба между разными течениями про-
тивоцерковного движения, в конце века получившего староверческое оформление 
(от него отделилось сектантское)», то у Денисова «происходит переосмысление на-
чальной версии раскола в рамках дониконовской православной традиции»11. 


Биография Капитона Даниловского стала частью его учения. В старообрядче-
ской литературе встречаются самые разные сведения о его смерти. Симеон Денисов 
свидетельствовал о мирной кончине. Некоторые старообрядческие синодики XVII – 
ХVIII вв. упоминают Капитона в числе «Вязниковских убиенных пустынников», под-
тверждая предположение о насильственной смерти12. Ряд ранних синодиков (конец 
XVII в.) именует Капитона священноиноком и схимником. Старообрядческие синоди-
ки начала и середины XVIII в. не упоминают о священстве Капитона. Синодики и по-
минальные статьи середины и конца XVIII в. не называют Капитона схимонахом. А си-
нодики начала ХIХ в. (в том числе все их модификации) даже отодвигают упоминание 
об иноке Капитоне, «Вязниковском мученике», на последнее место в общем перечис-
лении погибших. В сводном старообрядческом синодике Капитон тоже упомянут в 
«Вязниковском списке» как «пострадавший за древлецерковное благочестие»13. 


Результаты правительственных сысков 1665 – 1666 гг. несколько проясняют 
судьбу Капитона. «А старец де Капитон... холоп твой, имал в прошлом… году из лесу 
пустынников и кельи жег за Клязьмою, а Капитон де под теми келиями». Чернец 
Варнава, схваченный в конце декабря 1665 г. стрельцами на озере Юхра, показал, что 
«про Капитона де старца, он слыхал, что в тех пустынях он жил и прикован к цепи и 
                                                


9 Румянцева В.С. Народные антицерковные движения в России в XVII в. М., 1986. 
10 Денисов С. Виноград Российский или описание пострадавших в России за древлецерковное 


благочестие. М., 1906. С. 46. 
11 Румянцева В.С. Народные антицерковные движения… С. 79. 
12 Российская Национальная Библиотека (РНБ). Ф. Собрание Санкт-петербургской духовной 


академии. Д. 3318. Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Фонд редких книг. Оп. 1.  
Д. 1406, 1442, 1435. 


13 Пыпин А.И. Сводный старообрядческий синодик. СПб. 1883; ГАЯО. Фонд редких книг. Оп. 1. 
Д. 1434. Л. 8. 
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умер давно. А сам Варнава его Капитона не видел»14. Так безвестно и таинственно за-
кончил свой жизненный путь «неистовый чернец» Капитон Даниловский. Но имя 
его оставалось популярным в народе до конца XVII в. Складывались легенды о том, 
что он жив, благополучно скрылся от сысков и еще проповедует. Этой легендой часто 
пользовались самозванцы, выдавая себя за Капитона либо за его духовных учеников. 
Традиция эта сохранялась до ХIХ в. В 1860-х гг. Капитона искали в Нижегородском и 
Муромском уездах, в 1880-х гг. – в Кинешемском и Костромском. В то же время в 
старообрядческих рукописях Капитон упоминался все реже и реже, и к середине 
XVIII в. его имя стало встречаться лишь эпизодически, в связи с «Вязниковскими му-
чениками». 


С конца 1650-х гг., когда в районе Вязников поселился Капитон с учениками, 
вязниковские общины стали региональным центром противления церковной поли-
тике правительства. С начала 1660-х гг. этот район был взят Москвой под особый 
надзор. Бежавших сюда капитонов власти подозревали в организации беспорядков 
1654 г. в Москве. За жизнью вязниковских пустынников пристально следили москов-
ские «послухи», сообщавшие в столицу обо всем увиденном и услышанном. 


Первый сыск капитонов в Вязниках был проведен в 1662 г. Документы его не 
сохранилась. Второй – в 1665 – 1666 гг. 24 апреля 1665 г. священник Вязниковской 
слободы Василий Федоров донес митрополиту Павлу, местоблюстителю патриаршего 
престола, о появлении «за рекой Клязьмой в бору» капитонов15: они «келии постави-
ли и в земле норы поделали, а к церкви Божией не ходят»16. Эти факты в 1665 г. под-
твердил в своем доносе архиепископ Илларион. Содержание доноса вызвало сильную 
тревогу правительства. Сыск был проведен под личным наблюдением царя. С 5 де-
кабря 1665 г. до середины февраля 1666 г. его проводили силами полка московских 
стрельцов А.И. Лопухина. До середины января в Вязниках действовала особая след-
ственная комиссия князя И.С. Прозоровского, в состав которой входили дьяки При-
каза тайных дел А.С. Матвеев и Ф. Михайлов. Затем, с февраля по октябрь 1666 г., ка-
питонов выявляли местные власти во главе с С. Чаадаевым, в подчинение которому 
были переданы столичные стрельцы17. 


19 декабря 1665 г. полковник Аврам Лопухин с двумя неполными сотнями 
стрельцов был направлен в Переславль-Залесский для поимки капитонов. Полк имел 
опыт действий против раскольников: в 1662 – 1663 гг. уже участвовал в сысках. 27 де-
кабря А. Лопухин получил указание ужесточить сыск, после чего предпринял не-
сколько конных походов в лес общей продолжительностью около недели. В них при-
нимали участие архимандрит Антоний и ключник Андрей Пекин. Походы подтвер-
дили широкие связи местных крестьян с пустынниками, выявили контакты с ними 
игумена Благовещенского монастыря Моисея. Стрельцы арестовали 55 человек и со-
жгли 30 келий. 


Помимо вязниковских известностью у капитонов пользовались и вологодские 
общины18. Первый сыск церковных мятежников «на Вологде» был проведен мест-
ными властями в 1665 г. Его возглавлял архиепископ Симон. Власти ограничились 
сбором сведений о наличии старообрядцев в сельских приходах епархии. Повторный 
сыск, в феврале 1666 г., был организован гораздо лучше. На основании ранее полу-
ченных сведений были произведены аресты наиболее известных раскольников. 


Но вскоре вологодский воевода С.А. Зубов известил Приказ тайных дел о «ка-
питонствующих» крестьянах уезда на основании «извета» игумена Павлово-
Обнорского монастыря Иосифа о наличии капитонов в вотчине И.Д. Милославского. 
Царь Алексей Михайлович приказал С.А. Зубову возобновить поиск капитонов. Тре-


                                                
14 Цит. по: Румянцева В. С. Народные антицерковные движения… С. 79. 
15 Смирнов П.С. Внутренние вопросы в расколе XVII века. СПб., 1898. С. 35. 
16 Там же. С. 35 
17 Румянцева В.С. Народные антицерковные движения… С. 147. 
18 Барсков Я.Л. Памятники первых лет русского старообрядчества // Летопись занятий импера-


торской Археографической комиссии за 1911 год. СПб., 1912. С. 239. 
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тий сыск начался 20 марта 1966 г. Приказано было арестовать «капитонствующих» 
вместе с учителем Ф. Артемьевым, а также «велеть расспрашивать о старце Капито-
не»19. Весть о новом сыске быстро распространилась среди крестьян и вызвала случаи 
самосожжения. Уже 21 марта в Лежском волоке в деревне Мишутино сгорели 4 чело-
века. Добровольные «гари» происходили на протяжении всего сыска в вотчинах  
Ф. Довларова, в Комельской и Никольской волостях. В отличие от прежних сысков, 
ответчиками в нем предстали крестьяне с семьями, что указывает на наличие посто-
янной общины. Среди владельцев «капитонствующих» крестьян были названы Пав-
лов-Обнорский, Спасо-Троицкий и, уже известный прежними связями с Капитоном, 
Корнильев-Комельской монастыри. Среди светских владельцев – боярин И.Д. Мило-
славский, помещики Ф. Довларов, В. Хвостов, С. Бречанинов и некоторые другие. В 
воеводской «отписке» о результатах сыска С.А. Зубов донес о задержании 71 капитона 
и бегстве 8-ми. 17 человек сожгли себя во время сыска. 


Как показали сыски, важным отличием вологодских общин от вязниковских 
явилось значительное количество глав «капитонствующих» общин, в некоторых слу-
чаях по-своему толкующих учение Капитона. Так, если учение Степана Васильева 
(деревня Чешашно Обнорской волости) и Тимофея Трофимова в целом соответство-
вали основам капитоновщины, то в учении Ивана Омельянина (деревня Киселево) 
уже появились некоторые отличия. Вскрылись особые патронажные отношения ме-
жду Вязниками (центр) и Вологдой (общины). К примеру, Алексей Грибанов (дерев-
ня Периковы) распространял учение Капитона, что было подтверждено показаниями 
семьи Перфильевых-Неусыпаевых, арестованной в деревне Заречной. 


Распространение капитоновщины в Костромском и отчасти Ярославском кра-
ях имело свои особенности. Во-первых, здесь был более строгий надзор за настрое-
ниями паствы. В Костромском уезде его осуществлял Ипатьевский и Богоявленский 
монастыри, игумены которых получили от царя прямые указания на этот счет. В 
Ярославском уезде этим также занимались некоторые монастыри20. Во-вторых, в ок-
рестностях Костромы и Ярославля наблюдались лишь отдельные случаи «капитонст-
вования», тогда как север уездов представлял собой район с высокой концентрацией 
старообрядческих общин21. Это не могло не сказаться на социальном составе общин. 
Если на юге они состояли, главным образом, из посадских людей и части низшего 
духовенства, то на севере – из крестьян и приходских священников. Север Костром-
ского уезда и связанные с ним районы вологодских и ярославских земель стали ме-
стом распространения самоубийств старообрядцев22. 


Пассивный тип протеста, характерный для этого региона, выразился, в част-
ности, в анонимном подметном письме, прибитом в марте 1666 г. на главных проез-
жих воротах Костромы. Написал его местный житель: на это указывала осведомлен-
ность анонимного автора относительно некоторых деталей, которые могли быть из-
вестны только костромичу. На мысль о принадлежности автора к «капитонам» наво-
дило тщательно завуалированное под обличение «неправды» утверждение о принад-
лежности игумена Богоявленского монастыря Герасима к «слугам антихристовым»: 
оно полностью совпадало со взглядами вязниковских старцев. Власти приписали ав-
торство письма костромским капитонам или сбежавшим от «расправы» вязников-
ским пустынникам23. 


                                                
19 Румянцева В.С. Сыскное дело Тайного приказа о вологодских капитонах // История СССР. 


1978. № 2. С. 170–180. 
20 Ярославские губернские ведомости. 1890. № 12;  Ярославский историко-архивный музей-


заповедник (ЯИАМЗ). Ф. 7. Д. 52231; Виденеева А.Е. Содержание старообрядцев в монастырях Ростов-
ской епархии // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 1995. № 4. С. 22. 


21 Дмитриевский В. Раскол старообрядчества в Ростово-Ярославском крае. Ярославль, 1909. 
С. 74–81. 


22 Зеньковский С. Русское старообрядчество: духовные движения XVII века. М., 1995. С. 381–383. 
23 Румянцева В.С. Народные антицерковные движения… С. 147–149; Диев М. Я. Капитон – рас-


колоучитель XVII века в Ярославской и Костромской губерниях // Ярославские губернские ведомости. 
1890. № 12; Романовский С. Состояние раскола и сектантства в Костромской епархии // Костромские 
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Первый сыск в Костроме был проведен еще до марта 1666 г., возглавлял кост-
ромской воевода З.В. Волков. Во время сыска был схвачен живший в погосте церкви 
Николы Чудотворца села Нефедова, в Плаксином стане, бобыль Исачко Андроников. 
Поскольку он не являлся лицом духовного звания, его заключили в городскую тюрь-
му. Второй сыск был проведен в апреле-мае 1666 г., он явился реакцией на подметное 
письмо. Во главе сыска стоял стрелецкий голова Ф. Александров. Однако священники 
близлежащих к Костроме сел убедили его в благонадежности своей паствы. Стрелец-
ким командам, действовавшим в окрестностях Костромы, не удалось обнаружить об-
щину капитонов, ничем закончились и попытки установить автора письма. Судя по 
итогам сысков, костромские общины капитонов были слабы и раздроблены. Уже в 
конце XVII в. сведения о них из источников исчезают. Далее общины в северных и 
прилегающих к ним северо-восточных районах Ярославщины развивались самостоя-
тельно24. В них шел процесс распада капитоновщины на отдельные учения. 


В Нижегородском уезде «капитонствующих» общин было немного. Прибли-
зительно с 50-х гг. XVII в. уезд попал в сферу действия вязниковских старцев. На тер-
ритории уезда активно действовали как вязниковские, так и местные проповедники 
капитоновщины. Здесь не существовало собственного центра старообрядцев-
капитонов. Более того, имеющиеся в Нижегородском уезде староверческие пустыни 
последователей Аввакума и Досифея полностью контролировали этот регион25. По-
этому здесь староверие быстро распадалось на отдельные течения26. Сыски были 
проведены и в Нижегородском уезде. Сыск 1664 г. охватил небольшую территорию. 
Повторный сыск 1664 г. был проведен нижегородским воеводой А. Лопухиным в рай-
оне Козлецких болот. 


Капитон не оставил единого, приемлемого для всех учения, что предопреде-
лило его быстрый распад на отдельные течения. Уже в самих вязниковских общинах 
учение разделилось на две части: «старообрядческую» (адаптированную к старове-
рию) и «сектантскую». Наиболее широко капитоновщина распространилась в не-
скольких уездах Центральной России: Владимирском, Гороховецком, Костромском, 
Вологодском, Кинешемском. В меньшей степени – в Новгородском, Псковском, Ни-
жегородском, Московском и Ярославском уездах. Социальный состав этого антицер-
ковного движения был относительно однороден – в целом оно было крестьянским. В 
то же время в нем участвовали монашествующие, часть мелкого и среднего сельского 
(реже городского) духовенства, а в отдельных случаях – посадские. 


До середины XVII в. капитоновщина быстро охватывала все новые и новые 
районы. Смерть Капитона совпала с пиком популярности учения (1650 – 1664 гг.). 
После смерти Капитона созданные им «капитонствующие» общины остались один на 
один со своими противниками. Наиболее известными из них были владимирские и 
суздальские общины27. Центром формирования наиболее радикальных из них была 
Ярополченская волость Владимирского уезда. Социальный состав общин был отно-
сительно однороден: низшее духовенство, дворцовые крестьяне, монашествующие, 
посадские люди. Одновременно с капитоновщиной область находилась под влиянием 
канонического староверия, центром которого оставался Вязниковский Благовещен-


                                                                                                                                                
епархиальные ведомости. 1904. № 6; Грандилевский Л. Противоцерковное раскольническое движение в 
Костроме // Костромские епархиальные ведомости. 1904. № 16. 


24 Государственный архив Костромской области. Ф. 1028. Оп. 20. Д. 8. Некрасов А.А. Старец Ка-
питон Даниловский: К вопросу о начале церковного раскола XVII в. в Ярославском крае // Минувших 
дней связующая нить. Ярославль, 1995. С. 79–82. 


25 Шашков А.Т. Пошехонский дворянин-старовер Ф.Я. Токмачев и споры конца XVII века вокруг 
еретических писем Протопопа Аввакума // Источники по истории общественного сознания и литерату-
ры периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 105–112. 


26 Сироткин С.В. «Раскольничья прелесть» в Арзамасском уезде в 70-е гг. XVII в. // Старообряд-
чество в России (XVII–XX вв.). М., 1999. С. 262. 


27 Румянцева В.С. Народные антицерковные движения… С. 147–170. Российский Государствен-
ный Исторический Архив. Ф. 796. Оп. 197. Д. 204. 
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ский монастырь. В последующие годы активные правительственные сыски частично 
ликвидировали главные «капитонствующие» общины. Движение распалось, утрати-
ло массовость и постепенно исчезло. 
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В статье дан исторический анализ взаимоотношений органов го-
сударственной власти и органов городского самоуправления в конце 
XIX века. Объектом исследования является формирование и деятель-
ность органов административного надзора за деятельностью органов 
городского общественного управления в пореформенный период. Цель 
работы состоит в выявлении функций, роли и значения контрольных и 
надзорных органов государственной власти, их влияние на органы го-
родского общественного управления России путем критического анали-
за архивных документов, специальной литературы. Показано, что во 
второй половине XIX в. в России и в Смоленской губернии сформиро-
валась новая система органов управления, выполнявших администра-
тивно-надзорные и контрольные функции за органами городского са-
моуправления, предоставлявших одновременно возможность обжало-
вания действий, нарушающих права граждан со стороны властей. 
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Благодаря «великим реформам» середины XIX в. в России сложилась новая 


система административных органов, непосредственно влиявших на деятельность об-
щественного управления: правительственные (государственные) органы управления; 
органы дворянского, земского, крестьянского и городского самоуправления. 


К правительственным органам относились: 1) губернатор – являлся предста-
вителем верховной власти и осуществлял надзор за всеми органами управления в гу-
бернии; 2) губернское правление – коллегиальное учреждение, выполнявшее пре-
имущественно совещательную функцию при губернаторе; 3) органы управления, ве-
давшие финансами и государственной собственностью: казенная палата, губернское 
и уездные казначейства, губернское акцизное управление, губернское питейное 
управление. 


Органы дворянского самоуправления, решавшие сугубо местные вопросы дво-
рянства – дворянские собрания, предводители дворянства, дворянская опека и отде-
ления Дворянского банка – стали создаваться еще со второй половины XVIII в. В ре-
зультате сформировалось «дворянское общество», а дворяне стали широко привле-
каться к местному управлению1. После отмены крепостного права, в 60-70-х гг. XIX в. 
в каждой губернии появились органы крестьянского самоуправления (сельские схо-
ды и сельские старосты), земства и новые органы городского общественного управ-
ления. По Городовому положению от 16 июня 1870 года представительными органа-
ми городского самоуправления являлись городские думы, органами исполнительной 
власти – городские управы, возглавляемые городскими головами2. В городах Смо-
ленской губернии новые органы общественного управления начали свою деятель-
ность в 1871-1872 гг.3 


                                                
 Работа выполнена при поддержке РГНФ и Администрации Смоленской области в рамках на-


учного проекта № 08-01-58101 а/Ц. 
1 Лохвицкий А. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. Ч.I. СПб., 1864. С. 83-103. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. 39. Отд. I-е. 1864. № 40457. СПб., 


1867; Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Т. 45. 1870. № 48498. СПб., 1872. 
3 Государственный архив Смоленской области (далее – ГАСО). Ф. 65. Оп 1. Д. 2. Л. 6; Ф. 512. Оп 1. 


Д. 3; Ф. 437. Оп 1. Д. 2; Ф. 1160. Оп 1. Д. 5. 







НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 9(64) 2009 
 
 


 


110 


Образование новых органов самоуправления усложнило управление губерни-
ей, увеличило количество должностных лиц на местах. Надзор губернатора совмест-
но с местными органами Министерства внутренних дел за законностью в деятельно-
сти местной администрации оказался недостаточным. Возникла потребность в гу-
бернском органе надзора, который мог бы рассматривать жалобы граждан любого 
сословия на нарушения их прав со стороны государственной и местной администра-
ции, отменять незаконные постановления. 


Идея создания такого органа была высказана в 1865 г. в отзыве на первона-
чальный проект городового положения главой Второго отделения Собственной Его 
Величества канцелярии Д.М. Сольским, предложившего создать в губернии в целях 
защиты прав и законных интересов органов местного управления и частных лиц но-
вый тип ведомств, получивших название «присутствия»4. Предложение Второго от-
деления получило поддержку со стороны Государственного совета, считавшего, что 
такие судебно-административные органы должны быть образованы не только по од-
ним городским делам, но и по всем другим проблемам, возникающим на основе раз-
ногласий между органами власти в сфере финансовой, торгово-промышленной, 
учебной и т.п. деятельности и в результате жалоб частных лиц. Каждое присутствие 
по вопросам своей компетенции должно быть коллегиальным и смешанным по со-
ставу, т.е. в его состав должны входить представители администрации (губернатор 
или вице-губернатор), прокурор окружного суда, гласные городской думы или зем-
ского собрания, а также лица, являющиеся специалистами в той области, которой за-
нимается данное присутствие. 


В каждой губернии создавалось приблизительно 10-14 присутствий, причем 
каждое рассматривало жалобы и выносило по ним заключения по подведомственно-
му ей кругу дел. Рассмотрим компетенцию некоторых из них, непосредственно ока-
зывающих влияние на административно-хозяйственную деятельность органов город-
ского самоуправления. 


Первым подобным ведомством в Смоленской губернии5, согласно Городовому 
положению 1870 г., было создано губернское по городским делам присутствие6. Но-
вое ведомство рассматривало жалобы частных лиц на незаконные постановления го-
родских органов управления. Оно имело право утвердить или отменить спорное дело, 
а решение губернского присутствия немедленно приводилось в исполнение7. Сами 
городские власти могли вносить жалобы в Сенат только на действия вышестоящих 
органов власти, в том числе и на действия губернатора. 


Впоследствии правовой статус и название этого присутствия подверглись из-
менениям. В конце 80-х годов XIX в. известный государственный деятель Д. А. Тол-
стой, предлагая внести коррективы в правовое положение земских органов само-
управления, поставил вопрос об образовании особого коллегиального органа подоб-
но губернским городским присутствиям, который был бы органом надзора за земст-
вами8. Рассмотрев это предложение, Государственный совет принял решение соеди-
нить создаваемое губернское присутствие по земским делам с уже действующим при-
сутствием по городским делам, образовав «губернское присутствие по земским и го-
родским делам»9. Положение о соединении этих присутствий было реализовано в 
Положении о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 1890 года и Го-
родовом положении от 11 июня 1892 года10. 


                                                
4 Российский Государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1261. Оп. 2. 1864. Д 105. 
5 ГАСО. Ф. 4. Оп 1. Д. 7. 
6 Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи (Городовое 


положение 16 июня 1870 г.). T.1. 1877. С. 483-484. 
7 Городовое положение 16 июня 1870 г. // Свод законов Российской империи. Т. 2, ч. I. / под ред. 


А.Ф. Волкова, Ю.Д. Филиппова. СПб.: Издание высочайше утвержденного товарищества «Общественная 
польза», 1897 г. С. 159-181. 


8 Рустамова С.М. Административная юстиция в дореволюционной России. Махачкала, 2002. С. 57. 
9 Свод законов Российской империи. Т.2. Пг., 1915. С. 4-5; Полн. собр. законов Российской импе-


рии. Собрание 3-е. Т. 12. 1892. № 8708. СПб., 1895. 
10 Там же. 
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В состав общего присутствия входили: губернатор в качестве председателя, 
вице-губернатор, управляющий казенной палатой, прокурор окружного суда, предсе-
датель губернской земской управы, городской голова и по выбору один гласный зем-
ского собрания, утверждаемый министром внутренних дел. Данное присутствие, рас-
сматривая дело, решало вопрос о том, соответствует ли постановление земских или 
городских органов закону. Что касается целесообразности изданных постановлений, 
то губернское присутствие ограничивалось только изданием заключений на дела, 
предоставляя окончательное решение вопроса губернатору или правительству. Ре-
шение, принятое губернским присутствием по земским и городским делам, можно 
было обжаловать в Сенат11. 


Губернское присутствие по промысловому налогу было создано в 1899 г.12 в 
результате реформы промыслового налога. Присутствие осуществляло свою деятель-
ность в следующем составе: губернатор в качестве председателя, вице-губернатор, 
управляющий казенной палатой, управляющий акцизными сборами, прокурор ок-
ружного суда, председатель губернской земской управы, городской голова, четыре 
представителя от налогоплательщиков13, т.е. губернское присутствие по промысло-
вому налогу отличалось от других присутствий значительно большим числом членов. 
Это объяснялось тем, что при рассмотрении специальных вопросов промыслового 
обложения требовалось не только знание финансового законодательства, но и знание 
местных условий, тесно связанных с торговлей и промыслами, в которых могли хо-
рошо ориентироваться сами налогоплательщики. 


Главная обязанность присутствия по промысловому налогу – это рассмотре-
ние жалоб налогоплательщиков на постановления казенных палат по сбору налога за 
право торговли и промыслов. Жалобы должны были подаваться в месячный срок и 
рассматривались в течение месяца, причем принесение жалобы приостанавливало 
исполнение обжалованного постановления. При рассмотрении некоторых дел заин-
тересованная сторона, обвиняемая в нарушении налоговых правил, могла присутст-
вовать при рассмотрении дела, давать устные и письменные объяснения14. Жалобы на 
постановления губернского присутствия по промысловому налогу согласно ст. 175 
Положения подавались через присутствие в Сенат, причем губернское присутствие 
прилагало к этой жалобе свои объяснения, а Первый департамент Сената рассматри-
вал дело и принимал окончательное решение. 


Кроме присутствия по промысловому налогу, наряду с местными правительст-
венными финансовыми органами, существовали еще присутствия по квартирному 
налогу, налогу с недвижимых имуществ, личному военному, подоходному налогу15. В 
1885 г. были созданы губернские и уездные по питейным делам присутствия, выда-
вавшие разрешения на открытие питейных заведений, а с введением винных моно-
полий, наблюдавшие за ее исполнением16. 


Губернское по воинской повинности присутствие в Смоленске было образо-
вано в 1874 г.17 после принятия нового Устава о воинской повинности18. В его состав 
входили: губернатор в качестве председателя, вице-губернатор, губернский предво-
дитель дворянства, председатель губернской земской управы, прокурор окружного 
суда (или его заместитель) и один представитель от должностных лиц местного гар-
низона, назначаемый начальником военного округа. 


                                                
11 Рустамова С.М. Указ. соч. С. 58. 
12 ГАСО. Ф. 1121. Оп 1. Д. 1. 
13 Положение о государственном промысловом налоге, ст. 13 // Полн. собр. законов Российской 


империи. Собрание 3-е. Т.18. Отд. 1-е I898. № 15601. СПб., 1901. 
14 Там же. 
15 История Министерства финансов России: В 4 т. Т. I. М., 2002. С. 26. 
16 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 247. 
17 ГАСО. Ф. 3. Оп 1. Д. 2. 
18 Устав о воинской повинности, ст. 121 // Полн.собр.законов Российской империи. Собрание  


2-е. Т.49. Отд. 1-е 1874. № 52983. СПб., 1877. 
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Компетенция губернского по воинским делам присутствия заключалась в осу-
ществлении надзора за осуществлением воинской повинности, общем наблюдении за 
призывом, распределение новобранцев по участкам; рассмотрение отчетов уездных и 
городских присутствий по воинской повинности и составление сводного отчета по 
губернии; переосвидетельствование в спорных случаях лиц подлежащих повинно-
сти19. Особое значение имела функция контроля за уездными и городскими присут-
ствиями по воинской повинности20. Эти местные присутствия по воинской повинно-
сти имели дело с новобранцами: устанавливали их обязанности, права, льготы и осу-
ществляли полное освобождение от военной службы. Поскольку деятельность этих 
присутствий заключалась в осуществлении непосредственных функций по воинскому 
набору, то они часто нарушали права граждан, связанные с отбыванием воинской 
обязанности, и больше всего вызывала жалоб со стороны граждан в губернские при-
сутствия по воинской повинности. 


Система присутствий, которая только начала складываться и формироваться 
во второй половине XIX века, имела серьезные недостатки. Правительство России, 
предоставив городскому общественному управлению определенную самостоятель-
ность в решении административных, финансовых и хозяйственных вопросов, одно-
временно создало систему органов, непосредственно контролировавших эту деятель-
ность, и в определенной мере ограничивающих эту свободу. Кроме того, многочис-
ленность различных присутствий, комитетов и комиссий способствовало расшире-
нию бюрократизма и волокиты. Различные ведомства в губернии, разрешая какой-
либо вопрос, занимались обширной, большей частью излишней и бесплодной пере-
пиской. Важнейшие проблемы управления решались медленно и часто совсем не-
своевременно. Часто отдельные постановления противоречили друг другу. Все это 
создавало затруднения для населения, не знающего, куда по какому делу обращаться, 
что отрицательно влияло на народное благосостояние. Однако, оценивая значение 
губернских присутствий, следует отметить положительные моменты. Они сыграли 
определенную позитивную роль для своего времени, выполняя административно-
надзорные и контрольные функции за органами управления, в то же время, предос-
тавляя возможность обжалования действий администрации. 
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In the article historical analysis of mutual relations between state au-
thority and urban self-management bodies at the end of the XIXth century is 
given. The object under investigation is the formation and activity of the 
administrative supervision bodies under activity of urban public manage-
ment bodies in the period of reforms. The purpose of work consists in re-
vealing functions, role and importance of control and supervision state au-
thority bodies, their influence under urban public management bodies of 
Russia by means of critical analysis of archival documents and special litera-
ture. It is shown that in the second half of the XIXth century, in Russia and 
in the Smolensk Province in particular the new system of management bod-
ies was formed which were carrying out supervising and control functions 
under urban self-management bodies; аt the same time it gave citizens an 
opportunity to appeal against authorities violating their rights. 
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19 Там же. Ст. 133. № 52983. 
20 ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 17. 
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С отменой крепостного права в аграрном секторе России произошли гранди-
озные изменения – право собственности стало всесословным, число субъектов права 
поземельной собственности потенциально выросло почти вдвое, выстроилась цело-
стная институциональная система.  


Цена на землю и соответственно арендная цена земли стали быстро расти, 
причем по темпам роста в пореформенные годы арендная стоимость была выше про-
дажной. К концу XIX в. арендная плата в черноземных губерниях выросла на 68,8%, а 
цены на землю – на 40%1. Так, в Обоянском уезде Курской губернии в 1863 г. при по-
десятинной сдаче арендная цена на пахотную землю не превышала 3-5 руб., а в 1872 
г. арендная плата под озимый посев составила 7-10 руб. за десятину, что на 50% выше 
предыдущих показателей2. Рост арендных цен в Центрально-Черноземном регионе 
был связан с динамикой урожайности, ценами на земледельческую продукцию, а 
также плотностью крестьянского населения. По данным статистики Курская губер-
ния занимала одно из первых мест во всей России по высоте арендных и продажных 
цен на землю. Причины этого явления заключались в плотности крестьянского насе-
ления, в том, что «население это [т.е. крестьянство – О.К.], исконно земледельческое 
не усвоило себе никаких прочных промыслов, до сих пор стремится из земли извлечь 
средства к существованию и при недостаточном наделе видит один исход в аренде 
земли у частных владельцев»3.  


В этих условиях, купечество с присущим ему предпринимательским ментали-
тетом стали вкладывать солидные средства не только в покупку и продажу земли, но 
и в земельную аренду.  


Рассмотрение арендных отношений в купеческих хозяйствах является, важ-
ным показателем эволюции аграрного сектора, поскольку данный вид земельных от-
ношений был одним из первоначальных этапов в приобретении сельскохозяйствен-
ных земель рассматриваемым сословием еще в дореформенный период. Исходя из 
того, что земля приобрела общесосоловный характер только с отменой крепостного 
права, право собственности купцов на землю в конце XVIII в. в сельскохозяйственном 
отношении было возможно лишь в рамках арендных отношений. «Обходя запреще-
ние приобретать на свое имя земли, они [т. е. купцы – О.К.] сначала брали ее в аренду 
на несколько лет, а как уже остепеняться, то, всячески однодворцев уговоря, купят 
дачу и под видом напишут дачу на родственника своего, имеющегося в положенном 
однодворческом окладе, и тако по той купчей, согласясь с тем своим родственником, 
имея особые дворы, пашут землю и насевают хлебом, и разводят на ней всякий скот, 
притом косят сено, имеют же и пчелиный завод»4. С 1801 г. свободные сословия по-
лучили право приобретать незаселенные земли, т.е. худшего качества. 
                                                


1 Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала XX в. М., 2004. С. 184. 
2 Сборник статистических сведений по Обоянскому уезду (Курской губернии). М., 1888. С. 119. 
3 Курская губерния. Итоги статистического исследования. Курск, 1887. С. 243. 
4 Семевский В.И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т. 2. СПб., 1901. С. 738. 
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Как юридический термин, аренда означает такое договорное правоотношение, 
при котором одно лицо предоставляет другому в пользование недвижимое имущест-
во за определенное вознаграждение. При этом в арендных договорах помимо формы 
арендных отношений, прописывались и условия, на которых сдается земля в аренду 
землевладельцем. К примеру, в описании арендных договоров Обоянского уезда Кур-
ской губернии имелись следующие условия: а) пашней пользоваться по трехпольной 
системе, следовательно, – оставлять ежегодно приблизительно третью часть ее под 
паром; б) плугом землю не пахать, а только сохой; в) не сеять масличных растений 
(подсолнухов, льна и проч.); г) сенокосами, залежами и выгонами пользоваться толь-
ко, как такими угодьями, без распашки, д) лес не рубить, напротив, охранять его и от 
чьих либо хищнических порубок, но арендатору обыкновенно разрешается пользо-
ваться из лесного участка хворостом, валежником, тем, что получается при подчист-
ке, иногда дозволяется и пастьба скота по лесу.  


К дополнению к основным условиям могли быть внесены и другие условия 
аренды, зависящие от каких-либо особенностей сдаваемых участков. Например, в 
случаях отдачи лугов под распашку, трехпольное хозяйство не обусловливалось, а 
указывалось, сколько лет арендатор мог производить посевы5.  


В конце пореформенного периода в Центрально-Черноземном регионе преоб-
ладала денежная аренда, что не исключало наличие сдельной и натуральной аренды, 
что было наиболее выгодно в накоплении капитала. В 80-е г. XIX в. доля денежной 
ренты в Центрально-Черноземном регионе составляла 70,4 % арендуемой земли6. По 
данным арендных договоров за 1881 г. из имеющихся сведений по 10 по уездам Кур-
ской губернии наиболее высокие показатели денежной ренты были сосредоточены в 
Фатежском (97,8%), Белгородском (95,6%), Новооскольском (90,2%) уездах, менее 
значительны показатели в Путивльском уезде (25,6%)7. Данная форма арендных от-
ношений в Центрально-Черноземном регионе была выгодна не только владельцам – 
купцам, но и крестьянам – съемщикам.  Причины этого явления заключались в не-
равномерном распределении рабочей силы, малом количестве скота, недостатке ин-
вентаря, что не давало возможности крестьянскому населению отдавать значитель-
ную долю своего труда на обработку частновладельческих земель, с другой стороны – 
арендодатель из всех видов форм аренды предпочитал денежную, как наиболее уни-
версальную, дающую большой спектр возможностей использования дохода от сдачи 
земли, в отличие от натуральной, из части урожая и т.д.  


Купцы часть свободного капитала вкладывали в долгосрочный найм земель дру-
гих сословий (в основном дворянства), с целью пересдачи их мелким съемщикам в суб-
аренду, что в начале пореформенного периода не возбранялось в арендных договорах. 
Таким образом, купцы, не нарушая юридических оснований арендных отношений, пере-
сдавали взятые ими угодья крестьянам за более высокие арендные цены.  


Арендная плата при снятии купцами земли в Воронежской губернии от 2 до 10 
и более тысяч десятин колебалась от 2 до 3,5 руб. за 1 десятину, а мелким съемщикам 
пересдавалась: пахотная от 6 до 10 руб. за 1 десятину, целина после одного посева – от 
10 до 15 руб. за 1 десятину. На один вложенный купцами в субаренду рубль за пашню 
они получали в год 5,25 руб. Данные арендные операции приносили огромные при-
были купцам8. В среднем землевладельцы всех сословий Европейской России в ходе 
арендных операций получали около 340 млн. руб. арендной платы9.  


                                                
5 Сборник статистических сведений по Обоянскому уезду (Курской губернии)… С. 97 – 98. 
6 Ковальченко И.Д. Указ. соч. С. 158. 
7 Там же. С. 162. Подсчитано нами – О.К. 
8 Шаповалов В.А., Шаповалова И.В. Российское дворянство и купечество в 60-90-е гг. XIX в.: 


проблемы социального партнерства//Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Эконо-
мика. Вып. 5. 2008. С. 14-15. 


9 Ковальченко И.Д. Соотношение крестьянского и помещичьего хозяйства в земледельческом 
производстве капиталистической России//Проблемы социально-экономической истории России. М. 
1971. С. 190. 
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Для купечества был выгоден долгосрочный вид найма земли, что было связа-
но не только с более низкой арендной ценой 1 десятины за снятие больших площадей 
(при долгосрочной 2,75 руб., краткосрочной – 8 руб.), но и тем, что при долгосрочной 
аренде крупных участков земельный фонд состоял из различных угодий. В этом слу-
чае соединение хозяйства арендатора со снятым участком давало те агрокультурные 
преимущества (установление прогрессивного севооборота, наличие пастбищ, покосов 
и т.п.), которые не мог получить арендатор при краткосрочной аренде, как правило, 
снимавший определенный вид угодий. То есть, купец имел возможность варьировать 
ценами при передаче земель в субаренду, исходя из дефицита в конкретной местно-
сти того или иного вида угодий. 


Купеческая субаренда имела и обратную сторону. Завышение арендных цен 
при краткосрочной аренде способствовало оттоку местных крестьян на заработки в 
другие уезды и губернии, что затрагивало интересы дворян – землевладельцев веду-
щих собственное хозяйство. С середины 60-х гг. XIX в. дворяне стали оговаривать при 
сдаче в аренду больших участков земли цену для пересдачи ее мелким съемщикам. 
По условию договора купцы уже не могли превышать установленную цену. Тем са-
мым дворянство, сдавая в аренду огромные площади земель для пересдачи, стреми-
лось одновременно закрепить крестьян в своей местности для обработки оставшихся 
земель10. Характерным признаком купеческих хозяйств являлось не ведение собст-
венного хозяйства, как на арендованных угодьях, так и в личном землевладении, а  
сдача земли мелким съемщикам. В некоторых хозяйствах доходы, полученные от 
аренды, шли на поддержку собственного хозяйства; на полученные от арендаторов 
деньги купцы нанимали поденщиков для обработки своих полей.  


Сравнительный анализ эволюционных процессов в арендных отношениях хро-
нологически ограничивается серединой 80-х гг. XIX в. Именно на этот период материа-
лы земской статистики позволяют провести детальное исследование поставленной про-
блемы. В первых земских подворных переписях 80-х годов ХIХ века аренде было посвя-
щено всего два-три вопроса: какое арендуется угодье, сколько десятин и за какую цену. 
Между тем уже к концу 80-х годов этот раздел настолько разросся, что вопросы об арен-
де нередко занимали около половины подворного бланка. Это было обусловлено разно-
образием арендных сделок, наблюдавшимся даже в одном и том же дворе. Для того что-
бы сколько-нибудь полно учесть размер аренды и описать ее разнообразные условия, 
необходимо было перейти к регистрации каждого отдельного случая. 


Для конкретного рассмотрения аренды в купеческих хозяйствах нами были 
взяты Острогожский уезд Воронежской губернии и Суджанский уезд Курской губер-
нии. В общей сложности по этим уездам были взяты 17 купеческих имений с фондом 
земель свыше 50 дес., из них по Суджанскому уезду – 8, по Острогожскому – 9. В зем-
ских сборниках имения специально не отбирались они взяты автором по возраста-
нию их порядковых номеров, начиная с первого (с учетом сословий). Переходим к 
анализу аренды в купеческих хозяйствах. 


Таблица 1  
 


Аренда земли в купеческих хозяйствах в 80-е гг. XIX в. (в дес.) 
 


Краткосрочная 
аренда 


 
Уезд 


 
Число 


имений 


Общее 
количество 


земли 


Долгосрочная 
аренда 


 из части урожая 
и за отработки 


 


за деньги 
 


Острогожский 
 


6 1092,2 124 84,2 253 


Суджанский 
 


5 973 63 47 360 


                                                
10 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально-Черноземного региона России в пореформенный пе-


риод. М. – Белгород, 2002. С. 79. 
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Структура купеческих хозяйств, принятая нами, соответствует общепринятой 
при анализе землепользования: мелкие – до 50 дес., средние от 51 до 500 дес., круп-
ные – свыше 500 дес. 


Исходя из того, что в источнике не представлены владения менее 50 дес., рас-
смотрим отдельные страты купеческого землевладения по двум категориям: средние 
(51-500 дес.) и крупные (свыше 500 дес.). Сопоставляя их с общей площадью купече-
ского землевладения, можно видеть, как распределяются купеческие владения по 
вышеуказанным категориям по имеющимся данным за 1887 г. 


По структуре землевладения из 9 купеческих владений Острогожского уезда зе-
мельная собственность 3 купцов относилась к крупным, остальная к средним землевла-
дениям. Земельный фонд крупного купеческого землевладения составлял 4 989 дес.  
или 81,4 % общей площади купеческих земель, а число владельцев – 33,3%. Среднее 
купеческое землевладение по числу собственников составляло 66,7%, а их земли со-
ставляли 1 139 дес. или 18,6 % купеческого земельного фонда данных владений. В 
Суджанском уезде по данным земской статистики все 8 имений относились к сред-
ним владениям. 


Из 9 рассматриваемых хозяйств Острогожского уезда 6 имений или 66,7% сда-
вали в аренду землю. Площадь арендованной земли составляла 461,2 дес. или 26,3 % 
земельного фонда этих хозяйств. Из этого количества земли на долгосрочную аренду 
сроком от 3 до 12 лет приходилось 27%, краткосрочную за деньги – 54,9%, из части 
урожая и за отработки – 18,3%. Денежная аренда (долгосрочная + краткосрочная за 
деньги) составляла 81,7%, то есть по форме найма земель аренда носила буржуазный 
характер, Спрос на арендуемую землю крестьянами часто превышал предложение 
землевладельцев, что позволяло последним, при благоприятных урожаях и повы-
шающихся хлебных ценах, поднимать и сдаточные цены земли.  


По сельскохозяйственным угодьям арендованная земля распределялась сле-
дующим образом: пашни снималось 3 658 дес. или 80%, сенокоса 84,2 дес, или 18,3%, 
остальных угодий – 8,5 дес. или 1,8%. Большая часть сданных земель приходилась на 
пашни. Это было связано с тем, что данный вид угодий составлял в подавляющем 
числе имений основную часть резервного земельного фонда и пользовался большим 
спросом со стороны крестьян. Редкость сдачи сенокосов объясняется с одной сторо-
ны, небольшим количеством сенокосов в земельном фонде, с другой – распростра-
ненным способом сдавать траву (преимущественно лесные и овражные покосы) на 
«укос из третьей копны», т.е. одну копну получал съемщик, а две владелец11. 


Рассмотрим характер аренды купеческих хозяйств Курской губернии на при-
мере Суджанского уезда. Из 8 имений сдача в аренду практиковалась в 5 хозяйствах 
(62,5%). Площадь снимаемой в аренду земли в купеческих хозяйствах составляла  
470 дес. или 48,3% общей площади данных 5 хозяйств. Из общего количества арен-
дованной земли в купеческих имениях на долгосрочную форму найма приходилось 
13,3%, краткосрочную за деньги – 76,7%, из части урожая и за отработки – 10%. Де-
нежная аренда составляла 90%, т.е. в Курской губернии, как и в Воронежской губер-
нии, преобладали капиталистические формы аренды. 


Из арендуемых земель на пашню приходилось 434 дес, или 92,3%, сенокосы – 
33 дес., или 7%, остальные угодья – 3 дес. или 0,6%, Так же как и в Воронежской гу-
бернии, курские пахотные угодья составляли основной фонд арендуемых земель, не-
смотря на то, что с 1861 года арендные цены в среднем на них с различными сроками 
найма выросли в 3 – 3,5 раза (с 7 руб. до 27,1 руб.)12.  


                                                
11 Сборник статистических сведений по Воронежской губернии. Т. 2. Вып. 3. Частновладельче-


ское хозяйство и материалы для определения ценности и доходности земли по Острогожскому уезду. 
Воронеж, 1887. С. 20-114. Подсчитано нами – О.К. 


12 Сборник статистических сведений по Курской губернии. Статистические сведения по Суджан-
скому уезду. Отдел хозяйственной статистики. Вып. IV. Издание Курского губернского земства. Курск, 
1884. С. 262–317. Подсчитано нами – О.К. 
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Итак, в рассматриваемый период в Центрально-Черноземном регионе в среде 
купеческого сословия доминировала денежная краткосрочная аренда. Одним из фак-
торов, влияющих на распространения данного вида найма был постоянный рост цен 
на землю. В этой ситуации, при долгосрочной аренде купцы не могли своевременно 
пользоваться возможностью возвышать арендную плату. К тому же, наблюдались и 
другие неудобства долгосрочных арендных договоров. Арендаторы – отдельные ли-
ца, равно общества и товарищества крестьян – оказывались нередко неисправными в 
платежах или злоупотребляли своим правом хозяйничанья в имениях, так или иначе, 
обесценивая предоставленные в пользование их угодья. Заключение с арендаторами 
новых, более определенных и строгих арендных договоров, без судебного процесса не 
было возможным до истечения сроков прежних контрактов. Таким образом, для 
землевладельцев были практические основания к переходу от долгосрочных догово-
ров с арендаторами их земель к краткосрочным. Суммарно по числу купеческих хо-
зяйств и площади земли исследуемых уездов Курской и Воронежской губернии в 
краткосрочной аренде за деньги находилось 613 дес. или 65,8 % всех арендованных 
купеческих земель.  


 
 


RENT RELATIONS IN MERCHANT ECONOMY 
OF CENTRAL BLACK SOIL REGION IN THE POST-REFORM PERIOD 
(ON THE EXAMPLE OF THE VORONEZH AND KURSK PROVINCES) 


 
 
O. A.  KRAVCHENKO 
 
Belgorod State  
University 
 
e-mail: 
krawa16@yandex.ru 


 
 


The article deals with the role of land rent in the merchant environ-
ment of the Central Black Soil Region in the post-reform period. Special at-
tention is given to structure and character of merchant rent, its influence on 
evolution of the agrarian sector of the considered region.  


 
Key words: the merchants, rent, rent relations, monetary rent. 







 


 


УДК 94(47).083 
 


ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСТАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН  
В ПОЛИТИЧЕСКУЮ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В НАЧАЛЕ XX В. 


 
С. Б.  ШАТОХИНА 


 
Белгородский  
государственный  
университет 
 
e-mail:  
shatohina@bsu.edu.ru 


 


Рост общественно-политической активности на рубеже XIX – XX ве-
ков способствовал вовлечению женщин в политическую жизнь страны. 
Автор определил пути вовлеченности образованных женщин в поли-
тику и революционное движение. Рассмотрены особенности формиро-
вания мотивационных начал выбора женщиной политики как сферы 
приложения своих сил. 


 
Ключевые слова: общественная деятельность, благотворитель-


ность, первая русская революция, гендерные исследования 
 


 
 
На рубеже XIX – XX вв. общественная жизнь в российской провинции стано-


виться все более оживленной. Активное участие в ней принимали и женщины. Про-
цессы эмансипации, постоянно подпитываемые по разным каналам, все глубже про-
никали в провинциальную среду. Женщины, прежде всего из состоятельной части 
провинциального общества, стремились попробовать свои силы и занять достойное 
место в самых разных сферах общественной жизни. Они все активнее вовлекаются в 
общественную жизнь, осваивая все новые и новые сферы деятельности, проявляя ин-
терес к таким, до этого казавшимся чисто мужскими, занятиям, как живопись, спорт, 
наука и т.п. Все чаще женщины выступают наравне с мужчинами учредителями все-
возможных общественных структур, а в действующих обществах порой являлись 
главной движущей силой в организации и проведении различных мероприятий1. 
Одним из самых востребованных женщинами направлений общественной деятель-
ности была благотворительность. Одновременно она была наиболее близкой, не-
смотря на кажущуюся парадоксальность, к сфере политики. Обращаясь к среде нуж-
дающихся в помощи, погружаясь в жизненные проблемы этих людей, благотворите-
ли, в том числе и женщины, особенно неравнодушные и критически мыслящие, не 
могли не понимать необходимости серьезных и планомерных изменений в общест-
венно-политической жизни страны. Видели они и то, что только благотворительно-
стью этих сложных и системных проблем не решить. А значит, от общественной дея-
тельности до политической активности был только шаг, который, конечно же, был по 
силам очень не многим. 


Развивая благотворительность, женщины из состоятельных сословий провин-
циального общества формировали условия для более достойной жизни инвалидов, 
стариков, детей и женщин, оказавшихся в сложных, порой трагических жизненных 
обстоятельствах. Тем самым они воспитывали в себе и окружающих чувство соприча-
стности, ответственности обеспокоенности за настоящее и будущее не только кон-
кретных людей, но и за судьбу общества и страны. Это только одна составляющая из 
формирующегося в России гражданского общества. С другой стороны масштабы, а 
главное успехи, благотворительной деятельности не могли не способствовать появ-
лению и укреплению несколько иного общественного движения. Рубеж XIX – XX вв. 
ознаменовался созданием большого числа обществ и касс взаимопомощи. Как пра-
вило, их создавали представители тех профессиональных групп, жалованье и доходы 
которых не обеспечивали достойных их социальному статусу условий жизни. Самы-
ми распространенными из объединений подобного рода в провинции были «Обще-
ства взаимного вспомоществования учащих и учивших в народных училищах». Пер-


                                                
1 Шатохина С.Б. Женщины в общественной жизни российской провинции на рубеже XIX – XX веков 


(по материалам Курской губернии) // Научные ведомости Белгородского государственного университе-
та. Серия: История. Политология. Экономика. 2009. №13 (53). Выпуск 7. С. 91. 
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вые общества взаимопомощи учителей были созданы ещё в 1860-х гг. В 1894 г. был 
утвержден типовой устав таких обществ, который основными целями обществ ставил 
оказание материальной помощи работникам просвещения, поиск для них работы, 
предоставление удешевленной медицинской помощи, заботу об улучшении условий 
труда, снабжение педагогической литературой и др. В начале XX в. в российской про-
винции работало более 70 таких обществ, в которых состояло несколько десятков ты-
сяч членов. Общества имели в своем составе различные полезные учителю структу-
ры. Так, в 20 объединениях работали библиотеки, а в 9 – кабинеты для чтения, в 2 – 
педагогические музеи. 18 обществ создали общежития для обучавшихся в городе 
учительских детей, 25 – квартиры для приезжающих в города учителей. Двум обще-
ствам удалось открыть собственные санатории для оздоровления педагогов2. 


В Воронежской губернии в 1913 г. действовало два общества взаимопомощи 
педагогических работников. Они оказывали существенную материальную помощь 
нуждающимся и больным учителям. Так, «Общество вспомоществования учащим в 
низших учебных заведениях г. Воронеж» на эту цель за 1913 г. израсходовало 1278 
руб. 12 коп., а «Общество взаимного вспомоществования учащим и учившихся в г. 
Богучаре» – 409 руб. 39 коп.3. 


Так женщины российской провинции вместе со всем обществом российской 
империи рубежа XIX – XX вв., участвуя во всевозможных благотворительных и па-
тронатных обществах, учились «самозащите и взаимопомощи, отстаиванию своих 
интересов и противостоянию не только власти, но и «стоимостному тоталитаризму» 
и стихии рынка, противодействию всем разновидностям монополий, борьбе с нище-
той и бедностью»4. 


В рассматриваемый период общественная жизнь России характеризовалась 
постоянно нараставшим процессом секуляризации духовной жизни, прежде всего 
образованной части населения. Появление и распространение атеизма как общест-
венного движения происходило и как следование идеологии марксизма, и как ниги-
листическая мода, и как реакция на кризисные явления в жизни православной церк-
ви. Последнее обстоятельество было обусловлено тем, что церковь, превращенная 
Петром I в один из государственных институтов, часто действовала себе во вред, при-
бегая к бюрократическим методам во взаимоотношениях с паствой. Серьезным уда-
ром по разрушению лояльного отношения к церкви, а часто и по вере, молодого по-
коления были принудительные меры по обязательному и публичному выполнению 
церковных обрядов в учебных заведениях. Так, по воспоминаниям Е.Н. Кущевой, ко-
торая обучалась в 1-ой Саратовской женской гимназии с 1909 г., учебный день обяза-
тельно начинался с общей молитвы, после которой ученицы пели национальный 
гимн, стоя перед огромным во весь рост портретом Николая II. Кроме того, учащиеся 
гимназии под контролем классных дам должны были посещать молебны, ходить на 
исповедь и причастие. Это и сформировало стойкую неприязнь гимназисток к казен-
ному отправлению религиозных обрядов – «мы, особенно в старших классах, не лю-
били церковь и духовенство»5. 


Как можно было уважительно относиться подрастающему поколению к духо-
венству, если они часто наблюдали, как священники небрежно относились к выпол-
нению своих обязанностей преподавателей Закона Божия, считая их второстепенным 
занятием по сравнению с собственно священническими. Халатное отношение к обу-
чению детей в итоге рождало у учащихся скепсис в отношении церкви и религии, а 
также создавало проблемы детям при поступлении в учебные заведения следующей 


                                                
2 Ушаков А.В. Общественные организации интеллигенции и государственная власть в России в 


конце XIX – начале XX вв. // Власть и общественные организации России в первой трети XX столетия. 
М., 1994. С. 32. 


3 Обзор Воронежской губернии за 1913 год. Воронеж, 1914. С. 72, 74. 
4 Лачаева М.Ю. О роли общественных организаций дореволюционной России в становлении 


гражданского общества // Преподаватель XXI век. 2007. № 4. С. 125. 
5 Кущева Е.Н. Воспоминания // Отечественная история. 1993. № 4. С. 129-130.  
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ступени, так как в число вступительные испытания входил экзамен по этому предме-
ту. Например, в августе 1912 г. ученицы Барнаульского городского училища поступа-
ли в местную женскую гимназию. Учитель словесности гимназии вынужден был 
принимать экзамен по Закону Божьему вместо не приехавшего вовремя (!) гимнази-
ческого законоучителя. Священник, преподававший в городском училище, «страшно 
манкировал своими уроками», что и сказалось на подготовке девочек. «Грехи зако-
ноучителя ясно сказались, так как девицы проявили невежество даже в таких вещах, 
которые знают приготовишки. При таких нелепых ответах, которые они давали даже 
на самые элементарные вопросы, поставить удовлетворительный балл было совер-
шенно не за что, и вся комиссия ставила двойки»6. 


Во всех учебных заведениях главным предметом, изучавшимся все годы обу-
чения, был Закон Божий. Не являлись исключением и женские учебные заведения. 
Такое тупое насаждение православной догматики и назойливое воспитание христи-
анских добродетелей вызывало недовольство и стихийное, внутреннее (порой выры-
вавшееся и наружу) сопротивление подрастающего поколения. Вот как об этом вспо-
минает известная отечественная деятельница либерального движения А. Тыркова-
Вильямс: «Я даже главных молитв не выучила и вынесла из школы глупое, упрямое 
отрицание текстов и их толкований…». Законоучителя «раздражало, что какая-то 
третьеклассница с косичками задает вопросы, которые он считал дерзкими. Он ста-
вил мне плохие отметки, читал длинные, язвительные наставления о невежествен-
ной гордыне ума и все дальше отгонял меня, школьницу, от православия… К несча-
стью, таких законоучителей было губительное множество. Их официальное, холод-
ное, прямолинейное отношение к урокам отчуждало от религии молодежь и без того 
зараженную безверием XIX века»7. 


Несмотря на то, что крестьянская среда и в начале XX в. в основной своей мас-
се стойко придерживалась традиционного отношения к православию, некоторые кре-
стьянские девочки, попадая в гимназию уже по-иному начинали воспринимать и из-
вестный им из начальной школы Закон Божий, и саму религию. Например, вышед-
шая из крестьянской семьи Евдокия Комарова так сформулировала свои впечатления 
от преподавания этого предмета в гимназии одного из небольших городов Ярослав-
ской губернии: «А всего тяжелее было изучать Закон Божий, который насаждал свя-
щенник. Не то, что он мне не давался, я его не любила, не раз меня ставили на коле-
ни на шишки, но все равно я его не учила, и все наказания меня не устрашали…»8. 


На укрепление тенденции негативного отношения молодого поколения к 
церкви, духовенству, религии влияли не только факторы политико-идеологического 
плана. Сам строй учебного плана средней школы, да даже и начальной, содержание 
предметов естественно-научного цикла также способствовали этому, так как успехи и 
достижения естественных наук находили свое отражение в программах соответст-
вующих учебных предметах, входя в противоречия с некоторыми положениями хри-
стианского учения о сотворении и развитии мира. Это не могли не замечать школь-
ники и обращали на это внимание учителей, которые в большинстве случаев разде-
ляли озабоченность детей. Поэтому и появлялись в начале XX в. в легальной печати 
сочинения учащихся с размышлениями, подобными тому, что писала ученица пятого 
класса одной из московских гимназий Е. Кобанова: «Чаще всего, конечно, у нас, как и 
везде теперь, поднимаются вопросы о религии, потому что нам по одной науке при-
ходится проходить одно, а по другой – совершенно противоположное первой»9. 


При возникновении подобных противоречий гимназистки обычно станови-
лись на точку зрения науки. В этих ситуациях авторитет церкви и духовенства неиз-


                                                
6 Шубкин Н.Ф. Повседневная жизнь старой русской гимназии (Из дневника словесника Н.Ф. Шубкина 


за 1911-1915 годы). СПб., 1998. С. 126. 
7 Цит. по: Котлова Т.Б. «… Много хороших воспоминаний осталось от гимназии» (женское обра-


зование в России сто лет назад) // Социальная история. Ежегодник, 2004. М., 2005. С. 256. 
8 Там же. С. 256. 
9 Первые шаги. Сборник учениц 5-го класса женской гимназии М.Г. Брюхоненко. М., 1908. С. 31. 
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бежно падал. Это видели и понимали трезво мыслящие церковные иерархии, истин-
но верующие светские прогрессивные деятели. Однако Священный Синод вкупе с 
чиновниками Министерства народного просвещения упорно проводили политику, 
как будто специально направленную на подрыв идеологических устоев государства и 
уже пошатнувшегося авторитета православия. Ничего, кроме возмущения и негодо-
вания, не вызывали постоянно рассылавшиеся Министерством и Синодом циркуля-
ры по принуждению учебных заведений к выполнению каких-либо очередных пред-
писаний, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе истинного 
православия. «Сегодня, например, читали опять новый циркуляр, рекомендующий 
нашему вниманию предложение Синода о внедрении в учащихся религиозного духа. 
И чего тут только нет! И обязательное посещение богослужения, и чтение Евангелия 
на молитве, и присутствие на ней преподавателей, и внеклассные собеседования на 
религиозные темы. Одним словом, целый ряд уже испытанных мер, которые, как из-
вестно, конечно, и Синоду, – создают из семинаристов наиболее яростных атеистов. 
Хорошо еще, что у нас в совете не нашлось ни одного сторонника этих мер, и все об-
суждения циркуляров сводилось к тому, нельзя ли как-нибудь обойти его»10. Как нам 
кажется, выше приведенная цитата из дневника Н.Ф. Шубкина, является достаточно 
мягкой реакцией на описываемые события, так как она фиксировалась на бумаге, то 
автор несомненно смягчил свою оценку. Однако и в этой редакции запись содержит 
раздражение автора. Примечательно и то, что педагоги гимназии обсуждали цирку-
ляр под определенным углом – «нельзя ли как-нибудь обойти его»! 


Женская эмансипация развивалась с тем или иным успехом по всем направ-
лениям. Рост политической активности различных слоев населения сопровождался 
вовлечением в их среду именно образованных женщин обычно из семей дворянства 
и чиновничества. Практически все политические партии, заявившие о себе в обще-
российском масштабе после 17 октября 1905 г., в той или иной степени, в соответст-
вии со своими программными установками, обращались к женской части населения. 
Однако слабее всего это делали правые и центристкие партии, где в основном преоб-
ладали традиционные представления о роли женщин в общественно-политической 
жизни страны. Тем не менее, даже такая ультра правая организация, как Союз рус-
ского народа, стремилась привлечь «матерей учащейся молодежи» в свой состав. Так, 
например, воронежский отдел партии осенью 1906 г. предпринял попытку создать 
«материнский кружок», чтобы через него организовать воздействие на молодое по-
коление в «целях укрепления христианской нравственности»11. Как видим, «мате-
ринский кружок» это всего лишь вспомогательный инструмент в деятельности одно-
го из региональных отделов Союза русского народа. Его руководители видели в жен-
щинах – матерях учащейся молодежи – своих агентов влияния, придавая природной 
функции определенную политико-идеологическую окраску. Интересно, что подоб-
ный подход, робко заявленный правыми в Воронеже в период первой русской рево-
люции, будет активно использоваться в XX в. всеми тоталитарными режимами. 


Участие женщин в дворянской либеральной фронде также практически не 
прослеживается. Даже если женщины и разделяли монархические или либеральные 
взгляды своих мужей, братьев, сыновей, они не могли участвовать в этом движении 
на равных с мужчинами по устоявшейся дворянской корпоративной традиции, за-
крепленной в нормативных документах и закрывавшей дворянские институты само-
управления для прямого участия женщин. «Женщины-дворянки в Российской импе-
рии не могли сами участвовать в делах дворянских собраний, избирать или быть из-
бранными на должности в дворянских сословных корпорациях. Однако они не были 
вовсе лишены избирательных прав: при условии обладания недвижимым  имением, 
размеры или стоимость которого соответствовала имущественному цензу, преду-
смотренного для осуществления прямого активного избирательного права, дворянка 


                                                
10 Шубкин Н.Ф. Повседневная жизнь старой русской гимназии… С. 60. 
11 Рылов В.Ю. Правое движение в Воронежской губернии. 1903-1917. Воронеж, 2002. С. 118. 
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могла делегировать избирательные полномочия своему ближайшему родственнику – 
мужу, сыну или зятю, но лишь в том случае, когда указанные лица сами являются по-
томственными дворянами и были занесены в родословную книгу губернии»12. 


Возможно, что такое ограничение прав дворянок в корпоративной среде было 
тем фактором, который имел, по крайней мере, два фундаментальных последствия. 
Первое заключается в том, что в правых и центристских партиях женщины не были 
представлены или представлены были крайне слабо. Если же эти политические силы 
и обращались за поддержкой к женщинам, то делалось это для того, чтобы использо-
вать их на вспомогательных направлениях, как в случае «материнским кружком» в 
Воронеже. Или же поддержка эта выражалась в создании близких по идеологии, так 
называемых патриотических организаций. Так, в 1907 г. был создан Союз русских 
женщин, находившийся в тесной связи с Русским собранием и Союзом русского на-
рода, о чем свидетельствует прямое указание одной из статей Устава, согласно кото-
рой в случае закрытия Союза русских женщин средства его должны будут переданы 
двум выше указанным правым партиям. Союз в своей деятельности находился под 
патронажем императрицы Александры Фёдоровны13. Примечательно, что на местах 
его отделения организовывались женщинами, которые были членами семей актив-
ных деятелей правых партий. Например, в 1908 г. в Воронеже жена лидера местной 
организации Всероссийского национального союза В.А. Бернова – Мария Бернова 
создает первую в губернском центре «женскую благотворительную патриотическую 
организацию» – отделение Союза русских женщин. Несмотря на небольшую числен-
ность (всего 20 человек), воронежская организация развила бурную деятельность. За 
неполный год женщины собрали пожертвований на сумму 2308 руб. 37 коп. Эти 
средства пошли на оказание помощи бедным, которая оказывалась накануне важных 
православных праздников, на организацию и функционирование приюта «Ясли» 
«для детей работниц и интеллигентных тружениц». Через «устройство патриотиче-
ских чтений» женская организацию вела и пропагандистскую деятельность, конечно 
же, в интересах Всероссийского национального союза. Насколько успешной была ра-
бота воронежского отделения Союза русских женщин после 1908 г. исследователям 
из-за отсутствия источников выяснить не удалось. Известно только, что отделение 
просуществовало до 1916 г.14 


Вторым, но не по степени важности и масштабам последствий, являлось то об-
стоятельство, что традиционалистский взгляд на место женщины в российской поли-
тике и социуме большинства лидеров, идеологов и практиков партий правого и цен-
тристского характера фактически выталкивал образованных социально-активных 
женщин в те политические группы, в которых женщины рассматривались товарища-
ми по совместной борьбе. Поэтому в радикальных подпольных группах и партиях 
женщины иногда играли ключевые роли. 


Каковы же причины и мотивы выбора образованными женщинами такого 
жизненного пути? Можно выделить несколько путей, по которым образованные 
женщины приходили в политическую борьбу и революционное подполье. Различие 
путей обусловлено доминирующим мотивом или обстоятельством. 


Литературно-героический путь сформировался под влиянием революцион-
но-демократического направления в отечественной художественной литературе и 
публицистике. Идеи служения народу, воспринятые романтической и увлекающейся 
натурой через литературных героев Н.Г. Чернышевского, вскоре переставали быть 
только идеями и мечтами, а становились смыслом жизни. 


Бытовой путь был обусловлен радикальной неудовлетворенностью матери-
альной составляющей и духовными основами своей жизни, жизни своих родных. 
Нужда и лишения, которые испытывала семья, по мнению молодой девушки резуль-


                                                
12 Ильин А.В., Карамышев О.М. Юридические основания сословных корпораций дворянства в 


великорусских губерниях Российской империи // История российских дворянских организаций и учре-
ждений, их сегодняшнее состояние и перспективы развития. Второй научный семинар С.Петербурского 
Дворянского Собрания. СПб., 1996. С. 12. 


13 Отчет Союза русских женщин. СПб., 1912. С. 19. 
14 Рылов В.Ю. Правое движение в Воронежской губернии… С. 129. 
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тат деятельности государства и существующего общественно-политического строя. 
Для некоторых путь этот мог начаться с трагических событий. Например, это могла 
быть смерть отца чиновника, когда семья оставалась без средств к существованию. В 
этой ситуации совершенно кощунственным оказывается требование со стороны госу-
дарства взыскать с родственников умершего не внесшего своевременно денег за по-
жалованный монархом орден. Так, в марте 1893 г. было предписано «удержать из 
единовременного пособия дочери умершего бывшего стряпчего Курской палаты ка-
зенных дел Баратынского» 20 руб. за орден Св. Анны 3 степени15. 


Академическим путем можно назвать те ситуации, когда учащиеся девушки 
знакомились с либеральными и радикальными идеями в стенах учебных заведений 
через своих подруг, а, приняв эти идеи, вовлекались в практику политической жизни 
и революционной борьбы. 


События первой русской революции охватили в той или иной степени практи-
чески все социальные группы российского общества, в том числе и женские их поло-
вины. Одной из активных социальных групп в годы революции была учащаяся моло-
дежь. Уже 8 февраля 1905 г. начались волнения в учебных заведениях Курска. Из 
Курской духовной семинарии они перекинулись в другие учебные заведения города, 
«начались волнения среди учащихся в мужской гимназии и реальном училище, пе-
решедшие затем в 1 и 2 женские гимназии, учительскую семинарию, фельдшерскую 
школу и частную школу для приготовления учительниц народных школ г-жи Рутцен. 
Спокойною оставалась только частная женская гимназия, содержимая г-жою Красов-
ской. Во всех учебных заведениях, где возникли волнения, ученики и ученицы стар-
ших классов обращались к начальствующим лицам с настойчивыми просьбами раз-
решить им совещания между собою, а младшие вели себя крайне неспокойно…»16. 


12 февраля учащиеся мужской гимназии вышли на демонстрацию и направи-
лись к реальному училищу, начальство которого своих учеников заперло в здании 
училища и не выпустило на улицу. «Между тем толпа, увеличенная уже учениками 
других учебных заведений, направилась к женской гимназии. Гимназисток тоже на-
чальство не выпустило, заперев их в раздевальню. Несколько гимназисток выскочи-
ли раздетыми и прокричали, что они не могут присоединиться к пришедшим, так как 
у них еще не выработаны их требования. Стоявшие тут полицейские кулаками в грудь 
втолкнули их обратно в гимназию»17. Меры предосторожности, принятые руково-
дством женской гимназии и реального училища, уберегли их учащихся от того, что 
последовало дальше. Группа учащихся, вышедшая на стихийную демонстрацию была 
жестоко разогнана полицией и курскими «охотнорядцами», 17 учащихся были изби-
ты, некоторые из них очень серьезно. Следующая массовая активность учащейся мо-
лодежи Курской губернии приходится уже на период Всероссийской октябрьской по-
литической стачки. 


Не остались в стороне от событий первой русской революции и учительницы 
земских школ. Так в 1906-1907 гг. в Щигровском уезде Курской губернии действовала 
подпольная революционная организация «Щигровский крестьянский союз», руково-
дство которого смогло сформировать в населенных пунктах уезда 37 районных коми-
тетов, в состав которых входило около 900 чел. Когда союз был разгромлен, то среди 
96 чел., арестованных и привлеченных к суду по этому делу «оказались два члена Го-
сударственной думы, священник, несколько дворян, два студента и несколько сель-
ских учителей и учительниц»18. 


Атмосфера настроений и жизни учащихся женской гимназии в г. Барнауле в 
годы первой русской революции ярко и образно охарактеризована в дневнике препо-
давателя этой гимназии Н.Ф. Шубкина. «Я помню ту молодежь, какая училась у меня 


                                                
15 Государственный архив Курской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 303. Л. 188. 
16 Из докладной записки начальника Курского землемерного училища управляющему межевой 


частью Министерства юстиции о прекращении занятий в училище // Революционные события  
1905-1907 гг. в Курской губернии. Сб. док-в и мат-в. Курск, 1955. С. 42. 


17 Корреспонденция в газете «Вперед» о разгоне и избиении демонстрантов-учащихся в г. Кур-
ске // Из истории Курского края. Сб. док-ов и мат-в / Введ. П. Иванова. Воронеж, 1965. С. 342. 


18 Из отчета губернатора о революционном движении в Щигровском  у. в 1906-1908 гг. // Из ис-
тории Курского края… С. 357. 
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первый год моей службы (1907 – С.Ш.) Гроза унеслась уже тогда; но море русской 
жизни ещё не успокоилось. И молодежь жила отзвуками недавней бури. Она много 
ждала, интересовалось жизнью общественной и политической, стремилась к само-
деятельности. У неё были различные кружки, издавались различные журналы. Даже 
в сфере чисто научной, далекой от политики, у неё были более серьезные интересы. 
Восьмиклассницы, например, тогда по собственной инициативе выписывали журнал 
«Свободное воспитание», организовали кружок. Главным учителем  их тогда была 
сама жизнь. Она задавала их молодым умам целый ряд вопросов, и она же предлага-
ла на них различные ответы. Педагогам приходилось только за запросами учеников, 
чутко воспринимавших все живое»19. 


Завершение первой русской революции не означало прекращения обществен-
но-политической активности. Образованную элиту российской провинции, особенно 
учащуюся молодежь, продолжали волновать проблемы, ставшие актуальными в пе-
риод революции. Например, все тот же Н.Ф. Шубкин осенью 1912 г. сделала такую 
запись в дневнике о своих ученицах VIII класса: «… я был приятно удивлен, увидев 
многих из них на лекции у местного депутата, говорившего о своей деятельности в 
Думе. После этого я спрашивал их, обратили ли они внимание на его отношение к 
народничеству, и ученицы казались как будто уже будущими гражданками»20. 


Таким образом, активное участие в общественной жизни повышало социаль-
ный статус женщины, придавало уверенность в своих силах, дарило чувство необхо-
димости и полезности своей работы и себя для общества. Кто-то находил для себя в 
этом смысл жизни, а кто-то, оттолкнувшись от этого «малого дела», устремлялся к 
большему – переустройству, если не мира, то общественно-политического строя 
страны. По-разному женщины приходили в политику. Несмотря на предложенную 
выше типологию путей образованных женщин российской провинции в политику, в 
каждом конкретном случае у женщины были свои нюансы мотивировки. Спектр 
форм вовлеченности женщин в политическую жизнь был достаточно широк: от по-
бочного интереса и отстраненного наблюдения до самопожертвования за идеалы ка-
кой-либо политической силы. Масштаб вовлеченности женщины в политику, конеч-
но же, зависел от градуса накала политических страстей в стране в целом и в кон-
кретном регионе или городе. Если попытаться это проиллюстрировать графиком, то 
до 1905 г. степень вовлеченности образованных женщин российской провинции в 
политическую жизнь будет выглядеть едва заметной пунктирной линией, слегка 
приподнимающейся к началу первой русской революции над нулевой отметкой. При 
этом участие женщин в других составляющих общественной активности можно сме-
ло представить в виде уверенной заметно растущей кривой уже с середины 90-х гг. 
XIX в. В 1905-1907 гг. политическая линия описывает крутой взлет, а затем такой же 
спад. И если она не превышает отметки неполитической общественной активности 
женщин в этот период, то вполне с ней сравнивается. После революции женская по-
литическая деятельность замирает, но она продолжает быть заметной линией на на-
шем умозрительном графике и в реальной жизни. 
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Key words: social activity, charity, First Russian Revolution, gender 


studies. 


                                                
19 Шубкин Н.Ф. Повседневная жизнь старой русской гимназии… С.40. 
20 Там же. С. 137. 
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В статье рассматривается один из наиболее значимых аспектов 
проблемы эволюции женского мира купеческого сословия Централь-
ного Черноземья в 60–90-х гг. XIX века – постепенная трансформация 
социально-психологических установок в женской среде. Анализ эго-
документов – эпистолярных, дневниковых, мемуарных материалов, а 
также судебной документации, сосредоточенной в государственных 
архивах Белгородской, Воронежской и Курской областей, позволили 
выявить особенности изменений картины мира женщин-купчих, вы-
званные развитием буржуазных отношений в пореформенный период. 
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Пореформенное развитие буржуазных отношений в Центрально-Чернозёмном 


регионе, как и во всей России, влекло за собой изменения ментальности всех социаль-
ных групп, в том числе представителей купеческого сословия. Согласимся с А.Я. Гуре-
вичем, применяющим понятие «ментальность» ко всему комплексу коллективных 
представлений, которые, не будучи чётко осознаны и сформулированы, являются дос-
тоянием любого члена общества, более того, прочно владеют его сознанием1. В свою 
очередь, французский историк А. Бюргьер определяет ментальность как некую сово-
купность образов и представлений, которой руководствуются в своём поведении чле-
ны той или иной социальной группы и в которой выражено их понимание мира в це-
лом и их собственного места в нём2. А петербургская исследовательница Е.Ю. Бобро-
ва дополняет данное определение замечанием о том, что ментальность, будучи сис-
темой обыденных представлений, определённой направленностью мыслей, являет 
собой и манеру чувствовать и думать3. Реконструкция трансформаций картины мира 
купечества в пореформенное время дает возможность в настоящем исследовании 
приблизиться к пониманию социального поведения женщины-купчихи в данный ис-
торический период. 


Для изучения различных аспектов пореформенной картины мира женщины, 
принадлежащей к купеческому сословию Курской и Воронежской губерний, следует 
обратиться к источникам, в которых запечатлелись повседневные высказывания и 
настроения, например, к эпистолярным, судебным, дневниковым и мемуарным ма-
териалам. Поскольку сами действия людей свидетельствуют о привычных для них 
подходах и оценках, вкусах и стремлениях, почти любой из обозначенных типов ис-
точников в какой-то мере может быть использован для исследования социальной 
психологии. 


В 60–90-е гг. XIX столетия изменение картины мира женщины-купчихи Цен-
трального Черноземья происходило в рамках трансформации социально-психоло- 
гических установок всего купеческого сословия. Иначе и не могло быть, поскольку, 


                                                
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 


фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта № 09-01-55101 а/Ц. 
1 Гуревич А.Я. «Феодальное средневековье»: что это такое? // Одиссей. Человек в истории. 1996. 


М., 1996. С. 277. 
2 Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской 


школы «Анналов». М., 1993. С. 9. 
3 Боброва Е.Ю. Основы исторической психологии. СПб., 1997. С. 233. 
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по мнению А.Я. Гуревича, «картина мира есть продукт культуры в антропологиче-
ском смысле понятия, и всякий, кто принадлежит к данному обществу, не может не 
разделять этот взгляд на мир»4. Особенно заметны сдвиги в картине мира купечества 
пореформенного периода в сравнении с его мироощущением первой половины века. 


В первой половине XIX века купеческое сознание включало в себя, с одной 
стороны, убеждение в неполноправности и ущербности по сравнению с дворянством, 
с другой стороны, – имплицитное желание любым способом причислиться к благо-
родному сословию. Так, крупный купец Н. Вишняков, имевший финансовые интере-
сы во многих регионах Центральной и Центрально-Чернозёмной России, замечал: 
«…отношение купечества к дворянству как к сословию правящему, привилегирован-
ному, замкнутому в себе и заинтересованному в преследовании лишь своих узкоклас-
совых целей, было, естественно, полно недоверия, зависти и недоброжелательности. 
Встретить дворянина или дворянку в купеческой среде было такой же редкостью, как 
купца или купчиху в дворянской. Если купец принимал дворян, это значило, что он 
добивался подряда, ордена или медали, норовил дочь выдать за «благородного»5. 


В свою очередь, представители дворянского сословия реагировали на купече-
ство высокомерно и пренебрежительно. Такую реакцию «благородного» сословия 
ярко проиллюстрировал С. Атава: «На купца смотрели не то чтобы с презрением, а 
так, как-то чудно. Где, дескать, тебе до нас. Такой же ты мужик, как и все, вот только 
синий сюртук носишь, да и пообтесался немного между господами, а посадить обе-
дать с собою вместе всё-таки нельзя – в салфетку сморкаешься»6. Аналогичным обра-
зом дворянство реагировало на поведенческие особенности купечества. Вот пример 
поведения купца, приглашённого на обед в дворянском доме, и отношения к нему хо-
зяев: «Мальчуганы украдкой взглянули на купца, переглядывались между собой и 
втихомолку смеялись… Старшая дочь смотрела на него с малоскрываемой гримасой. – 
Очень нужно, папа, привели такого. Барыня сидела полубоком, будто отворотясь, дети 
приутихли. Викула Петрович серьёзно, важно и молча дул на блюдечко и держал в 
другой руке мизинцем за ушко уже пустую чашку. Кончив, он накрыл её, поставил и 
поклонился, в то же время, доставая платок чтобы обтереться. – Э, ничего, батюшка, 
мы уж к этому привыкли, …прощенья просим!»7 


Представители дворянского сословия однозначно оценивали купца как плута, 
как человека, говорящего таким языком, «как будто он из другого мира»8; отказывали 
ему в порядочности, в способности честного ведения дел. Ярким примером этого служит 
следующее описание коротоякского купца Фёдора Петровича Петрова, сделанное воро-
нежским общественным деятелем и генеалогом Л.М. Савёловым (1868–1947): «Кроме 
землевладельцев-купцов в уезде были богатые купцы, ведшие торговлю в Коротояке 
это были Фёдор Петрович Петров, имевший прекрасно устроенный маслобойный за-
вод, получавший на различных выставках первые награды (в том числе и на париж-
ской), бакалейную торговлю и прекрасный дом – особняк… Это был самый богатый 
человек в Коротояке, а может быть, и в целом уезде. О начале его богатства говорили 
очень нехорошо: в Коротояке было производство фальшивых денег, во главе которо-
го стоял мелкопоместный дворянин Голобов, Петров же занимался их сбытом. Когда 
это открылось, Голобов, предупреждённый помощником исправника, его родствен-
ником, о предстоящем у него обыске (фабрика помещалась у него дома), бежал за 
границу, Петров остался в стороне»9. 


                                                
4 Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской 


школы «Анналов». М., 1993. С. 26. 
5 Сведения о купеческом роде Вишняковых (1762–1847), собранные Н. Вишняковым. Ч. II. М., 


1905. С. 62. 
6 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991. С. 96. 
7 Ушаков А.С. Из купеческого быта. Повести и очерки. М., 1862. С. 199-200. 
8 Наше купечество с серьёзной и карикатурной стороны. М., 1865. Вып. 1. С. 5. 
9 Савёлов Л.М. Из воспоминаний. 1892–1903. Воронеж, 1996. С. 52. 
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Негативная дворянская оценка купеческой нравственности распространялась 
и на представителей высшего сословия, которые в силу меркантильных интересов с 
помощью брачного союза соединялись с купечеством. Так, по воспоминаниям упо-
мянутого Л.М. Савёлова, дворянин Павел Алексеевич Ржевский (сын коротоякского 
дворянина, которому принадлежало имение «Сасовка», между Коротояком и селом 
Репьевкой, и который долгие годы был уездным предводителем дворянства), же-
нившись на дочери острогожского купца Селезнёва, …он превратился в такого же 
торгаша, как и его тесть. … Селезнёв торговал железным товаром, и Павел Алексее-
вич долгое время сидел в лавке, продали они какую-то чугунную трубу и погрузили 
её на железную дорогу, там её в первую же ночь украли, и воры тащили её мимо се-
лезнёвской лавки, сторож признал трубу и отобрал, наложивши вору или ворам по 
шее, по распоряжению Петра Алексеевича трубу сдали на железную дорогу, в за яко-
бы пропавшую взыскали с железной дороги деньги10. Вторая ситуация, характеризо-
вавшая купца Селезнёва, состояла в следующем: «…из Москвы на имя Селезнёва от-
правлено железного товара 60 пудов, в накладной каким-то образом показано было 
600 пудов, …железная дорога уплатила за недостающие якобы 540 пудов»11. И, нако-
нец, третий случай, описанный в воспоминаниях Савёлова: «…спорят несколько кре-
стьян, к ним подходит Ржевский и спрашивает, в чём дело. Оказывается, что у одного 
из них есть полуимпериал, и возник спор, что он стоит, возникло даже сомнение, 
стоит ли он те 5 рублей, которые на нём значатся, тогда Ржевский говорит: «Если хо-
чешь, я дам тебе 5 рублей», и в тот же день хвастается передо мной, что заработал 2 
рубля 50 копеек, я говорю, что эти 2 рубля 50 копеек следует пожертвовать в Крас-
ный крест, но получил ответ, что они ему самому пригодятся»12. 


Алчность и стремление купечества любыми способами получить прибыль ино-
гда вызывали в определённых кругах провинциального города неадекватное поведе-
ние по отношению к купцам. Так, по воспоминаниям Надежды Плевицкой – попу-
лярной в начале XX века исполнительницы русских народных песен, уроженки Кур-
ской губернии, служившей в 80-е гг. XIX века горничной в особняке курского мил-
лионера купца Николая Васильевича Гладкова, «когда умер старый Гладков, дед Ни-
колая Васильевича (курского купца-миллионера), вырыли покойника из могилы и 
ночью отнесли пышный гроб к воротам. А вырыли за то, что он, ворочая миллиона-
ми, был жаден и никому не помогал»13. 


Едва ли полностью справедливыми можно считать подобные уничижитель-
ные «обрисовки типов купеческого звания»14. Сами представители купеческой кор-
порации Центрального Черноземья полагали, что дореформенная система ведения 
торговых дел «покоилась на доверии, которое существовало между купцами, когда 
большие сделки заключали на слово и в отношениях к поверенным и приказчикам 
главную роль играло доверие»15. Вообще в среде купечества «слово купеческое свято 
было, …лучше всяких нынешних векселей»16. Однако стоит заметить, что «купече-
ская честь, какая передавалась из рода в род в …купеческой фамилии»17, ввиду посто-
янного ощущения купечеством социальной неполноценности по сравнению с дво-
рянством, могла не проявляться при деловых контактах с другими сословиями, осо-
бенно с дворянством: «…купцы и мещане в сделках со своими коллегами «без актов 
верны и честны». Но благородные люди, к которым они питают какую-то враждеб-
ную ненависть, и вообще пришельцы без актов не должны полагаться на честность и 


                                                
10 Там же. С. 14. 
11 Там же. 
12 Савёлов Л.М. Из воспоминаний. 1892–1903. Воронеж, 1996. С. 16. 
13 Плевицкая Н. Возвращение в Россию. Дежкин карагод. М., 1993. С. 92. 
14 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991. С. 96. 
15 Полилов Г.Т. «Наши деды-купцы». Бытовые картины начала XIX столетия. СПб, 1910. С. 2. 
16 Ушаков А.С. Из купеческого быта. Повести и очерки. М., 1862. С. 188. 
17 Боборыкин П.Д. Китай-город. М., 1960. С. 57. 
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верность, – их непременно обманут; они даже хвалятся между собою, что умели про-
моргать простачка»18. 


И всё же для многих купцов Курской и Воронежской губерний первой полови-
ны XIX столетия верна была такая характеристика: «Но доходу в торговле потребней 
всего была в нём верность своего слова и необыкновенная честность»19. А главными 
жизненными и деловыми принципами были следующие постулаты: во-первых, «Жи-
ви честно и твёрдо… Чужого не желай, своё береги крепко»20, а во-вторых, «В …деле 
нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь»21. 


В женском мире купеческого сословия указанная специфика взаимоотноше-
ний между дворянством и купечеством проявилась в стремлении выйти замуж за 
«благородного» человека. В первой половине XIX века в среде купечества исследуе-
мого региона мотивация вступления в брак была связана в первую очередь с дости-
жением традиционных, прагматических целей – таких, как сохранение и приумно-
жение богатства. Но иногда экономические мотивы отступали на задний план при 
выборе супруга, когда женщина (а не обязательно её родители) преследовала или 
просто была влекома соображениями престижа: не забудем, что общественный статус 
женщины определялся, прежде всего, статусом её мужа. Немалое число личных ис-
точников и литературных свидетельств указывают на то, что нередко девушки купе-
ческого звания (а часто и их родители) будущему претенденту на роль своего мужа 
предъявляли требование принадлежности к высшему сословию. Вот типичные мыс-
ли купеческих девушек – героинь художественных произведений 40-х годов XIX ве-
ка: «Где хочешь возьми, а достань благородного. …чтобы не курносого, беспременно 
чтобы был бы брюнет; ну, понятное дело, чтоб и одет был по-журнальному»22, «Мне 
…какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин»23. 


Сами девушки купеческого сословия вменяли в вину мужчинам своего круга 
отсутствие даже намёка на благородное обхожденье, внешнюю манерность. «Ну вот, 
чтобы и у меня ещё был такой злой муж! Да ни за что не выйду за купца! … У него бо-
рода: станет есть, все потечёт по бороде. Нет, не хочу! А дворянин-то с аполетой 
пройдёт навстречу, скажет: «Что ты, купчишка, свороти с дороги!» или «Покажи, 
купчишка, бархату самого лучшего» А купец: «Извольте, батюшка!». «А сними-ка, 
невежа, шляпу!»  вот что скажет дворянин»24 – таков был обычный ответ и аргумен-
тация отказа купеческой дочери на предложение выйти замуж за купца. 


Таким образом, в первой половине века в среде гильдейского купечества Цен-
трально-Чернозёмного региона, преуспевавшего в практической деятельности и вся-
чески стремившегося приблизить своё общественное положение к тому уровню, на 
котором находилось «благородное» сословие, брак с представителями дворянства 
имел престижное значение и рассматривался как своего рода продвижение по соци-
альной лестнице. Но далеко не всегда такое отношение было и со стороны дворян. 
Дворянство считало купечество «новыми» людьми, лишь вчера объявившимися на 
общественной арене, малообразованными, лишёнными благородных традиций, и 
потому к браку с лицами из этого сословия относились отрицательно. Однако при 
пошатнувшихся делах, особенно если семье угрожало разорение, дворяне шли на 
компромисс и выдавали своих непристроенных, нередко «пересидевших в девицах» 
дочерей за купцов или женили сыновей на купеческих дочках25. 


                                                
18 Судакова О.Н. Ценностный мир русского купечества нового времени (культурологический 


анализ). Улан-Удэ, 2001. С. 55. 
19 Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX в. М., 2007. С. 4. 
20Горький М. Фома Гордеев. Горький, 1973. С. 61. 
21 Чехов А.П. Три года / Избранные сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1986. С. 99. 
22 Островский А.Н. Свои люди – сочтёмся. М., 1987. С. 41. 
23 Гоголь Н.В. Женитьба. М., 1988. С. 134. 
24 Там же. С. 142-145. 
25 Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем (по материалам сред-


ней полосы РСФСР). М., 1980. С. 22. 
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В 50-х гг. XIX века в условиях подготовки либеральных реформ и далее во вто-
рой половине столетия, когда дворянское сословие в своём большинстве проявило 
неспособность перейти к новым методам хозяйствования, купечество, благодаря 
предпринимательскому традиционализму, формирующемуся и из необходимости 
накопления капиталов, и из сознательно определённых принципов деятельности, 
культу духовных ценностей, поддержанию обычаев, а также мощному стремлению к 
социальной активности, смогло быстро сконцентрировать в своих руках доселе неиз-
вестную экономическую силу. Время «расцвета капитала» в пореформенный период 
в России было для купеческого сословия с экономической точки зрения наилучшим. 
Оно получало прибыли от индустриализации, развития средств связи и инвестиций в 
традиционные для региональной экономики области. Купеческое сознание в поре-
форменное время включало в себя убеждение в возможности управлять собственной 
судьбой, глубокое уважение к работе и усердию, специфическую рассудочность, по-
рядок и педантизм в жизни и хозяйстве, некоторые либеральные добродетели вроде 
терпимости и способности к конфликтам и компромиссам, скептическое отношение к 
авторитетам, самостоятельности, готовности в критике, независимости суждений, 
уважения к праву и любовь к свободе; «кроме того, ему было свойственно сильное 
национальное чувство»26. 


В 60–90-х гг. XIX века стиль жизни черноземного купечества отражал поиск 
возможностей общественного подъёма. Однако в пореформенное время русское ку-
печество всё ещё не имело никакой эквивалентной политической власти. Достиже-
ние богатства в пореформенный период не приводило к влиянию во властных сфе-
рах, хотя приносило через благотворительность чины, ордена и «сопричисление» к 
благородному сословию. Другое дело, что символические атрибуты успеха ценились 
всё меньше и меньше. А в торгово-промышленной среде пробудилось осознание чув-
ства собственного достоинства и гордости своим сословием. По мнению П.А. Бурыш-
кина, представителя богатейшей московской купеческой фамилии (внука купца – 
выходца из Щигровского уезда Курской губернии), к началу XX века самоутвержде-
ние торгово-промышленного сословия всё больше основывалось на его благотвори-
тельности и просветительской деятельности, финансировании культурных проектов, 
на обучении своих детей в лучших российских и европейских университетах и на вла-
дении первоклассными художественными коллекциями и роскошными особняками. 
На этом фоне мундир «генерала от благотворительности» или приглашение на бал к 
генерал-губернатору отступали на второй план. Правда, это относилось, в первую 
очередь, к верхушке купеческого сословия. Таким образом, ещё один (возросший 
численно и по степени экономической мощи) общественный слой, реализующий 
свой сценарий жизненного успеха, оказался не связанным существенными жизнен-
ными интересами с верхушкой общества27. 


Пореформенное капиталистическое развитие Центрального Черноземья ока-
зывало существенное влияние на социальную психологию купеческого сословия. Те-
перь в пореформенный период купечество всё быстрее осознавало то, что по большо-
му счёту «финансовый капитал наравне с недвижимым капиталом определял соци-
альный статус в обществе представителя любого сословия»28, а отнюдь не социальное 
происхождение. Происхождение купеческой фамилии могло быть весьма скромным. 
Например, таким: «Отец-то, Самсон Силыч, голицами торговал …; добрые люди Сам-
сошкою звали, подзатыльниками кормили. Да и матушка-то чуть-чуть не панёвни-
ца… А нажили капитал, да и в купцы вылезли, так и дочка в прынцессы норовит»29. 


                                                
26 Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX вв.). 


М., 1997. С. 138. 
27 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991. С. 240. 
28 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально-Чернозёмного региона России в пореформенный 


период. М. – Белгород, 2002. С. 136. 
29 Островский А.Н. Свои люди – сочтёмся. М., 1987. С. 63. 
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Осознание купеческим сословием своих возможностей значительным образом 
повышало его самооценку. Отражением этого явления стали купеческие дневники и 
воспоминания, объединенные общим термином – мемуары, «которые и сами по себе 
представляли антологию становления и развития самосознания личности, превра-
щаясь в факт общественного сознания»30. Вот варианты вербального проявления ку-
печеского самосознания в исследуемый период: «…бывало, как ударит всей пятернёй 
по столу да вскрикнет: «Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом; 
…что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякий другой?»31. Или 
такой принцип: «Всякому своё-с; купец торгуй, чиновник служи, шатун шатайся. … В 
нашем купеческом деле – деньги важная вещь. На деньги-то надо дело делать. Купе-
ческий капитал …важное дело. Хороший-то купец, с большим капиталом, и себе 
пользу делает, да и обществу вдвое»32. Главы купеческих фамилий рассуждали так: 
«Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоци-
ант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковни-
ка – нет-с, не выдам: я за генерала, иначе я её не выдам что мне полковник? Обед мне 
должен кондитер поставлять, а не то что кухарка…»33. 


Вместе с окрепшим экономическим могуществом купечества подспудно росло 
его желание отгородиться от своих менее удачливых коллег. По воспоминаниям упо-
мянутого выше П.А. Бурышкина, «купеческая аристократия, …была очень щепетиль-
на в отношении тех лиц, которые принимались или не принимались в её узкий круг. 
Так, считалось недопустимым принимать на званых вечерах выскочек, то есть быстро 
разбогатевших на удачных спекуляциях купцов без купеческих родословных или 
купцов, получивших дворянство. Таких можно было принимать, но отдельно»34. 


С другой стороны, повышение купеческого самосознания дало основание для 
укрепления критического отношения к дворянству. Купечество разделяло такое мне-
ние, что «дворянин – не купец, плохое дело отдать купеческий капитал да в дворян-
ские руки»35. Вообще среди купечества считалось, что одалживать деньги дворянам 
или вступать с ними в дело нежелательно, поскольку «купец всегда добросовест-
нее»36. Следует вкладывать свои средства, руководствуясь такой посылкой: «Смотри 
на человека, умеет ли он дело делать. Коли умеет, так давай ему денег, сколько хо-
чешь, всё на пользу. А вот щелкопёры-то, …больно нам не по масти»37. А в порефор-
менный период ко многим дворянам можно было отнести такую фразу: «Того и 
смотри, попросит денег взаймы, откажешь, наживёшь врага сильного, не откажешь, 
человек-то он честный, взяток не берёт, но не душа лжёт, а мошна, долгу заплатить 
не по нечестности, а по обстоятельствам не сможет»38. 


В пореформенный период изменилась и поведенческая манера купечества. В 
ситуации межсословного общения купец всё чаще стал проявлять инициативу, он 
«перестал являться по вызову к дворянам, а приезжал с визитом сам»39. Теперь 
«…хотя по-прежнему дальше кабинета его не пускали, он уже сам попросил, чтобы 
подали ему водочки, и спать к управляющему во флигель не пошёл, а спал в кабине-
те. Склонился на просьбу и дал ещё денег взаймы, но это был уже не тот …который 
потел и утирался. А когда он приехал в следующий раз, его не только пришлось по-
ложить спать в кабинете, но надо было позвать обедать в столовую…»40. Иногда купе-
чество в исследуемое время выступало и вовсе «спасителем» обанкротившихся дво-


                                                
30 Купеческие дневники и мемуары конца XVIII– первой половины XIX в. М., 2007. С. 3. 
31 Гоголь Н.В. Женитьба. М., 1988. С. 141. 
32 Островский А.Н. Праздничный сон – до обеда. М., 1987. С. 420. 
33 Гоголь Н.В. Мертвые души. М., 1988. С. 333. 
34 Бахрушин Ю.А. Воспоминания. М., 1994. С. 55. 
35 Ушаков А.С. Из купеческого быта. Повести и очерки. М., 1862. С. 134. 
36 Ушаков А.С. Из купеческого быта. Повести и очерки. М., 1862. С. 98. 
37 Островский А.Н. Праздничный сон – до обеда. М., 1987. С. 422. 
38 Наше купечество с серьёзной и карикатурной стороны. М., 1865. Вып. 1. С. 9. 
39 Фёдорова И.Р. Психология российского купечества дореволюционного периода. М., 2005. С. 22.  
40 Там же. 
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рянских фамилий. Так, например, разорившаяся после эмансипации – освобождения 
крестьян – семья отставного генерала связала свою семью с богатой купчихой: сам 
генерал пошёл в надзиратели на её табачную фабрику, а его дочь пошла в чтицы 
(компаньонки) к купчихе41. 


В свою очередь, представители высшего сословия России – дворяне – также 
вынуждены были признать возросшую экономическую мощь купечества: «Со време-
ни освобождения крестьян, купечество выпукло выдвинулось вперёд», при этом де-
лая оговорку: «…но это не его заслуга, а времени»42. Как писал С. Атава, «купец начи-
нает чувствовать свою возросшую хозяйственную власть и силу. Всем нам в это время 
дозарезу были нужны деньги, а деньги были у купца. Теперь, когда приезжает купец, 
необходимо было ему подавать обед, строго-настрого приказав детям не смеяться, 
если купец начнёт сморкаться в салфетку»43. То есть в восприятии дворянства купе-
чество по-прежнему воспринималось не иначе как с неприязнью и плохо скрываемой 
завистью. Например, типичным выглядит следующая реплика дворянина: «Каковы 
купчишки-то? Всю губернию заставили у себя плясать. Отчего же не повеселиться у 
купчишек? Посмеиваетесь, милые друзья, над купчишками, а всё-таки шампанское 
их лакаете и объедаетесь зернистой икрой. Съедят эти купчишки и вас, как съели уже 
дворянство»44. О купцах говорили в дворянской среде в 70-е гг. XIX века так: «Купец 
не любит говорить про свои богатства…»45, «…Они делали своё дело, покупали и про-
давали, садились на ближайший стул от двери, вставали с него каждую минуту, улы-
бались, потели, утирались, будучи совершенно не в состоянии понять наших сужде-
ний о политике и всякой чертовщине, составлявшей предмет наших бесконечных 
рассуждений»46. 


В пореформенный период русскому дворянству было свойственно характери-
зовать купечество, подчёркивая в нем ничем не изменимый особый купеческий дух: 
«Вот степенная личность, в приличном длиннополом платье, лицо серьёзное, про-
никнуто сознанием своего достоинства; всё на нём скромно, гладко, народно, брови 
наросли на глаза, борода расчёсана, волосы лежат длинными космами, он сидит на 
скамейке у лавки, он покоен только известное время, но лишь хотя сколько-нибудь 
запахнет делом, глаза его уже мечут искры, он уже хватается за дело47. Вторая лич-
ность: в чёрной суконной шинели, застёгнутой доверху, в чёрной лоснящейся шляпе, 
личность полная и белая, нагулявшая мяса, на вид тихая и скромная, с опущенными 
долу глазами, которые мгновенно загораются, как только завидят покупателя, а с 
ним и наживу. По мнению купцов, купеческая честь в деньгах»48. 


И всё же дворяне при сохранении глубокого чувства своей сословной исклю-
чительности замечали за купеческим сословием привнесённые пореформенным пе-
риодом новации в его образе жизни. Вот пример впечатления дворянина от сопри-
косновения с купеческой средой конца 70-х гг. XIX века (после турецкой войны, на-
чавшейся в 1878 году): «Я был приятно поражён …их быстрым совершенствованием 
на пути образования. Как они живут, – чудо! Ничем не хуже нашего брата: дом, меб-
лировка, стол; некоторые даже лучше нас, право, и богаче и привольнее – чисто в 
русском духе – много лучше. … За всем следят: мода, литература, все театралы, поли-
тико-экономы есть. … И во всём такой вкус, знание. Да, надо признаться, это сословие 
со временем и скоро далеко шагнёт»49. Более того, дворяне характеризовали купече-
ское сословие таким образом: «…это люди новые, ни от кого не зависят, кроме се-


                                                
41 Боборыкин П.Д. Китай-город. М., 1960. С. 303. 
42 Наше купечество с серьёзной и карикатурной стороны. М., 1865. Вып. 1. С. 36. 
43 Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922. С. 22. 
44 Боборыкин П.Д. Китай-город. М., 1960. С. 342. 
45 Наше купечество с серьёзной и карикатурной стороны. М., 1865. Вып. 1. С. 8. 
46 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991. С. 96. 
47 Наше купечество с серьёзной и карикатурной стороны. М., 1865. Вып. 1. С. 50. 
48 Там же. С. 51. 
49 Ушаков А.С. Из купеческого быта. Повести и очерки. М., 1862. С. 107. 
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бя»50. И далее добавляли: «Сколько в вас здоровья, свежести… Ведь вы купцы, ещё 
совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огром-
ной энергией души и тела. Сколько истинно русских народных черт хранит, как свя-
тыню, наш купец: добродушие, гостеприимство, смирение, скромность, сострадание, 
любознательность…»51. 


В женской психологии купеческого сословия преломлением возросшей гордо-
сти за своё сословие было то, что купеческие женщины стали иначе относиться к пер-
спективе быть связанной браком с человеком из «благородного» сословия. Посколь-
ку теперь, во второй половине века, особенно в последней его четверти, внешние зна-
ки – маркеры – высшего в России сословия постепенно стали размываться. А купече-
ский стиль жизни все более становился схожим с дворянским. В такой ситуации ку-
печество рассуждало так: «…у нас, слава богу, денег-то побольше, чем у какого благо-
родного, …выйдете вы за благородного – да что ж в этом будет толку-с? Только одна 
слава, что барыня, а приятности никакой нет-с. Вы извольте рассудить-с: барыни-то 
часто сами на рынок пешком ходят-с. … Одеваются тоже не больно пышно-с. А если 
за меня вы выйдете. То вы и дома-то будете в шелковых платьях ходить-с, а в гости 
али в театр-с – окромя бархатных, и надевать не станем. В рассуждении шляпок иди 
салопов – не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чуд-
ней! Лошадей заведём орловских. …мы также и фрак наденем да бороду обреем, либо 
так подстрижём, по моде-с…»52. 


Выбор супруга в предпринимательской среде Центрального Черноземья по-
прежнему соответствовал экономическим интересам семейного дела. При этом ре-
шающую роль могло играть не только умножение собственности, но и установление 
деловых и политических связей. На брачной политике предпринимателей всё в 
большей мере сказывались требования капиталистической рациональности53. По-
этому брак с человеком из дворянского сословия уже не воспринимался как некая 
идеальная социальная модель. Вообще во второй половине века в купеческой среде 
смешанные браки были единичны. Например, курский купеческий сын Матвей Де-
нисович Чунихин с середины 30-х гг. XIX века был женат на урождённой дворянке 
Екатерине Кандауровой54. Дочери курского 2 гильдии купца и почётного гражданина 
И.В. Гладкова – Надежда и Раиса – были отданы в конце 40-х гг. XIX века в замуже-
ство за дворян – поручика Аркадия Выхотцева и капитана Александра Евграфовича 
Посельского соответственно55. 


Межсословные браки (дворянство – купечество) заключались, как правило, 
между сословиями, более заинтересованными друг в друге с экономической, хозяйст-
венной и другой точки зрения. А в данный исторический период среди купеческого 
сословия почиталось предосудительным жениться или выходить замуж за дворянина 
или, ещё хуже, за титулованных особ. Убедительным свидетельством этого является 
письмо купеческой женщины: «Сестра полтора месяца проплакала, прежде чем ей 
позволили выйти за её князя. А отчего? Именно оттого, что он князь. Папа – купец, 
всякий гордится своим, и он не желал, чтобы его дочь выходила за князя»56. Неза-
мужние купеческие девушки в этой связи рассуждали так: «Разве ровня он мне. Я 
дочь 1 гильдии купца и почетного гражданина, а он… – голь перекатная»57. 


Таким образом, в пореформенный период картина мира представительницы 
купеческого сословия Центрального Черноземья претерпевала существенные изме-
нения по сравнению с первой половиной столетия. Знаковым проявлением менталь-
                                                


50 Боборыкин П.Д. Китай-город. М., 1960. С. 419. 
51 Ушаков А.С. Из купеческого быта. Повести и очерки. М., 1862. С. 109. 
52 Островский А.Н. Свои люди – сочтёмся. М., 1987. С. 79. 
53 Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX вв.). 


М., 1997. С. 140. 
54 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 59. Оп. 2. Д. 6260. Л. 5. 
55 Там же. Ф. 724. Оп. 1. Д. 24. Л. 13. 
56 Бахрушин Ю.А. Воспоминания. М., 1994. С. 56. 
57 Наше купечество с серьёзной и карикатурной стороны. М., 1867. Вып. 3. С. 106. 
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ной трансформации женщины-купчихи стало осознание себя как представительницы 
социальной общности, которая отличается реальным влиянием на провинциальное 
общество, чья жизненная практика по многим аспектам вплотную приблизилась к 
образу жизни высшего сословия – дворянства. 
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Цель данной статьи – исследование международных аспектов 
эмиграционного движения евреев из  России в Палестину в конце  
XIX в. Актуальность темы связана с насущной потребностью рассмот-
рения роли, которую сыграли представители международного сооб-
щества в упрочнении позиций евреев-эмигрантов в провинции Ос-
манской империи – Палестине. Эмигрантам предстояло решить це-
лый круг проблем. Одним из главных препятствий для поселения 
евреев в Палестине стала политика османских властей, которые уже в 
1882 году ввели запрет на въезд в Палестину для евреев России, Ру-
мынии и Болгарии. Дипломатам из стран западной Европы предстоя-
ло найти решение данной проблемы с представителями властей Ос-
манской империи. Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что парадигмы интеграции и аккультурации эмигрантов в Святой 
Земле отличались от аналогичных концепций в отношении пересе-
ленцев в других странах  в свете международной политики.  
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Конец XIX в. ознаменовал начало сложного многоаспектного явления – ев-
рейской эмиграции из Российской империи в Палестину. Именно в этот период воз-
никли условия, при которых духовные стремления евреев в Палестину начали при-
обретать конкретные формы воплощения. Палестина, входившая в состав Османской 
империи с 1517 г., всегда была в центре внимания великих держав благодаря святым 
местам христианства, гегемония над которыми стала ключевым фактором обостре-
ния «восточного вопроса». С началом эмиграции евреев данный регион стал привле-
кать внимание отдельных представителей общественно-политической элиты евро-
пейских государств, увидевших в перспективе переселения евреев на Ближний Вос-
ток способ решения «еврейского вопроса». К 1880 г. еврейское население палестин-
ской провинции Османской империи составляло 20-25 тыс. евреев; в то время как 
общая численность населения Палестины достигала 450 тыс. чел. Около 2/3 всего 
еврейского населения было сосредоточено в Иерусалиме, где они составляли поло-
вину всех жителей. Евреи также жили в трех других «святых городах» – Цфате, Тве-
рии и Хевроне, а также в Яффе и Хайфе1. 


Османская империя к концу XIX в. все больше подвергалась давлению со сто-
роны ведущих европейских государств. Западные державы добивались от слабеющей 
Порты расширения иммунитетных прав для своих подданных – т.н. «капитуляций», 
а также проводили активную деятельность по приобретению земельной собственно-
сти в Палестине и других арабских владениях2. Султан Абдул-Хамид II пытался со-
хранить власть путем увеличения полицейско-бюрократического аппарата. Однако 
Османские власти были вынуждены ввести охранительные меры, чтобы не давать 
повода для укрепления позиций стран Западной Европы в империи, в частности, ме-
ры, касающиеся еврейской эмиграции в Палестину3. 


                                                
1 Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society / Ed. by B. Braude, 


B. Lewis. New York; London, 1982. P. 34.  
2 Подробнее см. Reinkowski M. Late Ottoman Rule over Palestine: Its Evaluation in Arab, Turkish and 


Israeli Histories, 1970-90// Middle Eastern Studies. 1999. Vol. 35. P. 66-99.   
3 Подробнее см.: Kent M. The Great Powers and the End of the Ottoman Empire. London, 1996. 







О.А. Ильина. Эмиграционное движение евреев …  
 
 


 


135 


Первый декрет османских властей, направленный на запрещение въезда евре-
ев из Российской империи, Румынии и Болгарии в Палестину, был издан в 1882 г. 
Первоначально великие державы не были склонны вмешиваться в политику, прово-
димую властями Османской империи по отношению к евреям-эмигрантам. Однако 
многие европейцы понимали серьезность мер, принятых Высокой Портой, и стара-
лись предпринять соответствующие шаги для реализации планов по переселению ев-
реев в Палестину. Характерными для того периода были слова лорда Линдсея: «Вели-
ки возможности сельского хозяйства в Палестине, и если вернутся в нее изгнанные ее 
сыны, и если будет приложена та прилежность, которая необходима для возрождения 
этой земли, она вновь расцветет, как это было во времена царя Соломона»4. 


Следует вспомнить идеи полковника Джорджа Голера, губернатора Южной 
Австралии, создавшего Палестинский колонизационный фонд5; заявившего о том, 
что необходимо поднять Палестину из руин6. Идеи национального возрождения ев-
рейского народа в Палестине высказывали в различной форме глава Палестинского 
исследовательского фонда лейтенант Китченер7, швейцарский ученый и писатель  
А. Петавель, английский археолог Ч. Уоррен, основатель Международного Красного 
Креста Ж.-А. Дюнан, английская писательница Дж. Элиот и другие8. 


Лоренс Олифант9, писатель и политик, стоит особняком в этой группе. Именно 
он разработал всеохватывающую программу возвращения евреев в Сион и детальный 
план заселения евреями Гилада к востоку от реки Иордан. Исследователи дают раз-
ные оценки деятельности Олифанта. Его называют «провозвестником Сиона», кото-
рый опубликовал план поселения евреев в Палестине10. Ряд историков считает, что 
именно деятельность Олифанта способствовала развитию первого этапа поселенче-
ского движения11. Вполне возможно, именно религиозные взгляды Л. Олифанта ста-
ли благодатной почвой для возникновения идеи о том, что евреи должны поселиться 
в Палестине. С другой стороны, он являлся «старательным, резким в суждениях и 
знающим политиком, в котором достаточно трудно увидеть филантропа, предла-
гающего поучаствовать в благом деле только из гуманистических соображений» 12. 


                                                
4 Crawford A. W. C. Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land. London, 1847. Vol. II. P. 71. 
5 Джордж Гаулер (1796 – 1869), губернатор Южной Австралии в 1838 – 1841 гг. В 1845 г. выска-


зал предложения по поводу  основания еврейских колоний в Палестине, а также о том, что именно ев-
рейские колонии станут самым деятельным средством для улучшения ситуации в Османской империи. 
В 1852 г.  при участии других британских чиновников создал Палестинский колонизационный фонд.  


6 Gawler G.  Tranquillisation of Syria and the East. London, 1845. P. 6. 
7 Китченер Горацио Герберт (1850 – 1916), лейтенант (впоследствии фельдмаршал английской 


армии.).  Возглавлял экспедицию Палестинского исследовательского фонда по картографированию 
Палестины. Изданный экспедицией в начале 1880-х гг. комплект из 26 карт (масштаб 1:63 000) охва-
тывает историческую территорию страны от реки Касимия (Литани) в Ливане до южной оконечности 
Мертвого моря. 


8 Подробнее см.: Scholch A. Palestine in Transformation, 1856-1882: Studies in Social, Economic and 
Political Development. Washington, 1993. 


9 Олифант Лоренс (1829 – 1888), английский путешественник. В молодости совершил путеше-
ствие в Непал. В 1852 г. посетил Россию. Позже он был секретарем канадского губернатора, лорда 
Эльджина. Во время  Крымской войны находился при главной квартире Омар-паши. В 1857 г. сопро-
вождал лорда Эльджина в Китай. Был британским консулом в Японии, где 5 июля 1861 г. ранен наем-
ными убийцами и для излечения должен был вернуться в Европу. В июле 1865 г. был избран в палату 
общин, но в 1868 г. оставил свое место в парламенте, чтобы принять участие в основании религиозно-
социальной реформационной общины в Портлэде (Нью-Йорк). В 1870 г. вернулся в Европу. В 1879 г., 
имея на руках рекомендательные письма лордов Биконсфилда (Б. Дизраэли) и Солсбери, отправился 
в Палестину, где ознакомился с ее природными условиями. Представил план поселения евреев в Па-
лестине. 


10 Bien A. Aliya ve-hityashvut be-Medinat Israel. Jerusalem, 1982.  P. 231. 
11 Поселенческое движение – движение по заселению и освоению Палестины, термин в широ-


ком смысле применяется ко всем, кто прокладывал новые пути в различных областях деятельности 
(экономической, социальной, научно-исследовательской и т. д.). 


12 Laskov Sh. Biluim. Jerusalem, 1979. P. 56. 
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Олифант активно работал над развитием идеи о переселении евреев в Пале-
стину13. В частности, еще в 1878 г. он сформировал программу по заселению Эрец-
Исраэль. С точки зрения Олифанта, эта программа должна была принести большую 
пользу, поскольку большинство эмигрантов составят, скорее всего, угнетаемые евреи 
из Румынии и России14. Олифант говорил и о политических преимуществах для Ве-
ликобритании, которые даст подобная программа. Нужно отметить, что Лоренс 
Олифант, мнение которого о еврейском народе не было лишено предрассудков, свой-
ственных его времени и его нации, все же был убежден, что угнетаемые евреи Европы 
должны получить собственную землю. И не только считал, но и содействовал этому, 
прилагая немалые усилия. Отношение Олифанта к Палестине, разделяемое и его же-
ной, было глубоко эмоциональным, личным, восторженным. Нередко Олифанта от-
носят к «христианским сионистам», и, как видно, для того есть основания15. 


Олифант развил выводы своих исследований в книге «Земля Гилад»16, кото-
рую написал в Константинополе. Подробный план заселения евреями Гилада полу-
чил поддержку влиятельных деятелей Британии. Во время своего пребывания в сто-
лице Османской империи, Олифант пытался убедить султана принять его программу. 
Представленный им план был одобрен турецким правительством, но отклонен сул-
таном. Ему было сообщено, что окончательное решение по поселениям евреев будет 
принято лишь после того, как политическая ситуация в Египте стабилизируется17. То-
гда Олифант обратил свои взоры за пределы Палестины – на Сирию, чтобы выбрать 
там территорию для дальнейшего заселения евреями. В дальнейшем это предложе-
ние не получило одобрения в еврейских кругах. Во многом неудачи Олифанта в пере-
говорах с османским руководством связаны с негативным отношением к англичанам. 
В итоге запрет на въезд евреев остался в силе. Портовые власти Яффы начали чинить 
препятствия евреям-переселенцам. Об этом сообщает в частности, В.А.Максимов – 
российский консул в Иерусалиме: «еврейские выходцы, прибывшие как-то недавно, в 
значительное число, на Яффский рейд, и намеревавшиеся было сойти на берег, не 
были допущены к высадке»18. 


Стоит отдать должное деятельности европейских дипломатов, которые все-
таки сумели воздействовать на султана. В результате указ, запрещающий пребывание 
евреев Российской империи, Румынии и Болгарии в Палестине, был отменен, и евре-
ям, начиная с 1884 г., был разрешен въезд в Палестину для посещения святых мест 
сроком не более 31 дня19. В 1887 г. турецкие власти под давлением европейских кон-
сулов  согласились продлить законное пребывание в Палестине евреев из Российской 
империи до трех месяцев, с условием сдачи паспортов портовым властям или вла-
стям в Иерусалиме в обмен на временные удостоверения – «красные карточки», срок 
действия которых был три месяца, чтобы гарантировать возвращение паломников в 
свои страны. В Российском консульстве в Иерусалиме это изменение было оценено, 
как положительный фактор в развитии эмиграционного движения: «Благодаря та-
ким облегчениям, весьма значительное число наших евреев успело приобрести в Па-
лестине оседлость, и переселение их не замедлило принять характер правильно уста-
новившейся эмиграции»20. 


                                                
13 Condor C.R. Tent work in Palestine. London, 1878.   
14 Laskov Sh. Biluim. Jerusalem, 1979. P. 48. 
15 Подробнее см.: Oliphant M. Memoir of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant, his wife. New 


York, 1981. Vol. 2. P. 347. 
16 В 1880 г. была издана книга «Земля Гилад». Посвящена идее, к которой Олифант обращался 


уже не раз: еврейская иммиграция под британским покровительством, что позволит Англии расширить 
сферу влияния на Ближнем Востоке. 


17 Henderson Ph. The Life of Laurence Oliphant: Traveler, Diplomat, and Mystic. Arden, 1981. P. 222.  
18 АВПРИ. Ф. Греческий стол.  Оп.  497.  Д. 5994.  Л. 19. 
19 Там же.  Д. 5992. Л. 17. 
20 Там же.  
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В действительности многие еврейские поселенцы стали проникать в Палести-
ну незаконными путями21. Однако следующей проблемой для выходцев из России 
было их подданство. Для получения земель по официальным разрешениям осман-
ских властей еврейские поселенцы были вынуждены прибегать к различным ухищ-
рениям. Чаще всего собственность на землю и другую недвижимость оформлялась на 
имена лиц, имевших турецкое подданство. Еще одним из способов была регистрация 
купленной собственности на имя жены либо детей отказ, затем переход в иностран-
ное подданство (чаще всего Великобритании, Германии или Франции), а затем пере-
регистрация этой собственности снова на свое имя. Иногда проблема решалась с по-
мощью подкупа местных чиновников, а также в записи земли на имя подданного 
стран Западной Европы. Многие переселенцы согласились на предложение губерна-
тор Иерусалима принять турецкое подданство, но они опасались, что их положение 
станет похожим на положение арабских феллахов. Однако, способы, которые исполь-
зовались при перемене подданства, не всегда были законны. Часто иерусалимский 
губернатор в одностороннем порядке, без участия российских властей, решал вопрос 
о принятии в османское подданство той или иной группы российских евреев22. 


В 1891 г. российский посол в Константинополе А.И. Нелидов23  констатирует: 
«Лица эти не должны быть почитаемы окончательно оставленными отечество»24. 
Российское правительство подтверждает, что признает евреев – эмигрантов своими 
подданными. В том же 1891 г. Управляющий Консульством в Иерусалиме пишет по-
слу в Константинополь: «Не менее необходимо, в видах охранения государственных и 
гражданских прав наших подданных, чтобы турецкие власти, хотя бы в лице Иеруса-
лимского мютесерифа, не придавали важному акту перехода из подданства в поддан-
ство характер какой-то полюбовной сделки с нашими подданными»25. Тем не менее, 
большинство евреев, приехавших в Палестину, приняли турецкое подданство. 


Ближе к концу 1880-х гг., когда первый этап начальной волны эмиграции за-
кончился, турецкие декреты претерпели изменения. В октябре 1888 г. при поддержке 
дипломатов западноевропейских держав было утверждено соглашение о том, что но-
вые ограничения будут затрагивать только крупные партии переселенцев, но не кос-
нутся тех, кто приезжает индивидуально. 


Увеличение эмиграции в 1890-1891 гг. привело к временному восстановлению 
ранних декретов, с большей суровостью. Турецкие власти в 1892 г. отдали резкие распо-
ряжения губернатору Иерусалима запретить продажу земли, принадлежащей казне, и 
остановить скупку евреями недвижимости в Иерусалиме. Перед евреями, посещающими 
Иерусалим, были поставлены два условия: еврей должен предъявить официальную 
просьбу, заверенную турецким консулом в его стране и губернатором Иерусалима, в ко-
торой указано, что его пребывание законно. В дополнение к этому тем евреям, которые 
въехали туда незаконным путем, не разрешалось жить ни в городе, ни в еврейских посе-
лениях26. Однако в связи с тем, что вторая волна эмиграции быстро иссякла, влияние 
этих новых законов было минимизировано. Несмотря на отказ европейских консулов от 
сотрудничества с турецкими властями в деле упрощения процесса высылки иностран-
ных евреев, у которых закончился предоставленный им срок пребывания, власти Иеру-
салима продолжали ограничивать еврейскую эмиграцию. 


Турецкое правительство придерживалось своей позиции и проводило полити-
ку запрета въезда иностранных евреев, приезжавших в Палестину с целью переселе-
ния. Базельская программа27 побудила османские власти принять беспрецедентные 


                                                
21 Laskov Sh. Biluim. Jerusalem, 1979. P. 42. 
22 Salmon I. Tnuat biluim/ Sefer ha-aliya ha-rishona. Jerusalem, 1981. С. 57. 
23 Нелидов Александр Иванович (1835 – 1910), посол Российской империи в Константинополе  


в 1883 – 1897 гг. 
24 АВПРИ. Ф. Греческий стол. Оп. 497. Д. 5992. Л.20 
25 Там же. Л. 19-20. 
26 Подробнее см.: Carmel A.  The Yishuv, The Ottoman Government and the Foreign Consulates // Se-


fer ha-aliya ha-rishona.  Jerusalem, 1981. P. 97-116. 
27 Базельская программа была принята на Первом сионистском конгрессе, который состоялся в 


Швейцарии в 1897 г. по инициативе Т. Герцля. Главной идеей программы стало создание национально-
го дома на земле Израиля. 







НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 9(64) 2009 
 
 


 


138 


суровые меры по отношению к еврейским эмигрантам. В 1898 г. ворота Палестины 
были закрыты для евреев, без обращения внимания на статус – индивидуальный или 
групповой, турист или эмигрант, иностранный подданный или подданный Осман-
ской империи, новоприбывший или проживающий здесь еврей, который возвраща-
ется домой. Единственное исключение было сделано для религиозных паломников, но 
с проживанием в течение 30 дней, лишь при залоге значительной суммы денег. Кроме 
этого, портовые власти Яффы отказывались разрешить въезд евреям, которые не по-
лучили предварительно въездные визы в турецких консульствах в своих странах. Ме-
стные власти Иерусалима упорно продолжали практику запрета эмиграции евреев не-
зависимо от их гражданства или финансового положения. Губернатор Иерусалима 
прилагал немалые усилия, чтобы препятствовать покупке земель евреями28. 


Тем не менее, коррупция и взяточничество, охватившие чиновников турецкой 
администрации, о которой говорится во многих документах конца XIX в., сводили на 
нет эффективность ограничений и распоряжений свыше. Османскую бюрократию, с 
ее системой капитуляций, можно сравнить с сетью, в которой так много дыр, что да-
же рыба, которая и запутается в ней, все равно не будет поймана29. Стоит отметить, 
что благодаря тому, что административная система турок имела недостатки, еврей-
ская эмиграция в Палестину продолжалась практически без прерывания, через сухо-
путные или окружные пути. 


Англия и Франция продолжали вести переговоры с целью отмены запрети-
тельного декрета, в частности это было связано с тем, что власти Османской империи 
нарушали статью №62 Берлинского трактата от 13 июля 1878 г.: «Духовные лица, па-
ломники и иноки всех наций, путешествующие в Европейской или Азиатской Тур-
ции, будут пользоваться одинаковыми правами, преимуществами и привилегия-
ми»30. Власти Великобритании и Франции настаивали на том, что неразумно разли-
чать англичан, находящихся под покровительством Англии, по религиозному прин-
ципу. Посол Франции в Константинополе заявил, что французские законы не исклю-
чают религиозные общины и признают права всех французов, к какой бы религии 
они не относили себя, и что французы имеют право проезда и проживания в провин-
циях Турции, и это право не подлежит обсуждению в отношении французских евреев, 
ибо они являются гражданами Франции31. 


В 1902 г. в результате действий английских и французских дипломатов были 
опубликованы новые правила. Они оставались неизменными до Первой мировой 
войны. Статус всех евреев, приехавших в Палестину окружными путями, теперь был 
легализован, и они получили права, равные правам иностранных граждан. В то же 
время, было провозглашено, что с этого времени евреи – как иностранные граждане, 
так и подданные Османской империи – получат разрешение посетить Палестину, од-
нако только на период сроком 3 месяца, и должны будут сдать на хранение властям 
свои паспорта при въезде в страну. 


Указы властей Османской империи, направленные на запрещение или огра-
ничение еврейской эмиграции, привели к созданию значительных затруднений для 
эмиграционного движения евреев. Высокая Порта рассматривала евреев с одной сто-
роны, как опасность для своих владений, с другой стороны, как некий буфер между 
европейскими государствами. Именно поэтому отношение османских властей меня-
лась в зависимости от поведения европейских держав, так как империя была во все 
возраставшей экономической и политической зависимости от значительно более 
развитых европейских держав. 


                                                
28 Подробнее см.: Reinkowski M. Late Ottoman Rule over Palestine: Its Evaluation in Arab, Turkish 


and Israeli Histories, 1970-90 // Middle Eastern Studies. 1999. № 35. С. 66-99. 
29 Carmel A. The Yishuv, The Ottoman Government and the Foreign Consulates // Sefer ha-aliya ha-


rishona. Jerusalem, 1981. Р. 101. 
30 Берлинский трактат от 1/13 июля 1878 г. ст.62 // Сборник договоров России с другими госу-


дарствами. 1856-1917. М., 1952. 
31 Подробнее см.: Gil-Har Y. French policy in Syria and Zionism: proposal for a Zionist settlement // 


Middle Eastern Studies. 1994. Vol. 30. P. 155-165. 
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Стоит отдать должное вмешательству европейских послов в Константинополе 
и консулов в Иерусалиме и Бейруте, которые держались за право привилегий, и про-
тесты которых мешали ограничению и сдерживанию еврейской эмиграции и снижа-
ли эффективность мер в этом направлении, предпринимаемых Портой. В частности, 
германское консульство в Палестине предоставило покровительство евреям, не об-
ращая внимания на правильность их документов и виз, даже если они были и не из 
Германии. Канцлер Бисмарк одобрял еврейскую колонизацию Палестины и соседних 
районов в связи со строительством железной дороги Багдад – Берлин для обеспече-
ния соблюдения германских интересов в этих районах. 


Относительно деятельности российских властей в Палестине следует сказать 
следующее. Представители консульства в Иерусалиме оказывали должное покрови-
тельство и законное содействие русско-подданным евреям, у которых были оформ-
ленные должным образом паспорта. Евреи в Палестине, с одной стороны, обеспечи-
вали русским властям возможность проводить свою политику, с другой стороны, 
представляли опасность, состоящую в том, что евреи – выходцы из Российской импе-
рии могли стать орудием против самой России в руках ее стратегических соперников. 
Россия имела определенные церковные интересы в Палестине, а наплыв евреев 
именно из Российской империи мог помешать отношениям с палестинским населе-
нием32. Так или иначе, российским властям в Палестине нужны были преданные 
правительству евреи, которые оставались бы при этом русскими подданными. 


В целом стоит отметить, что многие западноевропейские общественные деятели 
и политики пытались сотрудничать с турецким правительством, пытаясь найти ком-
промисс в решении «еврейского вопроса». Соотношение сил между некогда могущест-
венной Османской державой и крупными европейскими государствами столь явно из-
менилось в пользу последних, что Порта все чаще и чаще вынуждена была идти им на 
уступки экономического и политического характера из-за угрозы утраты политической 
самостоятельности Османского государства. В итоге на фоне глубокого кризиса осман-
ские власти не могли серьезно воспрепятствовать волне еврейской иммиграции из Рос-
сии, начавшейся в 80-х гг. XIX в. В целом категоричное запрещение османских властей 
на въезд евреев носило временный характер, через определенный промежуток време-
ни османские власти снова разрешали евреям приезжать в Палестину. 
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Отличительной особенностью постсоветской исторической науки является не-
уклонно возрастающий исследовательский интерес к проблемам социокультурной 
истории России. Одним из конкретных проявлений этого интереса стало активное 
изучение прошлого русского старообрядчества. Названная конфессия привлекает 
внимание ученых как культурный феномен, субъект хозяйствования, объект вероис-
поведной политики в Российской империи, а кроме того, как явление, определявшее 
в прошлом «лицо» того или иного региона. В частности, за последнее десятилетие 
появилось значительное количество исследований, отражающих историю староверия 
в Сибири, Южном Урале, Забайкалье, Дальнем Востоке, на русском Севере, а также в 
Москве и Подмосковье1. 


Однако, для написания обобщающих трудов о прошлом старообрядчества, рав-
но как и для осмысления роли этой конфессии в отечественной истории этого недоста-
точно. Занимаясь исследованием «старой веры» в регионах, традиционно считающих-
ся ее главными центрами, ученые до сих пор очень мало внимания уделяли остальным 
районам страны. В результате слабоизученной оказалась история провинциального 
старообрядчества густонаселенных центральных территорий России. Исследование 
прошлого «старой веры» в Центральном Черноземье призвано в определенной мере 
восполнить этот пробел. Располагавшиеся здесь губернии (Воронежская, Курская и 
Тамбовская) по своим экономико-географическим свойствам, этноконфессиональному 
составу и культурным особенностям населения являлись типичными регионами цен-
тральной России, что позволяет распространять сделанные выводы на значительную 
часть российской провинции. Данная статья посвящена проблемам численности, рас-
селения и социального состава староверов в трех названных губерниях. 


Предваряя характеристику старообрядческого мира Центрального Чернозе-
мья в XIX – начале XX в., нужно сказать, что раскол на этой территории обозначил 
себя с первых лет никоновских реформ, то есть с 50-х гг. XVII в., и с тех пор «старая 
вера» была заметным явлением в жизни региона. Во второй половине XVII в. прибе-
жище здесь искали спасавшиеся от религиозных преследований старообрядцы из 
центральных областей Московского государства (Московской, Калужской, Рязанской, 
Тульской земель), результатом чего стало появление десятков деревень и сел, либо 
целиком старообрядческих, либо со старообрядческим элементом. Конец XVII в. и 
                                                


 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 05-01-72102а/Ц. 
1 Результаты современных исследований истории и традиционной культуры старообрядчества 


отражены в работах И.В. Поздеевой, Н.Н. Покровского, Н.Д. Зольниковой, В.В. Керова, Д.И. Раскова, 
О.П. Ершовой, Е.М. Юхименко, Е.А. Агеевой, И.Н. Юркина, Н.Ю. Бубнова, Е.С. Данилко, К.Ю. Иванова и 
других ученых. 
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первая половина XVIII в. ознаменовались широкомасштабными преследованиями 
староверов, из-за которых часть местных «ревнителей старины» была вынуждена либо 
скрывать свою конфессиональную принадлежность, либо уходить еще дальше – в 
польские пределы, в низовья Дона, в поволжские леса. Тем не менее, ликвидировать 
раскол в регионе властям не удалось, а в условиях либерализации вероисповедной по-
литики при Екатерине II местное старообрядчество существенно окрепло. С конца 
XVIII в. о нем можно говорить как о сложившемся конфессиональном сообществе2. 


В начале XIX в. российское правительство предприняло попытку составить 
представление о масштабах распространения «старой веры» в империи. В 1812 г. спе-
циальным комиссиям удалось собрать соответствующие сведения по некоторым рос-
сийским регионам, в числе которых оказалась Курская губерния. В «раскольничьи ве-
домости» здесь было занесено 8776 человек3. Впрочем, полученные данные касались 
только тех, кто открыто признавал свое отпадение от официального вероисповедания. 
Кроме того, получить более достоверные сведения тогда не представлялось возмож-
ным как из-за неэффективной системы учета, так и по причине отсутствия четких кри-
териев, кого следует считать старообрядцами (анализ результатов переписи 1812 г., 
приводимых А.А. Танковым, свидетельствует, что переписчики часто смешивали со 
староверами представителей русских сект; в то же время «ревнители старины», хотя 
бы раз фигурировавшие в официальных исповедных ведомостях, не учитывались)4. 


Систематический сбор данных о численности старообрядцев был организован 
при Николае I. В 1827 г. правительство получило данные о численности «раскольни-
ков» во всех российских губерниях. Согласно им, в Курской губернии проживало 
13197 старообрядцев, в Воронежской – 11049, в Тамбовской – 90245. Однако, и эти 
сведения, и данные, получаемы правительством в последующую четверть века, также 
нельзя было назвать достоверными. Напротив, тенденция к занижению цифр явно 
усилилась, поскольку император одним из итогов своего правления хотел видеть по-
беду над расколом и торжество официального православия. И полиция, и духовенст-
во оказались заинтересованы в сокрытии истинной численности «раскольников», 
результатом чего стало, по выражению П.Н. Милюкова, «смехотворное противоречие 
официальных цифр с действительностью»6. Очень ярко эту ситуацию характеризует 
тот факт, что автор «Истории Министерства внутренних дел» Н.В. Варадинов, приво-
дя в своей книге сведения о численности старообрядцев в российских губерниях за 
1839 и 1841 гг., даже не пытается подвести общего итога, аргументируя это полной 
недостоверностью статистики7. Насколько эта недостоверность статистики была ха-
рактерна для Центрально-черноземного региона, видно хотя бы из примера с Там-
бовской губернией. В 1851 г. здесь было учтено всего 1223 старообрядца (в восемь раз 
меньше, чем в 1827 г.!), а в 1852 г., после настойчивого предложения МВД «уточнить 
сведения» – уже 30218 (вероятно, если бы МВД продолжило настаивать на «уточне-
нии» сведений, цифры вновь выросли бы). 


Как видно из последнего примера, в конце николаевской эпохи правительство 
усилило контроль над сбором статистических данных о старообрядцах. Очевидно, это 
было связано с осознанием невозможности бороться с «расколом» без верных сведе-
ний о нем. В 1853 г. вышел указ «О приведении в известность современного положе-
ния раскола», в котором губернским властям предписывалось реорганизовать систе-
му учета старообрядцев с целью «привести в точную известность современное поло-
жение раскола»9. Результатом развернутой кампании стала интенсификация сбора 


                                                
2 Подробнее см.: Апанасенок А.В. «Старая вера» в Центральном Черноземье: XVII – начало XX 


века. Курск, 2008. С. 29-79. 
3 См.: Танков А.А. Сведения о так называемых старообрядцах в Курской губернии в 1812 г. // 


Прибавление к Курским Епархиальным ведомостям. 1888. № 37. С. 593. 
4 Там же. С. 596-598. 
5 См.: Варадинов Н.В. История министерства внутренних дел. Кн. 8. СПб., 1862. С. 159-179. 
6 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. М., 1994. С. 146. 
7 Варадинов Н.В. История министерства внутренних дел. Кн. 8. СПб., 1862. С. 157–158. 
8 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 1280. Л. 66 об. 
9 Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1875. С. 469. 
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сведений о старообрядчестве в российских регионах, а также некоторое увеличение 
статистических цифр, отражающих численность «ревнителей старины». В Курской 
губернии требуемые правительством данные были собраны к 1856 г. В Воронежской 
губернии времени потребовалось еще больше – искомая статистика появилась только 
в 1857 г. В Тамбовской губернии нужные сведения были получены еще в 1852 г. Со-
гласно представленным отчетам, в Тамбовской губернии в 1852 г. проживал 3021 ста-
рообрядец10, 1856 г. в Курской губернии было 16530 староверов11, в Воронежской гу-
бернии таковых в 1857 г. было 935012. Более подробные сведения (с распределением 
староверов по городам и их уездам в середине XIX в.) можно видеть в табл. 1. 


 


Таблица 1 
 


Численность старообрядцев в городах и уездах центрально-черноземных губерний 
Российской империи в середине XIX в.13 


 


Курская  губерния Воронежская губерния Тамбовская губерния 


Города 
и их уезды 


Числ. 
ст-цев 


в 1856 г. 


Города 
и их уезды 


Числ. 
ст-цев 


в 1857 г. 


Города 
и их уезды 


Числ. 
ст-цев 


в 1852 г. 


Курск  
уезд 


182 
1000 


Воронеж 
уезд 


36 
2132 


Тамбов 
уезд 


– 
37 


Белгород 
уезд 


– 
280 


Бирюч 
уезд 


– 
231 


Борисоглебск 
уезд 


– 
44 


Грайворон 
уезд 


– 
– 


Бобров 
уезд 


– 
662 


Елатьма 
уезд 


1 
148 


Дмитриев 
уезд 


54 
250 


Богучар 
уезд 


– 
309 


Козлов 
уезд 


– 
– 


Короча 
уезд 


– 
1100 


Валуйки 
уезд 


- 
4291 


Кирсанов 
уезд 


6 
441 


Льгов 
уезд 


– 
1900 


Задонск 
уезд 


– 
– 


Лебедян 
уезд 


– 
– 


Нов. Оскол 
уезд 


– 
803 


Землянск 
уезд 


– 
– 


Липецк 
уезд 


– 
– 


Обоянь 
уезд 


309 
500 


Коротояк 
уезд 


– 
1687 


Моршанск 
уезд 


168 
539 


Путивль 
уезд 


– 
– 


Нижнедевицк 
уезд 


– 
– 


Спасск 
уезд 


953 
492 


Рыльск 
уезд 


510 
1100 


Новохоперск 
уезд 


– 
– 


Темников 
уезд 


– 
54 


Стар. Оскол 
уезд 


– 
– 


Острогожск 
уезд 


– 
– 


Усмань 
уезд 


– 
– 


Суджа 
уезд 


– 
419 


Павловск 
уезд 


– 
– 


Шацк 
уезд 


– 
94 


Тим 
уезд 


– 
– 


    


Фатеж 
уезд 


96 
5590 


    


Щигры 
уезд 


 
2267 


    


Всего в гор. 1097  36  1172 
Всего в уезд. 15433  9314  1849 
Итого 16530  9350  3021 


 


                                                
10 Подсчитано по: ГАТО. Ф. 4. Оп.1. Д.1280. Л. 66 об. 
11 Эта цифра получена на основании данных, приводимых А.А.Танковым. См.: Танков А.А. Из истории 


раскола в Курской епархии // Прибавление к Курским епархиальным ведомостям. 1898. №15. С.146-153. 
12 См.: Материалы для географии и статистики России. Воронежская губерния. СПб., 1862. С. 276. 
13 Таблица составлена автором на основании следующих матиалов: ГАТО. Ф. 4. Оп.1. Д.1280.  


Л. 66 об.; Танков А.А. Из истории раскола в Курской епархии // Прибавление к Курским епархиальным 
ведомостям. 1898. №15. С.146-153; Материалы для географии и статистики России. Воронежская губер-
ния. СПб., 1862. С. 276. 
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Следует отметить, что сведения о численности староверов периодически соби-
рались Министерством внутренних дел и в последующие годы, вплоть до начала XX 
в. В этой связи интересно обратить внимание на цифры, фигурировавшие в отчетных 
сведениях в конце XIX в. В 1897 г. в Курской и Воронежской губерниях насчитыва-
лось соответственно 21237 и 12640 старообрядцев14, в Тамбовской – 713415. Эти сведе-
ния представлены в табл. 2.  


 


Таблица 2 
Численность старообрядцев в городах и уездах  


центрально-черноземных губерний Российской империи в конце XIX в.16 
 


Курская губерния Воронежская губерния Тамбовская губерния 


Города 
и их уезды 


Числ. 
ст-цев 


в 1897 г. 


Города 
и их уезды 


Числ. 
ст-цев 


в 1897 г. 


Города 
и их уезды 


Числ. 
ст-цев в 1900 г. 


Курск 
уезд 


242 
1657 


Воронеж 
уезд 


143 
3397 


Тамбов 
уезд 


– 
1392 


Белгород 
уезд 


23 
458 


Бирюч 
уезд 


– 
365 


Борисоглебск 
уезд 


– 
32 


Грайворон 
уезд 


– 
37 


Бобров 
уезд 


– 
1049 


Елатьма 
уезд 


– 
628 


Дмитриев 
уезд 


157 
337 


Богучар 
уезд 


– 
756 


Козлов 
уезд 


52 
– 


Короча 
уезд 


2 
1349 


Валуйки 
уезд 


– 
3945 


Кирсанов 
уезд 


– 
250 


Льгов 
уезд 


2 
2434 


Задонск 
уезд 


– 
– 


Лебедян 
уезд 


– 
– 


Нов. Оскол 
уезд 


– 
1428 


Землянск 
уезд 


– 
– 


Липецк 
уезд 


– 
– 


Обоянь 
уезд 


345 
602 


Коротояк 
уезд 


– 
2856 


Моршанск 
уезд 


243 
998 


Путивль 
уезд 


2 
7 


Нижнедевицк 
уезд 


– 
– 


Спасск 
уезд 


893 
1603 


Рыльск 
уезд 


92 
958 


Новохоперск 
уезд 


– 
129 


Темников 
уезд 


– 
268 


Стар. Оскол 
уезд 


– 
43 


Острогожск 
уезд 


– 
– 


Усмань 
уезд 


– 
– 


Суджа 
уезд 


– 
2026 


Павловск 
уезд 


– 
– 


Шацк 
уезд 


– 
778 


Тим 
уезд 


– 
5 


    


Фатеж 
уезд 


64 
6077 


    


Щигры 
уезд 


- 
2885 


    


Всего в гор. 934  143  1188 
Всего в уезд. 20303  12497  5946 
Итого 21237  12640  7134 


 
В 1915 г. в Курской губернии числилось 27503 старообрядца17, в Воронежской – 


1589818, а в Тамбовской – 948119 (информации о распределении староверов по уездам в 
соответствующих источниках не приводится, что объясняется, видимо, снижением ин-
тереса к старообрядческому вопросу на фоне катаклизмов, переживаемых империей). 


                                                
14 См.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Курская губерния. 


СПб., 1904. С. 110-130; Обзор Воронежской губернии за 1897 г. Воронеж, 1898. С. 36. 
15 Обзор Тамбовской губернии за 1900 г. Тамбов, 1902. С. 39 
16 Таблица составлена автором на основании источников, указанных в двух предыдущих ссылках. 
17 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 442. Д. 2754. Л. 31. 
18 Обзор Воронежской губернии за 1915 г. Воронеж, 1916. С. 53. 
19 Обзор Тамбовской губернии за 1915 г. Тамбов, 1916. С. 58. 
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Таким образом, в середине 50-х гг. XIX в. в центрально-черноземных губерни-
ях всего имелось примерно 29 тыс. официально зарегистрированных староверов, на 
рубеже XIX и XX вв. – около 41 тыс., а в 1915 г. – почти 54 тыс. Возникает вопрос – 
насколько объективны эти данные? Безусловно, они больше соответствуют действи-
тельности, нежели фигурировавшие в отчетах 1830 – 40-х гг. Однако всецело дове-
рять им не стоит, поскольку причины, заставлявшие местную полицию, священно-
служителей и самих старообрядцев скрывать истинное положение дел до середины 
ХIХ в. существовали и позже. 


Староверие, являясь конфессией притесняемой, по логике высших властей 
должно было неуклонно сокращаться. Однако на практике этого не происходило, по-
этому те сведения, которые подавались с мест по требованию различных высших ин-
станций и на которых основывалась статистика, и во второй половине XIX в. часто 
сильно искажались в сторону уменьшения. В первую очередь это относится к приход-
ским священникам, ответственным за сбор первоначальной информации. Рост чис-
ленности старообрядцев в их приходах мог стать основанием для обвинения в «по-
пустительстве расколу» и строгого выговора со стороны начальства. Поэтому они, а 
вслед за ними и благочинные церковных округов, чаще всего писали о том, что «рас-
кол на подведомственной территории численно не растет», подавая прошлогодние 
или близкие к ним сведения20. Кроме того, старообрядцами официально признава-
лись только те «ревнители старины», над которыми не было совершено никаких та-
инств господствующей церковью. Староверы, крещеные в приходском храме или по-
венчанные там в целях узаконения брака, по церковным книгам числились «право-
славными». 


Такая ситуация с учетом староверов, свойственная многим губерниям импе-
рии, привела к сохранению в России большого количества «незаписных» старооб-
рядцев. Интересное упоминание о таковых в Центральном Черноземье относится к 
1812 г., когда часть «ревнителей старины» из Щигровского уезда Курской губернии 
решилась обратиться с уже упоминавшимся прошением к членам правительственной 
комиссии, где, между прочим, были и такие строки: «…нас в число российских церк-
вей в приходы считают, но мы треб от них не принимали и не принимаем, хотя нас 
писали в метрики якобы мы у исповеди и святого причастия бываем»21. Естественно, 
такая картина была свойственна и другим территориям, причем на протяжении всего 
XIX и начала XX в. В одном из документов тамбовских миссионеров 1903 г., напри-
мер, говорится, что «кроме официально зарегистрированных раскольников… в пре-
делах епархии немало тайных, которые хотя числятся православными, но мыслят и 
живут по-раскольничьи. Наравне с раскольниками они стоят за двуперстие и другие 
«догматы» раскола и, считая Православную Церковь еретической, храма Божия не 
посещают…»22. 


Нельзя в полной мере доверять и результатам переписи 1897 г. Как говорил 
известный исследователь «раскола» А.С. Пругавин, «вместо того, чтобы раскрыть 
действительное число старообрядцев, она (т.е. перепись – авт.) только их прикры-
ла»23. Кроме уже отмеченных факторов, на её ход повлияли ещё два обстоятельства. 
Во-первых, в бланках этой переписи фигурировали две графы – «православные» и 
«старообрядцы», причём последние приравнивались к «отпавшим от православия». 
Поскольку староверы всегда считали себя истинными хранителями православия, то 
многие записывались в первую графу. Во-вторых, часть старообрядцев (в первую 
очередь беспоповцев) увидели во всеобщей переписи «сети антихристовы», что и оп-


                                                
20 См., напр.: Отчетные сведения по благочинническим округам Курской епархии. Государст-


венный архив Курской области (ГАКО). Ф. 483. Оп.1. Д. 3, 10, 11, 17, 20. 
21 Танков А.А. Сведения о так называемых старообрядцах в Курской губернии в 1812 г. // При-


бавление к Курским епархиальным ведомостям. 1888. № 37. С. 599. 
22 Отчет о деятельности Тамбовского Казанско-Богородичного миссионерского братства за 1903 


г. Тамбов, 1904. С. 10. 
23 Пругавин А.С. Старообрядчество во второй половине XIX в. М., 1904. С. 7. 
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ределило их неискренность или уклонение от ответов24. Последним обстоятельством, 
например, можно объяснить явно заниженную численность ревнителей старины в 
Рыльском уезде Курской губернии, где подобные настроения были весьма распро-
странены. В самом городе, всегда считавшемся центром курского староверия, пере-
писчики насчитали 92 старообрядца; между тем, по утверждению А.А. Танкова (из-
вестного курского дореволюционного краеведа), каждый восьмой житель Рыльска 
был старовером, что должно было дать до полутора тысяч человек25. Также нелепо 
выглядит и цифра 958 в отношении всего уезда – в одном только с. Благодатном, на-
селённом преимущественно старообрядцами, проживало тогда более тысячи чело-
век26. Явно занижена численность староверов и по Обоянскому уезду Курской губер-
нии. Даже по сведениям местного исправника, поданным курскому губернатору в 
1894 г., там проживало не 974, а 1700 приверженцев старины27. Наконец, весьма 
красноречивой оказалась ситуация с Моршанским уездом Тамбовской губернии. Со-
гласно «Обзору Тамбовской губернии за 1900 г.», составители которого отталкива-
лись от результатов переписи, здесь проживало 998 староверов; три года спустя пра-
вославные миссионеры в одном только с. Покровском с прилегающей д. Васильев-
щиной (отнюдь не единственных старообрядческих селениях этого уезда) насчитали 
1787 староверов28. 


Собственно, факт занижения численности старообрядцев статистикой был хо-
рошо известен современникам и часто признавался представителями светской и ду-
ховной властей. Например, в 1872 г. в «Курских епархиальных ведомостях» была 
опубликована статья А. Чистякова, в которой автор, приводя официальные данные, 
добавлял: «…впрочем, зная, что в Курской епархии есть города, население которых 
состоит более чем наполовину из раскольников, и целые слободы, нужно согласить-
ся, что их много более»29. В 1875 г. составители «Отчета Тамбовского Богородично-
Казанского братства» отмечали то же самое, замечая, что «некоторые из отцов-
настоятелей, в приходах которых находятся раскольники, по каким-то соображениям 
скрывали действительное число их»30. Указание на расхождение данных статистики с 
реальной численностью староверов можно найти и в «Обзоре Воронежской губер-
нии» за 1906 г.31 


Приведенные примеры дают возможность утверждать, что истинная числен-
ность фактических старообрядцев края превышала статистическую, по меньшей ме-
ре, в полтора-два раза. Как видно из таблиц 1 и 2, численность староверов во всех 
центрально-черноземных губерниях постепенно увеличивалась. Основными причи-
нами ее постепенного роста служащие статистических комитетов называли «естест-
венное размножение», а также смешанные браки, дети от которых в большинстве 
случаев оказывались «потеряны для православия»32. К этому следует добавить, что и 
вступавшие со старообрядцами в брачный союз женщины пополняли собою старооб-
рядческий мир. Староверы, выбирая жен из официально-православной среды, счи-
тали своим долгом приобщить их к «старой вере» – об этом свидетельствуют много-
численные ламентации православных миссионеров33. 


                                                
24 Мельников Ф.Е.  Краткая история Древлеправославной церкви. Барнаул, 1999. С. 377. 
25 Танков А.А. Из истории раскола в Курской епархии // Прибавление к Курским епархиальным 


ведомостям. 1898. № 15. С. 149. 
26 Курская губерния. Список населённых мест по сведениям 1862 г. СПб., 1868. С. 45. 
27 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5426. Л. 211. 
28 Отчет Тамбовского Казанско-Богородичного миссионерского братства за 1903 г. Тамбов, 1904. 


С. 16, 18. 
29 Чистяков А. Новые условия церковной жизни и раскола // Курские епархиальные ведомости. 


Неофициальный отдел. 1872. № 18. С. 1108. 
30 Отчет Тамбовского Богородично-Казанского братства за 1875-1876 гг. Тамбов, 1877. С.18. 
31 Обзор Воронежской губернии за 1906 г. Воронеж, 1907. С. 54. 
32 Обзор Курской губернии за 1902 г. Курск, 1903. С. 55. 
33 См., напр.: Отчет о деятельности Тамбовского Казанско-Богородичного миссионерского брат-


ства за 1896 год. Тамбов, 1897. С. 25. 
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Пополнить свои ряды за счет агитации в среде сочувствовавшего «древнему 
благочестию» населения до 1905 г. (т.е. до выхода закона о свободе вероисповедания) 
было трудно – за этим пристально следили духовные власти. Однако, после объявле-
ния вероисповедных свобод ситуация несколько изменилась. Староверы получили 
возможность открытой пропаганды своих взглядов, после чего их численность стала 
расти и за счёт бывших прихожан господствующей церкви, расположенных к старо-
верию, однако числившихся «православными». Самые массовые присоединения та-
кого рода произошли в тот период в с. Самодуровка Фатежского уезда и с. Бирюковка 
Суджанского уезда − более тысячи человек в каждом селе34. Также имеются сведения 
об официальном переходе в староверие в 1907 – 1909 гг. нескольких сотен жителей 
Валуйского и Бобровского уездов Воронежской губернии35, а также Спасского уезда 
Тамбовской губернии36. 


В большинстве своем старообрядцы являлись сельскими жителями – доля го-
рожан на рубеже веков среди них составляла около 5%. «Раскольничьими» городами 
признавались в середине XIX в. Рыльск и Спасск, заметное число старообрядцев про-
живало в Обояни, Курске и Моршанске. Сельскими населенными пунктами, где ста-
роверы исчислялись, как минимум, несколькими сотнями, были: с. Дерлово, 
с. Лоторовка, д. Останкова, д. Томлин Колодезь Фатежского уезда; с. Чаплыгино, 
с. Курасово, с. Глебово Курский уезда; с. Воробьевка, с. Боево, д. Донская Щигровско-
го уезда; с. Черемошки, с. Ивановское, с. Нижние Деревеньки Льговского уезда; 
с. Благодатное, с. Пушкарное, с. Верхнее Жадино Рыльского уезда; сл. Михайловка, с. 
Приходьково Дмитриевского уезда; с. Русское-Поречное, с. Крупец Суджанского уезда; 
с. Гочево, с. Троицкое Обоянского уезда; д. Кашлакова Корочанского уезда (Курская 
губерния); с. Красный Лог, с. Масальское, с. Верейское, с. Новопокровское Воронеж-
ского уезда, с. Новоселовка, с. Юрьевка, с. Новопавловка Валуйского уезда, с. Трясору-
ково, с. Нижнемарьино Коротоякского уезда, д. Богомоловка Богучарского уезда (Во-
ронежская губерния); с. Покровское, д. Васильевщина Моршанского уезда, с.Текино, с. 
Пертово Тамбовского уезда, с. Кириллово, с. Шаморга Спасского уезда, с. Лохмытовка 
Кирсановского уезда (Тамбовская губерния). В общей сложности старообрядческий 
мир Центрального Черноземья охватывал более двухсот населенных пунктов37. 


Говоря о социальной принадлежности местных старообрядцев, стоит под-
черкнуть важную особенность: они относились к тем категориям населения, в кото-
рых дольше сохранялся традиционно русский жизненный уклад и которые в наи-
меньшей степени подверглись европеизации. Основную часть староверов составляли, 
естественно, крестьяне, причем, по многочисленным свидетельствам современников, 
многие из них относились к категории зажиточных38. Часто в «раскольничьих» ве-
домостях встречаются записи о староверах-ремесленниках (плотниках, каменщиках, 
кузнецах). Немало старообрядцев было и среди купцов. Например, согласно ведомо-
сти 1849 г., в г. Спасске староверы распределялись по социальным категориям сле-
дующим образом: представителей купеческих фамилий – 260, мещан – 182, «солда-
ток» – 7, казенных крестьян – 41439. 


Современниками часто отмечалась экономическая состоятельность большин-
ства местных «ревнителей старины». «Раскольники всегда богаче православных» − 
эту фразу находим в одной из статей «Курских епархиальных ведомостей», посвя-


                                                
34 Годовой отчет Курского епархиального миссионера П.Осокина за 1913 г. // Миссионерское 
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щенной старообрядчеству40. Также современники обращали внимание на большое 
количество среди староверов купцов, «выдающихся по своему капиталу»41. По предпо-
ложению чиновника МВД, староверы составляли примерно четверть от общего числа 
лиц купеческого звания в Курской губернии, то есть 25%42. Поскольку «ревнители ста-
рины» составляли 1,5 – 2% от всего населения края, получается, что купцы в их среде 
встречались в десять-пятнадцать раз чаще, чем среди официально православных. 


С другой стороны, очень мало было старообрядцев в составе тех социальных 
групп, которые принято считать наиболее «европеизированными». Так, в сохранив-
шихся «раскольничьих» ведомостях имеется только одна фамилия дворянина –  
А.Е. Ноздрачёва из деревни Ноздрачево Курского уезда3. В своем очерке о курских 
старообрядцах А.А. Танков упоминает еще троих представителей «благородного со-
словия» (не называя фамилий) – двух дворян из Рыльска и помещицу-дворянку из с. 
Троицкого Обоянского уезда43. 


Таким образом, старообрядческое сообщество в рассматриваемый период иг-
рало на региональном уровне более значительную роль, чем это представляла офи-
циальная статистика. Чтобы приблизиться к пониманию этой роли, необходимо 
иметь в виду два основных обстоятельства. Во-первых, кроме официально зарегист-
рированных старообрядцев, которые учитывались статисткой, в центрально-
черноземных губерниях сохранялась многочисленная группа «незаписных» старове-
ров, сопоставимая по численности с первой категорией. Во-вторых, среди «ревните-
лей старины» в большом количестве были представлены зажиточные крестьяне и 
купцы, ощутимо влиявшие на хозяйственную жизнь Центрального Черноземья. Ста-
рообрядческий мир охватывал сотни населенных пунктов Курской, Тамбовской и Во-
ронежской губерний, включая в себя представителей разных социальных групп. 
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«Положением о начальных народных училищах» 1864 г. Закон Божий вводил-


ся как самостоятельный предмет в учебный план начальных народных училищ. Его 
значимость подчеркивалась тем, что одной из целей образовательной деятельности 
начальных школ было «утверждение религиозных и нравственных понятий». Пре-
подавать Закон Божий священники и в исключительных случаях, выпускники духов-
ных семинарий, не рукоположенные в священнический сан. 


Согласно «Положению о начальных народных училищах» 1874 г., контрольно-
организаторские функции должен был осуществлять епархиальный архиерей. Он 
лично инспектировал учебные заведения, проверяя на месте ход обучения Закону 
Божьему. Так, архиепископ Курский Стефан (Архангельский) очень внимательно от-
носился к организации изучения Закона Божьего в начальных народных училищах. 
И его активная деятельность в этом плане стала поводом к изданию директором на-
родных училищ Курской губернии циркуляра от 5 июня 1912 г. под грифом «совер-
шенно секретно», в котором он рекомендовал учебному начальству «не игнорировать 
впредь местного архиепископа, имеющего серьезное отношение к школе вообще, и 
при поездках его или посещениях училищ оказывать ему должные почет и внима-
ние»1. Более того, он также предлагает инспекторам народных училищ во время их 
служебных командировок в Курск «заходить к Архиепископу, представляться и бесе-
довать о делах школьного законоучительства»2. 


Кроме поездок по школам, традиционной формой участия архиерея в органи-
зации изучения Закона Божьего было его присутствие на выпускных экзаменах по 
этому предмету. Администрация учебного заведения не менее чем за 2 недели, а мак-
симум за 1,5 месяца письменно сообщала архиерею о сроках проведения экзамена. 
Причем, именно уведомляла о сроках, а не приглашала на экзамен. Но очень часто 
архиерей назначал кого-либо из местного духовенства присутствовать вместо себя на 
экзамене. Так, архиепископ Курский Питирим (Окнов) назначил присутствовать на 
экзамене по Закону Божьему в Грайворонском городском училище в мае 1909 г. свя-
щенника Соборно-Успенской церкви Н. Переверзева, а епископ Тихон (Василевский) 
на экзамен в Грайворонское высшее начальное училище в апреле 1915 г. назначил 
законоучителя мужской гимназии священника Ф. Овсянникова3. 


                                                
1 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО). Ф. 83. Оп. 1. Д. 12. Л. 44. 
2 Там же. 
3 См.: ГАБО. Ф. 83. Оп. 1. Д. 14. Л. 43; Д. 23. Л. 105. 
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Кроме этого, епархиальные архиереи силой своего социального положения и 
архипастырского авторитета могли вмешиваться в кадровую политику дирекции на-
родных училищ, если это затрагивало вопросы религиозно-нравственного воспита-
ния учащихся. Так, епископ Курский Иустин (Охотин) в 1893 г. потребовал уволить 
учителя одной земской школы, который при посещении школы епископом «не по-
дошел под благословение и держал себя так дерзко»4. А сменивший его на курской 
кафедре епископ Ювеналий (Половцев) в том же году, получив информацию об од-
ном учителе-атеисте, также потребовал от директора народных училищ Н.П. Раева 
его увольнения5. 


Но епархиальный и даже викарный архиерей, в силу занятости большим ко-
личеством дел по управлению епархией, при большом количестве начальных учи-
лищ могли осуществлять лишь итоговый контроль, делая на основании личных на-
блюдений определенные выводы, носившие срезовый характер. Текущие админист-
ративные и организационно-методические вопросы в таком случае ускользали от 
внимания преосвященных, для чего требовалась самостоятельная управленческая 
система. Такая система начинает создаваться на основании «Правил назначения за-
коноучителей в начальные училища ведомства Министерства народного просвеще-
ния» утвержденными определениями от 11 января – 1 февраля и от 17-30 мая 1906 г, 
в 6-м пункте которых указывалось, что архиерей может осуществлять общее наблю-
дение за преподаванием Закона Божьего в школах и религиозно-нравственным вос-
питанием учащихся через специально назначенных должностных лиц, как то уезд-
ный наблюдатель церковных школ, благочинный или священник, наделенный соот-
ветствующими полномочиями. Определение достаточно широкого круга лиц в каче-
стве наблюдателей за преподаванием Закона Божьего, на наш взгляд, объясняется 
стремлением Синода создавать новую структуру исключительно с учетом местных ус-
ловий. В «Правилах» лишь обозначены три возможные модели: 1) совмещение с цер-
ковно-школьной инспекцией (уездный наблюдатель церковных школ); 2) совмещение 
с внутрицерковным управлением (благочинный); 3) самостоятельная структура (на-
значение отдельного священника наблюдателем за преподаванием Закона Божьего в 
начальных народных училищах). Подобная позиция Синода, как показала практика, 
была совершенно оправдана, и, прежде всего, потому, что она зафиксировала уже на-
чавшиеся складываться на местах модели новой управленческой структуры. 


Модель совмещения наблюдения за преподаванием Закона Божьего в свет-
ской школе и церковно-школьной инспекции в своих ключевых составляющих была 
реализована в Курской епархии. Причем, ее основы были заложены задолго до изда-
ния «Правил», когда епархиальный наблюдатель церковных школ И. Каплинский 
был назначен 8 января 1893 г. епископом Курским Иустином (Охотиным) наблюда-
телем за преподаванием Закона Божьего в министерских и земских училищах. Слож-
но сказать, как отреагировал И. Каплинский на это назначение, о котором он сооб-
щил одной строкой в постскриптуме письма к В.И. Шемякину от 15 января 1893 го-
да6. Директору, инспекторам народных училищ, администрации и преподавателям 
начальных учебных заведений Курской губернии эта информация была доведена до 
сведения в начале февраля того же года7. Традиция придания епархиальным наблю-
дателям церковных школ дополнительных обязанностей по наблюдению за препода-
ванием Закона Божьего в светских начальных училищах сохранилась на всём протя-
жении существования должности епархиального наблюдателя Курской епархии. Так, 
в 1913 г. архиепископ Курский Стефан (Архангельский) обязал епархиального наблю-
дателя И. Барнатского контролировать преподавания Закона Божьего в светских на-
чальных школах8. 


                                                
4 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 803. Оп. 12. Д. 86. Л. 24 об. 
5 Там же. 
6 См.: РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 86. Л. 45 об.  
7 ГАБО. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. 
8 Там же. Л. 77. 
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На уровне уездов предполагалось создавать институт наблюдателей за препо-
даванием Закона Божьего и постановкой религиозно-нравственного воспитания в 
земских школах. 6 ноября 1913 г. архиепископ Курский Стефан (Архангельский) об-
ратился в Курскую губернскую земскую управу с ходатайством о выделении в 1914 г. 
6000 руб. на обеспечение учреждаемых в каждом уезде должностей наблюдателей. 
Необходимость введения новых должностей мотивировалась тем, что с увеличением 
числа школ приходские священники не могут быть законоучителями всех школ, а 
инспектора народных училищ заняты своими непосредственными обязанностями и в 
большинстве своем имеют светское образование. И самое главное то, что контроль 
над преподаванием Закона Божьего должен осуществлять епархиальный архиерей. 
Архиепископ Стефан (Архангельский) планировал назначить в каждом уезде наблю-
дателя – по одному священнику из числа наиболее опытных законоучителей, дея-
тельность которых бы координировал и контролировал епархиальный наблюдатель 
церковных школ. Работа епархиального наблюдателя по инспектированию мини-
стерским и земским школам оплачивалась земством начиная с 1912 г. в размере 400 
руб. в год. На этом основании архиепископ ходатайствовал об оплате труда наблюда-
телей в уездах. Зарплата была установлена в зависимости от количества подкон-
трольных школ – из расчета 5 руб. за одну школу в год. 


На состоявшемся в 1914 г. Особом совещании Курского епархиального и гу-
бернского училищных советов по 7-му вопросу «Программы Всероссийского съезда 
законоучителей церковных и земских школ» (организация наблюдения за препода-
ванием Закона Божьего в светской начальной школе. – К.К.) была констатирована, 
имеющаяся на тот момент в губернии, структура. Членами совещания было предло-
жено, чтобы епархиальный архиерей назначал наблюдателей по уездам, а руководил 
ими епархиальный наблюдатель церковных школ. В уездах наблюдателями должны 
были быть специально назначенные бесприходные священники, компетенция и зар-
плата которых должны были соответствовать должности уездных наблюдателей цер-
ковных школ. Причем, отмечалось, что если создать институт таких наблюдателей 
будет невозможно, то необходимо придать их функции уездным наблюдателям цер-
ковных школ9. 


Именно такая модель сложилась в Курской епархии, на наш взгляд, по двум 
причинам. Первая, и главная, носит субъективный характер и связана с личностью 
епархиального наблюдателя священника И. Каплинского, который около 20 лет про-
работал на этой должности и своей деятельностью убедительно доказал возможность 
успешного совмещения в одном лице должности наблюдателя церковных школ и на-
блюдателя за преподаванием Закона Божьего в светской начальной школе. Вторая, 
вполне объективная, заключалась в том, что курское земство оказало финансовую 
поддержку наблюдателям за преподаванием Закона Божьего в земских школах. 


В Тамбовской епархии пошли по пути совмещения наблюдателя за органи-
зацией законоучительства в светских школах с внутрицерковным управлением. 
Епископом Тамбовским Иннокентием (Беляевым) в 1903 г. было поручено помощ-
никам благочинных наблюдение за преподаванием Закона Божьего в светских шко-
лах. А 22 декабря 1903 г. им была утверждена разработанная консисторией «Инст-
рукция помощникам благочинным на предмет наблюдения за преподаванием За-
кона Божьего в низших училищах Министерства народного просвещения», которая 
вступала в действие с 1904 г. Помощники благочинных, следуя ей, должны были 
осуществлять не только исключительно административный контроль, но и наблю-
дать за учебно-методическим обеспечением преподавания Закона Божьего. Но в 
инспекционных поездках по школам они не должны были делать каких-либо заме-
чаний законоучителям, а письменные отчеты им следовало представлять на рас-
смотрение епархиальному архиерею. И состоявшееся в 1914 г. Особое совещание 
Тамбовского епархиального и губернского училищных советов в своем постановле-
нии предлагало сохранить общий контроль над преподаванием Закона Божьего за 
епархиальным архиереем, который текущий контроль мог осуществлять через 


                                                
9 См.: РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 591. Л. 21-23. 
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уездных наблюдателей, благочинных и их помощников, а также в «особых случаях» 
через специально назначенных священников10. 


Причина того, что в Тамбовской епархии наблюдение за преподаванием Зако-
на Божьего было поручено помощникам благочинных, на наш взгляд, заключается в 
том, что епископ Иннокентий (Беляев), издавая такое распоряжение, ориентировал-
ся только на внутренние ресурсы епархии. Такое предположение вполне оправдано, 
если вспомнить, что Тамбовское земство выделяло средств на церковные школы 
меньше, чем земство какой-либо другой губернии Центрального Черноземья. 


В Орловской епархии была предпринята попытка назначения наблюдателями 
в должности помощников благочинных приходских священников, которые должны 
были заниматься исключительно вопросами преподавания Закона Божьего в на-
чальных народных училищах. Формально такого, конечно, быть не могло, поэтому 
епископ Орловский Серафим (Чичагов) в своем распоряжении от 12 декабря 1906 г., 
определяя компетенцию и сферу деятельности помощников благочинных, сразу же 
оговаривает, что они должны это делать «кроме своих обязанностей, по соглашению 
с благочинными в округах»11. Помощники благочинных Орловской епархии, в отли-
чие от своих тамбовских коллег, должны были не только посещать занятия законо-
учителей и присутствовать на выпускных экзаменах, но и формировать кадровый со-
став законоучителей, выступать арбитром в конфликтах, возникавших между священ-
никами-законоучителями и светскими учителями Закона Божьего, являвшихся по-
мощниками первых. Результаты своих наблюдений они должны были представлять 
епархиальному архиерею в конце учебного года в виде отчета, а в экстренных случаях 
– представлять донесения немедленно. Кроме архиерея, помощники благочинных 
свои наблюдения, касающиеся учителей земских школ, имели право доводить до све-
дения уездного предводителя дворянства. Причем, во избежание субъективности в 
оценках наблюдателей, в земских и министерских школах, которые располагались в 
приходах помощников благочинных, инспекционные проверки преподавания Закона 
Божьего должны были проводить уездные наблюдатели церковных школ. 


И не удивительно, что учреждение должностей помощников благочинных с 
такими достаточно широкими полномочиями «не всеми заведующими школами бы-
ло встречено с расположением, и поначалу потребовалось со стороны помощников 
благочинных большое терпение»12. 


Дальнейшую реализацию «орловская модель» получила в постановлении осо-
бого совещания Орловского епархиального и губернского училищных советов. Уча-
стниками совещания единогласно была признана необходимость учреждения само-
стоятельной должности наблюдателя за преподаванием Закона Божьего в светских 
школах, которая не должна совмещаться с должностью уездного наблюдателя цер-
ковных школ или помощника благочинного. На эту должность должен назначаться 
приходской священник, имеющий высшее или среднее богословское образование и 
не менее 5 лет проработавший законоучителем. Кандидатура наблюдателя подбира-
лась уездным училищным советом, которому он подотчетен, а затем утверждалась 
архиереем. Для осуществления общего руководства наблюдателями при епархиаль-
ном архиерее должен был быть создан Законоучительский совет. 


В данной модели достаточно четко просматривается аналогия со структурой 
управления церковными школами. Складывание именно такого варианта организа-
ции контроля над преподаванием Закона Божьего в начальных школах Орловской 
епархии, на наш взгляд, было вызвано стремлением к созданию самостоятельной 
управленческой структуры с четко определенными источниками финансирования. 
Это было связано с тем, что орловское земство отказалось участвовать в финансиро-
вании наблюдателей за преподаванием Закона Божьего в светских начальных школах. 
Так в 1907 г. земства Орловской губернии ассигновали на оплату поездок помощников 


                                                
10 РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 591. Л. 2-6. 
11 Годовой отчет о наблюдении за законоучительством и духовно-нравственным воспитанием в 


земских и министерских училищах. 1906-1907 год. Орел, 1907. С. 7. 
12 Там же. С. 8. 
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благочинных 1747 руб. На 1908 г. земские собрания трех уездов отказали в ассигнова-
нии средств на эти цели, а остальные выделили в сумме лишь 2630 руб. Губернское 
земское собрание на этом основании вообще никаких средств не выделило13. 


Кроме вышеуказанных моделей организации контроля над преподаванием 
Закона Божьего в светских школах, был еще один, апробированный временем вари-
ант, предложенный Особым совещанием Воронежского епархиального и губернского 
училищных советов. В постановлении этого совещания сказано, что нужно «органи-
зацию наблюдения за преподаванием Закона Божьего оставить так, как предусмот-
рено существующими законоположениями по духовному ведомству и ведомству Ми-
нистерства народного просвещения»14. 


Отсутствие нормативно определенных источников финансового обеспечения 
создающихся управленческих структур приводило, в конечном счете, к совмещению их 
с уже существовавшими церковно-школьными и внутрицерковными административ-
ными системами. Синод в этом плане занял достаточно лояльную позицию по отно-
шению к деятельности архиереев по созданию системы контроля над преподаванием 
Закона Божьего в светских школах. И, прежде всего, потому, что поиск оптимальных 
для каждой епархии систем обусловливался местным ресурсным обеспечением. Воз-
можно, именно поэтому созданной при Училищном совете Синода весной 1915 г. Ко-
миссией по обсуждению проекта организации наблюдения за преподаванием Закона 
Божьего в начальной школе, подведомственной Министерству народного просвеще-
ния, итоговые нормативные документы так и не были представлены к утверждению. 


Кроме епархиального архиерея и законоучителей, организация изучения За-
кона Божьего находилась в компетенции учебной администрации, и между двумя 
этими системами не было должного согласования. Учебным начальством Закон Бо-
жий рассматривался как один из учебных предметов, изучение которого регламенти-
ровалось различными светскими административными структурами. Прежде всего, в 
этом можно наглядно убедиться применительно к требованию посещения учащими-
ся и учителями православных Богослужений. Посещение Богослужений являлось не-
отъемлемой и ведущей составляющей изучения Закона Божьего и религиозно-
нравственного воспитания, как в средних, так и в начальных светских учебных заве-
дениях. Так, директор народных училищ Курской губернии Бораковский циркуляр-
ным распоряжением от 3 июня 1915 г. потребовал от всех учителей и заведующих на-
чальными училищами в обязательном порядке присутствовать вместе с учениками в 
праздничные дни на Богослужениях. Законоучителям в этом распоряжении предла-
галось следить за этим. В случае неаккуратного посещения учителями Богослужений 
они, «увещевая почему-либо неисправных служить учащимся примером религиоз-
ной нравственности», должны были также конфиденциально сообщать директору 
народных училищ о таких педагогах15. Грайворонский уездный училищный совет 
Курской губернии на заседании 31 августа 1915 г. принял постановление об обяза-
тельности для учителей начальных училищ вместе с учениками в воскресные и 
праздничные дни вместе с учащимися  бывать  в  храме, на богослужении16. 


Городская дума г. Грайворона Курской губернии по докладу городского головы 
на заседании 17 октября 1887 г. постановила ходатайствовать перед дирекцией народных 
училищ губернии о том, чтобы обязать учителей посещать Богослужения в воскресные и 
праздничные дни. И, более того, постановила просить настоятеля Соборно-Успенской 
церкви установить начало поздней литургии в 9 часов, чтобы до нее священник беседо-
вал с учащимися. При этом разрешение не присутствовать на Богослужении учащийся 
должен был получать не у законоучителя, а у заведующего учебным заведением. Так, 
мама двоих учеников Грайворонского уездного училища обратилась 25 августа 1895 г. к 
штатному смотрителю Н.В. Милованову с запиской, в которой выражала свою просьбу 


                                                
13 См.: Сборник постановлений Орловского губернского земского собрания за 47 лет (1866 – 1912 гг.): 


В 2 т. / Сост. Н.П. Коблов. Орел, 1914. Т. 2. С. 216. 
14 РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 591. Л. 55. 
15 ГАБО. Ф. 83. Оп. 1. Д. 23. Л. 40. 
16 Там же. Ф. 85. Оп. 1. Д. 6. Л. 21. 
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разрешить ее детям не присутствовать на всенощной. Мотивировала она такую просьбу 
тем, что всенощная заканчивается в 21 час, и ее детям придется идти домой «через мос-
ты и по деревне и уже будут спущены цепные собаки»17. 


Показательно то, что вопросы, связанные с посещением Богослужений, реша-
ются учебной администрацией, а главное, законоучителям делаются распоряжения 
непосредственно, а не через епархиального архиерея. И, более того, возможно, что эти 
распоряжения были сделаны директором народных училищ не без влияния епархи-
ального архиерея. Так как директору подведомственны светские учителя, и, кроме это-
го, распоряжения архиерея могли быть восприняты земствами как вмешательство в их 
образовательную деятельность. Как это произошло, например, в 1904 г. в Орловской 
губернии, когда распоряжения, сделанные епископом Григорием (Вахниным), в одном 
из которых предписывалось всем благочинным и их помощникам присутствовать на 
экзаменах по Закону Божьего в земских училищах, стали предметом обсуждения гу-
бернского земского собрания. А второе, являющееся обращением к директору народ-
ных училищ губернии с указанием об установлении определенного порядка чтения 
утренних молитв и предложением учителям обязательно вместе с учащимися быть на 
Богослужениях, на основании которого директор сделал соответствующее распоряже-
ние. В итоге, то, что оба эти документа были разосланы через Консисторию, дало осно-
вания гласному А.А. Стаховичу в докладе «О двойственности надзора за земскими 
школами», сделанном на заседании Орловского губернского земского собрания 4 де-
кабря 1904 г., сделать вывод о том, что «есть стремление духовного ведомства присво-
ить себе часть надзора за земскими школами»18. Земским собранием было принято 
предложение Комиссии по народному образованию, чтобы отдельные распоряжения 
епархиального начальства относительно преподавания Закона Божьего исходили лич-
но от епархиального архиерея «по долгу и праву его апостольского служения»19. 


Данное постановление камуфлирует стремление Орловского земства ограни-
чить степень участия епархиального архиерея в организации начального образова-
ния. Так как земские гласные, принимавшие такое постановление, наверняка отчет-
ливо представляли себе, что архиерей может сделать распоряжение только законо-
учителям-священникам. В остальных случаях они будут являться своего рода поже-
ланиями, ибо какие-либо изменения в организации изучения Закона Божьего и в це-
лом религиозно-нравственного воспитания могут быть внесены только учебным на-
чальством. Полномочия епархиального архиерея в этом плане не были нормативно 
определены, за исключением «Положения о начальных народных училищах» 1884 
г., которым за ним закреплялось право общего контроля за обучением Закону Божь-
ему и право представлять свои замечания учебной администрации, вплоть до мини-
стра народного просвещения. Наверное, в какой-то степени это было оправдано, так 
как ставило архиерея в надведомственное положение (положение, не ограниченное 
рамками ведомственной принадлежности), но отсутствие нормативной ясности в 
процедуре текущего контроля создавало трудности в ходе его организации. 


Аналогичные тенденции дуализма в организации обучения Закону Божьему 
можно проследить и в механизме комплектования начальных учебных заведений 
учебной литературой по этому предмету. Учебники и учебные пособия по Закону 
Божьему закупались училищами, ориентируясь на каталоги подобных изданий, 
одобренных Синодом и Министерством Народного просвещения, и на мнения зако-
ноучителей. Так, например, законоучитель Грайворонского уездного училища свя-
щенник В. Рождественский представил 30 мая 1896 г. штатному смотрителю  
Н.В. Милованову заявление, в котором обосновывал необходимость замены учебника 
А. Рудакова «Священная история» на такой же учебник П. Афинского, потому что ис-
пользуемый учебник «представляет собою для большинства учеников уездного учи-
лища труд неодолимый»20. 


                                                
17 Там же. Ф. 84. Оп. 1. Д. 518. Л. 180. 
18 Сборник постановлений Орловского губернского земского собрания за 47 лет... С. 219. 
19 Там же. С. 220.  
20 ГАБО. Ф. 84. Оп. 1. Д. 522. Л. 190. 
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Окончательный выбор учебников утверждался директором народных училищ. 
Книги для внеклассного чтения иногда дарили школам епархиальные архиереи. Как, 
например, епископ Курский Лаврентий (Некрасов), который в 1901 г. подарил 200 
книг религиозно-нравственного содержания земским школам Курской губернии21. 


Контроль за используемой в учебном процессе литературы осуществлялся ди-
рекцией народных училищ. Так, например, после инцидента, произошедшего в Кур-
ской губернии, когда в школьных сочинениях было написано многое, что «несоглас-
но с христианским учением», директор народных училищ в ноябре 1897 г. распоря-
дился, чтобы инспектора народных училищ осуществили проверку учебной литера-
туры, используемой в учебном процессе. Проверка книг заключалась в их соответст-
вии каталогу изданий, одобренных Синодом и Министерством народного просвеще-
ния. Кроме этого, инспекторам предлагалось принять меры к тому, чтобы препода-
вание всех учебных предметов «было вполне согласно с учением христианской веры 
и нравственности и носило религиозно-нравственный характер»22. 


Организация обучения православному вероучению в светских начальных учеб-
ных заведениях носила ярко выраженный дуалистический характер. Этот дуализм был 
связан со специфическим положением Закона Божьего в комплексе учебных предме-
тов начальной светской школы дореволюционной России. Содержание образования 
естественным образом относило Закон Божий к сфере прямого ведения епархиального 
архиерея, но в связи с достаточно большим количеством общеобразовательных на-
чальных школ в епархии, осуществление им постоянного надзора за ходом освоения 
учащимися основ православного вероучения могло быть эффективным при наличии 
специально созданной управленческой структуры. Это, в свою очередь, требовало со-
ответствующих материальных и кадровых ресурсов, далеко не всегда имевшихся в рас-
поряжении епархиального архиерея, что зачастую предопределяло включение этой 
деятельности в спектр обязанностей епархиальной администрации на условиях со-
вмещения. С другой стороны формально Закон Божий являлся учебным предметом, 
организация изучения которого входило в компетенцию администрации учебного за-
ведения. Именно поэтому, можно считать, что в начальной светской школе Централь-
ного Черноземья в рассматриваемый период происходил процесс формирования алго-
ритмов решения проблем, возникавших в ходе встраивания православной компоненты 
в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений. 
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21 См.: Свод постановлений Курского губернского земства за 10 лет... С. 179. 
22 ГАБО. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 34 об. 
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В статье рассматривается специфика восприятия офицерами 
«тяжелой кавалерии» российской императорской гвардии военных 
событий 1914 – начала 1915 гг. В центре исследовательского интереса 
оказываются важнейшие социологические и социометрические ком-
поненты, играющие решающую роль в формировании мировоззрен-
ческих установок и «поведенческих кодов» гвардейского кавалериста. 
При очевидной готовности к войне в качестве действенной боевой 
единицы, гвардейская «тяжелая кавалерия» оказалась неподготовле-
на к ней в психологическом плане. Это обусловило колоссальные по-
тери первых дней войны, что в свою очередь привело к серьезному 
психологическому надлому, породившему вялотекущий, но необра-
тимый отток аристократического компонента из гвардейской кавале-
рии (отток не только в тыл, но и за границу), апатию, переросшую в 
безразличие по отношению к войне и судьбам монарха и монархии. 
Был разрушен романтический ореол вокруг кавалерии (в первую оче-
редь гвардейской) как рода войск, который оказался очевидным ана-
хронизмом в войне машин и металла. 


 
Ключевые слова: «тяжелая кавалерия», гвардия, Великая война, 


гвардейская мемуаристка, офицерское мировоззрение.  
 


 
 


На сегодняшний день проблема изучения офицерского состава российской 
армии в период правления Николая II вызывает живой интерес представителей раз-
личных отраслей современного социогуманитарного знания. Пристальное внимание 
историков обращено к одному из наиболее значимых сегментов русской военной 
машины начала ХХ в. – императорской гвардии. Длительный промежуток времени 
исследование императорской гвардии велось в общем контексте анализа военного 
потенциала Российской империи. Даже такие признанные мэтры отечественной во-
енной истории, как П.А. Зайончковский, Л.Г. Бескровный, К.Ф. Шацилло, А.Г. Кавта-
радзе и ряд других исследователей рассматривали гвардию в общем контексте исто-
рии российской военной машины. На современном этапе предпринимаются попытки 
выделения гвардии в отдельный исследовательский объект либо анализа ее как са-
модостаточного сегмента российской военной элиты. В этом плане показательны ис-
следования С.В. Волкова, В.В. Серебрянникова, Е.С. Сенявской, Е.Ю. Сергеева,  
Е.И. Чапкевича и др. Но по-прежнему открытой темой остается анализ специфиче-
ских особенностей службы в гвардейских полках, особенностей повседневности, ат-
рибутивной составляющей. Пристальное внимание привлекает анализ мировоззрен-
ческих установок офицеров-гвардейцев, а также рассмотрение особенностей психо-
ментального пространства. 


Предлагаемая статья направлена на выявление содержания общих реакций 
(рефлексий) представителей офицерского корпуса наиболее престижной части гвар-
дии, «тяжелой кавалерии», на события 1914 г. Данная тема крайне важна не только 
для понимания специфических реакций на войну гвардейского офицера-
кавалериста, она позволяет проследить процесс демаркации «старой армии» довоен-
ного времени от армии, претерпевающей сложный процесс эволюционной ломки, 
обусловленной войной, вплоть до выявления основных векторов деградации россий-
ской военной машины и процессов, повлекших за собой крушение империи. Анали-
зируемое пространство становится более объемным в контексте общего анализа ос-
новных индексов, определяющих качество гвардейской «тяжелой кавалерии» пред-
военного периода. 
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Среди воспоминаний о Первой мировой войне гвардейская мемуаристка за-
нимает особое место. Сосредоточимся на воспоминаниях офицеров «тяжелой кава-
лерии» российской императорской гвардии. Под «тяжелой кавалерией» следует по-
нимать так называемые кирасирские полки – л.-гв. Кавалергардский Ея Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны, л.-гв. Конный, л.-гв. Кирасирский Его 
Императорского Величества и л.-гв. Кирасирский Ее Императорского Величества 
полки1. На рубеже XIX-ХХ вв. кирасиры потеряли свое былое значение и являлись 
полками так называемого «драгунского типа». Но они продолжали составлять мощ-
ный традиционный атрибутивный компонент российской монархии, ведущий свое на-
чало от лейб-регимента А.Д. Меньшикова и ряда драгунских полков эпохи Петра I2.  
К началу Первой мировой войны «тяжелая кавалерия» входила в состав 1 гвардей-
ской кавалерийской дивизии, включавшей в себя три кавалерийские бригады (1-я, 2-я 
«кирасирские», 3-я казачья) и 1-й дивизион л.-гв. Конной артиллерии.  В структур-
ном плане каждый полк «тяжелой кавалерии» делился на четыре эскадрона – пер-
вый числился  «шефским» или лейб-эскадроном, третий «штандартным», остальные 
имели порядковый номер 2-й и 4-й. Кроме этого, в полках существовала так назы-
ваемая «нестроевая команда». Граф А. Игнатьев вспоминал: «Все полки были четы-
рехэскадронного состава»3. 


С началом войны распространенной практикой стало обязательное наличие 
«запасного эскадрона». В ряде полков (в «тяжелой кавалерии» в л.-гв. Кирасирском 
Его И.В. полку – начальник штабс-ротмистр А.П. Корвин-Вержбицкий4) наличество-
вали пулеметные команды и команды «слабосильных лошадей». За Виленским пунк-
том «слабосильных лошадей» в 1914-1915 гг. «наблюдал» офицер л.-гв. Кавалергард-
ского полка генерал-майор граф Г.Г. Менгден5. А команду слабосильных лошадей в г. 
Луге возглавлял призванный из запаса штабс-ротмистр л.-гв. Кавалергардского полка 
А.Г. Чертков6. Обязательным компонентом полка являлась «команда связи». 


Формально мы можем поделить воспоминания офицеров-гвардейцев на две 
большие группы: группу официальных и неофициальных воспоминаний. К первой 
относятся полковые истории и патетические статьи-описания военного и послевоен-
ного периода зачастую явно пропагандистского характера для изданий, рассчитан-
ных на широкую публику. Полковые истории отличались патриотической концепци-
ей. К началу ХХ в. их изучение входило в подготовку и рядового состава, и гвардей-
ских офицеров. Они продолжали издаваться отдельными гвардейскими объедине-
ниями даже в эмиграции. Ко второй группе мы можем отнести мемуары, воспомина-
ния и переписку. Именно в них скрыта интимная оценка событий войны, которые 
довелось пережить офицерам-гвардейцам. Определенное влияние на характер дан-
ной группы оказывают: 


1) промежуток написания воспоминаний (период войны (начало-куль- 
минация-катастрофа) – послевоенный период (даже в рамках одного автора эти вос-
поминания разнятся); 


2) политические пристрастия офицеров-гвардейцев; 
3) возраст авторов мемуаров; 
4) параметр – «коренной или некоренной» офицер и ряд др. 
Именно указанный «интимный субъективизм» делает каждое воспоминание 


уникальным и представляющим существенную ценность. Не вдаваясь в механику ис-
точниковедческого анализа, отметим, что в общей массе гвардейских воспоминаний 
о войне воспоминания гвардейцев-кавалеристов занимают особое место. 


                                                
1 Названия полков даны применительно к 1914 г. 
2 Марков (полковник). История лб.-гв. Кирасирского Ея Величества полка. СПб., 1884. 
3 Игнатьев А. Пятьдесят лет в строю. М., 2002. С. 65. 
4 Там же. С. 27. 
5 Российский Государственный Военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф. 3545. Оп. I. Д. 408. 
6 Там же. 
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На основе анализа около 40 наименований различного рода воспоминаний 
можно сделать следующие выводы. Первое – желание авторов писать о чем угодно, 
кроме собственно войны. Даже такой оригинальный мемуарист, как Г. Гоштовт, по-
стоянно уводит читателя от темы войны, погружается в воспоминания о мирной 
жизни, делает пространные отступления философского характера, описывает судьбы 
своих близких и товарищей безотносительно к войне. Одним словом, война для авто-
ра является рутиной, находящейся на заднем плане. Исключение составляют отрыв-
ки, посвященные смерти отдельных сослуживцев, но и они выглядят не совсем убе-
дительно. Практически все описания изобилуют высокой патетикой, не позволяю-
щей авторам прибегнуть к осознанной рефлексии. Еще одной характерной чертой 
является глубочайший пессимизм большинства авторов. Генерал А. Скалон, князь Ф. 
Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, барон Ф. фон-Таубе, В. Шевич, привносят в тек-
стовое поле своих воспоминаний откровенно апокалиптические зарисовки и выводы. 
Рефреном звучит тема «потерянности», «проклятости» и «смерти». 


Необходимо отметить, что анализ воспоминаний гвардейских офицеров пе-
риода Великой войны показывает их крайнюю неоднородность в оценках характера 
войны и в разнице реакций офицерства на сами боевые действия. Уже к концу 1914 г. 
«бравада» и «патриотический угар» первых недель войны (в качестве примера:  
Г. Бенуа следующим образом описывал психологическое состояние своего полка пе-
ред отправкой на фронт: «офицеры хорохорились, весело кричали, что, мол, война 
через 6 месяцев кончится, и они вернутся с победой»7. Великий князь Андрей Влади-
мирович писал о том, что части русской армии восприняли войну «с большим подъ-
емом, но без лишнего хвастовства»8) сменяются шоком, страхом, а затем апатией.  
Г. Гоштовт замечает, что до Каушена мы относились к войне как к «безобидному 
спорту»9. Под Каушеном кавалергарды и конногвардейцы потеряли убитыми и ране-
ными 14 офицеров и 438 солдат. «После же боя под Каушеном, – пишет Г. Гоштовт, – 
с его многочисленными жертвами, наступил перелом – более серьезное и вдумчивое 
отношение»10. 


На возросший пессимизм и апатию, прослеживающуюся на всем отрезке опи-
саний войны «послекаушенского периода» (даже спустя несколько лет после ее 
окончания в эмиграции), повлиял ряд факторов. Речь идет о «психологическом кон-
тексте» мемуаристики – она позволяет определить «текст поступка» гвардейского 
офицера периода Великой войны. Укажем важнейшие параметры: 


а) возрастной параметр; 
б) конфессиональный – национальный фактор; 
в) фактор происхождения (т. н. аристократический параметр); 
г) непонимание целей войны вследствие аполитичности и аристократичности; 
д) слепое доверие «отцам-командирам» и последовавшее вслед за этим раз-


очарование в высшем командном составе гвардии и империи; 
е) слабая подготовленность к реальной войне, порождающая экзистенциаль-


ное чувство уязвимости и беспомощности. 
Возрастной параметр. К началу войны офицерский корпус «тяжелой кава-


лерии» претерпел ряд существенных изменений, в первую очередь, стремительное 
«омоложение». Так, группа гвардейской молодежи в возрасте 19-24 лет в л.-гв. Кава-
лергардском полку составляла 26 чел., т.е. 50,9% от общего числа офицеров полка. 
Если к ним добавить группу офицеров в возрасте от 25 до 29 лет – 12 чел., они соста-
вят 74%11. В Конной гвардии ситуация была не лучше. К началу войны полк имел 
значительный некомплект – в его рядах находилось всего 27 человек (к началу ХХ в. 
был сверхкомплект – 31 чел.: общее число 62 чел. – штатное расписание кирасирско-


                                                
7 Бенуа Г. Сорок три года в разлуке // Простор. 1967. № 10. С. 75. 
8 Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова (1914-1917). М., 2008. С. 50. 
9 Гоштофт Г.А. Дневник кавалерийского офицера. СПб., 1914. С. 120. 
10 Там же. С. 121. 
11 РГВИА. Ф. 3545. Оп. 1. Д. 408. 
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го полка 31 чел.) Из них в возрастном отрезке 19-24 года насчитывалось 5 человек, 
т.е. 18%; в возрастном отрезке 25-29 лет – 11 чел. В совокупности данная группа со-
ставляла 59%12. 


Схожей была ситуация и во второй кирасирской бригаде – в л.-гв. Кирасир-
ском Ея И.В. полку эта группа составляла 74%. В л.-гв. Кирасирском Его И.В. она бы-
ла 61%, что в общем ситуации не меняло13. Средний возраст офицера «тяжелой» ки-
расирской дивизии к началу Первой мировой войны равнялся 26-27 годам, при этом 
3/4 офицеров вообще не имело опыта боевых действий. Генерал А.И. Спиридович 
отмечал: «Гвардия находилась в прекрасном состоянии для мирного парадного вре-
мени, но не для войны».14 Отсюда проистекают колоссальные потери первых месяцев 
войны, рождающие пессимизм. Примечательно, что процент потерь у кавалергардов 
и семеновцев к началу 1915 г. был одинаков – по 37% убитых и раненых15. 


Конфессиональный – национальный фактор. На первом этапе войны сложи-
лась парадоксальная ситуация: отдельные гвардейские полки были укомплектованы 
более чем на тридцать процентов офицерами-немцами, в том числе и немцами-
протестантами. В Конной гвардии средний показатель приближался к отметке в 
13%16, в л.-гв. Кирасирском Ея И.В. превышал 16% (6 офицеров лютеранского и еван-
гелическо-лютеранского вероисповедания)17. В полку так же был один офицер-
католик – Н.Н.Абаканович18. Значительный процент немцев-протестантов был из 
Ост-Зеи. Следует отметить, что в 1880 г. был издан указ, ограничивающий поступле-
ние немцев, выходцев из Германии и Пруссии, на русскую военную службу в качестве 
офицеров. В данном случае не учитывается параметр так называемых «русифициро-
ванных немцев». Речь идет о немцах второго и третьего поколения на русской служ-
бе, принявших православие. В качестве примера можно привести статистику л.-гв. 
Кирасирского Ея И.В. полка – с 1903 по 1914 гг. через полк прошло 14 офицеров пра-
вославного вероисповедания, имеющих выявленные немецкие корни.19 Вопрос о том, 
насколько они были уже «не немцами» и еще «не русскими» весьма сложен. Как по-
казывает практика, значительная часть из них воспринимала себя немцами на рус-
ской службе. Причем служили они царю («Престолу»), а не России, и в этом боль-
шинство из них откровенно признавалось. 


Заслуживает внимания следующий немного курьезный случай, произошед-
ший в Восточной Пруссии: в начале августа 1914 г. л.-гв. Конный полк остановился на 
ночлег в деревне Ингладен, часть офицеров полка поселили на крайнем хуторе у двух 
«молоденьких немочек». Эти «немочки», будучи чрезвычайно любезными, во всем 
стремились угодить офицерам полка. Тогда полковник фон-Валь, желая ответить 
любезностью на любезность, как и подобает гвардейцу, решил представить им всех 
собравшихся офицеров. Далее полковник Козлянинов вспоминает20: «Полковник 
фон Валь…, полковник Гартман, граф Бенкендорф, барон Вольф, барон Багге, барон 
Унгерн-Штернберг, фон-Рентельн, барон Врангель, фон Струве, Галл, барон Торнау». 
Удивленные немочки, слыша все немецкие фамилии, воскликнули: «Aber sie sind 
nicht echte Russen!»21 


                                                
12 Там же. Ф. 3543. Оп. 1. Д. 3152. 
13 Там же. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 139. 
14 Спиридович А.И. Великая война и февральская революция (1914-1917). Мемуары. Минск, 


2004. С. 338. 
15 Общую статистику потерь 1914 г. см.: Зайцов А. Семеновцы в 1914 г. Париж, 1936; Звегинцов 


В.Н. Кавалергарды в Великой и Гражданской войне. Т. 1, 2. Париж, 1936. 
16 РГВИА. Ф. 3543. Оп. 1. Д. 3152. 
17 Там же. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 139. Л. 19. 
18 Там же. Ф. 3543. Оп. 1. Д. 128. Л. 16. 
19 Там же. Оп. 1. Д. 126, 128, 139. 
20 Белосельский-Белозерский С.С., кн. История лб.-гв. Конного полка. Т. 3. Париж, 1964. С. 124. 
21 Но они же не настоящие русские (нем.). 
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Так как в большинстве престижных гвардейских полков значительный про-
цент составляли немцы, то им приходилось воевать против соотечественников, в том 
числе против родственников (например, фамилиям Унгернов или Мантейфелей). 
Офицер л.-гв. Семеновского полка Павел Шостаковский отмечал: «В полку 17 немец-
ких баронов, родственники которых служили в прусской гвардии»22. После начав-
шейся германофобии, получившей юридическую базу уже в сентябре 1914 г. (напри-
мер, московская городская управа приняла 9 сентября постановление о прекращении 
приема подданных воюющих с Россией государств на работу в органы управления23, 
что тут же было перенесено на «православных немцев»), происходит стремительное 
вымывание «немецкого» элемента, в том числе и из гвардейских частей. Большая 
часть «немцев»-конногвардейцев предвоенного призыва успешно пережила войну и 
оказалось за границей в европейских армиях, в том числе и армии нацисткой Герма-
нии – бароны Г.К. Багге-аф-Боо и Г.Г. Кнорринг. 


Фактор происхождения (так называемый аристократический параметр). 
После гибели ряда представителей высшей аристократии в первых сражениях войны 
начался ее «принудительный отток» из действующих гвардейских частей. Князья, 
графы, бароны, сыновей которых в 1914 г. в Кавалергардском полку было 31%24, в 
Конном – 37,5%25, в л.-гв. Кирасирском Ея И.В. – 14%26 (не являлись в этом плане ис-
ключением и полки 2-ой гвардейской кавалерийской дивизии – в первую очередь л.-
гв. Гусарский Его Величества и л.-гв. Уланский Ея И. Величества) стремились уда-
лить своих чад с поля боя, и это удавалось им вполне успешно. На имя императора 
пошли прошения о приостановлении использования императорской гвардии, осо-
бенно «старой гвардии» и, в первую очередь, гвардейской кавалерии в боевых дейст-
виях, так как «идет прямое истребление цвета русского офицерства»27. Вследствие 
этого значительное число «довоенных офицеров», особенно титулованных, перево-
дится в тыл, а гвардия оказывается в резерве Главного Командования. 


Процесс подхлестнули два чрезвычайных случая, произошедшие с «самыми 
любимыми» великими князьями, служившими в л.-гв. Конном и л.-гв. Гусарском Его 
В. полках. Великий князь Дмитрий Павлович в первые недели войны был «легко 
контужен артиллерийским снарядом и под ним убили лошадь», а князь император-
ской крови Олег Константинович – корнет л.-гв. Гусарского полка, скончался в г. 
Вильно 27.IX.1914 г.28, что вызвало настоящий шок в царской семье. Ситуация усугуб-
лялась еще и тем, что он скончался на руках у отца и матери. Великий князь Констан-
тин Константинович лично приколол Георгиевский крест к его рубашке29. 


Процесс оттока стал необратим после поражения Наревской армии генерала 
от кавалерии А.В. Самсонова в районе Танненберга, за которым последовало отступ-
ление 1-ой армии генерала П.-Г. К. фон Ренненкампфа из Восточной Пруссии. После 
этого интерес к войне пропал. В большинстве мемуаров последующие события 1915-
1917 гг. отображаются весьма схематично. «Гвардейская молодежь» военного време-
ни в своих воспоминаниях почти сразу же переключается на события Гражданской 
войны (в качестве примера можно привести воспоминания кирасира барона Розен-
шильда-Паулина). Война исчезает из описаний, и начинаются картинки тыловой или 
заграничной жизни. 


                                                
22 Шостаковский П.П. Путь к правде. Минск, 1960. С. 47. 
23 Гатагова Л. Хроника бесчинств. Немецкие погромы в Москве в 1915 г. // Родина. 2002. 


№10. С. 19. 
24 РГВИА Ф. 3545. Оп. 1. Д. 408. 
25 Там же. Ф. 3543. Оп. 1. Д. 3152.  
26 Там же. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 139. 
27 Спиридович А.И. Великая война и февральская революция (1914-1917). Мемуары. Минск, 


2004. С. 338. 
28 Гавриил Константинович, вел. кн. В мраморном дворце: Из хроники семьи. СПб. – Дюссель-


дорф, 1993. С. 190. 
29 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 660. Оп. 1. Д. 65. Л. 33-34. 
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Примечательно, что в сентябре 1915 г. во время Свенцянского прорыва на уча-
стке фронта Клявны-Шешоли, когда началось наступление дивизии генерала Бекма-
на, генерал-майор Е.К. Арсеньев30 увел 2-ю бригаду 1-ой гвардейской кавалерийской 
из-под Скемян без боя. Вслед за Арсеньевым ушел весь конный отряд генерал-
лейтенанта Н.Н. Казнакова31, оголив фронт протяженностью около сорока верст.  
С началом боевых действий генерал Н.Н. Казнаков еще трижды, как отмечалось в 
донесениях, «утрачивал контакт с противником». Естественно о событиях такого ро-
да писать не принято. Резонен вопрос – опасались ли указанные генералы «Высо-
чайшего разноса»? Позднее такой «разнос» за Стоход получил генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант В.М. Безобразов. Примечателен тот факт, что «угробив» в очеред-
ной раз гвардейскую пехоту, генерал умудрился «спасти» кавалерию, а скорее побо-
ялся ее тронуть. 


В этом плане весьма показательны воспоминания другого, правда, косвенного  
участника указанных событий – генерала от кавалерии А.А. Брусилова: «Сам коман-
дующий Особой армией генерал-адъютант Безобразов был человек честный, твер-
дый, но ума ограниченного и невероятно упрямый. Его начальник штаба, граф  
К.Н. Игнатьев, штабной службы совершенно не знал, о службе Генерального Штаба 
понятия не имел, хотя в свое время окончил академию Генерального штаба с отличи-
ем... Командир 1-го гвардейского корпуса великий князь Павел Александрович был 
благородный человек, лично, безусловно, храбрый, но в военном деле решительно 
ничего не понимал. Командир 2-го гвардейского корпуса Раух, человек умный и 
знающий, обладал одним громадным для воина недостатком: его нервы не выносили 
выстрелов..., он терял присутствие духа и лишался возможности распоряжаться»32. 
Таким образом, А. Брусилов указывает на очевидное вырождение командования 
Гвардейского Корпуса и выражает точку зрения, что императорская гвардия является 
очевидным анахронизмом. 


Непонимание целей войны вследствие аполитичности и аристократично-
сти. В ходе боев был выбит значительный процент «довоенного кадрового офицер-
ства» – качественно иной материал, чем офицеры «военного времени». Определения 
этих групп радикально противоположны: одни – «аполитичные служаки» и другие – 
«интеллигенты-патриоты». В первом случае аристократ, для которого его Родина – 
его служба, во втором – человек с ярко выраженными политическим убеждениями – 
от право-монархических до революционно-демократических. Даже в 1917 г. «неко-
ренной гвардеец» преображенец С.В. Милицин отмечал за своими сослуживцами и 
подчиненными эту самую аполитичность: «К политическим вопросам равнодушны. 
Мало их трогают вопросы о судьбе родины»33. Сам характер войны многими гвардей-
цами оказался не понятым. Вследствие чего возникло ощущение ее бессмысленно-
сти, что четко прослеживается в большинстве воспоминаний. 


Слабая подготовленность к реальной войне, порождающая экзистенци-
альное чувство уязвимости и беспомощности, а также слепое доверие «отцам-
командирам» и последовавшее вслед за этим разочарование в высшем команд-
ном составе империи. При общей сравнительно высокой оценке подготовленно-
сти российской кавалерии к войне уровень готовности «тяжелой кавалерии» рас-
ценивался как низкий. Это было связано с рутинными способами подготовки пол-
ков, дислоцирующихся в столице (л.-гв. Кавалергардский и л.-гв. Конный полки), 
к ведению боевых действий (отсутствовала возможность полевых занятий; значи-
тельную часть времени съедали многочисленные караулы и т.д.). Временное по-
явление в гвардии «прогрессивных» генералов, подобных П.А. Лечицкому,  
И.И. Мрозовскому или А.А. Брусилову, общую ситуацию исправить не могло. В 


                                                
30 РГВИА. Ф. 3549. Оп. 1. Д. 197. Л. 19. 
31 Панчулидзев С. Сборник биографий кавалергардов. 1826-1908. СПб., 1908. С. 299. 
32 Брусилов А.А. Мои воспоминания: Воспоминания. Мемуары. Минск, 2002. С. 246-247. 
33Милицын С.В. Из моей тетради (Последние дни Преображенского полка) // Архив русской ре-


волюции, издаваемый Г.В. Гессеном. Т. 2. М., 1991. С. 214. 
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боевые действия «тяжелая кавалерийская дивизия», ведомая Ханом Нахичеван-
ским, ввязалась по всем правилам «дудергофской тактики»: опять «в лоб» и опять 
«большой кровью». 


Как уже отмечалось, после поражения в Восточной Пруссии начался созна-
тельный отток части офицеров из «обескровленной» гвардейской кавалерии (как пи-
сало большинство офицеров – «измучены», «истощены», «обескровлены», «грудь 
сжимает боль и тоска», «катастрофичная убыль конского состава», «сильно истощен 
конский состав», «невосполнимые потери офицеров» и т.д.). Примечательно, что в 
мемуарной литературе гибель офицеров и падеж конского состава, тоже «аристокра-
тического происхождения», описывается в однопорядковых эпитетах34. «Тяжелая ка-
валерия» терпела потери первых месяцев войны наравне со всей остальной армией: 
«…офицеры несли более кровавую жертву, чем солдаты, и в то же время гораздо 
труднее сдавались в плен»35. 


Качество «не сдаваться ни при каких обстоятельствах» продемонстрировали 
многие офицеры от генерала до рядового. Так, о выходце из л.-гв. Павловского полка 
генерал-адъютант Дмитрии Георгиевиче Щербачеве (командире «сводного отряда» в 
период первой русской революции) писали: «В 1917 году его ставка была в Яссах, аре-
стовать его был направлен комиссар Рошель с 24 матросами. Щербачев заявил, что 
большевики изменники Родины, Рошель выхватил револьвер и дважды выстрелил, 
но промахнулся. Щербачев ударил его стеком по лицу и разоружил...»36. Определен-
ное влияние на высокую жертвенность оказывали и «чисто гвардейские» психологи-
ческие установки. В большинстве мемуаров обыгрывалась формула: «Мы должны в 
случае необходимости возможно дороже продать свою жизнь и никому не отдать 
свою честь»37. Значительные потери привели к тому, что боеспособность гвардейских 
полков, участвовавших в боях первых месяцев войны, была фактически сведена к ну-
лю. Как вспоминал князь Белосельский-Белозерский, к октябрю 1914 года 
«...боеспособность 1-ой бригады к данному моменту сводилась почти к нулю... Одних 
раненных в Кавалергардском и Конном полках было 150 – 200 человек»38. 


Резюмируя общее содержание гвардейской мемуаристики, необходимо отме-
тить тот факт, что практически все престижные гвардейские полки продемонстриро-
вали на поле боя образцы невероятной самоотверженности и мужества. Очевидным 
становится то, что войну гвардейский офицер понимал как дело своей чести или бес-
честия, не считаясь с эмоционально-психологическим фактором. Успех расценивался 
как достойно выполненный долг, поражение – как бесчестие. Независимо от того, 
как понималась служба – была ли она призваньем или решались чисто карьерист-
ские установки, гвардейский офицер был «полностью погружен» в культурно обу-
словленное, традиционно скомпонованное идеалистическое пространство его катего-
рических императивов, определяющих его ментальность и формирующих знаковый 
код его поведения. Данная ситуация была в значительной степени обусловлена тра-
диционно-ритуальным характером основания формирования микрокультурной (суб-
культурной) среды как отдельно взятого полка, так и всего гвардейского корпуса. Та-
ким образом, понятие «офицерской чести» воспринималось большинством гвардей-
ских офицеров крайне обостренно39. 


В качестве ремарки следует отметить, что полная самоотдача гвардии в Пер-
вой мировой войне, как это ни парадоксально, сослужила России крайне негативную 
службу. Значительные потери офицерского состава, формируемого из потомственно-


                                                
34 Потери конского состава под Каушеном составили 54 лошади. К середине октября 1914 г. 


только Конная гвардия лишилась 25 % лошадей. 
35 Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне // Военно-Исторический журнал. 


1993. №2. С. 54, 65; № 4. С. 27. 
36 ГАРФ. Ф. 5853. Оп. 1. Д. 48. М/ф. 3. Л. 149. 
37 Лампе А.А., фон. Путь верных. Париж, 1960. С. 250. 
38 Белосельский-Белозерский С.С., кн. История лб.-гв. Конного полка. Т. 3. Париж, 1964. С. 162. 
39 Гоштофт Г. Дневник кавалерийского офицера. СПб., 1914. С. 18-19. 
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го дворянства, дисквалификация офицерского корпуса на фоне разрыва традицион-
ных связей из-за разрушения преемственности поколений в силу колоссальной рота-
ции личного состава в условиях войны, наконец, начавшееся с 1916 г. «разбавление» 
офицерского корпуса за счет крайне политизированной интеллигенции привели к 
деградации гвардейского корпуса, чем не преминули воспользоваться силы выкри-
сталлизовавшейся к 1916 г. тайной оппозиции, смыкающейся с группой офицеров 
Генерального Штаба. Потерявшая свои былые ориентиры гвардия, вдобавок ко всему 
еще и оторванная от императора, оказалась не в состоянии предотвратить долго вы-
зревавшую, но все-таки неожиданно возникшую катастрофу, что, в сущности, по-
влекло за собой крушение всего «старого мира». 
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В статье рассмотрены понятие фронтовой повседневности и ее со-
ставляющие. Показаны проблемы, возникавшие в годы Первой миро-
вой войны, с боевым снабжением, жильем, обеспечением продуктами 
питания, обмундированием, медицинским обслуживанием у казаков-
кубанцев и пути их решения самими воинами и командованием. Обо-
значена важная роль командиров и священников в организации повсе-
дневной боевой жизни казаков-кубанцев. 
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В конце ХХ века российские историки обратились к новой проблематике в 
своих исследованиях. В центр внимания был поставлен человек с его потребностями, 
желаниями, чувствами. Поэтому вполне понятно обращение к теме повседневной 
жизни, изучение быта, нравов, различных народов и социальных групп1. Повседнев-
ный, обыденный мир – это мир прагматический. Он состоит из очень разных элемен-
тов: дом, одежда, мода, пища, деньги, рождение и воспитания детей, формы брака и 
семьи, роль женщины в обществе, представления о болезни, жизни и смерти. Повсе-
дневная жизнь формирует менталитет нации, а нация определяет судьбу страны. По-
вседневность неотделима от экономических, социально-политических и идеологиче-
ских процессов2. Особую тему для изучения составляет фронтовая повседневность. 
Любая война имеет две стороны: напряжение боя, опасность и повседневность быта. 
Они тесно связаны между собой, так как опасность, как правило, сопровождает воен-
ный быт, а быт не отделим от действий человека во время боя. В понятие фронтовой 
повседневности входит выполнение воинами своих служебных обязанностей, напри-
мер, несение караульной службы, забота о личном оружии, участие в военных сраже-
ниях. Важными являются боевое снабжение, жилье, обеспечение продуктами пита-
ния, обмундированием, медицинское обслуживание, денежное довольствие3. 


Кубанские казаки были военно-служилым сословием. Имея ряд льгот, зе-
мельный надел, они обязаны были нести военную службу, являясь в полк со своим 
конем и в полном обмундировании. Однако, как считают историки, экономические 
мобилизационные возможности кубанцев к началу XX века были исчерпаны. Доход-
ность земли не всем позволяла потратить более 160 руб. на обмундирование и около 
140 руб. на боевого коня. Ощущались недостатки в обмундировании, ухудшился кон-
ный парк4. Как свидетельствуют различного рода источники, командование и само 
Кубанское казачье войско заботились о создании нормальной повседневной жизни 
для казаков в период службы. Каждый полк получал от интендантства белье, перчат-
ки, валенки, принадлежности к обозу и тому подобное. Имелись в полках и свои мас-
терские. Так в 1-м Таманском полку Кубанского казачьего войска числилось 3 слеса-
ря, 1 кузнец, 2 седельника, 3 плотника, 1 портной. Эти мастера всегда могли отремон-
тировать сбрую, седла и другую амуницию. Кроме того, из полковой кассы выделя-


                                                
1 Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности. М., 1987; Насонова Л.И. Обыденное 


сознание как социокультурный феномен. М., 1997. 
2 Аникеев А.А. Мир и структура повседневности // Проблемы повседневности в истории: образ 


жизни, сознание и методология изучения. Ставрополь, 2001. С. 47. 
3 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М., 1999. С.75 
4 Ивченко И.В., Малукало А.Н. Мобилизационные возможности кубанского казачества в конце 


XIX – начале XX в. // Россия в войнах XX века. Краснодар, 2003. С. 8. 
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лись деньги на нужды нижних чинов. В отчете командира 1-го Полтавского полка 
полковника Белого от 4 февраля 1916 года указано, что с начала войны было истра-
чено 24291 руб. для смены износившегося обмундирования у казаков5. 


Вот как описывает встречу с 1-м Хоперским полком в мае 1915 г. у города Ван 
Федор Елисеев, бывший сотник 1-го Кавказского полка: «Мы сели в седла, зная, что 
это показались хоперцы. Вот и они... Впереди – маленький сухонький изящный ко-
мандир полка полковник Потто. Рядом с ним его помощник и ветеран полка, такой 
же сухонький и маленький, как и Потто, войсковой старшина Ларионов. Оба в серых 
черкесках и черных бешметах. Они – словно братья-близнецы. За ними – полковой 
штандарт, хор трубачей, ординарцы. Дальше – шесть сотен полка в длинной колонне 
по три. Все казаки в однообразных черных небольших папахах безо всякого «залома» 
их. Все – в защитного цвета гимнастерках, которых наша бригада не имеет. Очень 
многие украшены Георгиевскими крестами. У казаков резко замечен острый взгляд, 
воинская подтянутость, хорошо пригнанный вьюк, правильное держание дистанции 
в строю. С глубокой посадкой в седле на поджарых горных кабардинцах, просящих 
повода, и отшлифованные кавалерийской чопорностью той дивизии, в состав кото-
рой 1-й Хоперский полк входит»6. Несмотря на боевые действия, многодневные пере-
ходы казаки внимательно следили за своим внешним видом. 


Необходимую заботу проявляло начальство о здоровье подчиненных. В каж-
дом полку были фельдшеры и ветеринары. Например, 10 фельдшеров 1-го Таманско-
го полка смотрели за состоянием здоровья казаков и офицеров, оказывали первую 
помощь, проверяли санитарное состояние помещения. В случае крайней необходи-
мости больных и раненых отправляли долечиваться на Кубань. В полку было 6 вете-
ринаров, которые постоянно проводили проверки и лечили казачьих лошадей7. 


В первое время после начала войны ситуация кардинально не изменилась. Но 
по мере нарастания трудностей в стране, в казачьих войсках также появились про-
блемы. Особенно остро стоял вопрос снабжения продовольствием в районе боевых 
действий. Большинство кубанских полков воевало на турецком фронте. Гористая ме-
стность, отсутствие дорог, климатические особенности тяжело сказывались на казаках. 
Изматывали бесконечные переходы через перевалы, переправы через горные потоки. 
В период обороны крепости Сарыкамыш с 9 декабря 1914 г. по 4 января 1915 г. армия 
воевала в горной местности в условиях зимы. Крутые узкие дороги все время засыпа-
ло глубоким снегом. Колонны казаков двигались по пояс в снегу. Временами из-за 
густого тумана можно было видеть лишь на двадцать метров. В самой крепости было 
сосредоточено 2500 раненых и обмороженных и свыше 3 тыс. пленных, которых не-
возможно было никуда вывезти. Несколько дней обозы с продовольствием не могли 
пробиться в Сарыкамыш из крепости Карс, где находились магазины и пекарни. Су-
точная норма с 18 декабря была уменьшена до 400 г хлеба или сухарей и 80 г мяса.  
А отряд казаков под командованием Н.Н. Баратова несколько дней вообще был без 
хлеба и горячей пищи. Но, несмотря на эти жесткие природные условия, русские вой-
ска удержали Сарыкамыш и взяли Бардусский перевал8. 


Унтер-офицер Николай Свидин, прибывший осенью 1916 г. на Кавказский 
фронт в 22-й пластунский батальон, в своих воспоминаниях писал, что особенно тяже-
ло было раненым, когда их отправляли в госпиталь. Все грузы укладывались на спины 
ослов, хлеб настолько пропитывался запахом пота животных, что есть его было прак-
тически невозможно. На горах не было никакой растительности, негде было взять 
дров, чтобы разжечь костер, обогреться. Когда наступили холода, в палатках стало со-
всем неуютно. По ночам изголодавшиеся шакалы подбирались близко к жилью9. 


                                                
5 Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф. 2007. Оп. 1. Д. 49. 


Л. 66; Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 397. Оп. 1 Д. 9492. Л. 3об. 
6 Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте. М., 2001. С. 115. 
7 Корсун Н.Г. Сарыкамышская операция на Кавказском фронте 1914–1915 гг. М., 1937. С. 61, 83, 91, 99. 
8 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 49. Л. 67. 
9 Свидин Н. Тайна казачьего офицера. Краснодар, 2002. С. 11. 
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Командование возлагало на казаков особые надежды, видя в них не только 
защитников Родины, но и престола. Казакам, в отличие от армейских частей стали 
платить ремонтные деньги, выдавать денежные и натуральные пособия для возме-
щения испорченных предметов снаряжения. В 1916 г. казакам предоставили право 
внеочередного провоза грузов по железной дороге. Даже когда вся русская армия го-
лодала, большинство казачьих частей были добротно обмундированы, вооружены, 
имели хорошее питание. Показателен пример 1-й Кубанской казачьей дивизии. По-
сле боев весны 1917 г. она представляла собой жалкое зрелище: казаки были оборва-
ны, много было босых, они голодали, лошади отощали. Командующий армией при-
казал вне очереди отпустить со склада одежду и обувь, улучшить довольствие. Кубан-
ское войско прислало пополнение. 


В мае 1917 г., после проверки состояния Таманского и Кавказского полков ко-
миссия отметила: «Помещения казаков просторны, содержатся в блестящем порядке. 
Оружие смазано, вычищено, хранится бережно… Вид казаков не желает ничего луч-
шего… Пища прекрасная…». Секретным приказом в 5-ой Кавказской дивизии пред-
писывалось « …учитывать особые обстоятельства текущего момента… немедленно 
удовлетворять казаков»10. Не случайно в годы войны казаков продолжали использо-
вать для подавления выступлений населения и солдатских частей. 


Особое внимание полковые и сотенные командиры уделяли организации сво-
бодного времени в перерывах между боями. Офицеры вели с казаками беседы об ис-
тории и боевых традициях войска, о международном положении, об Учредительном 
собрании, Советах. Генерал П.Н. Краснов позднее вспоминал, что в феврале 1917 г. 
кубанских казаков больше всего интересовали вопросы «данного политического мо-
мента» и, конечно, земля. Он разговаривал с ними о программах политических пар-
тий, излагал историю казачества и значение казаков для России, говорил о патрио-
тизме, о победе11. Ф. Елисеев, будучи в эмиграции вспоминал, что в полках часто уст-
раивали конные состязания, соревнования по рубке, победителям вручались награды. 
Так было, например, 5 октября 1916 г., в день войскового праздника Кубанского ка-
зачьего войска, когда полк отвели на отдых под Карсом. «За селом, на мягком поле – 
широкий плац для состязаний. На нем наряду с офицерами до сотни урядников, 
сплошь георгиевских кавалеров, и сотни казаков. Дамские шляпки офицерских жен, 
накрахмаленные косынки дорогих и милых наших казачек. Все это приятно волнова-
ло джигитов. И полковая призовая джигитовка в этот день пронеслась, промелькнула 
перед тысячной толпой казаков незабываемой удалью, которую ничем, никогда и ни-
где нельзя остановить и... забыть». В качестве призов были вручены офицерская 
шашка, серебряные часы с цепочкой. А весной 1917 г., когда полк с Турецкого фронта 
был переброшен в Финляндию, нескольких казаков послали за зерном на Кубань, 
чтобы испечь на Пасху свежий хлеб12. 


Во время переходов, в короткие минуты отдыха казаки находили возможность 
петь. «Пятая сотня 1-го Черноморского полка «весело ужинает» со своим команди-
ром есаулом Левандовским. С запорожскими усами, в добротной черкеске и при ору-
жии, сидя на бурках среди своих офицеров, отличным баритоном он запевает песни, 
и сотенный хор казаков дружно подхватывает их, словно перекликаясь с ним, со сво-
им командиром. Поют казаки отлично и весело, будто и нет войны»13. 


Как только предоставлялась возможность, казаков отправляли в отпуск на ро-
дину. Они возвращались оттуда с вестями о родных и близких, привозили многочис-
ленные подарки, продуктовые посылки, что значительно улучшало настроение каза-
ков. Жены также могли приезжать к мужьям, когда полк отводили на отдых, но в ар-
мейских частях это не допускалось. Казак Таманского отдела, писарь М.В. Губа вспо-


                                                
10 РГВИА. Ф. 5169. Оп. 1. Д. 29. Л. 20. 
11 Краснов П.Н. В первой Кубанской казачьей дивизии // Архив русской революции. М., 1991. 


Т.1. С. 101. 
12 Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте. М., 2001. С. 251. 
13 Там же. С. 40. 
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минал, что когда в декабре 1915 г. они стояли в Орше, он вызвал из дома жену. По ве-
черам он катал ее на санях по степи, покрытой толстым слоем твердого снега14. 


Особенностью военной подготовки казаков было то, что каждый еще находясь 
в станице, обучался военному делу. Станичный атаман назначал опытного казака, 
отличившегося в боях, который и занимался с молодежью джигитовкой, стрельбой, 
организовывал конные состязания. Все казаки обязательно проходили лагерные сбо-
ры в своих отделах. Приходя на службу в полк, новобранцы продолжали обучаться 
военной науке. Формировались специальные полковые учебные команды. Казаки ос-
ваивали различные предметы: чтение и письмо, устав строевой службы, дисципли-
нарный устав, устройство войска, чтение топографической карты и другое. В течение 
30 дней проходило практическое обучение на местности. Например, в 1-м Таманском 
полку, стоявшем в селении Каши близ Асхабада (совр. Ашхабад), такая команда со-
стояла из 32 казаков, 2 урядников, 2 офицеров и кузнеца. Одним из предметов было 
сбережение здоровья, где казаков учили конкретным приемам выживания в услови-
ях боя. Даже во время Первой мировой войны обучение пришедшего в полк попол-
нения продолжалось15. 


Правда, уже на втором этапе войны в апреле 1915 – июне 1916 г., казачьи офи-
церы пытались настоять на необходимости все свободное время тратить на практиче-
скую боевую подготовку рядового казачества. Они считали, что нельзя руководить 
боем, сидя в окопе и предпочитали ходить в атаку лично вместе со своими казаками. 
Однако, армейское начальство требовало по-прежнему обучать теории. Молодое по-
полнение, поступавшее с Кубани на фронт в конце войны, как отмечали современни-
ки, было подготовлено значительно хуже16. 


Огромное значение для хода боевых действий имеет не только военная, но и 
психологическая подготовка воинов. Будучи военно-служилым сословием, казаки 
имели собственные ценностные ориентации, что определяло их поведение в мирное 
время и на войне. Наиболее важными среди них были чувство коллективизма, взаи-
мопомощи, ответственности за свой полк, станицу. Казаки дорожили своим званием, 
потому что с ним были связаны память о блестящем боевом прошлом, о мужестве и 
героизме дедов и отцов в борьбе за независимость своей Родины, православную веру 
и батюшку-царя. Отвага, смелость, ловкость занимали высокое положение в системе 
традиционных ценностей кубанских казаков. В отличие от основной крестьянской 
армейской массы, для которой война осталась чужой и непонятной, казаки шли вы-
полнять свой долг. 


В первый же день войны 19 июля 1914 г., когда Кубань провожала на фронт 
первых воинов – казаков 2-го Кубанского и 2-го Полтавского полков, с напутствен-
ной речью к уезжающим на фронт обратился наказной атаман Кубанского казачьего 
войска М.П. Бабыч. «Вспомните ваших славных предков, сложивших головы за веру, 
царя и Русь Святую под Севастополем и на Шипке, – сказал он, – докажите, что вы 
достойные потомки, да будут батальоны святыми, а старые знамена путеводительной 
звездой к так привычной казакам новой боевой славе»17. С подобными словами об-
ращались к казакам командиры, священники вели с нижними чинами простую, за-
душевную беседу «о вере и жизни христианской», обращаясь не только к уму, но и к 
сердцу казака. В полках проводились молебны. 


Боевой дух казаков всегда поддерживал личный пример священников и ко-
мандиров. Необходимо отметить, что в казачьих частях существовала практика при-
командирования строевых офицеров к отделам. С одной стороны, это помогало нала-
дить контроль, с другой стороны – оказывало практическую помощь, так как с нача-


                                                
14 Губа М.В. Страницы моей жизни на память моим сыновьям // Родная Кубань. № 3. 1999. С. 83. 
15 ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 8998. Л. 307. 
16 Горожанина М.Ю. Кубанские казаки в Первой мировой войне: к постановке проблемы.// Рос-


сия в войнах XX века. Краснодар, 2003. С. 24. 
17 Матвеев В. Слово о кубанском казачестве // Из истории православной церкви на Кубани. 


Краснодар, 1995. С. 142. 
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лом мобилизации офицер сразу вливался в свою формирующуюся часть. Он быстрее 
знакомился со своими подчиненными, более ответственно подходил к решению по-
ставленной задачи. Казачьи офицеры всегда ходили в атаку со своими сотнями. Так 
19 октября 1914 г., с началом войны с Турцией, 1-й Кубанский казачий полк перешел 
турецкую границу. Есаул Дмитрий Репников был послан с сотней на разведку. Увидев 
турецкую пехоту, он построил казаков в лаву и лично атаковал роту противника, 
часть турок была уничтожена, часть рассеяна. Несмотря на полученные раны, Репни-
ков продолжал руководить боем18. 


Священники, находившиеся на службе со своими полками в разных частях 
страны, вместе с ними попали на фронт. В Закаспийской области на границе нес 
службу 1-й Кавказский полк, где священником был отец Константин Образцов. Со-
служивцы описывали его как невысокого, сутуловатого человека с рыженькой косич-
кой на затылке. Но он обладал большими внутренними достоинствами: глубоким 
чувством справедливости, доброй и чистой душой, любовью к родине. Константин 
Образцов был неразлучен с казаками, делил с ними тяготы военного быта, участво-
вал во всех боевых операциях. Как позднее вспоминал Ф. Елисеев, отец Константин 
жил один в своей палатке, в пасмурные долгие нудные вечера, без всякого освеще-
ния, съежившись «комочком» от холода, неустанно молился за казаков. Он тащился 
в хвосте колонны верхом на своей захудалой клячёнке Дизе, доставшейся ему под се-
лением Диза, у истоков библейской реки Евфрат в Баязетской долине, где осенью 
1914 г. долго стоял полк. В письме домой писал: «Во время наших переходов и сраже-
ний в моей душе живет несмолкаемая молитва за... моих духовных детей, которых 
тесно окружает опасность»19. Находясь вдали от Родины на Турецком фронте, отец 
Константин написал стихи, которые стали официальным гимном Кубанского края. 


В 1914 г. добровольцами в армию и флот для исполнения их пастырских обя-
занностей отпустили 15 священников. Многие из ушедших на фронт проявили себя 
настоящими героями на поле брани. Отец Иоанн Ястребов был священником стани-
цы Полтавской. Призванный по мобилизации, был зачислен в 10-й Кубанский пла-
стунский батальон. На Западном фронте в 1915 г. он перевязывал принесенных с поля 
боя раненых казаков, оказывал помощь прямо в окопах. Отец Иоанн был награжден 
орденом Святой Анны 3 степени с мечами и бантом. 15 июня 1916 г. уже на Кавказском 
фронте, когда пластуны сдерживали натиск огромных турецких сил, в бою отец Иоанн 
был убит неприятельским снарядом. В тот день он не остался на батальонном перевя-
зочном пункте, а, видя тяжелое положение своих казаков, пошел на передовую линию 
батальона. Священнику Иоанну Ястребову было лишь 37 лет. У него остались жена и 
трое маленьких детей. Его тело привезли и захоронили в станице Полтавской20. 


Отец Петр Пособило, священник Управления ополченческой бригады № 103, 
кроме знаков отличия получил орден Св. Анны 2-й степени с мечами. За два месяца 
до отъезда на фронт он собрал в своем приходе – Покровской церкви станицы Иль-
инской, множество различных вещей: шубы, бешметы, жилеты, подушки, перчатки, 
рукавицы, брюки, кисеты для своих казаков. В июне 1916 г. отец Петр приезжал в 
станицу и собрал от прихожан 350 руб. золотом на пожертвования для воинов21. Та-
кие поступки мобилизовали решимость рядовых казаков, обостряли чувство общно-
сти воинского коллектива, вытесняли чувство страха в минуты опасности, поднимая 
их боевой дух. Кубанцы почти не знали поражений, хотя, как и всей русской армии, 
им приходилось воевать в трудных условиях. Важно посмотреть на соотношение ме-
жду кровавыми потерями и попавшими в плен по различным категориям войск. Са-
мый большой процент кровавых потерь приходился именно на казачьи войска – 94%, 


                                                
18 Шкуро В.И. 1-й Кубанский казачий конный полк на Кавказском фронте (1914-1915 гг.) // Рос-


сия в войнах XX века. Краснодар, 2003. С. 39. 
19 Цит. по.: Отец Сергий Овчинников. Войсковой гимн Кубанского казачества как памятник 


гласного исповедания народной души. Краснодар, 1992. С. 14-15. 
20 Ставропольские епархиальные ведомости. 1916. 17 июля. Л. 915-919. 
21 Ставропольские епархиальные ведомости. 1916. 17 июля. Л. 896-898. 
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пленные – 6%, затем следует гвардия – 91% и 9% соответственно. Самый низкий про-
цент кровавых потерь у ополченцев – 42%, зато пленные составляли – 58%. Доста-
точно высок процент потерь в армейской пехоте – 65%, пленных – 35%22. 


Таким образом, казаки изначально были боевой структурой и представляли из 
себя хорошо обученные конные полки и пешие батальоны. Повседневный казачий 
быт всегда был построен на дисциплине и привычке к послушанию, с детских лет 
мальчишек–казаков воспитывали как будущих защитников Родины и престола, 
формировали чувство особой гордости за принадлежность к казачеству. Это обуслов-
ливало его исключительную боеспособность. Война стала для казаков «образом 
мышления». Кубанцы проявляли мужество и героизм во всех внешних войнах, кото-
рые вела Россия. Не стала исключением Первая мировая война, когда почти каждый 
третий кубанец имел боевую награду. В казаках зрело чувство превосходства перед 
другими сословиями за свои подвиги при защите Родины. 


В годы Первой мировой войны менялась политическая повседневность. Когда 
начались поражения российской армии, кубанцев использовали для разгона антиво-
енных демонстраций, в качестве заградительных частей при поимке дезертиров, с их 
помощью «загоняли» в окопы солдат. Это вызывало возмущение многих казаков. В 
их сознании шла напряженная борьба между чувством солидарности с настроениями 
гражданского населения и солдат и чувством верности присяге и воинскому долгу. 
Статус защитника Родины, сложившийся в сознании кубанцев, не совпадал с выпол-
нением ими полицейских функций. 


Всеобъемлющий процесс российской модернизации способствовал изменению 
экономической повседневности казачества, росту социальной дифференциации, уси-
лившейся в годы Первой мировой войны. К осени 1917 г. налицо было противоречие 
между «статусом» и реальным экономическим повседневным положением большин-
ства казаков и это изрядно омрачало их жизнь. Политические и экономические из-
менения, произошедшие в России под влиянием Первой мировой войны, изменили 
фронтовой быт кубанского казачества. Казаки оказались хорошо подготовленными к 
участию в боях, блестяще проявили себя на поле брани, часто решая исход сражения. 
Однако со временем фронтовики ощутили уязвимость своего военного статуса. Война 
изменила способы ведения боя, мощные конные атаки, в которых они побеждали, 
уступили место позиционной войне. Казаки были поставлены в непривычные фрон-
товые условия, многие из них находились в окопах вместе с пехотой, иногда терпели 
поражения, что деформировало их сознание. Высокая военная самоидентификация 
кубанцев, несмотря на их мужество и героизм в изменившейся политической повсе-
дневности, уже не соответствовала действительности. Фронтовая повседневность 
Первой мировой войны способствовала изменению ментальных установок кубанско-
го казачества, формированию оппозиционного сознания. 
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В данной статье показаны кризисные тенденции в жизни духовенст-
ва, возникшие в ходе реализации советской властью Декретов СНК «О 
свободе совести, церковных и религиозных обществах»1 (1918 г.), «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви»2 (1918 г.), «Поло-
жения о создании общин»3 (1919 г.), а также в период изъятия церков-
ных ценностей в 1922 г. Исследование этой проблемы показало, что 
советское правительство ограничивало права духовенства, его граж-
данские свободы, а также ослабляло экономическую основу русской 
православной церкви и материальное положение священнослужите-
лей. Но несмотря на это, православное духовенство старалось найти 
компромисс при создании новой модели государственно-церковных 
отношений после октября 1917 г. 


 
Ключевые слова: духовенство, государство, советская власть, го-


сударственно-церковные отношения. 
 


 
 
Российское общество, пережив периоды подавления религиозности в созна-


нии людей, стоит перед сложным осознанием сути взаимоотношений таких феноме-
нов, как церковь и государство. По-прежнему вызывает интерес проблема формиро-
вания специфической тоталитарной социокультурной модели государственно-
церковных отношений в СССР. Советская власть по своей тоталитарной природе не 
могла и не хотела проводить либерально-демократический принцип свободы совес-
ти, свободы вероисповедания, выраставший из протестантских трактовок раннего 
христианства, и принцип отделения церкви от государства. Изданный 20 января  
(2 февраля) 1918 года Декрет СНК «О свободе совести, церковных и религиозных об-
ществах» вступил в силу в 1920 г. Многие документы периода 1917 – 1920 гг. были ут-
рачены, причиной чего являлась безнадзорность архивов в период революции, пред-
намеренное уничтожение документов во время гражданской войны при смене властей. 


Советская власть на белгородской земле проводила широкую массовую агита-
цию среди крестьянского населения по реализации Декрета «О свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах». Для успешного завершения воплощения декрета 
представителям власти необходимо было быть осмотрительными и не оскорблять 
религиозные чувства народа и духовенства. Отделом Управления НКВД в 1919 г. бы-
ло детально разработано «Положение о создании общин» (1919 г.). Из него следует, 
что советская власть создавала строгие рамки для существования православных при-
ходов и очень ограничивала права духовенства и их влияние на население. Практи-
чески, духовенство стало подчиняться советским структурам и существовать в опре-
деленных законодательством условиях. Благочинным округов Белгородского уезда 
рассылались Декрет и Положение о создании общин с предложением немедленно 
распорядиться о снабжении причтов церквей округа Декретом для неуклонного ис-
полнения и проведения его в жизнь в указанные сроки. 


                                                
1 Русская Православная церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фо-


томатериалы. М., 1996. С. 29. 
2 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО). Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 1. Л. 32. 
3 Там же. Л. 202. 
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Для регистрации общины в Отдел Управления НКВД необходимо было пре-
доставить такие документы, как: заявление о регистрации, устав, договор, опись 
имущества, переданного по договору, списки служителей культа, список исполни-
тельного органа и список членов религиозного общества. Причем, устав должен быть 
составлен общиной с указанием лишения ее прав юридического лица и отдельно 
должен быть утвержден Отделом Управления НКВД. Многие уставы были отклонены 
в связи с неточными формулировками. Кроме того, Отдел Управления НКВД разъяс-
нял, что ввиду отделения церкви от государства все документы, выдаваемые служи-
телями религиозных культов, считаются документами частного характера, не имею-
щими никакой законной силы; взимание духовенством каких-либо принудительных 
сборов категорически запрещается, сборы могут быть только добровольными; епар-
хиальные советы подлежали немедленному закрытию как незаконно действующие, а 
имущество их поступало в распоряжение реквизиционной Губкомиссии; в случае не-
выполнения, виновные привлекались к строжайшей ответственности4. Под каждым 
договором должны были быть подписи не менее 50 членов религиозной общины. Ес-
ли же граждане отказывались подписывать договоры, привлекалось к подписям 
прежде всего духовенство, и в случае отказа последних, сообщалось о них Курской 
Губчека, как об антисоветских агитаторах5. 


Отдел Управления предлагал всем религиозным общинам в краткий срок со-
ставить подробные инвентарные описи церковного имущества, которые должны бы-
ли быть подписаны церковно-приходским советом и проверены на местах председа-
телями сельсоветов. В случае уклонения приходских советов в предоставлении ста-
рых церковных описей, виновные привлекались к судебной ответственности в уго-
ловном порядке6. 


В соответствии с «Положением о создании общин», религиозная община мог-
ла существовать на положении частных обществ и союзов, поскольку деятельность их 
ограничивалась узкими рамками церковности и выражалась в установлении внут-
реннего порядка церковной жизни, в устройстве хозяйственной части, в доброволь-
ных складчинах на создание причта и церкви и обсуждении вопросов веры и церков-
ной жизни. Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
(1918 г.) отделял землю, церковные здания и лишал духовенство денежного жалова-
ния от государства. Некоторые из церквей испытывали крайнюю нужду не только в 
богослужебной утвари, но и в обеспечении клира, что зафиксировано в Клировой ве-
домости Космо-Домианской Церкви села Нижних-Апочек Старо-Оскольского уезда 
Курской епархии за 1922 год7. В первых числах мая 1921 года проведение в жизнь 
декрета СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», регистрация 
и отсылка документов по всему Белгородскому уезду была закончена. 


Этим Декретом советское правительство на законодательном уровне лишило 
Русскую Православную Церковь большей части материального имущества, прав 
юридического лица. Церковь в лице духовенства и верующего народа подверглась 
сильному негативному влиянию советской власти. Фактически, большевики ограни-
чили самостоятельную деятельность Церкви. Поэтому духовенство встало перед про-
блемой нахождения правильного пути выхода из этой сложной ситуации. 


Еще одной кризисной тенденцией в жизни духовенства являлось изъятие цер-
ковных ценностей на территории современной Белгородской области. В Курске была 
создана губернская комиссия по изъятию церковных ценностей в помощь голодаю-
щим (Губпомгол). В Белгороде соответственно действовала уездная подкомиссия 


                                                
4 Там же. Л. 66.  
5 Там же. Л. 76. 
6 Там же. Л. 170. 
7 ГАБО. Ф. Ф-132 Клировые ведомости. Оп. 1. Д. 4. Л. 9-11. 
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Помгола8. 17 марта 1922 г. Л.Д. Троцкий внес предложение об активизации работ по 
изъятию церковных ценностей: «…1) в центре и губерниях создать секретные руково-
дящие комиссии по изъятию ценностей по типу московской комиссии Сапронова-
Уншлихта. Во все эти комиссии должен непременно входить либо секретарь Губкома, 
либо заведущий агит-проп. отделом….»9. 


Советская власть возлагала большие надежды на изъятые ценности из церк-
вей, полагая ими исправить свои финансовые проблемы. Реально объем ценностей 
оказался намного меньше ожидаемого. Для большевиков казалось очевидным укры-
вательство священнослужителями наиболее ценных предметов утвари. Последовал 
ряд доносов, в которых говорилось: «Фракции УИК необходимо выяснить всех попов 
и председателей общин у которых в описи не было указано золотых и серебряных 
вещей (как, например в с. Хохлове) и предать виновных суду за укрывательство, на-
стоять на немедленном разборе»10. Для того, чтобы не возникало подобных недора-
зумений, составлялись заявления в Белгородскую уездную Подкомиссию по изъятию 
церковных ценностей от Церковных Советов: «Сим заявлением, что инвентарной 
описи при нашей церкви имущества и предметов до 1919 г., когда была составлена 
особая опись, раньше не велась и вновь избранный Церковный Совет принимал все 
имущество с натуры»11. 


Отсутствие описей объяснялось и другими причинами. Один из священников 
писал «Довожу до сведения Комиссии, что книга описи церковнаго имущества Нико-
лаевской церкви Д. Игумновой Белгородского уезда взята у меня при ограблении 
вместе с деньгами каким то отрядом, при отступлении Красной Армии вступившим 
отрядом белых в 1919 г.. а потому опись церковнаго имущества была составлена по 
имеющимся на лицо предметам»12. 


Рассмотрев вышеизложенные документы, можно сделать вывод, что духовен-
ство Православной Церкви на местах оказалось в непростой ситуации – с одной сто-
роны, правительство требовало выдачу ценностей и тут же обвиняло их в укрыва-
тельстве; с другой стороны – доносы и ограбления. Необходимо было для сохранения 
жизни храма находить правильный выход из сложившейся ситуации. Одни священ-
ники видели его в мученической кончине, другие – в обновленческом движении, тре-
тьи – в предательстве. 


Параллельно с указом об изъятии церковных ценностей советским правитель-
ством намечалось «строго секретно» подготовить неделю агитации в Москве13. Отго-
лоски данной операции были слышны и в Белгородском уезде. Пресса стала актив-
ным участником недели агитации. Но самым главным для советской власти были 
слова, произнесенные самими священнослужителями в проповедях к своей пастве. 
Под нажимом пришедшей власти, священники находили подобные аналогии: 
«…христианские общины в первобытное время за церковные ценности выкупали из 
рабства своих братьев… это необходимо сделать и теперь», проповедь была произне-
сена 7 марта 1922 г. священником Преображенской церкви А. Малогриловым14. Пол-
ностью доверяя своему духовному руководителю и веря в то, что средства пойдут на 
помощь голодающим в Поволжье, прихожане храма не видели смысла в сопротивле-
нии и с полной покорностью подчинялись декретам советского государства. Следуя 


                                                
8 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной церкви 1917-1990. / Протоие-


рей Владислав Цыпин. М., 1994. С. 216. 
9 Русская Православная церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фо-


томатериалы. М., 1996. С. 85. 
10 ГАБО. Ф. Р-379. Оп. 1. Д. 56. Л. 47. 
11 Там же. Л. 62. 
12 Там же. Л. 69. 
13 Протоиерей Олег Кобец, А. Н. Крупенков, Н. Ф. Крупенков. История Белгородской епархии. 


Белгород, 2006. С. 86.  
14 ГАБО. Ф. Р-379. Оп. 1. Д. 56. Л. 114. 
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указаниям ЦК Помгола, каждая церковь должна была избрать своих представителей 
в количестве пяти человек, которые присутствовали при изъятии ценностей15. 


С началом процесса изъятия церковных ценностей возрастает бандитизм. На 
белгородской земле начинаются многократные нападения на храмы. При пропаже 
имущества власть видела виновником главу прихода – священника, с которого спра-
шивалось со всей строгостью как допустившего подобное противозаконное действие. 
Примером может послужить протокол заседания членов правления религиозной 
общины Тихвинской (Георгиевской) церкви г. Белгорода от 21 мая 1922 года: «Со-
бравшись после происшедшей в нашей церкви в ночь с 20 на 21 мая кражи церков-
ных ценностей, Правление постановило ходатайствовать: 


1) Пред Уголовным Розыском об освобождении из-под ареста под поручи-
тельством всей общины нашего уважаемого пастыря, священника Иоанна Егорова, 
который необходим общине для отправления церковных служб и треб, и ктитора 
церкви М. О. Кобозева; 


2) Пред комиссией по изъятию церковных ценностей об ускорении изъятия 
ценностей из нашей церкви и, в виду участившихся случаев грабежей в г. Белгороде 
вообще и в частности в нашей церкви (2-ая кража в течение меньше чем 8 месяцев) – 
о назначении к церкви милиционной охраны»16. 


Вышеприведенные документы свидетельствуют о сложившейся ситуации – 
церковной общине непросто было сохранить имущество от незаконного изъятия и 
священнослужителей от несправедливого обвинения. Чиновники, имея в своих руках 
неограниченную власть, могли предпринять невообразимые наказания для право-
славных верующих. Очень часто ложные обвинения принимались за правду, и тогда 
приходил конец существованию прихода. Уничтожались не только материальные 
ценности, но и духовенство, несправедливо обвиняемое в укрывательстве ценностей 
и неподчинении существующей власти. 


Другой особенностью этого процесса являлось то, что выданные самим прави-
тельством большевиков охранные грамоты, в которых говорилось «…имущество, 
принадлежащее Белгородскому Рождество-Богородицкому женскому монастырю и 
состоящее на учете и в ведении Главмузея, согласно декрета, от 23 января 1918 г. ин-
струкции Народного Комиссариата Юстиции от 30-го августа 1918 г. …реквизиции не 
подлежат и никаких изъятий и использования не могут быть проведены без разре-
шения на то Главмузея или его Губернского органа»17 не действовали. Чтобы сохра-
нить предметы, имеющие искусствоведческую ценность от безжалостного истребле-
ния, духовенство ссылалось на охранные грамоты, но процесс изъятия ценностей 
продолжался. Многие священники, например, белгородской Рождество-
Богородицкой церкви, через заявления просили «отложить изъятие церковных ве-
щей на фомину неделю в виду того, что на страстной недели церковь занята крайне 
длинными церковными службами»18. Но конфискация не останавливалась даже в 
значимые для верующих моменты. 


В Белгородском уезде не обошлось без сопротивления изъятию ценностей из 
церквей: «Мы граждане слободы Стрелицы собравшись на сход 11 мая 1922 года, за-
слушав Доклад тов. Островской и Шевцова о голоде Поволжья и изъятии церковных 
ценностей. Считаем себя глубоко виновными перед умирающим с голоду Поволжан-
скими крестьянами и рабочими тем, что допустили сопротивление по изъятию цен-
ностей этим замедлили спасение человеческих жизней считаем на своей совести де-
сятки безвинно погибших от голодной смерти спасение которых от нас зависело, а 
также признаем свою вину пред всей Советской властью за то, что воспротивились 


                                                
15 ГАБО. Ф. Р-379. Оп. 1. Д. 56. Л. 108. 
16 Там же. Л. 82. 
17 Там же. Л. 89. 
18 Там же. Л. 88. 
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такому справедливому и человеколюбимому постановлению Центральной власти. 
Клеймим себя заслуженным позором за свое приступление, что послушавшись вра-
гов Советской власти, нашептывающих из-за угла всякие небылицы и старающихся 
разрушить то, что заваевано кровью наших сыновей и братьев. Просим привлечь к 
законной ответственности зачинщиков сопротивления и простить остальных граж-
дан слободы Стрелицы, Стрелички, Поляны и Тюрино (приход). 


Принимаем во внимание то, что мы при нашествии белых банд доказали свою 
преданность Советской власти и обещаем загладить свою вину и смыть то пятно, ко-
торое положили на уезд слобода Стрелица. Просим немедленно изъять все церков-
ные ценности и наше постановление просим опубликовать в печати дабы предупре-
дить крестьян и рабочих других уездов и губерний чтобы не слушались шептунов»19. 


Советская власть пыталась в полной мере использовать духовенство в своих 
целях: «…Комиссия начала свою работу в первых числах апреля месяца. Первона-
чальная подготовительная работа Комиссии выразилась в планомерном дипломати-
ческом подходе к каждому отдельному религиозному культу, дабы не затронуть ре-
лигиозные чувства несознательных групп верующих своей работой и безболезненно 
изъять излишние ценности их культов»20. Применялись такие формы как, групповые 
совещания священнослужителей и церковных старост с их инвентарными книгами, 
судя по которым было предложено добровольно сдать излишние ценности. Группой 
священнослужителей был организован выпуск воззвания к верующему населению о 
необходимости беспрепятственной сдачи излишних ценностей в комиссию. 


Все поступившие ценности были сданы в УФИНОТДЕЛ для направления в ЦК 
для помощи голодающим, а сдавшим ценности представителям духовенства были 
выданы копии актов с описями принятых ценностей. «Работа по изъятию ценностей 
прошла удовлетворительно и открытого волнения среди верующего населения не на-
блюдалось. Хищений изъятых ценностей не было»21. Данный документ представляет 
собой типичную картину процесса изъятия церковных ценностей на территории Бел-
городской области. Многие священнослужители отдавали ценности без сопротивле-
ния, другие, несмотря ни на что, игнорировали действия власти. В сельских храмах 
большую часть изъятого составляло серебро и серебряные монеты, тогда как золота 
было совсем немного. Приходилось предпринимать некоторые усилия, чтобы испра-
вить пробелы в проделанной работе, хотя результат не всегда оправдывал ожидания. 


Периодические издания в г. Белгороде, например, газета «Трудовой день» за 
ноябрь 1922 года приводит «Отчет о работе Исполкома СНК»: «Конечно одной из 
главных задач в деле помощи голодающим явилась кампания по изъятию ценностей 
в церквах, монастырях и т. д. И вот эта работа была проделана Исполкомом. Попы 
конечно в некоторых местах начали противиться изъятию (в Белгородском уезде в 
частности таких случаев не наблюдалось), но конечно из этого ничего не вышло и 
ценности были изъяты и быть может спасли жизнь сотен и тысяч голодающих»22. 


Многие исследователи сходятся в том мнении, что голод в Поволжье – всего 
лишь удобный способ расколоть и впоследствии уничтожить православную церковь и 
духовенство. Это мнение подтверждается архивными документами – запиской Троц-
кого Л. Д.: «…Вся стратегия наша в данный период должна быть рассчитана на рас-
кол среди духовенства на конкретном вопросе: изъятие ценностей из церквей»23. 


                                                
19 ГАБО. Ф. Р-379. Оп. 1. Д. 74. Л. 5. 
20 ГАБО. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 46. Л. 9. 
21 Там же. 
22 Губкин О. Русская Православная Церковь под игом богоборческой власти в период с 1917 по 


1941 годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sir35.ru/Ortodoxy/Ch_606.htm С. 4. 
23 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фо-


томатериалы. М., 1996. С. 83. 
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В заключение следует отметить, что духовенство старалось найти компромисс 
в решении проблем с государством. Несмотря на то, что советское руководство стре-
милось ослабить экономическую основу церкви, уничтожить ее как социальный ин-
ститут, духовенство пыталось сохранить веру, церковь, традиционную православную 
культуру. 
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Изучение различных аспектов повседневной жизни советского 
общества остается очень актуальным. В этой статье автор рассматрива-
ет проблемы повседневной жизни в качестве одного из наиболее ост-
рых социальных вопросов, возникших перед гражданином в послере-
волюционном городе. Внутренняя атмосфера такого города пронизана 
взаимной враждой, безразличием и недоверием. Все мысли простого 
гражданина были лишь о дне сегодняшнем и о том, как его прожить. В 
связи с этим особое внимание обращается на условия жизни подрас-
тающего поколения в годы революции и гражданской войны. Статья 
базируется на архивных материалах, ранее не введенных в научный 
оборот. 


 
Ключевые слова: история повседневности, материальные условия 


жизни, социальное обеспечение. 
 


 
 


Современная Россия, согласно Конституции Российской Федерации 1993 г., 
является социальным государством, основная политика которого направлена на соз-
дание таких условий жизни, которые смогут обеспечить достойную жизнь и свобод-
ное развитие каждого человека. Это фундаментальное положение предполагает, в 
частности, охрану труда и здоровья людей, государственную поддержку семьи, разви-
тую систему социальных служб, определенные гарантии по социальной защите нуж-
дающихся в этом людей. По сути, речь идет о развитой системе социального обеспе-
чения, затрагивающей всех граждан, которые в случае наступления определенных 
рисков (болезнь, старость и т.п.) могут рассчитывать на материальную помощь со 
стороны государства. Значимость подобной системы особенно возрастает в неста-
бильные отрезки истории, такие как: революции, войны, реформы. В настоящее вре-
мя в России продолжается процесс реформирования всех сфер жизни общества, по-
этому обращение к опыту прошлого, тем более сходному, является актуальным не 
только в чисто научном, но и в практическом отношении. Данная статья обращается 
к начальному этапу создания системы социального обеспечения в советском государ-
стве (1917-1920 гг.), также в ней анализируется одна из основных отраслей социаль-
ного обеспечения – охрана материнства и детства – с точки зрения социальной ин-
фраструктуры города и повседневной жизни простого человека. 


В Советской России, по «Положению о социальном обеспечении трудящихся» 
(31 октября 1918 г.), в основу всей системы социального обеспечения граждан были 
положены несколько фундаментальных принципов. Во-первых, исходя из самого на-
звания документа, очевидно, что такое обеспечение затрагивает только «трудящих-
ся» граждан, которые, являясь «работниками государства», приносили или приносят 
результатами своего труда заметную пользу социуму в целом. В ответ на такую по-
лезную в настоящем или потенциально полезную в будущем времени деятельность 
субъекта, общество и государство принимают на себя обратное обязательство. Из это-
го обязательства перед конкретным трудящимся вытекает следующий принцип но-
вой системы социальных отношений: оказание бескорыстной материальной под-
держки (как деньгами, предметами первой необходимости, так и услугами) нуждаю-
щимся в этом лицам, которые в силу определенных обстоятельств, лишились при-
вычных средств к обеспечению своего физического существования. В таком случае 
социальный статус или происхождение, а также классовая принадлежность гражда-
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нина отходят на второй план, при условии, если его источниками существования в 
настоящем времени «является только собственный труд, без эксплуатации чужого»1. 


Близок ко второму и третий принцип социальной взаимопомощи – проведе-
ние «равного обеспечения всех нуждающихся без всяких различий»2, который возво-
дится в ранг официальной государственной политики. С другой стороны, также офи-
циально, социальное обеспечение строится на «рациональных началах»3, что на 
практике означает «адресность» социальной помощи только тем лицам, выживание 
которых в условиях революции и гражданской войны отвечало интересам советского 
государства. Формально, с учетом материальных условий существования простого 
человека в 1917-1920 гг., при всеобщем обнищании населения Российской Республи-
ки, каждый гражданин мог претендовать на государственную поддержку, что он и 
пытался делать. Однако, проведение курса на поддержку всех в этом «нуждающихся» 
невозможно даже в современном социальном государстве, потому что это означало 
бы в конечном итоге финансовый крах и банкротство государства. Не могла пойти по 
этому пути и Советская Россия: противоречие между заявленной поддержкой каждо-
го гражданина и, одновременно, «адресностью» такой помощи, особенно заметно в 
годы революции и гражданской войны. Это противоречие порождало не только 
сложное маневрирование центральных и местных властей при решении вопросов со-
циальной сферы, но и острые конфликты внутри самого советского общества. Нако-
нец, еще один основополагающий принцип системы социального обеспечения, выте-
кающий из «рациональности», состоял в как можно скорейшем восстановлении тру-
доспособности «нуждающегося» с тем, чтобы он не был «бременем на шее» государ-
ства и общества. 


Социальное обеспечение в Советской России затрагивало нетрудоспособную 
часть населения: детей, инвалидов, безработных, лиц, находившихся на иждивении, 
жертв социального или природного катаклизма. Согласно кругу лиц, подлежащих 
обеспечению, в структуре государственного аппарата создавались соответствующие 
подразделения. Так, в Наркомате Социального Обеспечения РСФСР, практически с 
момента его возникновения в ноябре 1917 г., функционирует Отдел Охраны Материн-
ства и Младенчества. Этот факт может послужить косвенным подтверждением важ-
ности для советского государства вопроса охраны жизни будущих граждан. По дан-
ным специально созданной в 1920 г. Комиссии по обследованию санитарных послед-
ствий войны 1914-1920 гг., с 1917 г. по 1920 г., по России в целом и по отдельным гу-
берниям наблюдается отрицательный прирост населения4. 


Указанная Комиссия признавала: «Если смертность гражданского населения 
России за годы войны (1914-1917 гг.) не представляет, по-видимому, особенно значи-
тельных отклонений от обычных довоенных цифр, то годы послевоенного кризиса 
(1918-1920 гг.) являются в отношении смертности исключительно неблагополучны-
ми. Гражданская война, голод и холод, не прекращающиеся и сменявшие одна дру-
гую громадные эпидемии холеры, испанской болезни, дизентерии, сыпного и воз-
вратного тифа, – повысили смертность до громаднейших размеров. Особенно жесто-
ко, по-видимому, пострадали города»5. В этих условиях вопросы деторождения и со-
кращения традиционно высокого уровня детской смертности выходили на первый 
план не только в работе Народного Комиссариата Социального Обеспечения (НКСО), 
но и всего государственного аппарата. Организация Отделов Охраны Материнства и 
Младенчества в отдельных губерниях началась после I Всероссийского Съезда Ко-
миссаров Социального Обеспечения (25 мая 1918 г.), в числе первых были: Москва, 


                                                
1 Сб. декретов, постановлений, циркуляров и распоряжений по социальному обеспечению. М., 


1921. С. 9. 
2 Социальное обеспечение за 5 лет (30 апреля 1918 г. – 30 апреля 1923 г.). М., 1923. С. 10. 
3 Журнал Народного Комиссариата Социального обеспечения. 1918. № 1. С. 3. 
4 Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг. М., 1923.  


Вып. 1. С. 119. 
5 Там же. С. 117. 
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Тверь, Ярославль, Кострома, Калуга, Владимир. К концу 1918 г. соответствующие от-
делы были организованы во всех губернских центрах Советской России. 


От женщин требовалось выполнение социально-биологической функции ма-
тери, в этом заключался государственный и общественный интерес. В Докладе по От-
делу Охраны Материнства и Младенчества г. Москвы (июль 1918 г.) отмечалось: «На 
фоне мировой бойни проблема материнства снова выступила со всей своей яркостью, 
это насущная задача момента, очередная задача в ряду других, связанных со строи-
тельством новой жизни». В этой связи государственный интерес состоит в том, чтобы 
сохранить «миллионы младенцев как строителей новой прекрасной трудовой жиз-
ни», как «борцов за идеалы социализма и человечества»6. С другой стороны, частный 
интерес прямо говорил против лишнего рта в семье, судьба которого во многом была 
безразлична для членов отдельного семейства. Одна из современниц гражданской 
войны в ноябре 1919 г. написала: «Утром встаешь и первый вопрос, который тебя 
сейчас же осаждает это: «А что я буду сегодня кушать»? Дети не успевают проснуться, 
высовывают нос из-под одеяла и шуб, которые были на них набросаны, кричат: «Ма-
ма, я хочу кушать! Дай хоть маленький кусочек хлебца»! Мать сердится и кричит, что 
хлеб стоит 125 руб. фунт и что нужно кушать меньше. Правда, чем больше прибавля-
ется цена, тем порцию все уменьшают, наконец, ребенок не вытерпевает и решается 
быть самостоятельным»7 (то есть, пойти работать – А.Ф.). 


Система социального обеспечения в Советской России, в частности, охрана ма-
теринства и младенчества, ведет свое начало от столкновения кардинально противо-
положных интересов, как со стороны государства, так и общества. Власть признает 
это в одной из программных установок: «Мать во время беременности, родов, после-
родового состояния и периода кормления, и ребенок, особенно грудной, в течение 
всего первого года его жизни, если им не обеспечено существование, соответствую-
щее гигиеническим требованиям, нуждается в охране. Мать имеет право на охрану, 
которую должен ей оказывать общественный коллектив за услугу ему оказываемую. 
Где идет речь о праве, исключается филантропия, а, следовательно, предрешается 
этим самым и вопрос относительно коллектива, который обязан эту охрану осущест-
влять. Этот коллектив – государство»8 (курсив мой – А.Ф.).  


Таким образом, охрана материнства и младенчества представляют собой ком-
плекс мероприятий, проводимых государством с целью поддержки материнства, по-
зволяющих женщине воспользоваться правом на защиту в том случае, если она вы-
полнит свой долг перед ним и обществом9. «Положение о социальном обеспечении 
трудящихся» гарантировало со стороны государства несколько видов материальной 
поддержки материнства. Во-первых, денежными пособиями, которые выдавались во 
время беременности, при родах, и в период послеродового состояния при условии 
кормления ребенка грудью. Общий срок обеспеченности таким пособием равнялся 16 
неделям и получал пролонгацию при выполнении последнего условия до 7 ?  меся-
цев. Кроме того, было предусмотрено дополнительное пособие на предметы ухода за 
ребенком (Ст. 21-25 «Положения»). 


Помимо денежных пособий, значимость которых в условиях революционного 
процесса и гражданской войны нивелировалась ежедневной инфляцией, предусмат-
ривался такой вид государственной помощи, который производился в натуре. На-
пример, выдачи бесплатного белья и продовольствия, предоставление бесплатного 
жилья и права проезда, оказание услуг, имеющих отношение к социальной инфра-
структуре города, то есть открытие чисто детских учреждений – молочных кухонь, 
яслей – и другие услуги, оказываемые матери и новорожденному ребенку (Ст. 34 


                                                
6 Центральный архив г. Москвы (ЦАГМ). Ф. 2487. Оп. 1. Д. 3. Л. 206, 206 об. 
7 Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 454. 


Оп. 3. Д. 51. Л. 73об. 
8 ЦАГМ. Ф. 2487. Оп. 1. Д. 3. Л. 207об. 
9 Грауэрман Г.Л. Что такое охрана материнства и как ее следует осуществлять. М., 1919. С. 4, 10. 
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«Положения»). С точки зрения частного и государственного интереса, натуральная 
помощь представлялась гораздо более важной и имеющей решающее значение, чем 
денежные пособия, даже несмотря на их постоянную индексацию и увеличение. 


Практическое получение помощи отдельной матерью было сопряжено с ря-
дом неудобств, прежде всего, стоянием в огромных очередях. Характерное описание 
«денежной» очереди: «В спертом воздухе конторы стоял шум, крик, устраивались 
даже скандалы… получали деньги и свои, и чужие лица за неявившихся получателей, 
какие-либо отказы в выдаче денег были совершенно невозможны: люди стояли в 
очереди по 2-3 дня. Хаос усиливался отсутствием разменных знаков и наличностью 
«керенок» и билетов тысячерублевого достоинства. Часто отсчитывалось получате-
лей на тысячу рублей, и 1 тысячерублевка выдавалась им без дележа; дележка поро-
ждала новые ссоры и не разделившиеся с криком и руганью ходили друг за другом по 
целым неделям»10. 


С другой стороны, именно в охране материнства меньше всего было бюрокра-
тических проволочек, характерных для других направлений социальной взаимопо-
мощи: нескольких этапов проверки «нуждаемости» отдельного лица, показаний со-
седей по квартире, актов обследования государственных экспертов и т.п. В этом 
смысле, социальное обеспечение оказывалось по факту беременности или рождения 
ребенка, то есть на практике реализуется упомянутый выше принцип «равенства» 
обеспечения. Но, по достижении ребенком возраста 1 года, начинали иметь место 
«проволочки» и «адресность» оказания помощи, и в этом проявляется утилитарный 
интерес государства. До минимума сведен риск смертности на самом опасном, с точ-
ки зрения детской смертности, первом году жизни, а также у женщины за это время 
устанавливалась неразрывная связь с ребенком и для государства становилась боль-
шей вероятность того, что он достигнет взрослого состояния. 


В деле воспитания «матери-гражданки» значительное содействие оказывали 
различные элементы социальной инфраструктуры города. Дома матери и ребенка, 
убежища, ясли и т.п. учреждения, многие из которых отсутствовали в дореволюци-
онной России или, если они и существовали ранее, то их работа строились на совер-
шенно иных началах благотворительности. В Дом матери и ребенка женщина посту-
пает за месяц до родов и остается в нем в течение 3 месяцев после родов. Целями это-
го учреждения являлись: во-первых, предоставить женщинам необходимый отдых; 
во-вторых, наглядная агитация идей охраны материнства и младенчества; в-третьих, 
дать приют детям по тем или иным причинам, оставшимся без матери. Примерно 
такие же функции выполняли убежища и приюты. Кроме того, что эти учреждения 
являлись практическими «школами материнства», они также выполняли функцию 
по «ликвидации политической безграмотности женщин»11. 


Следующим звеном в сети городских учреждений, имеющих отношение к ма-
тери и ребенку, были ясли, в которых он находился в возрасте от года до 3 лет. Ясли 
были двух основных типов. Первые – при фабриках и заводах, куда мать приходит в 
течение дня с тем, чтобы покормить ребенка. Вторые – районные ясли для детей 
женщин, уходящих на работу и возвращающихся к своему ребенку лишь по оконча-
нии рабочего дня. Устройство подобных учреждений было особенно необходимым 
для женщин, ставших, в силу определенных обстоятельств, основным кормильцем в 
семье, в так называемых «женских семьях». 


В Коллегию при Отделе Охраны Материнства и Младенчества НКСО входили 
представители Профессионального Союза Швей-кустарей, который объединял по-
рядка 200 тыс. работниц текстильной промышленности ряда губерний Центральной 
России. В докладной записке в НКСО (июль 1918 г.) швеи обрисовали положение 
своих семейств после окончания мировой войны: «К одним из нас мужья вернулись 
калеками, к другим – совершенно неспособными к труду больными плевритом, нев-


                                                
10 ЦАГМ. Ф. 2435. Оп. 1. Д. 109. Л. 40об. 
11 Спутник по Охране Материнства и Младенчества. М., 1921. С. 90. 
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растенией, ревматизмом и т.д. Некоторые работницы все еще ждут своих кормильцев 
из тяжелого застенка – немецкого плена, а есть и такие, у которых близкие им давно 
спят вечным сном среди холмов и курганов Карпат и Мазурских Озер. Женщины, 
ждавшие 4 года возвращения своих кормильцев и обремененные 3-мя, 4-мя детьми, 
перебивались кое-как, работая, кто как мог и кто что мог… посмотрим, что же делает-
ся в это время у женщин-работниц дома. У большинства из них куча малых ребят, ко-
торых, уходя на работу, не на кого оставить, и приходится запирать их на замок, или 
поручать присмотру доброй соседки, которая, конечно, не сможет смотреть за деть-
ми»12. Один из идеологов дела защиты матери и ребенка, врач Н.С. Назарова, при-
знавала: «Больше всего было жертв в беднейших семьях, где невежество и тьма по-
зволяют смотреть на этот вопрос просто – один умрет, другой родится. Забота о на-
сущном хлебе поглощает взрослых всецело, а малыши предоставляются самим себе... 
И эти малыши растут печальными, больными детьми, на которых родители смотрят, 
как на свое проклятье и обузу»13. 


Среди причин детской смертности в 1918-1920 гг., достигавшей 30% по отно-
шению к общему числу новорожденных: подорванное питание матери, «кормление 
детей, чем придется»14, отсутствие надлежащего ухода за ребенком. Эти причины 
имеют отношение к условиям повседневного существования простого человека в го-
ды революции и гражданской войны. Например, в январе 1919 г. на Совещании пред-
ставителей 11 районов г. Москвы прозвучали ужасающие факты: «Дело с детским пи-
танием обстоит как нельзя хуже. Выданы детские карточки, по которым дети грудно-
го возраста получают яйца, сыр, шоколад, рис и другую крупу. Манная же крупа 
большей частью выдается больным и на долю детей ее почти не остается. Вопрос с 
молоком обстоит также плохо: учреждения для детей получают молоко там, где кто 
может достать. Большое количество молока расходилось и расходится по разным уч-
реждениям ничего общего с детьми не имеющими, как-то: различными Комиссариа-
тами, редакцией «Известий» и прочими». В январе 1919 г. на молочные кухни столи-
цы ежедневно поступает 450 ведер молока, из которого получается 8-9 тыс. бутыло-
чек на 16-17 тыс. грудных детей15. Иными словами, по ?  бутылочки молока на ребен-
ка в день, что совершенно недостаточно. Год спустя, в декабре 1919 г. в Москве опять 
наблюдается кризис в снабжении молоком16. 


В основном, новые учреждения, имевшие своей целью защиту матери и ребен-
ка, концентрировались в крупных городах, таких как Москва и Петроград. Так, в Мо-
скве в июле 1919 г. функционировали: 3 Дома матери и ребенка, 30 яслей, 20 кон-
сультаций, 9 молочных кухонь17. Здесь ясли готовы принять только каждого 16-го ре-
бенка. По отдельным губерниям показатели еще ниже, но учитывая меньшую чис-
ленность населения, обеспеченность необходимым учреждением местами могла быть 
даже выше, чем в столице. По 16 губерниям Центральной России, как в губернских 
центрах, так и уездных городах работают в конце 1918 г. 46 Домов матери и ребенка, 
406 яслей, 59 консультаций, 47 молочных кухонь18. 


Исходя из данных НКСО РСФСР, очевидно, что самым распространенным уч-
реждением, выполняющим функцию защиты матери и ребенка, были ясли. В этой 
связи будет интересным попытаться представить внутреннее пространство этих уч-
реждений, а также характер тех проблем, которые им приходилось решать. В одном 
учреждении находилось порядка 30 детей, распределенных по возрастам, на которых 
в среднем приходилось до 20 человек взрослых, работающих в яслях как постоянно, 
так и по совместительству. С учетом расходов на персонал, детское питание, белье, 


                                                
12 ЦАГМ. Ф. 2118. Оп. 1. Д. 8. Л. 64, 64 об. 
13 Назарова Н.С. Ясли для детей грудного возраста. М., 1918. С. 3. 
14 ЦАГМ. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 7. Л. 13. 
15 Там же. Ф. 2118. Оп. 1. Д. 135. Л. 1, 1 об. 
16 Там же. Ф. 2487. Оп. 1. Д. 82. Л. 2. 
17 Отчет о деятельности НКСО (апр. 1918 г. – дек. 1919 г.). М., 1919. С. 6. 
18 Журнал Народного Комиссариата Социального обеспечения. 1919. № 3-4. С. 56. 
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аренду помещения, оплату коммунальных услуг, медикаментов – содержание ребен-
ка в яслях для государства или администрации фабрики обходилось гораздо дороже, 
чем содержание взрослого человека в иных учреждениях соцзащиты. 


Относительная материальная обеспеченность яслей инвентарем и продуктами 
порой порождала у персонала соблазн на воровство и злоупотребление служебным 
положением. Случаи откровенных хищений продуктов и инвентаря персоналом дет-
ских учреждений для нас не представляют большого интереса, в силу частоты их со-
вершения, они нашли свое отражение в соответствующих протоколах контролеров 
Рабоче-крестьянской Инспекции и Финансовых Подотделов местных Совдепов. Объ-
яснение такого преступного поведения взрослого человека может состоять в том, что 
он постоянно искал и находил в условиях гражданской войны новые источники для 
своего личного выживания, в том числе таким источником могла быть работа в соци-
альной инфраструктуре города, например, в общественных столовых, школах или яс-
лях. Большее внимание привлекает злоупотребление работниками яслей своим слу-
жебным положением, что имеет отношение уже к области профессиональной этики и 
компетенции. 


Например, при яслях могла быть летняя площадка, которая летом станови-
лась не местом отдыха детей, а небольшим приусадебным хозяйством. Изворотливый 
заведующий яслями мог объяснить сей факт заботой о детях, для которых собственно 
и выращивались овощи, тем более что летние площадки при яслях были желатель-
ными для детского отдыха, но не обязательными. Далее, на этом приусадебном уча-
стке персонал яслей содержит поросят, птиц, собак19 и т.п. живность. Забота о пита-
нии детей выглядит в таком случае ничтожной перед лицом возможной антисанита-
рии и эпидемии. Совершенно неожиданное для нас объяснение факту нахождения 
домашних животных при детских учреждениях, по крайней мере собак, сам того не 
подозревая предложил государственный контролер. Он заметил, что при одном из 
заведений «содержится злая собака, бросающаяся на посторонних и, в частности, 
мешающая инструкторам пройти в дом для проверки порядка питания детей. При-
мер заразителен и, пожалуй, другие тоже заведут злых собак, чтобы избавиться от 
нежелательных посещений. Кстати, в детском доме, где на днях совершена кража 
продуктов, также содержатся злые собаки, мешающие посещению инструкторов 
днем, а ночью, по-видимому, спокойно позволяющие похищать продукты. Прошу 
вменить в обязанность детским учреждениям держать собак днем на привязи, не ме-
шая заходить контролирующим лицам»20. Объяснение необычного факта на первый 
взгляд абсурдное, но только на первый. Приусадебное хозяйство в яслях не может 
рассматриваться ни как школа трудового воспитания ребенка, ни как явление гармо-
нии с природой (хотя бы в силу возраста детей), ни тем более, как помощь бездом-
ным животным. 


Протоколы собрания матерей по поводу порядка посещения их детьми яслей 
при одной из фабрик г. Москвы (ноябрь-декабрь 1919 г.) дополняют картину само-
управства конкретных людей и подчеркивают оторванность от жизни некоторых 
программных установок Центра в деле охраны материнства. Оно проявляется при 
приеме кандидатов в ясли и при отчислении неугодных или не угодивших, при рас-
пределении бесплатной детской одежды, при дифференциации питания детей внут-
ри учреждения21 и т.п. Чтобы избежать подобных злоупотреблений и воровства, 
власть предложит матерям выбирать из своей среды постоянных дежурных, которые 
следили бы за распределением продуктов и использованием инвентаря. Но постоян-
ные дежурные вскоре присоединятся к персоналу в попытке обеспечить личное вы-
живание и членов своей семьи. Это засвидетельствуют протоколы тех же самых госу-
дарственных контролеров. Более перспективным в деле дополнительного контроля 
оказалось поочередное, ежедневное дежурство матерей. 


                                                
19 ЦАГМ. Ф. 2487. Оп. 1. Д. 83. Л. 48. 
20 Там же. Ф. 2118. Оп. 1. Д. 131. Л. 86. 
21 Там же. Ф. 2487. Оп. 1. Д. 82. Л. 5, 6. 
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Несмотря на открыто заявленную роль «государственного коллектива» в деле 
защиты матери и ребенка22, важно подчеркнуть значение общественного коллектива, 
материальных условий повседневного бытия простого человека, которые в конечном 
итоге будут носить определяющий характер при реализации принципов системы со-
циального обеспечения. С одной стороны, общество продемонстрирует перспектив-
ные направления для приложения государственной деятельности, а с другой – пока-
жет уровень своей готовности к тому, чтобы быть предметом такой заботы со стороны 
государства. Центр признал, что «все эти учреждения (охраны детства – А.Ф.) обслу-
живают лишь ничтожную сравнительно часть населения… вне сомнения также, что 
учреждения эти, вероятно, далеко несовершенны, в смысле оборудования и ведения 
дела»23. На местах же, порою, проявляли достаточно странное нетерпение. На I Все-
российском Съезде по Охране Детства (1-8 февраля 1919 г.) звучали слова о «кризисе 
индивидуальной семьи», о «коммунистическом воспитании» ребенка с первых лет 
жизни, о «детских домах» для всех детей, нашедших выражение в итоговой резолю-
ции Съезда24. Жизнь в условиях войны доказала несбыточность подобных предложе-
ний. Нехватка помещений при обострившемся жилищном вопросе в городах, слабая 
инвентарная оснащенность детских учреждений, в которых порой даже не было 
стульев, нехватка подготовленного педагогического и медицинского персонала, а са-
мое главное, господство эгоизма в социальной среде обитания, отодвинули на неоп-
ределенную перспективу широкомасштабное всеобщее общественное воспитание де-
тей в Советской России. 


В 1923 г. через 5 лет после создания Отдела Охраны Материнства и Младенче-
ства, его бессменный руководитель В.П. Лебедева возродила на новых началах идею 
общественного воспитания будущих граждан. Этот факт может объясняться как отно-
сительной стабильностью, которую привнесла в общественную жизнь эпоха НЭПа, 
так и ее потребностью в большем количестве рабочих рук. Теперь властями говори-
лось о «равноправии и раскрепощении женщины», о широких возможностях по «со-
вместительству» материнства и работы и т.п. С другой стороны, утилитарное отно-
шение государства к исполнению женщиной роли матери более заметно, и порой бо-
лее цинично, чем даже в годы «военного коммунизма». Разрушалась заявленная ра-
нее «неразрывная связь» женщины и ее ребенка, который в свою очередь большую 
часть светового дня проводит вне дома. Попытки же внедрить государственное вос-
питание детей в условиях революции и войны носили бессистемный характер, и в 
действительности напоминали эксперимент, а не запланированные действия и взве-
шенные решения. 


Таким образом, анализ начального советского опыта в области социального 
обеспечения граждан показывает неразрывную связь принимаемых государственных 
решений и собственно социальной среды, в интересах которой принимаются эти ре-
шения. Если интересы государства и социума взаимно согласованы, то общество дос-
тигает согласия и равновесия множества частных устремлений отдельных людей. Но 
если имеет место обратная ситуация, то начинается самая настоящая гражданская 
война уже на самом низовом уровне со своим соседом на жизненном пространстве. 
Материальные условия существования простого человека в годы революции и граж-
данской войны стали решающим фактором, который сообщил системе социального 
обеспечения ряд негативных черт: утилитарность, избирательность, эгоизм и т.п. В 
чем-то историческая ситуация 1914-1920 гг., при всей условности сравнения, похожа 
на российскую действительность 1990-х гг., прежде всего, в плане эгоистичности уст-
ремлений рядового человека. Последний факт наносит мощнейший удар системе со-
циального обеспечения, которая лишается необходимой устойчивости. Историческая 
ретроспектива помогает предвидеть возможные противоречия сходных процессов, и 
избежать их негативных следствий в настоящем времени. 


                                                
22 Отчет по Отделу Охраны Материнства и Младенчества НКСО (1 мая 1918 г. – 1 мая 1919 г.).  


М., 1919. С. 3. 
23 Журнал Народного Комиссариата Социального обеспечения. 1919. № 3-4. С. 57. 
24 Там же. 1919. № 5-6. С. 42. 
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В статье рассматривается процесс сращивания партийного и 
государственного аппаратов в 1920-е годы в Советской России на 
примере местных партийных комитетов Нижнего Поволжья. Дается 
характеристика организационной структуры, численности, форм и 
методов деятельности партийных комитетов. Прослеживается эво-
люция взаимоотношений партийных органов и Советов, раскрыва-
ется процесс фактической потери Советами их властных полномо-
чий. Статья дает представление о масштабах партийного руково-
дства советским аппаратом. Особое внимание уделяется в статье 
документированию деятельности партийных органов, в процессе 
которого закреплялись властные полномочия партии. В статье де-
лается вывод о том, что политическая партия большевиков смогла 
занять положение руководителя государства благодаря исключи-
тельной роли центра и вождей, назначению и перемещению всех 
руководящих кадров, опыту агитационно-пропагандистской работы 
в массах. 


 
Ключевые слова: партия большевиков, местный государствен-


ный аппарат, административно-командная система управления, 
Советы, партийное документирование. 


 


 
 
Ни одна из советских конституций не предусматривала вмешательства пар-


тийных органов в непосредственное управление государством, однако именно ком-
мунистическая партия поглотила функции госаппарата и превратилась в подлинный 
высший орган государственной власти. Процесс сращивания партийного и государ-
ственного аппаратов как характерная черта административно-командной системы 
управления достаточно хорошо изучен в отечественной историографии1. Тезис о том, 
что подлинной государственной властью в Советской России являлись партийные 
комитеты различных уровней, никем не оспаривается. Однако в исследованиях, по-
священных истории государственных учреждений советского периода, партийные 
органы по-прежнему не рассматриваются как полноправные составляющие органов 
государственной власти. Проследим эволюцию партийных органов большевиков от 
«передового отряда пролетариата» к «партии, стоящей у власти и держащей в своих 
руках весь Советский аппарат»2 на примере местных партийных комитетов Нижнего 
Поволжья. 


Местные организации РСДРП в Нижнем Поволжье разделились на меньше-
виков и большевиков к середине 1917 г. В течение второй половины 1917 1918 гг. про-
исходил быстрый численный рост большевистских организаций. С первых же дней 
установления Советской власти командные посты во всех местных государственных 
структурах заняли члены местных комитетов РСДРП(б), с апреля 1918 г. – РКП(б). 
Имея свои кадры, возглавлявшие государственные учреждения, армейские части, че-
ка и милицию, РКП(б) получила возможность осуществлять свою политику на мес-
тах. Но процесс сращивания партийного аппарата с государственным не был одно-
моментным. В начале 1918 г. царицынские большевики, сетуя на нерезультативную 
работу губернского комитета партии, связывали это с массовым уходом партийного 
                                                


1 См., например: Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 – де-
кабрь 1991: Учебник для вузов, 2-е изд., перераб. и доп. М., 1994; Шишкин В.А. Власть. Политика. Эко-
номика: Послереволюционная Россия (1917 – 1928 гг.). Спб., 1997; Гимпельсон Е.Г. Формирование совет-
ской политической системы. 1917 – 1923. М., 1995 и др. 


2 Из резолюции VIII съезда РКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. Т. 2. М., 1970. С. 103. 







НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 9(64) 2009 
 
 


 


184 


актива в руководящие кадры государственных учреждений: «Когда лучшие люди 
ушли в Совет, партия заглохла...»3. Действительно, лучшие партийные силы на мес-
тах были брошены в Советы. Советская работа считалась самым ответственным пар-
тийным поручением. При этом вопросы взаимоотношений партии и Советов не были 
разработаны даже на уровне ЦК партии. Поэтому на местах ситуация была неодно-
значной. Многие большевики полагали, что партия не должна играть особой роли в 
управлении государством. Другие же, напротив, не только брали на себя администра-
тивно-хозяйственные функции, но и выносили постановления об арестах, занима-
лись реквизициями и конфискациями (подобная практика волостных и сельских 
партячеек Саратовской губернии была осуждена губернским комитетом партии)4. 


Еще на Седьмой Всероссийской конференции РСДРП в апреле 1917 г. делегаты 
неоднократно поднимали вопрос, кто выше, партия или Советы5. Спустя год в этом 
вопросе по-прежнему не было ясности. Положение усугублялось для партийных ко-
митетов их финансовой зависимостью от Советов. Как выразился один из членов Ца-
рицынского губкома: «В партии денег не было, так что содержать партийных работ-
ников не на что было...»6. Даже помещение для проведения своих заседаний губком 
РКП(б) должен был просить у Совета, «ютился где-то на задворках в холодной ком-
нате»7. Между многими партийными комитетами и исполкомами Советов складыва-
лись напряженные отношения, так как и те, и другие претендовали на политическое 
руководство. Для усиления своего влияния в советских учреждениях ЦК РКП(б) при-
нял решение о создании во всех государственных и общественных организациях 
фракций коммунистов, в которые должны входить все члены партии, работающие в 
данной организации. Они обязаны неукоснительно подчиняться решениям своего 
партийного комитета. 


VIII съезд РКП(б), состоявшийся 18-23 марта 1919 г., в резолюции по органи-
зационному вопросу определенно сформулировал суть взаимоотношений партии и 
Советов: «Коммунистическая партия ставит своей задачей завоевать решающее 
влияние и полное руководство во всех организациях трудящихся: в профессиональ-
ных союзах, кооперативах, сельских коммунах и т.д. Коммунистическая партия осо-
бенно добивается проведения своей программы и своего полного господства в совре-
менных государственных организациях, какими являются Советы»8. На съезде был 
принят новый Устав партии, закрепивший организационную структуру местных пар-
тийных комитетов.9 Высшим партийным органом каждой партийной организации 
являлись общее собрание, конференция или съезд, которые избирали партийный 
комитет. Комитет являлся их исполнительным органом и руководил всей текущей 
работой местной партийной организации. Возглавлял комитет секретарь. Высшим 
руководящим партийным органом губернии являлась губернская партийная конфе-
ренция, которая созывалась один раз в три месяца (экстренная – по решению губерн-
ского комитета или одной трети членов губернской парторганизации). 


Губернская конференция заслушивала и утверждала отчет губкома, ревизи-
онной комиссии и губернских учреждений, избирала губком и ревизионную комис-
сию. Губком собирался на заседания два раза в месяц. Для текущей работы губком 
избирал из своего состава президиум – не менее 5 чел. Губком утверждал уездные 
комитеты губернии с санкции ЦК, организовывал различные учреждения партии, 
руководил их деятельностью, назначал редакцию губернского партийного печатно-
го органа, организовывал партийные мероприятия, заведовал губернской партий-
                                                


3 ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 42, 46. 
4 Саратовская партийная организация в годы Гражданской войны: Документы и материалы. 


1918-1920 гг. / Под ред. Н. Полянцева. Саратов, 1958. С. 133. 
5 Седьмая (апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б): Протоколы. М., 1958. С. 135, 138, 


140, 152-154. 
6 ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 28. 
7 Там же. 
8 КПСС в резолюциях… .Т. 2. С. 76-77. 
9 Там же. С. 130-135. 
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ной кассой и распределял средства. Ежемесячно губком был обязан представлять в 
ЦК РКП(б) отчет о своей деятельности и уездных комитетов. В губернских городах с 
разрешения губкомов и санкции ЦК могли образовываться городские комитеты 
партии. Губком ежемесячно созывал совещания представителей уездных и город-
ских партийных организаций. 


Высшим партийным органом уезда являлась уездная партийная конференция, 
созывавшаяся 1 раз в 3 месяца. Она избирала уездный комитет партии в составе от  
5 до 9 чел. Уком избирал президиум из 3 чел., из которых секретарь являлся освобо-
жденным работником. Высшим партийным органом волости являлось общее собра-
ние членов партии данной волости. В больших волостях могла проводиться волост-
ная конференция. Общее собрание волости проводилось 1 раз в месяц, избирало во-
лостной комитет из 3-5 чел. сроком на 3 месяца. Низовыми партийными организа-
циями являлись партийные ячейки. Ячейки утверждались парткомами. Для текущей 
работы ячейки избирали бюро на 1 месяц из 3 чел. Ячейки содействовали партийным 
комитетам в организационной и агитационной работе, привлекали новых членов, 
проводили в жизнь партийные лозунги и решения. 


VIII съезд РКП(б) подтвердил необходимость создания партийных фракций во 
всех государственных учреждениях и общественных организациях, где имелось не 
менее 3 членов партии. Задачами фракций являлись партийный контроль за работой 
учреждений, проведение политики партии во внепартийной среде. Для текущей ра-
боты фракции избирали бюро. Последующие изменения в Уставах РКП(б) касались 
сроков созыва партийных конференций и состава руководящих органов парткомов10. 
Так, Двенадцатая Всероссийская конференция РКП(б), проходившая 4-7 августа 1922 
г., постановила, что губернская партийная конференция созывается 1 раз в 6 месяцев, 
губком собирается на заседания 1 раз в месяц, для текущей работы губком избирает 
бюро всоставе 5 чел., из которых 3 – освобожденные работники. Секретарь губкома 
должен утверждаться вышестоящей партийной инстанцией и иметь партийный стаж 
до 1917 г. Уездная конференция должна созываться 1 раз в 6 месяцев, уком избирает-
ся в количестве от 7 до 9 чел., бюро укома – из 3 чел., 2 из которых – освобожденные. 
Секретарь обязан иметь трехлетний партийный стаж. Партийные ячейки избирают 
для текущей работы бюро из трех членов. Секретарь партячейки должен иметь пар-
тийный стаж не менее 1 года. 


XII съезд РКП(б), состоявшийся 17-25 апреля 1923 г., в резолюции по органи-
зационному вопросу постановил, что губернская партийная конференция должна со-
зываться один раз в год11. Это решение было отменено XIII съездом РКП(б) 23-31 мая 
1924 г.12 Изменил съезд также пункт партийного Устава об обязательном дореволю-
ционном партийном стаже для секретарей губкомов. Секретарь отныне должен был 
иметь шестилетний партстаж. 


На XIV съезде было изменено название партии, она стала называться Всесо-
юзная Коммунистическая партия (большевиков). В новом Уставе ВКП(б) было за-
фиксировано, что губернская партконференция созывается не реже 1 раза в год, губ-
ком собирается на заседания не реже 1 раза в месяц, образует бюро из 5 чел., для сек-
ретаря обязателен 7-летний партстаж. Уездная партконференция созывается 1 раз в 6 
месяцев, уком избирает бюро из 5-7 чел., для секретаря обязателен 3-летний парт-
стаж. Общее собрание членов партии волости или волостная партийная конференция 
созываются 1 раз в 3 месяца. Волком избирается на 6 месяцев, собирается на заседа-
ния 1 раз в 2 недели, для секретаря волкома обязателен 1 год партийного стажа. Вол-
ком не избирается в волостях, где менее 3 сельских ячеек. Укомы могут поручать 
ячейкам волостных центров выполнение отдельных обязанностей волкома. Партий-
ные ячейки для текущей работы избирают бюро на 6 месяцев, для секретаря необхо-
дим партстаж не менее 1 года13. 


                                                
10 Там же. С. 374. 
11 Там же. С. 454. 
12 Там же. Т. 3. С. 57. 
13 Там же. С. 301-305. 
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После VIII съезда РКП(б) повсеместно прошли губернские партийные конфе-
ренции, закрепившие в своих решениях, что отныне все «ответственные места» в уч-
реждениях и организациях должны занимать коммунисты, все учреждения должны 
отчитываться перед партийным комитетом, все директивы парткома для них обяза-
тельны, губком имеет право снимать с должности руководителей госучреждений или 
переводить их на другую должность. Губернские исполкомы обязаны представлять на 
утверждение губкома РКП(б) кандидатуры назначаемых на должность заведующих 
отделами или других ответственных работников. По требованию комитета партии 
должны увольняться со службы не члены РКП(б)14. К середине 1919 г. все руководящие 
должности в государственных учреждениях заняли члены партийных организаций. 


В 1919-1920 гг. было изменено финансирование партийных организаций. Если 
до весны 1919 г. большинство парткомов получали денежные средства от местных 
Советов, то затем этот порядок был изменен, и финансирование местных партийных 
органов стало осуществляться из центра через НКВД по указаниям ЦК. Средства на-
правлялись губкомам партии, которые затем их распределяли по городским и уезд-
ным комитетам15. Таким образом парткомы были выведены из материальной зави-
симости от местных органов государственной власти. 


Если в 1918 г. еще раздавались голоса против смешивания функций партийно-
го и советского аппаратов, то к концу 1919 г. не только в сознании правящего боль-
шинства РКП(б), но и у работников государственных органов закрепляется концеп-
ция о полном подчинении деятельности Советов и их исполнительных органов соот-
ветствующим партийным инстанциям. Из письма Царицынского губернского зе-
мельного отдела в губернский комитет РКП(б) от 4 ноября 1919 г.: «Царицынский гу-
бернский земельный отдел просит Вас о немедленной присылке двух, в крайнем слу-
чае одного, партийных товарищей для назначения их в коллегию губземотдела, так 
как заведующий отделом болен, а больше партийных работников не имеется. Прошу 
не отказать, а то приостанавливаются работы»16. Учреждения и организации обра-
щались в партийные органы по любым, в том числе хозяйственным, вопросам. Резо-
люция XII съезда РКП(б) гласила: «РКП руководит и должна руководить всей поли-
тической и культурной работой органов государственной власти, направляет и долж-
на направлять деятельность всех хозяйственных органов республики»17. 


После XII съезда уже не поднимался вопрос о возвращении Советам принад-
лежащих им по Конституции властных полномочий. Советы превращаются в учреж-
дения, регистрирующие готовые решения партийных комитетов. Вот, например, по-
вестка заседания Царицынского губкома РКП(б) от 20 июня 1921 г.: «1. Конструиро-
вание президиума губисполкома. 2. Распределение членов губисполкома по отделам. 
3. О бюро фракции губисполкома»18. В докладе Царицынского губкома партии на 
пленуме 22 июля 1921 г. говорилось, что все экономические вопросы предварительно 
изучаются секретариатом губкома, затем секретариат по этим вопросам дает указа-
ние президиуму губисполкома19. 


Практически на каждом заседании губкомов рассматриваются вопросы руко-
водства работой конкретных учреждений – отделов губисполкома. Представление о 
масштабах партийного руководства советским аппаратом можно получить из инфор-
мационных документов ЦК и губернских партийных комитетов. В целом информа-
ционная работа в партии была поставлена на высокий уровень. В губернских комите-
тах РКП(б) при организационно-инструкторских отделах существовали подотделы 
информации, в задачу которых входило следить за своевременным поступлением с 


                                                
14 См., например, решения Царицынской общегородской партийной конференции от 1 апреля 


1919 г. ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 25. 
15 IX съезд РКП(б): Стенографический отчет. С. 25-26. 
16 ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 13. 
17 КПСС в резолюциях… .Т. З. С. 52-53. 
18 ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 43. Л. 30. 
19 Там же. Л. 31. 
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мест материалов нижестоящих партийных организаций (протоколов, отчетов, докла-
дов) и секретных политических сводок ОГПУ, обобщать эти сведения, посылать еже-
месячные отчеты в Секретариат ЦК РКП(б), а выборки из отчетов нижестоящих 
парторганизаций – в отделы губкома и заинтересованным учреждениям. В уездных и 
окружных комитетах имелись информаторы, а в низовых партийных ячейках такая 
работа возлагалась на секретаря. Копии протоколов парторганизаций должны были 
высылаться в губком не позднее, чем на третий день после заседания, секретные 
сводки – еженедельно, отчеты уездных и окружных комитетов – ежемесячно. Низо-
выми организациями сроки зачастую не выдерживались, но в ЦК документы, как 
правило, направлялись вовремя. На основании этих документов информационный 
отдел ЦК РКП(б) составлял памятку сведений о губернии и работе губернского коми-
тета партии. Она имела гриф «совершенно секретно». 


В отчетах Астраханского, Саратовского, Царицынского губкомов партии, на-
правляемых в ЦК РКП(б), давалась характеристика политико-экономического поло-
жения губернии, освещались вопросы руководства советскими и хозяйственными уч-
реждениями. Так, например, в 1922 г. президиум Царицынского губкома РКП(б) 78 
раз проводил свои заседания, на них 48 раз заслушивались вопросы деятельности 
губисполкома, его отделов и других советских и хозяйственных органов. Из доклада 
секретаря губкома на 5-й губернской партийной конференции 5 марта 1921 г.: «Влия-
ние губкома на советскую работу чувствовалось во всех областях. Губком через фрак-
ции руководил работой губисполкома и его отделов, на заседаниях президиума губ-
кома заслушивались доклады президиума губисполкома, а также и каждый день сек-
ретариат имел суждение по тому или иному вопросу и давал соответствующие прак-
тические указания. Всех случаев зарегистрировать нельзя. Статистических данных 
мы не приводили..,так как это был бы бюрократизм...»20. 


Однако в последующие годы губернский партийный комитет вел учет количест-
ва и тематики рассматриваемых на заседаниях пленума и президиума вопросов, о чем 
доводил до сведения коммунистов в отчетных докладах на партийных конференциях. 
Так, например, с апреля 1923 по апрель 1924 г. пленум Царицынского губкома РКП(б) 
созывался 8 раз, было разрешено 63 вопроса, из них: по партийному строительству и 
комсомолу – 35, по работе советских организаций – 20, профсоюзов – 2, кооператив-
ных организаций – 1, прочих – 5. Президиум созывался 56 раз, разрешил 1091 во-
прос, из них: по работе советских организаций – 412, партийных организаций и 
РКСМ – 358, профсоюзов – 45, кооперации – 14, прочих – 26221. 


Председатели исполкомов всегда входили в состав президиумов партийных 
комитетов, а в свою очередь секретари парткомов – в состав президиумов исполко-
мов. Во главе отделов губисполкомов стояли коммунисты, которые постоянно отчи-
тывались о своей работе на заседаниях президиума и пленумов губкомов партии. 
«Известия ЦК РКП(б)» от 20 декабря 1919 г. привели сведения по 13 губернским  
(из 28) и 146 уездным (из 271) партийным комитетам. Членами исполкомов Советов 
были 60,6% членов губкомов и 65,5% членов уездных партийных комитетов. 


К концу 1920-х гг. все принципиальные вопросы работы исполкомов, в том 
числе выборы председателя и президиума исполкома, секретаря, назначение заве-
дующих отделами, утверждение повестки пленумов исполкома и съездов Советов, 
решались партийными комитетами. Как же происходила выработка этих решений? 
Подготовка и принятие решений – необходимая стадия управленческого процесса. 
Без выработки соответствующих решений ни один государственный орган или орга-
низация не могут выполнить возложенные на них (или взятые ими на себя) задачи. 
Механизм принятия решений партийным комитетом достаточно убедительно пока-
зан в книге М.С. Восленского «Номенклатура: господствующий класс Советского 
Союза»22. Правда, речь в ней идет о периоде «развитого социализма», но сложился 
этот порядок уже в первые годы Советской власти. 
                                                


20 Там же. Д. 72. Л. 8. 
21 Там же. Д. 86. Л. 58. 
22 Восленский М.С. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. М., 1991. С. 116-120. 
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Инициатива подготовки и принятия решения могла исходить как снизу, от ве-
домства или организации, находящихся в сфере власти данного парткомитета, так и 
сверху, то есть от самого бюро, секретариата или вышестоящего партийного органа. В 
первом случае заинтересованная в решении организация направляла в парткомитет 
письмо о необходимости принятия решения с обоснованием и приложением справок 
и других материалов, а также проект решения. Во втором случае достаточно было 
указания вышестоящего партийного органа. Секретарь парткомитета давал указание 
заведующему отделом комитета подготовить проект решения, тот, в свою очередь, 
поручал заведующему сектором, руководителю группы или сотруднику, к компетен-
ции которого относился вопрос, предоставить ему к определенному сроку подготов-
ленный проект. Если имелся проект, представленный ведомством, то текст решения 
готовился, опираясь на него. С визой завотделом проект представлялся секретарю, 
затем – на рассмотрение бюро или секретариата комитета. 


Если вопрос нуждался в обсуждении или был сложным, он выносился на засе-
дание бюро. На обсуждение этого вопроса обычно вызывались руководители заинте-
ресованных ведомств. В тех случаях, когда обсуждения не ожидалось, проект реше-
ния рассылался членам бюро на так называемое голосование «опросом». Значитель-
ное число решений принималось именно таким способом. После принятия решения 
оно включалось под порядковым номером в протокол заседания бюро парткома. 


Протоколы, таким образом, являлись основными документами, характери-
зующими политическую и организационную деятельность партийных структур. В 
протоколе указывался ряд обязательных сведений: номер протокола, название пар-
тийной организации, дата проведения заседания, количество присутствующих, со-
став президиума, фамилии председателя и секретаря, фамилии и должности пред-
ставителей вышестоящих партийных органов или приглашенных лиц. Затем в про-
токоле перечислялись вопросы, стоящие на повестке дня, и фамилии докладчиков. 
По каждому вопросу записывались основные положения доклада (если он не прила-
гался к протоколу). В протоколе фиксировались принятые решения, выступления и 
предложения. 


Проект решения составлялся, как правило, заранее. Он имел констатирующую 
и распорядительную часть. В распорядительной части решения последовательно, в 
повелительной форме указывалось, кому, какие действия необходимо выполнить и в 
какие сроки. В качестве исполнителей указывались нижестоящие партийные органи-
зации, исполкомы Советов, их управления и отделы, учреждения, предприятия и ор-
ганизации. Решения были обязательны для исполнения любым ведомством. Ни одно 
постановление государственных органов не выходило без решения соответствующих 
партийных инстанций. Так в процессе документирования закреплялась «руководя-
щая и направляющая» роль партии. 


На протяжении рассматриваемого периода изменялся порядок приема в чле-
ны партии. Начиная с марта 1917 г., от вступающих в ряды РСДРП требовалось пред-
ставление рекомендаций двух членов партии23. В 1922 г. XI съезд РКП(б) изменил ус-
ловия приема в партию, затруднив вступление непролетарским элементам. Был вве-
ден порядок приема по категориям в зависимости от социального положения всту-
пающих (рабочие, крестьяне, служащие). Было установлено, что решения первичной 
партийной организации о приеме в партию должны утверждаться вышестоящими 
партийными органами, увеличены сроки прохождения кандидатского стажа и повы-
шены требования к количеству рекомендующих и их партийному стажу. Значительно 
были усилены ограничения для приема в РКП(б) выходцев из других партий24. До-
полнительные требования к вступающим были внесены в Устав ВКП(б) на XIV съезде 
партии в 1925 г. Вопросы регулирования состава партии обсуждались в той или иной 
мере почти на каждом партийном съезде и конференции. 


                                                
23 КПСС в резолюциях… Т. 1. С. 496. 
24 Там же. Т. 2. С. 336. 
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В численности партийных организаций Нижнего Поволжья происходили из-
менения. Резко сократилось количество коммунистов в губернских организациях в 
1919 г. в результате многочисленных мобилизаций на фронт, выхода из партии ряда 
ее членов, оказавшихся на занятой белыми территории. Так, например, численность 
Астраханской губернской парторганизации сократилась с 5452 чел. до 130025, Сара-
товской – с 5000 до 227026. Партийные мобилизации стали систематическими и раз-
нообразными по назначению – военными, продовольственными, транспортными. В 
некоторых парторганизациях количество мобилизованных составило 50-70% от об-
щего числа коммунистов. 


По решению ЦК РКП(б) местные парторганизации проводили «недели пар-
тии», в ходе которых на предприятиях, воинских частях и селах проводились митин-
ги и собрания, распространялась агитационно-пропагандистская литература о про-
грамме коммунистов, вовлекались рабочие, солдаты и крестьяне в ряды РКП(б). 
Проведение таких партийных недель обеспечило массовый приток новых членов 
партии. Так, в Саратове в ходе партийной недели, объявленной по решению V гу-
бернской партийной конференции осенью 1919 г., Было принято в партию 9500 чел., 
в том числе 2500 рабочих и 7000 красноармейцев27. По количеству принятых в пар-
тию Саратовская парторганизация заняла второе место после Москвы28. Ряды Астра-
ханской губернской парторганизации за время проведения двух партийных недель в 
августе и декабре 1919 г. увеличилась в три раза, было принято около 4000 чел.29 


Царицынский губком, эвакуировавшийся из Царицына из-за наступления бе-
лых, весь свой аппарат передал в распоряжение 10-й армии Южного фронта. Актив-
ные действия партийные организации возобновили к началу 1920 г., когда Царицын 
был освобожден. Партийная неделя была проведена Царицынской городской парт-
организацией в январе 1920 г., в результате численность организации увеличилась на 
1760 чел. В мае 1920 г. в Царицынской губернской парторганизации насчитывалось 
4026 членов и 951 кандидат30. Но уже к концу 1920 г. количество членов губернских 
партийных организаций Нижнего Поволжья уменьшилась в связи с проведенной по 
решению ЦК перерегистрацией членов РКП(б). Прошедшие перерегистрацию ком-
мунисты впервые получили единый партийный билет (до этого каждая губернская 
организация имела свой билет). В едином партбилете образца 1920 г., кроме подроб-
ных анкетных и учетных данных коммунистов, имелся специальный раздел, в кото-
ром отмечалась его партийная работа, посещение партсобраний, участие в субботни-
ках, агитационных и других кампаниях. 


В 1921-1923 гг. численность местных парторганизаций уменьшилась в связи с 
чисткой партии, проведенной на основе решений X съезда РКП(б) о необходимости 
освобождения партии от карьеристов, неустойчивых и «классово-чуждых элемен-
тов», и более строгим порядком приема в партию, установленным XII Всероссийской 
партийной конференцией. В среднем в период чистки было исключено до 20% соста-
ва губернских парторганизаций Нижнего Поволжья, а в Царицынской губернской 
парторганизации 35,4%31. Были исключены за недисциплинированность и пассив-
ность 22,7%, карьеризм, «шкурничество», «примазавшихся» – 21,2%, пьянство, «бес-
чинства», «грубость» – 16,4%32. 


Наиболее массовым притоком в ряды партии отмечены месяцы после смерти 
Ленина. ЦК РКП(б) 29-30 января 1924 г. принял решение о вовлечении в партию не 


                                                
25 Очерки истории Астраханской областной организации КПСС / Гл. ред. И.Г. Астафьев. 2-е изд., 


доп. Волгоград, 1985. С. 204. 
26 Саратовская областная организация КПСС в цифрах и документах. 1917-1981: Сборник / Ред. 


Ю.Д. Баранов и др. Саратов, 1983. С. 12-13. 
27 ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 1. Л. 1-14; Д. 80. Л. 139. 
28 Известия ЦК РКП(б). 1920. 24 марта. 
29 Очерки истории Астраханской областной организации КПСС... С. 204. 
30 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 12. Д. 716. Л. 19; Оп. 1. Д. 27. Л. 6. 
31 Известия ЦК РКП(б). 1922. № 4. С. 24. 
32 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. З. Д. 153. Л. 40-41. 
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менее 100 тысяч промышленных «рабочих от станка»33. Местные парторганизации 
развернули кампании «ленинского призыва» под лозунгами: «Нет Ильича, но живет 
ленинизм», «Лучшая память о вожде прием в партию рабочих от станка», «Коллек-
тивным вхождением в партию укрепим Советскую власть». Саратовская губернская 
парторганизация на 1 января 1924 г. насчитывала 8803 коммуниста, из них 2534 ра-
бочих. На 1 мая 1924 г. в ходе ленинского призыва было принято 2426 чел., в том 
числе рабочих – 2346. К 1 сентября 1924 г. количество рабочих в губпарторганизации 
возросло с 30 до 48,1% от общего числа коммунистов34. В Астраханской губпарторга-
низации в ходе ленинского призыва было принято в партию 1630 чел. На 1 января 
1925 г. рабочие составляли 69% от общего состава парторганизации, служащие – 19%, 
крестьяне – 12%35. В Царицыне в ленинский призыв было принято 1440 рабочих, соз-
даны десятки первичных партийных организаций. К январю 1925 г. в Царицынской 
городской парторганизации рабочие составляли 74,8% членов и кандидатов в члены 
партии, а по губернии – 48,7%36. К началу 1928 г. численность Астраханской губерн-
ской парторганизации составляла 8176 членов и кандидатов в члены ВКП(б), Ста-
линградской 13110, Саратовской – 18404.37 


Внутренняя структура местных партийных органов оформилась к 1919 г. В Ус-
таве РКП(б) закреплялось создание при партийных комитетах специальных отделов 
(по работе среди женщин, молодежи, национальных и др.), порядок организации ко-
торых определялся особыми инструкциями ЦК38. Впоследствии губкомы РКП(б) об-
разовывали отделы: общий, учетно-распределительный, организационно-инструк-
торский, агитационно-пропагандистский, финансовый, информации и статистики, по 
работе среди женщин, по работе в деревне, бюро субботников. Помимо отделов, при 
парткомах образовывались секции и комиссии. Низовые парткомы имели меньшее 
количество отделов или ответственных за то или иное направление работы. Губерн-
ские города разбивались на несколько территориальных отделов, в них образовыва-
лись райкомы партии, которые подчинялись городскому комитету. Для руководства 
горкомом и райкомами в губернских комитетах образовывался городской отдел. 


Общий образовательный уровень коммунистов в провинции был низок. Так, 
например, в Саратовской губернии члены партии с высшим образованием составля-
ли 0,2% от общего количества коммунистов губернии, с начальным – 82,2%. Около 
2% были неграмотны39. Такое же положение было и в других губерниях. Поэтому уже 
в первые годы Советской власти организации РКП(б) создали систему партийных 
учебных заведений, так называемых совпартшкол, в которых получали теоретиче-
скую подготовку партийные, советские и комсомольские работники. 


В 1922 г. открылся Саратовский коммунистический университет. Он готовил 
партийные кадры для Саратовской, Астраханской, Сталинградской, Пензенской, Са-
марской и Тамбовской губерний, а также для среднеазиатских республик. В губерни-
ях действовали губернские, городские, районные совпартшколы и партийные клубы. 
К концу рассматриваемого периода в Нижнем Поволжье контингент учащихся сов-
партшкол составлял почти две тысячи человек40. 


Лев Троцкий назвал партию большевиков «кастой самураев». Для РКП(б) бы-
ла характерна строгая партийная дисциплина. Партийные организации выстраива-


                                                
33 КПСС в резолюциях... Т. 3. С. 14. 
34 ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 7. Д. 225. Л. 18, 31. 
35 Очерки истории Астраханской областной организации КПСС... С. 245. 
36 ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 2-3, 29; Очерки истории Волгоградской областной партийной 


организации КПСС / Ред. Г.А. Ясковец и др. 2-е изд., перераб. и доп. Волгоград, 1985. С. 214. 
37 ЦДНИВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 108. Л. 313; Очерки истории Астраханской областной организации 


КПСС... С. 277; Саратовская партийная организация в годы социалистической индустриализации страны 
и подготовки сплошной коллективизации сельского хозяйства: Док. и материалы. 1926-1929 гг. / Ред. И. 
Бабиков и др. Саратов, 1960. С. 107. 


38 КПСС в резолюциях... Т. 2. С. 128. 
39 Саратовская областная организация КПСС в цифрах... С. 63. 
40 Там же. С. 65. 
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лись в жесткую иерархическую систему с безусловным авторитетом партийного цен-
тра. Исключительная роль центра и партийных вождей, назначение и перемещение 
всех без исключения руководящих кадров, агитационно-пропагандистский опыт ра-
боты в массах – все это позволило политической партии играть роль руководителя 
всего государства. 
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В статье излагается специфика социального ранжирования черно-
земной деревни в конце 1920-х гг., демонстрируются различные вариан-
ты критериев выделения «кулака» представителями местной власти. 
Раскрывается субъективизм, размытость и относительность распростра-
ненных признаков, приводятся примеры произвольных определений 
местных функционеров. Автор анализирует ошибочность использования 
показателей аренды и наемного труда в качестве производственных кри-
териев расслоения, выводит политический подтекст выявления зажи-
точного крестьянства. Прослеживается, как эволюционировало опреде-
ление кулацких хозяйств от социально-экономических к социально-
политическим признакам под воздействием политической конъюнкту-
ры. На примере полемики в журнале «Хозяйство ЦЧО» раскрываются 
способы статистических манипуляций с целью увеличения количества 
кулацких хозяйств в регионе.  


 
Ключевые слова: кулак, зажиточный, расслоение, крестьянское 


хозяйство, статистическая манипуляция, «социальное лицо» крестьян-
ского хозяйства, натуральные показатели расслоения. 


 


 
 


Составной и главной частью политики коллективизации было раскулачива-
ние. Ему предшествовал сознательный раскол деревни коммунистами по весьма ус-
ловному социальному ранжированию. Введение в исследовательский оборот новых 
источников и переосмысление классовой политики большевиков обращает внимание 
историков на критерии вычленения «кулаков»1. Представляется особенно важным 
рассмотреть этот процесс на примере традиционного аграрного региона. Выясняя, 
кого записывали в «кулаки» местные функционеры, мы поднимаем вопрос не только 
о социальной справедливости, мы выходим на проблему подготовки социальной 
«почвы» коллективизации. 


С 1926 г. в связи с усилением работы с беднотой губернские власти решили 
приблизиться к изучению социальной стратификации деревни. При волостных и 
сельских советах, партийных ячейках создавались специальные комиссии для учета 
социальных групп. Составление списков домохозяев и идентификация их с опреде-
ленной социальной группой поручались отдельным партийцам или работникам 
сельсоветов. На первом этапе деятельности комиссий губернские органы не обреме-
няли их методическими рекомендациями, поэтому социальная импровизация и 
субъективизм в определении были очень распространены. Много любопытных за-
ключений содержится в докладной записке члена орловской губернской контроль-
ной комиссии Павловцева «Социально-имущественное расслоение деревни» орлов-
скому губкому ВКП(б) от 9 марта 1927 г. «По вопросу социально-имущественного де-
ления у нас на местах в деревне имеется довольно большая неясность, определяют и 
делят все кому не лень и самое главное как кому вздумается…». По его мнению, «хо-
зяйственно подросшего» крестьянина, который интенсифицировал свой труд, осо-
бенно если «подросли в семье работники, или удался отхожий промысел» нецелесо-
образно зачислять в группу зажиточных или кулаков, так как «мы ведь убиваем вся-
кий стимул здорового хозяйственного развития»2. 


Как примеры местных разночтений Павловцев приводил многочисленные 
трактовки социально-экономических групп в деревне. Орготдел Ливенского укома 
                                                


1 Рогалина Н.Л. Зажиточное крестьянство деревни Российского центра в середине XX в. // За-
житочное крестьянство в России в исторической ретроспективе. Вологда, 2001. С. 277-285. 


2 Государственный архив Орловской области (далее ГАОО). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1892. Л. 66-67. 
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давал определение кулаков как «лиц, обогащающихся путем эксплуатации в различ-
ных формах». К середнякам относил крестьян, «ведущих трудовое хозяйство, имею-
щих возможность вести это хозяйство своим инвентарем». Кроме того, выделял еще 
промежуточную фигуру деревенского общества – зажиточный – «очень крепкий се-
редняк, не ведущий трудовое хозяйство»3. В определении Орготдела видны два очень 
спорных момента. Во-первых, не определены критерии эксплуатации. По всей види-
мости, подразумевался наемный труд. Вместе с тем контролировать условия исполь-
зования наемной силы фактически не представлялось возможным, так как не полу-
чила широкого распространения практика заключения трудовых договоров. Даже 
при наличии такового его юридическая обоснованность вызывала большие сомне-
ния: «Пастухом Елецкого уезда, Ламской волости, Кукуевского сельсовета Семення-
ковым Спиридоном Васильевичем денежная компенсация, по его показанию, заме-
нена была с его согласия получкой: «яиц кто сколько может, а, кроме того, в 2 празд-
ника – Николы и Казанскую – по пирогу со двора»4. Найм рабочей силы практико-
вался на всех уровнях деревни. Нанимали и отдельные крестьяне, и целые общины. 
Среди нанимателей были не только зажиточные, но и середняцкие и даже бедняцкие 
хозяйства. По информации Окружкома (осень 1928 г.), наемный труд в крестьянском 
сельском хозяйстве округа имел довольно значительное применение: 1 из 10 кресть-
янских хозяйств в том или ином виде прибегало к найму рабочей силы. Самым круп-
ным потребителем наемного труда были общины – 54,9%, единоличные хозяйства 
использовали 44,2% всего предложения найма, в 2% случаев приходился групповой 
найм сельхозрабочих5. Вторым спорным моментом в определении Оргтдела был 
прямой канал записи крепкого середняка в кулаки через подвижную категорию «за-
житочных», которую можно было подтянуть по политическим соображениям. 


В определениях местных функционеров прослеживалась одна особенность: 
чем пространнее они были, тем больше предвзятости содержали. В основу определе-
ния хозяйств Медвежинского Волкома ВКП(б) были положены следующие критерии: 


«1) его дореволюционное положение; 
2) имущественное положение настоящего периода; 
3) каким образом, за счет чего растет хозяйство; 
4) обеспеченность хозяйства живым и мертвым инвентарем и способ исполь-


зования таковых; 
5) его тенденции и какое участие принимают в работе его члены семьи»6. 
Тенденциозность и произвольность подобного определения отмечали даже 


партработники: «определять так, значит создавать некоторую политическую враж-
дебность к нам со стороны трудового середнячества». Такой подход заставлял кресть-
ян лавировать, проводить фиктивные разделы хозяйства. 


Гораздо хуже дело обстояло при попытке определить категорию хозяйства по 
натуральным признакам. Согласно определению ливенского потребительского обще-
ства, к зажиточным относился тот, кто имеет «две хаты, двор, два амбара, две лоша-
ди, две коровы, десять овец и кушает по-настоящему». Свое видение проблемы изло-
жил и секретарь местной партячейки: «Зажиточный… имеет скот, лошадь, корову и 
другое молочное хозяйство». Еще большей конкретизацией отличалось определение 
кулацкого хозяйства Медвежинским волостным комитетом ВКП(б) (Орловский ок-
руг). «Это то хозяйство, которое имеет земельный надел и, кроме того, еще арендует 
землю и эксплуатирует чужой труд. Примерно хозяйство имеет 6 человек – 2 трудо-
способных мужчин и 1 женщина. Трудовой надел 8 десятин, имеет две лошади, 2 ко-
ровы и арендует 6 десятин земли, пользуется сезонными рабочими для обработки 


                                                
3 Там же.  
4 Материалы по экономике Орловской деревни 1926-1927 гг. К вопросу о расслоении крестьян-


ского хозяйства. Орел, 1928. С. 98. 
5 ГАОО. Ф. П-48. Оп. 1. Д. 50. Л. 88. 
6 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1892. Л. 68. 
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земли»7. Очевидно, для такого детализированного определения в волкоме был соци-
альный прототип – кандидат на раскулачивание. Заблуждением было считать аренду 
в качестве критерия «кулацкого профиля» хозяйства. Участниками арендных сделок 
были все слои деревни, поэтому аренда в качестве критерия выделения кулацких хо-
зяйств существенно расширяла рамки потенциальных изгоев села. 


В развернутом определении председателя Медвежинского волисполкома Ро-
манова выделяются не просто параметры, а обрисовываются жизненные ситуации и 
модели поведения для анализа кулацких хозяйств. В первую категорию он отнес кре-
стьян, нанимающих двух годовых рабочих, владеющих 1-2 головами рабочего и про-
дуктивного скота. Помимо имущественного достатка, их отличает стремление со-
трудничать с властью: «дети их устраиваются где-нибудь на Советской работе, бывает 
и так, что и сам глава семьи служит… подчас занимается торговлей. Этот тип старого 
кулака пристраивается к политике власти». Во вторую категорию попали разбога-
тевшие во время революционного передела крестьяне, имеющие большее количество 
земли, скота, сельхозмашины, занимающиеся торговлей солью. Кроме того, этот ку-
лак «закабаляет крестьянское население, под видом зачастую оказания помощи». К 
третьей категории были отнесены владельцы небольших наделов, «трудовой нор-
мы», которые живут за счет промышленных «предприятий» (мельница, толчея или 
крупорушка), нанимают для обработки земли и эксплуатации сельхозмашин рабо-
чих. Помимо этого всегда имеют «вагона два хлеба» на продажу8. Анализируя эти 
определения, особенно первого типа кулацких хозяйств, мы сталкиваемся с пробле-
мой, беспокоившей и власть, и крестьянство, – обогащение советского и партийного 
аппарата в годы нэпа, что стало естественным следствием развития рыночных отно-
шений. Уже в 1923 г. председатель губкома Разумов поднимал вопрос о «хозяйствен-
ном обрастании» рядовых членов партии9. Нэп предоставил возможность улучшить 
свое материальное положение путем подъема личного хозяйства, чем не преминули 
воспользоваться крестьяне. Тяжелое материальное положение сельских коммунистов 
также заставляло часть из них значительное время уделять своим хозяйствам. У 
коммунистов, совмещавших работу в своем хозяйстве с административной должно-
стью, встречались солидные и крепкие хозяйства, причем иногда это связывалось с 
использованием служебного положения. Многие сознательно добивались должно-
стей, дававших им возможность обеспечить себя материально. Помимо этого, во вре-
мя денационализации промышленности коммунисты могли получить в аренду мель-
ницу или другую машину. В конце нэпа партийцы, владельцы крепких хозяйств, вы-
нуждены были по двойным стандартам проводить классовую политику на селе, что 
задевало беспартийное население. 


В дальнейшем партработники все больше подчеркивали такое положение 
дел. Во время выступления на второй Окружной конференции ВКП(б) в феврале 
1929 г. в г. Орле выступивший Никитин выделял «старый» и «новый» тип кулака. 
Оставшийся от прежней эпохи, отживающий «старый кулак» привык к грубым 
формам эксплуатации, презирает Советскую власть и открыто ее ругает. Политиче-
ски дальновидным является другой типаж, он «может хвалить советскую власть, но 
в то же время старается забиться в поры кооперации, коллективных хозяйств… он 
забирается в поры социалистических элементов деревни и разрушает их»10. В дан-
ном определении на первое место выступает потенциальная враждебность, очевид-
но неприятие нэповской практики сращивания партийных и советских работников 
с зажиточным крестьянством. В конце 1920-х гг. воспрянули духом те, кто с нос-
тальгией вспоминал «военный коммунизм», а нэпе видел отход от революционных 


                                                
7 Там же. Л. 70, 76. 
8 Там же. Л. 78. 
9 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 85. Л. 4. 
10 Там же. Ф. П-48. Оп. 1. Д. 176. Л. 21. 
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принципов и забвение коммунистических идеалов. Для них наступление на «кула-
ка» было тождественно чистке советского и партийного аппарата от наиболее адап-
тивных и предприимчивых членов. 


На основе приведенных примеров определения понятия «кулак» мы видим, 
что низовые партработники не проводили четкого разграничения на «классовое», 
«экономическое» и «имущественное» расслоение. «Социальное лицо» крестьянского 
хозяйства определяли главным образом по внешним признакам. В документах 20-х 
гг. в качестве методов дифференциации выступало деление хозяйство «по посевам», 
«по лошадям» и т.д. Применялись различные, часто произвольно комбинируемые, 
сочетания имущественных признаков, иногда учитывалась и обеспеченность рабо-
чими руками. Попытка вычленить количественные показатели давала возможность в 
относительно бедной черноземной деревне отнести к кулацкому и середняцкий двор. 
А критерии аренды земли и найма рабочей силы были несостоятельны из-за вовле-
ченности в эти процессы всех слоев деревни, в том числе и бедняков. Иногда дере-
венские работники, чей кругозор был ограничен местом их пребывания, а окрестная 
деревня была проекцией всего крестьянского мира, определяли социальный тип хо-
зяйства по обывательскому или бытовому принципу. В дополнение к внешним при-
знакам в некоторых случаях учитывались и признаки эксплуатации, однако просле-
дить их в сложной ткани деревенских отношений взаимозависимости, не фиксируе-
мых юридически,  было непростым делом. 


При определении классовой принадлежности местные работники обращались 
и к социальному происхождению, и к дореволюционному прошлому крестьянина. По 
их мнению, социальное происхождение определяло политическую позицию. Это по-
ложение имело и обратный вектор действия. Отношение крестьян к власти опреде-
ляло их социальное положение в глазах местных партийцев. 


Политическая ангажированность понятия «кулак», размытость социально-
экономических критериев рождали своеобразные крестьянские проекции и в кресть-
янской среде, которые могли быть нацелены на кого угодно. На первой окружной 
конференции групп бедноты 15 декабря 1928 г. крестьянка из Кромского района 
Панферова говорила: «Говорят о кулаке, что кулак и подкулачник – это одно и то же, 
по-моему – тоже что клоп, что клопенок, одно и то же – кусает одинаково»11. Пози-
ция беднячки показывает, как идея «кулака» разрушала социальный мир в деревне. 
Беднота, подстрекаемая властью, которая тратила много сил и средств на ее локали-
зацию и организацию, включилась в жестокую социальную игру по поиску богатых 
изгоев деревни. На этом сказывался и весь груз прежних противоречий и непростых 
отношений во внутридеревенской среде, где традиционно были сильны эгалитарист-
ские установки, и бедные завидовали более успешным соседям. 


На примере аграрного региона мы видим, как «тяжело» местным работникам 
было выявить «кулака». Как отличить зажиточного от кулака, каковы признаки ку-
лацких хозяйств, принимать ли во внимание социальную психологию крестьянства – 
это минимальный перечень вопросов, стоявших перед ними в процессе создания 
данной концепции. Г.Ф. Доброноженко считает: «Местные работники определяли 
кулака по социально-экономическим и социально-политическим признакам, однако, 
определяющими до конца 20-х гг. они считали признаки социально-экономи- 
ческие». Нельзя не согласиться с выводом Доброноженко: «В социальных представ-
лениях сельских и волостных работников, работавших в деревне и не порвавших 
связь с земледельческим трудом, очень сложно и противоречиво переплетались тра-
диционные крестьянские взгляды на причины социального неравенства и новые по-
литические идеи и реалии, своеобразно понимаемые людьми малограмотными, а 
иногда и элементарно неграмотными. 


Противоречия между старыми традиционными и новыми представлениями и 
оценками, непонимание спускаемых сверху директив о признаках классовой принад-


                                                
11 ГАОО. Ф. П-48. Оп. 1.  Д. 161. Л. 14. 
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лежности определили отсутствие у местных работников четких и ясных критериев «рас-
пределения крестьян по классам». «Классы» в своей деревне местные руководители оп-
ределяли главным образом по «интуиции», исходя из субъективных личных оценок» 12. 


Принимая во внимание деление Доброноженко, мы можем проследить и ди-
намику действий местных властей в отношении кулака. Если в 20-е гг. превалирова-
ли социально-экономические признаки определения, то в процессе нагнетания поли-
тической атмосферы в деревне на первый план выступили социально-политические 
критерии. Стал популярным тезис о возросшем сопротивлении кулака. В ЦЧО была 
направлена телеграмма Молотова с призывом обрушиться на кулака. Угрозу срыва 
хлебозаготовок, подмену продовольственных культур кормовыми он классифициро-
вал как «кулацкий маневр», требовал «принять немедленно все меры к пресечению 
этого кулацкого плана хлебозаготовок». В телеграмме также указывалось на необхо-
димость проведения в срочном порядке нескольких показательных процессов «со 
строгим наказанием особо злостных кулаков и спекулянтов»13. 


Проблема расслоения крестьянских хозяйств в конце 20-х гг. была предметом 
оживленной полемики и среди статистиков. На страницах журнала «Хозяйство 
ЦЧО» развернулась дискуссия о методах исчисления социальных групп в крестьянст-
ве. Проблема заключалась в том, как в бедном, оскудевающем районе насчитать не-
обходимую для Москвы цифру кулацких хозяйств. В статье И. Варгафтика «О рас-
слоении» описывалось обследование 42 динамических гнезд Воронежского округа14. 
К крестьянским хозяйствам применялась комбинационная группировка хозяйства по 
23 классификационным признакам (продавцы рабочей силы, сельскохозяйственное 
производство, промысловые хозяйства, несельские хозяйства и т.д.) и 7 – по стоимо-
сти средств производства. Полученная цифра «кулацких» хозяйств в 2,5% показалась 
низкой, поэтому детализировали группу «зажиточных», выделив в ней еще 15% ку-
лаков по «натуральным» принципам. При этом проверка зажиточных проводилась 
только по 10 из 42 гнездам. Поправку (1,77%) прибавили к механически выявленным 
2,5% и получили 4,27% «предпринимательского, т.е. кулацкого типа хозяйств»15. Та-
ким образом, процент кулаков натягивался искусственно, путем если не подтасовки, 
то по крайней мере выгодной, но весьма сомнительной статистической комбинации, 
с помощью манипуляции различными критериями (стоимость средств производства, 
найм, посевная площадь и т.д.). При этом анализа репрезентативности данных дина-
мических гнезд для округа в целом не производилось. Оппонентом Варгафтика вы-
ступил С. Алексеев16. По его мнению, используемые ранее т.н. «натуральные» показа-
тели – степень обеспеченности хозяйства тягловой силой и посевной площадью – до-
вольно ясно намечали экономические особенности группового состава деревни. По 
этим признакам в Центральном Черноземье, по сравнению с другими районами Со-
ветского Союза, сильнее выражены средние слои и более «срезаны крайние фланги». 
Многопосевные хозяйства в РСФСР составляли 3,2%, в ЦЧО – 1,5%. Отставала от 
средних показателей и обеспеченность в области лошадьми, отражая «середняцко-
бедняцкий характер деревни». В ЦЧО обеспеченных тягловой силой зажиточных хо-
зяйств было в 8 раз меньше, чем в РСФСР. «Социальная расслоенность деревни ЦЧО 
вырастает на более низком экономическом фундаменте»17. 


Алексеев критиковал Варгафтика за стремление подкорректировать прямые 
статистические данные с 2,5% до 4,27%. Вторичное выделение мелко-капитали-
стических хозяйств в два с половиной раза превышало число хозяйств, отнесенных к 


                                                
12 Доброноженко Г.Ф. Кулак как объект социальной политики в 20-е – первой половине 30-х гг. 


XX в. Спб., 2008. С. 273, 279. 
13 ГАОО. Ф. П.-48. оп. 1. Д. 197. Л. 6-7. 
14 Варгафтик И. О расслоении // Хозяйство ЦЧО. Воронеж, 1929. № 1. С. 22-32. 
15 Там же. С. 27-30. 
16 Алексеев С. Об изучении процессов расслоения крестьянского хозяйства // Хозяйство ЦЧО. 


Воронеж, 1929. № 3. С. 112-125. 
17 Там же. С. 113, 114. 
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кулацкой верхушке по прямым подсчетам. К тому же для обследования в бывшей Во-
ронежской губернии выбирались наиболее экономически развитые места. И. Варгаф-
тик ответил статьей «Против смазывания вопросов расслоения в ЦЧО», переведя 
дискуссию в политическую плоскость. Обвиняя Алексеева в теории «нивелировки», 
преуменьшающей процессы расслоения крестьянских хозяйств, он выразил идею, с 
которой можно было найти богатых даже среди бедных: «Нет и не может быть осо-
бых законов дифференциации для отдельного района. Расслоение как экономиче-
ский процесс не ослабляется от того, что данный район экономически отстал. Наобо-
рот, чем более отсталым является район, тем процессы дифференциации выражают-
ся сильнее, хоты это часто и происходит в форме скрытой для внешнего уловления и 
фактической регистрации»18. Такую позицию можно назвать теоретическим обосно-
ванием раскулачивания. 


Таким образом, мы видим предвзятость и субъективность в определении «со-
циального лица» кулацких хозяйств со стороны местных властей.  Изменение отно-
шения местных партийцев происходило под воздействием политической конъюнкту-
ры. Если в середине 20-х гг. определяющими были социально-экономические крите-
рии, то в конце 20-х – социально-политические. Проблема выделения «кулаков» бы-
ла составной частью политики социального раскола деревни и фаворизации бедноты, 
проводимой властью в конце 1920-х гг. Она готовила почву для раскулачивания и 
коллективизации. Поиск «кулаков», всколыхнувший все слои деревни, накладывался 
на бытовые и социальные противоречия в деревенской среде. Он касался и противо-
речий во внутрипартийной среде, вызванных улучшением материального благополу-
чия части деревенских коммунистов в период нэпа, воскресил к жизни реваншист-
ские настроения сторонников «военного коммунизма». Критерии «кулака» для ме-
стной власти обернулись не только двойными стандартами в проведении их полити-
ки на селе, но и проверкой партийных рядов на прочность. Статисты в регионе ис-
пользовали различные манипуляции для достижения необходимых «контрольных 
цифр» кулаков в бедной черноземной деревне. Очевидно, это являлось необходимым 
условием наступления на деревню для внедрения социалистических механизмов вы-
качивания ресурсов под знаком коллективизации. 
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Статья раскрывает особенности повседневной жизни гражданско-
го населения Северо-Западных областей России, освобожденных от не-
мецко-фашистской оккупации. Для понимания многообразия проблем, 
относящихся к социальной сфере на освобожденной территории, при-
водятся данные по ущербу, причиненному социальной сфере, и особен-
ности демографической ситуации бывших в оккупации областей и рай-
онов Северо-Запада России. Особое внимание уделено проблемам вос-
становления нормальных материально-бытовых условий жизни насе-
ления. 
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Несмотря на наличие значительного количества литературы, посвященной 
вопросам восстановления и развития страны в послевоенный период, сюжеты повсе-
дневной жизни народа не нашли в ней должного отражения. Целью нашего исследо-
вания является попытка раскрыть особенности материально-бытовых и жилищных 
условий населения, обеспечение питанием, продовольствием, товарами широкого 
потребления жителей освобожденных от оккупации территорий Северо-Запада Рос-
сии. Для понимания послевоенной жизни, проблем восстановления разрушенной 
инфраструктуры, сельского хозяйства и промышленности, и обыденных житейских 
проблем, необходимо иметь представление о масштабах разрушений и ущербе, при-
чиненном захватчиками оккупированным территориям. 


Огромными были разрушения в материально-бытовой сфере Северо-
западного региона. Так, в Мурманске в результате варварских бомбардировок сгоре-
ло 1500 жилищных зданий – 75% жилого фонда1. В руины были превращены города 
Пушкин, Павловск, Петродворец, Старая Русса. На 93% был разрушен г. Кингисепп.2 
В Пскове было разрушено 90% жилого фонда3. В Новгороде из 2346 жилых домов 
сохранилось 404. Разрушениям подвергались не только города, но и пригороды, и 
сельские населенные пункты. Так, в Дедовичском районе Ленинградской области из 
363 населенных пунктов было сожжено 2595, в Середкинском районе Новгородской 
области из 154 деревень 134 были сожжены полностью и 12 частично6. В некоторых 
районах жилищный фонд был разрушен до 90%. Только на территории Новгород-
ской области оккупанты лишили крова свыше 440 тыс. жителей7. Всего на террито-
рии Ленинградской, Новгородской и Псковской областей фашисты уничтожили бо-
лее 5000 населенных пунктов8. В Карелии были полностью уничтожены 84 и частич-
но разрушены 409 населенных пунктов. Десятки тысяч людей остались без крова. В 


                                                
1 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Энциклопедия. М., 1985. С. 69, 474. 
2 Абрамова М.А. На освобожденной земле. Л., 1981. С. 13. 
3 Белов И.И. Поднятые из руин. М., 1966. С. 21. 
4 Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-


фашистских захватчиков. М., 1946. С. 430.  
5 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга 


(далее ЦГА ИПД СПб.) Ф. 24. Оп. 2. Д. 5306. Л. 197. 
6 ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 6071. Л. 132. 
7 Государственный исторический архив Новгородской области (далее ГИАНО.) Ф. Р–3645. Оп 1. 


Д. 1. Л. 1. 
8 Абрамова М.А. Указ. соч. С. 13. 
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результате большие массы людей освобожденных территорий Северо-Западного ре-
гиона были вынуждены в 1944-1945 гг. ютиться в землянках. Проживала в землянках 
значительная часть населения Мурманска, люди были вынуждены ютиться в подва-
лах разрушенных зданий. 


Следствием военных действий, эвакуации и главным образом немецко-
фашистского оккупационного режима было резкое сокращение численности населе-
ния оккупированных районов. Жертвами фашистских репрессий только на оккупи-
рованных территориях Ленинградской, Новгородской и Псковской областей стали 
737 тыс. мирных жителей и военнопленных, 766 230 человек было угнано на каторгу 
в Германию9. В результате обезлюдели многие города и районные центры региона. 
На территории районов, освобожденных к апрелю 1944 г., из 1,8 млн. проживавших 
там до войны жителей осталось только 450 тысяч10. До войны в Новгороде насчиты-
валось 40 тыс. жителей, сразу после освобождения было только 30 человек11. В Пско-
ве накануне войны проживало 62 тыс. человек, а на день освобождения оставалось 
всего 14312. Не лучше была картина и в сельской местности. В Залучском районе Нов-
городской области из 2000 жителей осталось 17413, в Новгородском районе из 80 тыс. 
– 900 человек14. На Псковщине были заживо сожжены жители 350 деревень15. 


В Карелии летом 1944 г. в ряде районов, таких как Куркенекский, Питкярант-
ский, Сортовальский, Суоярвский не было ни одного человека. В Кондопожском рай-
оне из 34883 человек по переписи 1939 г., в 1944 г. проживало 4239 человек, в При-
онежском из 26983 – 6300, в Шелтозерском из 8135 – 3360 человек. В основном бы-
ли женщины, старики, дети16. Суммарный прямой ущерб, нанесенный фашистами в 
годы Великой Отечественной войны составил: по Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областям 92 млрд. руб.17, по Карелии свыше 20 млрд. руб.18, по Мурман-
ской области 920 млн. руб.19 Всего по Северо-Западному региону более 113 млрд. руб. 
Если принять во внимание, что весь ущерб, нанесенный полностью или частично ок-
купированным 23 областям, краям и автономным республикам РСФСР исчислялся в 
249 млрд. руб.20, то очевиден вывод области Северо-Западного региона относились к 
числу тех, которым был нанесен наибольший урон. 


Размеры и характер разрушений свидетельствует о том, что производительные 
силы региона, вся инфраструктура жизнеобеспечения населения были отброшены 
далеко назад. Чтобы вернуть регион к нормальной жизни, возродить все системы 
жизнеобеспечения людей, нужны были колоссальные энергия, самоотверженный 
труд, большие материальные средства. Многое надо было не только восстанавливать, 
а строить заново. Возвращались в родные города эвакуированные – и обнаруживали, 
что их квартиры заняты другими людьми: начинались конфликты, хождения по ин-
станциям, вплоть до Приемной председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Со второй половины 1946 г. снизилось число заявлений на возвращение прежней 
жилплощади, но жилищный вопрос оставался основной бытовой проблемой, попол-
нив реестр “временных трудностей”. 


                                                
9 Кондакова Н.И. Идейно-политическая работа Коммунистической партии в освобожденных 


районах РСФСР (1941-1945 гг.). Воронеж, 1971. С. 27. 
10 ЦГА ИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5306. Л. 158. 
11 Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-


фашистских захватчиков. М., 1946. С. 202. 
12 Псковский край в истории СССР. Очерки истории. Л., 1970. С. 424. 
13 Государственный архив новейшей истории Новгородской области (далее ГАНИНО.) Ф. 260. 


Оп. 2. Д. 3. Л. 276. 
14 Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии… С. 202. 
15 Там же. С. 404. 
16 Морозов К.А. Указ. соч. С. 199. 
17 ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Д. 98. Л. 116. 
18 Абрамова М.А. Указ. соч. С. 11. 
19 Морозов К.А. Указ. соч. С. 198. 
20 Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии… С. 202. 
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Восстановление жилого фонда стало самой главной и самой трудной задачей 
социальной сферы. Необходимо было поднять на восстановительные работы все тру-
доспособное население. 30 мая 1944 г. исполком Ленинградского городского Совета и 
горком партии вынесли решение о привлечении трудоспособного населения Колпи-
на, Петродворца, Пушкина и Кронштадта к работам по восстановлению жилых до-
мов, общежитий, коммунальных предприятий, школ, больниц, детских и культурно-
просветительских учреждений, по благоустройству парков, ликвидации завалов, раз-
борки баррикад21. Были определены и нормы участия: работающим 8 часов в день 
отрабатывать на восстановительных работах 30 часов в месяц, рабочим, имеющим 
удлиненный рабочий день, студентам и учащимся 10 часов в месяц, не работающим – 
60 часов22. 


По примеру ленинградцев к восстановительным работам было привлечено все 
трудоспособное население Новгородской, Псковской, Мурманской областей, Карело-
Финской ССР. Так, с 28 июня 1944 г., момента освобождения города, до февраля 1945 
г. трудящиеся Петрозаводска отработали на восстановлении города более 18 000 тру-
додней23. Активно участвовали в восстановлении Новгорода его жители. В 1944 г. они 
отработали во внеурочное время 318500 часов24. С момента освобождения Новгорода 
10 января 1944 г. по 10 октября 1944 г. в городах и рабочих поселках Новгородской 
области был восстановлен и вновь построен 701 дом жилой площадью 39695 кв. м25. 
После окончания работы шли на стройки рабочие городов и поселков Псковской об-
ласти. К весне 1945 г. только силами трудящихся во внеурочное время в городах 
Псковской области было отремонтировано 59 тыс. кв. м жилой площади, что состав-
ляло половину всей восстановленной площади. В 1945 г. на восстановление и строи-
тельство Мурманска было выделено 40 млн. руб.26, а в 1046 г. – 100 млн. руб.27 


Таким образом, с первых же дней после освобождения районов от немецко-
фашистской оккупации огромное внимание уделялось восстановлению жилищного 
фонда разрушенных фашистами городов, сел и деревень, но сотни тысяч людей Се-
веро-Западного региона до конца 40-х гг. вынуждены были проживать в землянках, 
блиндажах, бункерах. 


Одной из важных социальных проблем, вставших сразу же после освобожде-
ния территорий региона от оккупантов, являлась организация всей системы норми-
рованного снабжения населения продуктами питания и промышленными товарами 
повседневного спроса. Для этого необходимо было взять на учет все население и рас-
пределить его по категориям для назначения той или иной нормы снабжения, обес-
печить завоз всего необходимого по централизованным фондам, воссоздать сеть 
складов и торговых предприятий. С целью обеспечения порядка в этом деле испол-
комы Облсоветов ежемесячно утверждали контингенты населения, которое необхо-
димо было обеспечить продовольствием. Что представляли собой эти документы, по-
кажем на примере Псковской области. Исполком Псковского Облсовета 20 сентября 
1944 г. в принятом решении утвердил приложение №6 “Продовольственные контин-
генты Псковской области” и приложение №7 “Хлебный контингент Псковской об-
ласти”28. В приложении №6 было указано количество рабочих, иждивенцев и детей 
до 12 лет, снабжаемых за счет централизованного фонда и отдельно за счет фондов 
торготделов. Таковых на 20 сентября 1944 г. в Псковской области было 58253 челове-
ка. Кроме того, на котловом довольствии находилось 3466 учащихся ФЗО и РУ, вос-
питанников детских домов и лиц в домах предварительного заключения29. 


                                                
21 Князев С.П. и др. Указ. соч. С. 614. 
22 Там же. 
23 НАРК. Ф. Р–460. Оп. 1. Д. 44/470. Л. 4. 
24 На земле Новгородской. С. 278. 
25 ГИАНО. Ф. Р–2026. Оп. 24. Ед. хр. 1. Л. 2. 
26 Полярная правда. 1946. 22 мая. 
27 Очерки истории Мурманской организации КПСС. С. 293. 
28 Государственный архив Псковской Области (далее ГАПО). Ф Р–903. Оп. 1. Д. 24. Св. 2. Л. 31-36. 
29 ГАПО. Ф Р–903. Оп. 1. Д. 24. Св. 2. Л. 31, 32. 
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В этом приложении также были указаны группы, имеющие право на получе-
ние дополнительного питания. Среди них работники литературы, искусства, науки, 
доноры, беременные женщины, детские и медицинские учреждения, рабочие вред-
ных цехов. Дополнительное питание также выделялось работникам советских и пар-
тийных органов, поделенных в зависимости от занимаемых должностей на три груп-
пы30. В приложении №7 указывалось количество карточек на хлеб, выданных насе-
лению области, рабочим по норме 700 г – 3229 человек, 650 г – 3536 человек, 600 г – 
783 человека, 500 г – 12708 человек; служащим по 450 г – 1585 человек, 400 г – 1585 
человек; иждивенцы и дети до 12 лет по 300 г – 8773 человека31. 


Таким образом, система нормированного снабжения населения продуктами 
питания находилась под постоянным контролем, а нормы снабжения в освобожден-
ных районах вводились общесоюзные. Необходимо отметить, что в исключительных 
случаях на территориях, освобожденных от врага, там, где в разграбленных колхозах 
не было хлеба, снабжение колхозников хлебом брало на себя государство. Так, на-
пример, 23 июля 1944 г. исполком Олонецкого райсовета решил выделить в фонд 
сельских советов 11 т муки и определил нормы снабжения: для рабочих и колхозни-
ков по 300 г хлеба в день, для их иждивенцев и детей – по 200 г в день32. 


Несмотря на принимаемые меры по организации питания различных катего-
рий населения освобожденных районов, в этом деле имелись далеко не единичные 
факты недостаточного контроля за распределением продуктов и организацией пита-
ния. Так, например, весной 1945 г. на имя секретаря Новгородского ОК ВКП(б) по-
ступила справка “О неудовлетворительной организации питания учащихся и работ-
ников ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения”. В ней указыва-
лось, что отоваривание фондов питания и ФЗО производится, как правило, низкока-
чественными заменителями, на 80% заменяется грибами, яичным или молочным 
порошком и на 20% – колбасами. Вместо картофеля и овощей выдается “черное кро-
шево”. Меню учащихся было следующим: завтрак – 100 г хлеба и стакан чая, обед – 
щи с черным крошевом без мяса – 550 г и 5 г растительного масла и 200 г хлеба, 
ужин – щи постные с черным крошевом или 100 г каши и 200 г хлеба33. Очевидно, 
что учащиеся ФЗО влачили полуголодное существование. 


В деле восстановления материально-бытовых условий жизни населения осво-
божденных районов важное место отводилось воссозданию торговой сети, сети обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения. В Карело-Финской ССР 
только в Петрозаводске к февралю 1945 г. было восстановлено и открыто 46 магази-
нов. 16 ларьков, 50 столовых и ресторан. План товарооборота по всем торгующим ор-
ганизациям был выполнен на 104,3%34. В городах Новгородской области на 1 января 
1945 г. только в системе Новгородского Облторга работало 64 магазина, 21 ларь, 48 
столовых и 12 буфетов35. В 1944 г. они имели товарооборот на 40032,4 тыс. руб. по 
промтоварам36. В Пскове, Гдове, Острове и Порхове к осени 1945 г. были восстанов-
лены 91 магазин, 38 столовых, 74 ларька, 9 ресторанов37. 


Большое внимание при планировании и организации восстановительных ра-
бот было уделено восстановлению предприятий местной промышленности и промы-
словой кооперации. От этого зависело решение задачи удовлетворения потребностей 
населения в товарах широкого потре6ления. В постановлении СНК СССР “О перво-
очередных мерах по восстановлению хозяйства города Пскова и Псковской области” 
среди важнейших задач было предусмотрено восстановить швейную фабрику, обув-


                                                
30 Там же. Л. 33. 
31 Там же. Л. 31-36. 
32 Карелия в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы и материалы. Петроза-


водск, 1975. С. 335. 
33 ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 2. Ед. хр. 140. Л. 2, 3. 
34 НАРК. Ф. Р–460. Оп. 1. Д. 44/470. Л. 4. 
35 ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 5. 
36 Там же. Л. 10 
37 ГАПО. Ф Р–1219. Оп. 1. СВ. 1. Д. 1. Л. 9. 
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ную мастерскую, восстановить мясокомбинат мощностью 150 т мяса и 5 т колбасы в 
сутки, восстановить гостиницу на 100 номеров и временную гостиницу на 80 коек, 
протезную мастерскую38. В Новгороде к 15 декабря 1944 г. работали Промкомбинат, 
артель “Бытпром”, кирпичный и ликеро-водочный заводы, черепичный завод и ряд 
других предприятий местной промышленности39. 


Необходимо отметить, что архивные документы свидетельствуют о том, что 
цифровые показатели в донесениях партийных и советских органов о числе восста-
новленных объектов материально-бытового обеспечения не отражали полной карти-
ны организации быта населения. Ремонт предприятий бытового обслуживания не-
редко производился некачественно, обслуживание населения производился на край-
не низком уровне. Так, в информационной сводке о работе предприятий быта города 
Пскова через 2 месяца после его освобождения сообщалось о плохой работе город-
ской бани и столовых системы Псковторга. Баня при пропускной способности 1000 
человек в день обслуживала только 200. Особенно плохо работали столовые Псков-
торга. Так, например, к столовой №3 было прикреплено 800 человек рабочих и слу-
жащих, а столовая имела всего два зала по 60-70 посадочных мест. На всю столовую 
имелось 3 суповых чашки, 4 ложки и 7 ножей40. 


Война лишила людей дома, жилья. В частности, в сельских районах Псковской 
области до войны было 107 092 домов, из них разрушенными оказались 76 09041. В 
сентябре 1945 г., перед наступлением холодов многие крестьянские семьи, потеряв-
шие свои дома, вынуждены были жить в землянках: в Псковской области таких семей 
насчитывалось 18 59442. Острой оставалась жилищная проблема и для горожан, осо-
бенно в областях, подвергшихся в годы войны оккупации и наиболее сильно постра-
давших от военных действий. Спустя два года после окончания войны в городе Вели-
кие Луки более 800 семей еще проживали в землянках, а городе Новгороде из 29 тыс. 
городского населения 9 тыс. ютились во временных бараках, подвалах, землянках43. 
Положение с жильем в стране улучшалось крайне медленно. 


В не менее сложных условиях оказались воспитанники школ ФЗО и ремеслен-
ных училищ. Так, например, на 28 июля 1944 г. в городе Гатчина по улице Чкалова 61 
находилось общежитие подростков 221 строительного участка УВР ЛФ. До июня 1944 
г. 18 девочек и 20 мальчиков от 14 до 16 лет жили в оборудованном и отремонтиро-
ванном подростками доме. В июне по распоряжению начальника строительства под-
ростков выселили в расположенный рядом дом. Только на 3-х кроватях из 38 оказа-
лись грязные простыни. На остальных не было ни простыней, ни наволочек, совер-
шенно не было полотенец. Дети спали на матрацах из стружек, из которых все время 
сыпался мусор. Мальчикам для работы выдали ботинки на деревянной подметке 42-
43 размера, которые валились с ног, и поэтому на работу многие ходили босиком44. 


На станции Щеглово в Ленинградской области 20 сентября 1944 г. была про-
ведена проверка быта учащихся школы ФЗО №22, которая показала, что школа была 
организована в марте 1944 г. и имела контингент учащихся 128 человек. Учащиеся 
были размещены в бараках летнего типа, которые имели одни рамы. Оборудование 
составляло 128 топчанов, 13 столов, 50 тумбочке и 8 скамеек. Бельем были обеспече-
ны только летним, совсем не имели теплого белья, зимней обуви, не было шапок и 
ватников45. Таким образом, мы видим, что послевоенный быт учащихся школ ФЗО и 
училищ ремесленного типа был организован плохо, не хватало отремонтированных 


                                                
38 Там же. Л. 10. 
39 ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 61, 63. 
40 ГАПО. Ф Р–1219. Оп. 1. Д. 45. Л. 31-33. 
41 Зубкова Е. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945-1953. М., 


2000. С. 55. 
42 Там же. С. 55. 
43 Там же 
44 Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга (далее ЦГА СПб.) Ф. 7179. Оп. 14. Д. 


324. Л. 1. 
45 ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 14. Д. 324. Л. 3. 
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зданий, оборудования, воспитателей и предметов первой необходимости для соблю-
дения гигиены и чистоты в повседневном быту. 


Из сведений о плохих жилищных условия трудящихся города Новгорода от 12 
июня 1948 г. и прилагающегося к нему списка инвалидов Великой Отечественной 
войны и семей погибших воинов мы можем узнать временные адреса проживания 
людей, остро нуждавшихся в жилплощади. Так, И.И. Тюкина проживала в г. Новго-
род по улице Герцена в церкви; М.Ф. Лобанова в г. Новгород в землянке по улице 
Толстого; К.А.Гришина, А.И. Тишина, Е.В. Яковлева, В.С. Петрова, О. Бычкова, И.В. 
Басов в подвале Дома культуры46. Акт обследования жилищно-бытовых условий мед-
сестры городской больницы В.Я. Васильевой подтвердил, что она проживала на сено-
базе в комнате 10 кв. м, не приспособленной к жилым условиям47. 


Из докладной записки о жилищно-бытовых условиях в предприятиях лесной 
промышленности Карелии за 1948/49 гг. становится известно, что в результате край-
не неудовлетворительных жилищно-бытовых условий и невыполнения плана жи-
лищно-бытового строительства и ремонта по ряду лесопунктов, имелась большая те-
кучесть рабочей силы. Так, в Кедрозерском лесопункте за 8 месяцев 1948 г. прибыло 
920 человек, за это же время убыло 1005 человек48. Размещение рабочих на всех ле-
сопунктах имело большую скученность; состояние общежитий было антисанитар-
ным. Например, на Остерском лесопункте на устье р. Кумса в бараке площадью 50 кв. 
м проживало 40 человек рабочих, причем мужчины, женщины и дети вместе49. На 
этом же лесопункте, на 180 человек поселка имелась 1 полуразрушенная баня, в ко-
торой одновременно могли мыться не более 3 человек.50. 


Из выше представленных актов-обследований материально-бытовых условий 
отдельных граждан, можно сделать вывод об очень тяжелых бытовых условиях граж-
дан в первые послевоенные годы. Тяжелые жилищные условия созданные войной, не 
были ликвидированы даже к 1951 г., когда в Ленинградской области свыше 1 000 
учителей уже жили в своих собственных домах, в то время как еще 1000 учителей за-
нимали комнаты в школьных зданиях, 1100 учителей жили в арендуемых помещени-
ях, 3700 учителей в коммунальных квартирах. Например, 9 октября 1951 г. была про-
ведена проверка Гатчинского района и выявлено, что жилищные условия учителей 
района значительно улучшились, но 36 учителей все еще жили в плохих квартирах51. 


В 1956 г., спустя 11 лет после окончания войны, специальной проверкой, про-
веденной в 85 городах, 13 рабочих поселках и 144 сельских районах Великолукской, 
Новгородской, Псковской и других областях, подвергшихся во время войны оккупа-
ции или находившихся в прифронтовой зоне, было установлено, что 1844 семьи про-
живали в землянках и полуземлянках (из них 1440 семей в сельской местности), в 
развалинах зданий продолжали жить 1512 семей, в сырых и темных подвалах и полу-
подвалах – 3130 семей, в других непригодных для жилья помещениях (сараях, банях, 
кухнях, на чердаках, в железнодорожных вагонах и др.) – 32555 семей52. 


Итак, в освобожденных районах Северо-Западного региона возник ряд острых 
социальных проблем, порожденных войной. Их специфика состояла в том, что в годы 
оккупации все основные составляющие обеспечения были разрушены оккупантами. 
Предстояло восстановить нормальные материально-бытовые условия жизни, решить 
острые социальные проблемы, возникшие в связи с реэвакуацией и репатриацией 
больших масс людей, восстановить системы здравоохранения и народного образова-
ния. Все эти социальные проблемы можно было решить на основе возрождения эко-
номической базы региона – промышленного и сельскохозяйственного производства. 


                                                
46 ГАНИНО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 183. Л. 44. 
47 Там же. Л. 63. 
48 НАРК. Ф.Р–2716. Оп. 6. Д. 4/15. Л.46. 
49 Там же. Л. 46. 
50 Там же. Л. 47. 
51 ЦГА СПб. Ф. 7444. Оп. 17. Д. 884. Л. 15. 
52 Зубкова Е. Указ. соч. С. 55. 
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Решение всех задач по восстановлению освобожденных районов региона осуществ-
лялось с помощью государства, других регионов страны, на основе инициативы и эн-
тузиазма местного населения. 
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Женское движение в России развивалось и развивается в русле общих процес-
сов становления гражданского общества. По мнению исследователей, женские не-
правительственные организации наряду с правозащитным и экологическим движе-
нием, являются наиболее активным сегментом третьего сектора. Этим объясняется 
научный интерес российских и западных ученых к женским организациям. Под жен-
ским движением понимают «коллективные действия, обусловленные положением 
женщин в обществе, которые могут быть направлены как на изменение существую-
щей системы социально-половых ролей, так и на сохранение сложившейся позиции 
женщины в обществе»1. На сегодняшний день создана типологизация2 женских ор-
ганизаций и периодизация женского независимого движения в России3. 


Современный этап развития женского активизма характеризуется, с одной 
стороны, ориентацией на очень конкретные социальные задачи, среди них – дости-
жение социального партнерства со структурами власти и партнерами по «третьему 
сектору», решение острых социальных проблем, таких как проблемы насилия, вклю-
чая насилие в семье; торговли женщинами и детьми и т.п. С другой стороны, на пове-
стке дня женских организаций стоит масштабная задача по выработке национально-
го механизма по реализации принципа равных прав и равных возможностей мужчин 
и женщин. Все женские организации Воронежа и Воронежской области, на наш 
взгляд, можно разделить на две большие группы: женсоветы и независимые женские 
организации. Отметим, что это деление достаточно условно. 


Женские советы в нашей стране ведут свою историю с 20-х гг. XX века. На про-
тяжении своего существования, они переживали как активные годы своей деятельно-
сти, так и периоды угасания и даже прекращали свое существование, но каждый раз 
возрождались. Они возникли для руководства работой среди женщин на предприяти-
ях, в учреждениях, колхозах и совхозах. Основным содержанием их деятельности был 
контроль за осуществлением трудового законодательства по отношению к женщинам. 
Данные организации имели дело с проблемами в области трудовых и производствен-


                                                
1 Temkina A. Russia in transition: new collective actors and new collective action. Diss. submitted for 


the degree of Ph.D. at the University of Helsinki. Helsinki, 1997. Цит. по кн.: Пушкарева Н.Л. Гендерная тео-
рия и историческое знание. СПб., 2007. С. 115. 


2 См., например, Абубикирова Н.И., Клименкова Т.А., Кочкина Е.В., Регентова М.А. Женские ор-
ганизации в России сегодня // Справочник «Женские неправительственные организации России и 
СНГ». М., 1998;  Sperling V. Organizing women in contemporary Russia, Cambridge, 1999. P. 26-28. 


3 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М., 1998. С. 120. 
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ных отношений – таких, как увеличение доли женского труда на производстве, защита 
труда женщин, – и “чисто женскими вопросами”, которые сводились к проблемам 
школьного образования, здравоохранения и другим вопросам семьи и быта; кроме то-
го, женсоветы занимались идеологической пропагандой среди женщин. 


В условиях советской власти и единоначалия КПСС женсоветы, наряду с Ко-
митетом советских женщин, представляли собой единственные организации, объе-
диняющие женщин. В 1987 г. на волне перестройки женсоветы активизировали свою 
деятельность. На Всесоюзной конференции женщин в январе 1987 г. было выработа-
но "Положение о советах женщин", которое предполагало возрождение этих органов 
как на предприятиях, так и по территориальному принципу4. Целью создания женсо-
ветов в этот раз стало вовлечение женщин в общественно-политическую деятельность 
и содействие повышению их роли в управлении делами общества и государства. Им 
была определена следующая компетенция: участие в разработке планов улучшения 
условий охраны труда и санитарно-оздоровительных предприятий; участие в планиро-
вании средств предприятий и организаций на бытовые нужды, культурные вопросы, 
спортивно-массовый сектор; участие в учете и распределении мест в детских дошколь-
ных учреждениях, детских санаторных путевок и т.д.; вынесение на рассмотрение об-
щих собраний трудовых коллективов вопросов, касающихся женщин. 


Организационная работа по возрождению женсоветов началась сразу же после 
Всесоюзной конференции женщин. По всей стране проходили женские съезды и 
конференции. Весьма интенсивно создавались женсоветы по территориально-
производственному признаку. Уже через восемь месяцев (к октябрю 1987 г.) насчи-
тывалось 160 тыс. женсоветов, которые  объединяли более 1 млн. 400 тыс. активисток 
районов, городов, округов, областей, краев, автономных и союзных республик5. 


К 1989 г. существовало около 230 000 женсоветов (по другим источникам – 
250 0006), представлявших около 2 млн. членов7. Эти организации были вписаны в 
структуру государства и представляли его власть на местном, республиканском, со-
юзном уровнях так же, как и на фабриках, заводах, предприятиях. Женсоветы были, 
прежде всего, политической школой для женщин. После 1991 г. многие женсоветы 
были расформированы. Многие из них зарегистрировались как НПО (неправитель-
ственные организации). 


Несмотря на критику женсоветов со стороны независимых женских организа-
ций за их идеологизацию, антидемократичность, рассматривание женщины как субъ-
екта, а не объекта политических реформ, нужно признать, что женсоветы так же, как и 
другие организации стояли у истоков женского движения в СССР в конце 80-х гг., а за-
тем и в России, стали частью этого движения. Интересен тот факт, что одним из ини-
циаторов первого независимого женского форума, состоявшегося в подмосковной 
Дубне 29-31 марта 1991 г. явился именно женсовет Объединенного института ядерных 
исследований г. Дубны. По мнению В. Сперлинг, известной американской исследова-
тельницы, Комитет Советских женщин и женсоветы стали «инкубатором для женских 
групп, которые позже стали неформальными. Многочисленные женсоветы, которые 
существовали на предприятиях, а также в структуре районных, городских, областных 
советов трансформировались в независимые, негосударственные ассоциации»8. Это 
был один из путей формирования неправительственных организаций. 


Женсоветы – привычная традиционная форма объединения женщин в Воро-
неже и Воронежской области. В последние годы женсоветы стали вновь многочис-


                                                
4 Положение о советах женщин (женсоветах). М., 1986. С. 1, 6. 
5 Пухова З. П. Женское движение и перестройка в СССР // Женщины в современном мире. М., 


1989. С. 58-63. 
6 Encyclopedia of Russian women’s movements / Ed. by N. Noonan and C. Nechemias. Westport, 2001. 


P. 191. 
6 Henderson S. Building democracy in contemporary Russia: Western support for grassroots organiza-


tions. Ithaca and London, 2003. P. 93.  
8 Sperling V. Organizing women in contemporary Russia. Cambridge, 1999. P. 23. 
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ленными и очень активными. По словам Л.Д. Шевляковой, председателя областного 
женсовета, сегодня эта организация объединяет около 200 000 чел.9 Можно легко 
увидеть хорошо выстроенную, достаточно эффективно действующую структуру этой 
общественной организации, объединяющую от областного до поселкового женсовета. 
Лишь в одном Калачеевском районе Воронежской области 26 женских советов10, т.е. 
они существуют в каждом селе района. В своей работе активистки придерживаются 
традиционных форм, беря на вооружение четкое структурирование организаций, вер-
тикальные связи, уставные формы советского времени. Неслучайно, председатель Ка-
лачеевского женского совета З.Д. Ускова, выступая на I съезде женщин Воронежской 
области, заявила, что «Калачеевское женское движение берет отсчет с 1962 года»11. 


Благодаря своей прошлой роли, многие женсоветы сохраняют тесные связи с 
местными органами власти, им предоставляется бесплатная аренда офисных поме-
щений, их акции и мероприятия частично финансируются властными структурами. 
Прочные вертикальные связи женсоветов объясняет тот факт, что председатели этих 
объединений или их члены, как правило, работают в то же время и в исполнительной 
власти. Так, Л.Д. Шевлякова, председатель областного женского совета, долгое время 
являлась помощником губернатора Воронежской области. Сращивание с исполни-
тельной властью лишает общественные организации самостоятельности и независи-
мости. В то же время работа женсоветов всегда имеет точечный адресный характер, 
ресурс исполнительной власти дает возможность быстро решать острые вопросы. По 
мнению Н.П. Поливаевой, сопредседателя городского форума «Не Жди», «женские 
советы зависимы от исполнительной власти, занимая важное «пространство» в рабо-
те с населением, они сотрудничают с властью, но не критикуют ее»12. 


Женсоветы особенно активны в селах и райцентрах области. Подчас эта един-
ственная форма женского объединения. Из выступления председателя Калачеевского 
женского совета З.Д. Усковой на съезде женщин: «… если в областном центре массы 
общественных организаций, то в районе, селе – женсоветы – это настоящее и буду-
щее»13. Женсоветы районов и сел лишены тех информационных и профессиональных 
возможностей, которые есть у городских женских организаций, поэтому так важна 
для них поддержка местной власти, но и власти, безусловно, нужна поддержка со 
стороны будущего электората. 


Другой путь возникновения женских объединений в эпоху перестройки состо-
ял в стремлении избавиться полностью от опеки государства и Коммунистической 
партии и сформировать самостоятельные, независимые объединения. Этот процесс 
начался в конце 1990-го, начале 1991 г. и очень быстро стал набирать силу. К 1998 г. в 
России, по мнению американских ученых К. Некемиас и Н. Нунен, насчитывалось 
около 2000 женских независимых организаций14. Российские исследователи считают, 
что женских организаций, учитывая и не зарегистрированные в Министерстве юсти-
ции, гораздо больше – около 15 тыс.15 


Ряд российских и западных ученых дают типологизацию женских организа-
ций. Так, С.Г. Айвазова выделяет правозащитные организации, защищающие жен-
щин, а также членов их семьи; объединения, целью которых является борьба с дис-
криминацией женщин на рынке труда, включая их тренинг, переподготовку и пере-
обучение; группы, борющиеся с насилием над женщинами; информационные, про-
светительские организации, объединения, оказывающие поддержку семье, поддерж-
ку женскому предпринимательству, политические объединения16. В. Сперлинг, в до-
                                                


9 Из интервью с Л.Д.Шевляковой. 20.02.2007. 
10 Материалы I съезда Воронежской области. Воронеж. 2007. С. 59. 
11 Там же. 
12 Там же. С. 41. 
13 Там же. С. 60. 
14 Encyclopedia of Russian women’s movements. P. 196. 
15 Абубикирова Н. И., Клименкова Т. А., Кочкина Е.В., Регентова М. А. Женские организации  


в России сегодня // Справочник "Женские неправительственные организации России и СНГ". М., 1998. 
16 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равновесия. М., 1998. С. 120. 
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полнение, выделяет профессиональные группы женщин, а также немногочисленные 
подлинно феминистские и лесбийские организации17. 


Первый Независимый Женский Форум, состоявшийся в подмосковной Дубне 
весной 1991 г., стал важной вехой в жизни сотен женщин всего СССР. Первый жен-
ский форум зафиксировал возникновение принципиально нового общественного 
движения, охватившего десятки тысяч женщин, явился катализатором возникнове-
ния женских организаций по всей стране. 


Активистки женского движения Воронежа также участвовали в первом жен-
ском форуме. Именно с этого момента процесс формирования женских независимых 
организаций начался и в Воронеже. В 1992 г. из женсовета Центрального района г. 
Воронежа выделилась одна из самых крупных женских организаций «НеЖДИ», 
ставшая буквально флагманом женского активизма в городе и области. Чуть позже, в 
1994 г. появились организации, известные в области и за ее пределами – Воронеж-
ское отделение Конфедерации деловых женщин России и Воронежское отделение 
ассоциации “Женщины в науке и образовании”. На сегодняшний день только в Воро-
неже существует 44 женских некоммерческих организации18. Они разнообразны по 
своим интересам, социальному составу, методам работы. Их можно разделить по сле-
дующим направлениям: 


 организации, общественная работа которых связана с помощью семьям с 
детьми с различными заболеваниями (такие как, организация инвалидов и родите-
лей детей инвалидов с ДЦП «Надежда», организация родителей детей, страдающих 
бронхиальной астмой и др.), многодетным семьям («Большая семья», «Многодетная 
семья» и др.), семьям погибшим военнослужащим (Солдатские матери России, Орга-
низация семей военнослужащих, погибших в Чечне, и др.), 


 правозащитные женские организации («Защита женщин»), 
 профессиональные организации женщин («Женщины в науке и образова-


нии»), к ним можно отнести «Конфедерацию деловых женщин России», 
 организации, объединенные общим интересом, например краеведческим 


(«Центр – женщины Черноземья»), 
 многофункциональные организации, занимающиеся, в первую очередь,  


гендерным просвещением, развитием женской самостоятельности и инициативы 
(«НеЖДИ») и др. 


В постсоветской России возникла важнейшая институциональная предпосыл-
ка гражданского общества – вполне реальное право граждан на формирование само-
деятельных независимых общественных организаций. Независимые женские орга-
низации составляют вторую группу женского движения в регионе. Это более разветв-
ленная, более разнообразная, но менее структурированная часть женского движения. 
Эти объединения разные по размерам (от нескольких человек, до нескольких сотен 
членов) и задачам, поставленным в их программах. Они не контролируются местны-
ми, городскими или областными властными структурами. Они самостоятельны в вы-
боре направлений, форм, средств и методов в своей деятельности. 


Главным качеством такого рода объединений является воспитание у женщин 
самостоятельности, инициативы, развитие собственных талантов и возможностей, 
активной жизненной и гражданской позиции. Самореализация личности, свобода 
выбора – вот непременные атрибуты независимых организаций. Так, Г.В. Вахтина, 
руководитель организации «Центр – женщины Черноземья», в своем интервью авто-
ру статьи представила проект «Имена», над которым работают в организации: «Это 
краеведческий проект о возвращении в историю незаслуженно забытых талантливых 
жителей Воронежской области. Проект далек от политических, экономических, со-
циальных проблем. Это работа для души, для реализации собственных интересов и 


                                                
17 Sperling V. Organizing women in contemporary Russia. Cambridge, 1999. P. 26-28. 
18 См.: Вестник женского движения. Вып. 9. Женское движение Воронежа: устремленность в бу-


дущее/ Под ред. Е.Ю. Красовой. Воронеж, 2004. С. 128-132. 
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интеллектуальных потребностей»19. В достаточно пестрой картине женских неправи-
тельственных организаций Воронежа, можно выделить ряд сообществ, имеющих 
преимущественно культурно-просветительную направленность. Это «Домашняя ака-
демия», «Центр – женщины Черноземья», «Духовное единство» и др. 


Приметой времени становится возникновение ассоциаций граждан, объеди-
ненных, например, любовью к поэзии или здоровому образу жизни. Появляются 
группы, объединяющим началом для которых, стало духовное возрождение нашей 
страны (например, «Православная интеллигенция»), которые лишены политиче-
ских устремлений. Если кризисные 90-е гг. способствовали формированию органи-
заций, помогавшим женщинам, их семьям выжить в нелегкое время, развивавших 
их политические устремления, то тенденция сегодняшнего времени – расширение 
интересов женщин и, как следствие, возникновение групп социокультурного и 
культурного содержания. 


Достаточно пестрая картина женских неправительственных организаций Во-
ронежа показывает широту женских интересов и проблем в городе. Очевиден поло-
жительный социализирующий характер организаций, их социально-культурная, со-
циально-гуманитарная направленность. Однако слабость независимого женского 
движения – в его разобщенности. Неправительственные женские организации прак-
тически не связаны между собой, не координируют свою деятельность. По мнению 
Н.П. Поливаевой, «независимые женские организации дистанцированы друг от дру-
га»20. Уменьшается и численность женских организаций. Сегодня в региональное не-
зависимое женское движение нет притока молодых активисток. Это объясняется, на 
наш взгляд, недостаточностью гендерного просвещения в обществе. Дисциплины 
гендерного содержания с большим трудом внедряются в учебные планы высших 
учебных заведений. В самих организациях этому вопросу, видимо, уделяется недоста-
точное внимание. 


Информационный вакуум, который ощущают все институты гражданского 
общества в нашей стране, свойственен и для женских организаций. Областные и го-
родские СМИ редко выходят на контакт с представительницами женских организа-
ций. В то же время в Воронеже два раза в месяц выходит приложение к областной 
общественно-политической газете «Молодой Коммунар» – «Коммунарочка», кото-
рое могло бы стать рупором женских общественных организаций, неким объеди-
няющим началом для достаточно пестрого женского движения, но в действительно-
сти этого не происходит. Издание носит ярко выраженный социальный характер, ак-
центируя внимание на проблемах материнства, детства, но нет «обратной связи», нет 
материалов-откликов от представителей женских организаций. 


Тенденции развития женского регионального движения проиллюстрировал  
I съезд женщин Воронежской области, состоявшийся 20 февраля 2007 г. В работе 
форума принимали участие 460 делегатов – представители почти 300 женских обще-
ственных организаций, органов исполнительной и законодательной власти муници-
пальных районов и городских округов Воронежской области. Съезд продемонстриро-
вал, и это отмечали многие делегаты съезда21, достаточно высокую степень развития 
женского движения в Воронеже и области, а также выявил проблемы женских орга-
низаций. Съезд показал все более крепнущее взаимодействие женсоветов с исполни-
тельной и законодательной властью. Многие выступавшие представительницы жен-
советов подчеркивали этот факт, оценивая его как позитивный22. В ситуации, когда 
государство только начинает свою деятельность по финансированию общественных 


                                                
19 Из интервью с Г.В. Вахтиной. 17.08.2007. 
20 Досуговая деятельность библиотек Воронежской обл. (клубы по интересам). 
21 См., например: Гощук И.С. Это начало серьезной работы // Берегиня. 2007. № 2. С. 1; Кузне-


цова В.А. Фундамент гражданского общества // Берегиня. 2007. № 2. С. 5. 
22 См., например, выступление С.А. Деркачевой, председателя Россошанского районного жен-


ского совета, З.Д. Усковой, председателя Калачеевского районного женского совета, Л.В. Клименко, чле-
на Подгоренского районного женского совета // Материалы I съезда Воронежской области. С. 48, 58, 62. 
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организаций, помощь местной власти жизненно необходима женским организациям, 
особенно в сельских районах. 


Почти в каждом выступлении делегаток съезда звучала обеспокоенность, 
связанная с проблемами финансирования организаций. В.А. Кузнецова, председа-
тель правления Воронежской региональной общественной организации инвалидов 
«Домашняя академия», сумевшая в кризисные 90-е не только сохранить организа-
цию, но и обеспечить работой своих активисток, говорила: «У нас накоплен мощ-
ный человеческий ресурс, хорошее техническое оснащение, уникальный учебно-
методический материал, высокий рейтинг у населения и авторитет на федеральном 
уровне, а денег нет. В таком положении находятся большинство НКО Воронежа и 
Воронежской области»23. 


Независимость, которая не означает конфронтации, предполагает сотрудни-
чество и партнерство, но позволяет гражданскому обществу выступать в качестве ре-
альной силы давления на бюрократию, существенно ограничивать ее нынешнее все-
властие24. Если судить по выступлениям делегаток съезда, слов о независимости от 
власти у представительниц женсоветов не прозвучало. О механизме взаимодействия 
женских организаций с исполнительной властью не только много говорилось на съез-
де25, но и было зафиксировано в резолюции съезда, где были даны четкие рекомен-
дации, как именно построить взаимное сотрудничество. 


Пока в обществе складывается такая модель отношений женских организа-
ций с государством, которая предполагает не столько их воздействие на власть, 
сколько некое разделение труда, при котором неправительственные организации 
делают то, до чего не доходят руки у государства. Однако НПО не рассматриваются 
как партнеры и получают минимальную поддержку от государственных органов. 
Съезд также выявил разобщенность женских организаций: наравне с укрепляю-
щейся вертикальной связью обнаружилось отсутствие горизонтальных связей. В ча-
стности в выступлении Е.А. Филатовой, члена Богучарского районного женского 
совета, говорилось о разобщенности семей с детьми-инвалидами, где все тяготы 
лежат на плечах у матерей26. Более того, дети в таких семьях изолированы, лишены 
общения и возможности передвижения даже на короткие расстояния. В то же время 
в Воронеже существует целый ряд организаций матерей детей-инвалидов, в частно-
сти «Надежда» и др., которые имеют большой опыт работы с такими семьями. От-
сутствие контактов, недостаток информации – вот важнейшие проблемы существо-
вания женского движения в регионе. В выступлении делегаток съезда и в досъез-
довских публикациях звучала мысль о необходимости объединения женских орга-
низаций, о необходимости создания ассоциации женских организаций и даже Цен-
тра для общественных организаций27. 


Итак, в настоящее время женское движение в Воронеже и области достаточно 
активно, что говорит о развитости третьего сектора, определенных прогрессивных 
тенденциях в развитии гражданского общества. Деятельность женских организаций 
охватывает вопросы, связанные с выравниванием статуса женщин и мужчин, устра-
нением гендерной асимметрии; продвижением женщин в структуры власти на мест-
ном и региональном уровне; организацией переподготовки и подготовки женщин, 
оказавшихся заложниками негативных последствий проводимых реформ; вопросами 
экологии, здоровья женщин, детей, пожилых людей, инвалидов; отстаиванием прав 
человека, пострадавшего от какого-либо насилия; оказанием гуманитарной, благо-
творительной, просветительской помощи. 


                                                
23 Там же. С. 56. 
24 Дилигенский Г.Г. Существует ли в России гражданское общество? [Электронный ресурс] – 


Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/special/435_15452/d010260 
25 См., например, выступление Л.Н. Ярушевой, председателя Воронежского городского женсове-


та // Материалы I съезда Воронежской области. С. 55. 
26 Материалы I съезда Воронежской области. С. 63. 
27 Кузнецова В.А. «Домашняя академия» – о гражданском обществе// Берегиня. 2007. №1. С. 2. 
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В ситуации усиления государственной власти в стране именно женские советы, 
имея традиции работы в тесной связи с государством, становятся все более деятель-
ными. Это подтверждает нарастающая активность Воронежских женсоветов. Форми-
руется особый, по определению Г.Г. Дилигенского, государственно-патерналистский 
вариант гражданского общества28, которому нельзя отказать в известной социальной 
эффективности: он позволяет в той или иной мере, по мнению исследователя, моби-
лизовать творческую социальную активность граждан для решения действительно 
значимых проблем общества. 


Активность независимых женских организаций зависит от того, насколько бы-
стро они смогут решить наболевшие вопросы, стоящие перед женским движением, а 
именно: преодолеть разобщенность женских организаций, создать единый коорди-
национный центр, реализовывать имеющиеся программы, создать широкую сеть ре-
гиональных организаций, рекрутировать деятельных и влиятельных активисток в 
ряды женских НПО. 


В настоящее время мировой финансовый кризис внес существенные коррек-
тивы в деятельность женских организаций. Президент Д.А. Медведев, премьер-
министр В.В. Путин, председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов неоднократ-
но заявляли о том, что, несмотря на экономические проблемы, финансирование со-
циальных проектов не прекратится. Социальная политика государства подразумевает 
активную деятельность общественных организаций, оптимизацию отношений 
третьего сектора с властью, но в связи с секвестированием федерального и регио-
нального бюджетов вызывает опасение возможность дальнейшего государственного 
финансирования общественных организаций, особенно на региональном уровне. 


Насколько органы областной исполнительной власти готовы в сегодняшних 
условиях работать с представителями третьего сектора? Как собираются использовать 
потенциал женских организаций во время кризиса в решении вопросов трудоустрой-
ства женщин, помощи молодым семьям, женщинам, в одиночку воспитывающих детей 
и т.п.? Совершенно ясно одно: нынешняя социально-экономическая ситуация требует 
со стороны власти задействования всех резервов женских общественных организаций 
для преодоления трудностей, связанных с кризисом. Необходимо использовать ны-
нешнюю ситуацию для создания эффективного механизма взаимодействия государст-
ва и общества, предполагающего включенность в процесс реформ ресурсов третьего 
сектора, берущего на себя часть ответственности за решение социальных задач. 


Сегодня насущными задачами женских организаций Воронежской области 
являются: 


– активизация работы с политическими партиями, направленная на повыше-
ние представленности женщин в партийных списках при выборах в органы законода-
тельной власти различных уровней; 


– инициация создания государственной региональной структуры по гендер-
ному равенству; 


– создание программы по взаимодействию со средствами массовой информации; 
– усиление гендерной проблематики в деятельности молодежных организа-


ций, формирование женских организаций среди студенческой молодежи в целях соз-
дания источника для пополнения женских общественных организаций, испытываю-
щих дефицит молодых активисток. 


Сложная социально-экономическая реальность не является препятствием для 
формирования гражданского общества. Скорее, наоборот, кризисные условия застав-
ляют трезво проанализировать ситуацию, выявить узкие проблемные места, освобо-
диться от балласта и направить диалог между властью и третьим сектором в конст-
руктивное русло. 


                                                
28 Дилигенский Г.Г. Существует ли в России гражданское общество? [Электронный ресурс] – 


Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/special/435_15452/d010260. 
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В статье рассматриваются различные трактовки социализма как 
политической идеологии и социального феномена. Автор придержива-
ется ценностной версии социализма, выраженной в настоящее время в 
концепции социальной демократии.  По мнению автора, политический 
проект социальной демократии, в отличие от идеи социализма как 
общественно-политического строя, имеет реальные перспективы как в 
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Переживаемый ныне глобальный экономический кризис вновь актуализиро-
вал тему выбора человечеством пути дальнейшего развития. «Конец истории» по Ф. 
Фукуяме не состоялся, победа либерализма и  капитализма в мировом масштабе ста-
вится под сомнение. Через национализацию банков и предприятий, введение допол-
нительных мер по регулированию экономики даже в ведущих странах Запада проис-
ходит своеобразное обобществление экономики. Если 1989 год ознаменовался реши-
тельной победой свободной рыночной экономики и капитализма, то 2008-й, похоже, 
вынуждает признать, что у необузданного капитализма есть определенные ограни-
чения. Свидетельствуют об этом не только серьезные потрясения внутри развитых 
стран мира, но и неудачи во внешней политике. Так, некоторые исследователи свя-
зывают провал  США в Ираке с политикой рыночного радикализма, которая прово-
дилась там после вторжения. Подобная политика вызвала там крах экономики, раз-
вал социальной сферы, резкое снижение уровня жизни, что и обусловило массовое 
недовольство иракцев, принявшее формы вооруженной борьбы1. 


Кризисное состояние современного мира повысило активность левых полити-
ческих сил, большую оптимистичность приобрели их высказывания о судьбах социа-
лизма. Так, лидер КПРФ Г. Зюганов на основе собственного анализа происходящего 
сделал следующий вывод: «На повестке дня человечества – социализм»2. 


                                                
1 См.: Otsch W.O., Kapeller J. Neokonservativer Marktradikalismus. Das Fallbeispiel Irak // Internati-


onale Politik und Gesellschaft. 2009. № 2.   
2 Зюганов. Г. На повестке дня человечества – социализм // Советская Россия. 2009. 26 марта.  







НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                № 9(64) 2009 
 
 


 


214 


«Ренессанс социализма?» под такой рубрикой вышла подборка статей в веду-
щем журнале немецких социал-демократов3. 


Следует сказать, что проблематика социализма и незадолго до кризиса  актуа-
лизировалась  в левой общественно-политической мысли после потери ею популяр-
ности в 90-е годы. Так, еще в 2007 г. в том же ведущем журнале СДПГ поднимался 
вопрос о социализме 21-го века в Латинской Америке4.  Ранее социал-демократы из-
бегали использовать сам термин социализм в силу его дискредитации практикой 
«реального социализма» в Советском Союзе и других странах «социалистического 
лагеря», предпочитая говорить о «социальной демократии». 


В России идея социализма приобрела дополнительных адептов в лице новой 
парламентской партии «Справедливая Россия», в программе которой говорится о 
выборе ею «социалистической перспективы», о «Новом социализме XXI века»5. Та-
ким образом, уже две из четырех парламентских партий России – КПРФ и Справед-
ливая Россия – отстаивают социалистический путь развития России в высшем зако-
нодательном органе страны. Но при этом они имеют в виду разные версии социализ-
ма, различна и их аргументация в обосновании социализма как будущего России и 
мира в целом. 


Что вообще представляет собой социализм как социальный феномен и его 
идеологический коррелят? 


Понятие «социализм» имеет большую историю и большой спектр значений. 
Если обратиться к происхождению термина, то его истоки можно найти в латинских 
словах «socialis» (общественный), «socius» (товарищ), «societas» (общество)6. 


Впервые термин «социализм» был употреблен в 1827 г. в США в журнале 
«Кооператив мэгэзин» для обозначения взглядов последователей Р. Оуэна7. Время 
появления социализма как идеологической доктрины и политического течения оп-
ределяют по-разному.  Есть предложения считать социализм чертой всех формаций, 
корни социализма находят у Платона или начинают счет с Морелли, или другого ав-
тора.  Ряд историков находят социализм как идеологию и социально-политическую 
практику даже в древних цивилизациях, например, в древнем Египте. Там в течение 
тысячелетий социализм как следствие перенаселения страны и практики перерас-
пределения земли и других богатств сменял собою своеобразный древний капита-
лизм8.  Но, видимо, более оправданно поддержать мнение тех исследователей, кото-
рые считают, что социализм явился реакцией на либеральный индивидуализм9. 


Противопоставление социализма капитализму было логически и исторически 
вторичным по отношению к его противопоставлению индивидуализму как сущност-
ной черте либерализма. 


Если либерализм зиждется на принципе стихийной саморегуляции общест-
венных связей, то социализм считает необходимой их корректировку,  исходя из ин-
тересов общества в целом. 


Социализм зародился как движение рабочего класса, класса в наибольшей 
мере способного к солидарным, коллективным действиям. Солидарность социально 
слабых явилась их оружием в борьбе против эгоизма социально сильных. 


На сегодняшний день существует несколько отличных друг от друга трактовок 
понятия «социализм», и соответственно, социалистических идеологий и версий фе-
номена «социализм». 


                                                
3 См.:  Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. 2009. № 4. S. 22-53. 
4 См.: Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. 2007. № 12. S. 22-48. 
5 См.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 


http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/section_99/. 
6 Подробнее об этом см.: Muller H. Ursprung und Geschichte des Wortes  “Sozialismus” und seiner 


Verwandten. Hannover, 1967. 
7 См.: Галкина Л.А. Социализм как форма общественного сознания: некоторые закономерности 


и динамика развития //  Мировая экономика и международные отношения. 1991. № 3. С. 16. 
8 Алексеев В.В., Нефедов С.А. 2002. Гибель Советского Союза в контексте истории социализма //  


Общественные науки и современность. 2002. № 6. 
9 Hobsbawn E.J. 1991. Phonix aus der Asche? // Die Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. 1991. №8. S. 739. 
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1. Социализм как первая фаза коммунистической общественно-экономической 
формации. Подобное понимание социализма, основанное на марксистской теории 
общественно-экономических формаций, характерно для ортодоксальной марксист-
ской философии и связанной с нею коммунистической идеологией, являющейся ле-
ворадикальной ветвью социалистической идеологии в ее широком понимании. 


Нужно отметить, что в начальный период социалистического движения по-
добный взгляд на социализм был преобладающим. Формационная трактовка социа-
лизма доминировала в социалистическом движении до его раскола в первой четвер-
ти 20-го века на соответственно социалистическое и коммунистическое движение. Но 
и после раскола значительная часть приверженцев социалистической идеологии и 
практики рассматривали и до сих пор рассматривают социализм как социально-
экономический строй, основанный на общественной собственности на средства про-
изводства. Примером может быть недавно вышедшая в свет фундаментальная моно-
графия одного из столпов марксистско-ленинской философии в советский период, 
главного редактора журнала «Вопросы философии» в 1977-1987 гг. В.С. Семенова 
«Социализм и революции XXI: Россия и мир»10. 


2. Социализм как социально-экономический строй, существовавший ещё пол-
тора десятилетия назад в ряде стран Восточной Европы и Азии, сохранившийся до 
сих пор на Кубе, в Северной Корее и частично в Китае и Вьетнаме. В.С. Семенов к со-
временным странам социализма относит Китай, Вьетнам, КНДР, Лаос в Азии11, Кубу в 
Латинской Америке12. В  качестве «центров социалистического развития» он видит 
Венесуэлу, Боливию, Эквадор, Никарагуа13. В Европе, по его мнению, «только Бело-
руссия. Республика Беларусь сохранила с конца XX  века и продолжила в XXI столе-
тии социально, фактически социалистически ориентированный, народный путь раз-
вития»14. Как считает В.С. Семенов, и «в Африке по некапиталистическому, социали-
стическому пути развития пошел целый ряд стран»15, а именно, Республика Заир, Га-
на, Гвинея, Мали, Ангола. Алжир, Ливия, Эфиопия, ЮАР16. 


3. Социализм как процесс обобществления средств производства. Первона-
чально этот процесс мыслился как уничтожение частной собственности, ибо в част-
ной собственности на средства производства виделся источник всех зол, нечто рож-
дающее угнетение человека, его беззащитность перед стихией социальных сил и эго-
измом собственников. На сегодняшний день считается возможным осуществлять со-
циализацию средств производства при сохранении частной собственности. Предпо-
лагается, что экономическая активность частных собственников должна находиться 
под контролем государства и работников конкретных предприятий, отраслей, обще-
ственных организаций. В данном случае частная собственность служит интересам 
всего общества, и таким образом обобществляется, социализируется. Все это требует, 
однако, гражданской активности населения, высокого уровня развития демократии. 


4. Социализм как идеал свободы, равенства, братства, счастья всех людей и 
процесс реализации этого идеала. Подобное ценностное видение социализма всегда 
было присуще социалистическому, а позднее коммунистическому движениям и их 
идеологиям. Однако первоначально оно было вторично по отношению к формаци-
онному видению социализма. 


Философское обоснование ценностной концепции социализма имеет свое на-
чало в работах представителей Марбургской школы неокантианства. Там категориче-
ский императив Канта был положен и в основу «этического социализма». 


                                                
10 См.: Семенов В.С. Социализм и революции XXI: Россия и мир. М., 2009.  
11 См.: Там же. С. 157-158. 
12 См.: Там же. С. 188-197. 
13 См.: Там же. С. 197-213. 
14 Там же. С. 216. 
15 Там же. С. 243. 
16 См.: Там же. С. 243-260. 
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Внесение идей ценностного, «этического социализма» в рабочее социалисти-
ческое (социал-демократическое) движение связано, прежде всего, с именем  
Э. Бернштейна. Он, производя ревизию учения К. Маркса, открыто призывал к до-
полнению социалистического учения идеями Канта, давал в целом ценностную ин-
терпретацию социализма. Не соглашаясь с упреками в том, что он отвергает цель со-
циалистического движения, Э. Бернштейн писал: «Без целей нет направления, со-
циалистическое движение не должно тыкаться туда и сюда, разумеется, оно должно 
иметь свою цель, к которой оно осознанно стремится. Эта цель, однако, не есть осу-
ществление общественного плана, а проведение общественного принципа… цель со-
циалистического движения можно сформулировать только как принцип… как все-
стороннее воплощение товарищества»17. 


Однако в дискуссии о роли этики в теории социализма, происходившей на ру-
беже XIX и XX вв. в социалистическом (прежде всего в немецком социал-
демократическом) движении,  победили сторонники взглядов на социализм как реа-
лизацию исторической необходимости. Виды на лучшее будущее не есть «ожидания 
обстоятельств, которые лишь должны прийти, которые мы желаем и хотим, а виды 
на обстоятельства, которые обязаны прийти, которые необходимы»18, — таким обра-
зом выразил мнение большинства участников дискуссии К.Каутский. 


В период между двумя мировыми войнами влияние «этического социализма» 
несколько усилилось. Полную победу «этический социализм» одержал уже после 
Второй мировой войны. Поворотными пунктами явились I конгресс Социалистиче-
ского интернационала в 1951 году во Франкфурте-на-Майне и Годесбергская про-
грамма Социал-демократической партии Германии, принятая в 1959 году. Там про-
изошел отказ от понимания социализма как строя, основанного на общественной 
собственности на средства производства. В Годесбергской программе СДПГ социа-
лизм был определен как процесс осуществления триады ценностей — свободы, спра-
ведливости, солидарности. 


Принятие ценностной концепции социализма характерно для всех партий со-
временного Социнтерна. В конце 70-х годов они отказались от понятия «социалисти-
ческое общество», видя в социализме продолжающуюся задачу. Подобное понима-
ние социализма было закреплено и в Стокгольмской Декларации принципов Социа-
листического интернационала: там говорилось о социализме как об интернацио-
нальном движении за свободу, социальную справедливость и солидарность19. 


Это не означает, однако, что различные партии Социнтерна в качестве основных 
ценностей социализма выдвигают одно и то же. Если брать социалистические, социал-
демократические партии стран Западной Европы, то в их программах в качестве ценно-
стей социализма (иногда они называются как «основы», «идеалы», «идеи») выдвигают-
ся свобода, равенство, демократия, солидарность, труд (Социал-демократическая рабо-
чая партия Швеции), социальная справедливость, высокое благосостояние, мир (Социа-
листическая партия Австрии), демократия, экономическое и социальное равенство 
(Лейбористская партия Великобритании), справедливость, равенство, мир (Итальянская 
социалистическая партия). Реформисты Нидерландов в своей программе в качестве 
ценностных ориентиров объявили справедливость, общее благо, мир, Швейцарии — со-
циальную справедливость, Люксембурга — справедливость, Норвегии — свободное об-
щество, равноценность всех людей, безопасность, солидарность, Дании — безопасность, 
свободное развитие каждого, экономическую справедливость, равенство, солидарность и 
т.п.20 В партиях Социнтерна ведется постоянная работа по уточнению содержания от-
дельных ценностей, системы ценностей в целом21. 


                                                
17 Bernstein E. Texte zum Revisionismus / 2. Aufl.,  Bonn., 1990. S. 65.  
18 Цит. по: Steinberg H.-J. Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Berlin, Bonn, Bad-Godesberg., 


1976. S. 104.   
19 Declaration of the Principles of the Socialist International // Socialist affairs. 1989. № 1-2. P. 29. 
20 См.: Vilmar F. Sozialistische Grundwerte und sozialgeschichtlicher Prozess // Die Neue Gesellschaft 


/ Frankfurter Hefte. 1981. № 5. S. 459. 
21 См.: Шилов В.Н. Политическая аксиология. Белгород, 2005. С. 77-78. 
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Партии социалистической ориентации, возникшие на территории бывшего 
Советского Союза, также формулируют свои программы как программы реализации 
ценностей. Так, партия «Справедливая Россия», принятая недавно в Социалистиче-
ский Интернационал, в качестве основных ценностей декларируют в своей програм-
ме традиционные ценности Социнтерна: свобода, справедливость, солидарность. 
Только в этой ценностной триаде «справедливость» стоит на первом месте22. 


В последние десятилетия наблюдался процесс постепенного перехода к ценно-
стному видению социализма и в коммунистическом движении. Тем самым коммуни-
стическое движение и коммунистическая идеология теряли свою специфику как 
крайне левых, сдвигались вправо  и саморастворялись в социалистическом движении 
и социалистической идеологии. Так, проект новой программы КПСС был выдержан 
вполне в духе социалистической идеологии и ценностного видения социализма, и 
лишь события августа 1991-го года помешали превращению КПСС в партию центри-
стско-социалистической, социал-демократической направленности. Ценностное ви-
дение социализма свойственно и для самой большой политической партии самой 
большой страны в мире – для Коммунистической партии Китая. Сделать народ бога-
тым и счастливым при использовании частной собственности и рыночных отноше-
ний – такая цель ставится этой партией23. 


Социализм как идеология и политическое движение достаточно силен и авто-
ритетен в современном мире. На конец 2003 года членами Социнтерна были 155 пар-
тий, они действовали в 120 странах, в большинстве стран Европейского Союза они 
являются правящими24. 


Как мы видим термин «социализм» допускает весьма широкий спектр его 
трактовок.  Любое вмешательство государства в рыночную стихию можно трактовать 
как социализм, что и делается. Так, меры по регулированию финансового сектора в 
США были восприняты некоторыми публицистами как перерождение этого оплота 
капитализма в новые США – «Социалистические Штаты Америки». Поэтому, наблю-
дая расширение сферы государственного регулирования, национализацию частного 
сектора, мы можем говорить о «наступлении социализма». 


О росте влияния социализма как идеологии и политической практики мы мо-
жем говорить и в случае актуализации в общественном сознании таких ценностей как 
справедливость, равенство, солидарность. О росте популярности  социализма свиде-
тельствует и перенос акцентов в трактовке свободы с негативной свободы (снятие ог-
раничений) на позитивную свободу (предоставление условий для реализации по-
требностей, целей  людей). Все это наблюдается на сегодняшний день практически во 
всем мире. 


Но вряд ли вслед за В.С. Семеновым мы может говорить о глобальном поворо-
те человечества к социализму как к некоему строю, основанному на общественной 
собственности на средства производства, как некой социальной структуре с опреде-
ленными еще классиками марксизма-ленинизма параметрами. Даже если мы возь-
мем самую крупную социалистическую, с точки зрения В.С. Семенова, страну, а 
именно  Китай, то и там мы наблюдаем постепенное нарастание роли частной собст-
венности, рыночных механизмов регулирования. В Китае развивается такой чисто 
«капиталистический» структурный элемент как рынок ценных бумаг, растет в Китае 
и число миллионеров. Хотя идея строительства социализма в ценностном плане там 
является ведущей. Речь идет о преодолении имеющего места неравенства в условиях 
жизни разных регионов страны, разных групп населения, о солидарности во взаимо-
отношениях между людьми, о социальной гармонии25. Ценностная версия социализ-
ма сочетается с громадными достижениями этой самой большой страны в мире: рас-
тет экономика, улучшаются условия жизни людей. 


                                                
22 См.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/section_99/ 
23 См.: Буров В. «Собственным путем» //  Свободная мысль. 2003. № 1. С. 55-56. 
24 См.: Швейцер В.Я. Социнтерн сегодня // Современная Европа. 2004. № 3. С. 133. 
25 См.: Линь Яньмэй. О теории социалистического гармоничного общества // Вопросы филосо-


фии. 2007. № 5. 
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Страны же, жестко придерживающиеся структурной версии социализма, пе-
реживают серьезные трудности. Это и голод в КНДР, и всеобщая бедность на Кубе26. 
Брать их в качестве образца явно неразумно. 


Понимание социализма как подчинения социальной стихии интересам людей, 
их ценностям, то есть ценностная модель социализма, в настоящее время выражается 
в концепции социальной демократии, понимаемой как обеспечение всем членам об-
щества равных возможностей по управлению обществом, реального равенства шан-
сов для их развития, гарантий осуществления основных социальных прав. «Социаль-
ная демократия понимается как общество, которое не только в политической, но и во 
всех остальных социальных сферах определяется разумно обоснованным принципом 
справедливости»27. 


При этом понимании социализма (социальной демократии) нет какого-либо 
универсализма, присущего формационно-структурному видению социализма, 
видению его как строя. Социальной демократии может быть больше или меньше, 
она, в зависимости от специфики той или иной страны, может выступать в 
различных моделях: можно говорить о шведской, немецкой, японской и других мо-
делях28. Социальная демократия, по мнению ведущего теоретика СДПГ  Т. Майера, – 
это «политический проект, который может быть реализован в отдельных частях и по-
средством отдельных шагов. Самые различные мотивы и интересы могут стать дви-
жущей силой его реализации»29. 


В настоящее время для европейской версии социальной демократии возникла 
угроза вследствие процессов глобализации, когда в силу глобальной конкуренции ев-
ропейские страны испытывают серьезное давление как принуждение к снижению со-
циальных стандартов. Вновь обострилась дискуссия о путях сочетания экономической 
эффективности и справедливости. Сторонники социальной демократии рассматрива-
ют справедливость не как нечто подрывающее экономической эффективность, а как 
условие ее повышения30. Отмечается, что как показал опыт, либерализация, сокраще-
ния заработной платы, демонтаж прав наемных тружеников,  не приводят к повыше-
нию конкурентоспособности31. Ставится задача использовать возможности, даваемые 
глобализацией, подчинить глобализацию гуманным целям32. Утверждается, что неста-
бильность, порождаемая глобализацией в ее либеральном варианте, увеличивает шан-
сы для осуществления идей социальной демократии33. Видимо, социальной демокра-
тии удастся удержать свои позиции в Европе. Все-таки из 27 стран ЕС в 14 из них соци-
ал-демократические партии обладают правительственными полномочиями34. 


Если говорить о перспективах России, то они не несут в себе возможность 
возвращения к социализму как к строю: усиление государственного регулирования 
экономикой и вхождение государственности в собственность предприятий имеет 
сравнительно малый масштаб. Основная ставка все-таки делается на рыночные 
механизмы регулирования экономикой, на поощрение частной собственности, 
особенно мелкой частной собственности в форме малого бизнеса. Политические 
силы, которые ставят задачу возвращения к социализму как строю, основанному на 
                                                


26 Подробнее о современной Кубе см.: Meyer Th. Kuba, ach Kuba. 50 Jahre Revolution // Neue Ge-
sellschaft / Frankfurter Hefte. 2009. № 3. 


27 Cм.: Meyer Th. Die Zukunft der Sozialen Demokratie. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn, 2005. S. 18. 
28 См.: Ibid. S. 162-240. 
29 Ibid. S. 242. 
30 См.: Steinbruck P.Gerechtigkeit – Wettbewerbsvorteil in einer globalisierter Wirtschaft // Die Neue 


Gesellschaft / Frankfurter Hefte. 2008. № 3. S. 62. 
31 См.: Bullmann U., Kunz J. Europa muss die Weichen stellen // Internationale Politik und Gesell-


schaft. 2007. № 1. S. 88-92. 
32 См.: Beck K. Ein soziales und leistugsfahiges Deutschland // Die Neue Gesellschaft / Frankfurter 


Hefte. 2008. № 5. S. 7-8. 
33 См.: Hout W. The Only Game in Town? European Social Democracy and Neo-liberal Globalization // 


Internationale Politik und Gesellschaft. 2006. № 2. 
34 См.: Engels J.N., Maa? G. Europas Sozialdemokratie im Umbruch // Die Neue Gesellschaft / Frank-


furter Hefte. 2009. № 5. S. 60. 
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общественной собственности, не пользуются поддержкой большинства насления. Из 
7 существующих на сегодня официально политических партий только КПРФ в своей 
программе заявляет, что «капитализм сам создает предпосылки для установления 
более совершенного общественного строя. Главная материальная основа неизбежно-
го наступления социализма состоит в обобществлении производства…в XXI веке со-
циализм как учение, массовое движение и общественный строй получит своё второе 
дыхание… КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуатации человека 
человеком общество, базирующееся на общественной собственности и распределяю-
щее жизненные блага по количеству, качеству и результатам труда»35.  На последних 
выборах в Государственную Думу  РФ в декабре 2007 г. КПРФ получила лишь 11,57% 
голосов избирателей. Несмотря на кризис, вызвавший ухудшение положение значи-
тельной части населения, уровень популярности КПРФ среди населения, по крайней 
мере, не вырос. У преобладающей части населения России уже нет романтических 
иллюзий, связанных с национализацией производства. Поэтому неубедительно зву-
чит тезис, высказанный В.С. Семеновым: «Нынешние сложнейшие общественные и 
цивилизационные проблемы России могут быть решены только крупным революци-
онным сдвигом, революционным скачком, революцией»36. В современной России нет 
ни значительных революционных сил, ни революционной ситуации. 


Иное отношение, несомненно, должно быть к перспективам социальной демо-
кратии в России, понимая именно под социальной демократией социализм XXI века. 
Однако, несомненно, поддерживать идею социальной демократии надо с учетом тех 
социальных реалий, которые имеют место в России. Для развитой формы социаль-
ной демократии в России отсутствуют достаточные условия. 


Во-первых, хотя в статье 7-ой Конституции РФ отмечается, что «Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», подобная 
декларация есть скорее  заявление о намерениях, нежели констатация факта. Для то-
го, чтобы быть социальным, государство должно обладать достаточными экономиче-
скими ресурсами. На сегодняшний день уровень развития экономики России явно 
недостаточен, чтобы обеспечить даже минимальные социальные стандарты всем 
гражданам страны. Уровень ВВП на душу населения в странах, которые могут быть 
примером социальной демократии, в 3-5 раз выше, нежели в России. К тому же зна-
чительная часть даже тех сравнительно небольших ресурсов, которыми обладает го-
сударство, разворовываются коррумпированными чиновниками. 


Во-вторых, гражданское общество в России сравнительно неразвито: населе-
ние не имеет ни достаточных навыков, ни  потребностей в самоуправлении, самоор-
ганизации, контроле над органами власти. Социальная демократия предполагает 
подконтрольность социальных процессов общественности. 


В-третьих, российское общество расколото. Отсутствует минимум солидарно-
сти между различными группами общества: между управляющими и управляемыми, 
работодателями и работополучателями, работающими и неработающими (пенсионе-
рами) и др. Это позволяет обществу мириться с высоким уровнем неравенства. Так, 
по разным данным уровень доходов 10% наименее и наиболее обеспеченных групп 
населения соотносятся как 1:15-25. В то время как в образцовой с точки зрения соци-
альной демократии это соотношение представлено как 1:5-6. Отсутствие солидарно-
сти в обществе затрудняет введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
физических лиц, что бы способствовало перераспределению доходов, их уравнива-
нию. Есть серьезные опасения, что в этом случае будет массовое сокрытие доходов, в 
силу чего сократится общий объем собранных средств. 


В-четвертых, «социальные права предполагают, что каждый гражданин ответ-
ственен за свою жизнь сам, насколько это в его возможностях, и может рассчитывать 


                                                
35 См.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kprf.ru/party/program/. 
36 Семенов В.С. Социализм и революции XXI: Россия и мир. С. 412. 
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на гарантированную поддержку общества, когда его сил недостаточно»37. На сего-
дняшний день значительная часть населения России настроена иждивенчески и по-
рою стремится переложить решение своих личных проблем на общество даже в том 
случае, если способна решить их самостоятельно. И подобная иждивенческая пози-
ция не находит у общества должного осуждения. В этом плане необходима сущест-
венная воспитательная работа по формированию у людей стремления в полной мере 
использовать свои ресурсы для решения своих проблем. Социальная демократия не 
совместима с иждивенчеством. 


Есть и другие факторы, которые не позволяют в настоящее время стать России 
страной социальной демократии. Но Россия не являет собой и пример либертарной 
демократии. Эта демократия покоится на формально правовом равенстве людей, на 
понимании свободы в ее негативном аспекте как снятие ограничений. Ее нравственной 
основой выступает индивидуализм сильного человека, когда индивид ориентирован на 
самостоятельное решение своих проблем и не связывает себя обязательствами по от-
ношению к обществу. На сегодняшний день в России господствует индивидуализм 
слабого человека, который считает, что он обществу ничего не должен, но общество 
должно заботиться о нем. Поэтому в России неосуществима либертарная  демократия 
по типу США, где политическая культура «в особой мере индивидуалистична и про-
никнута пафосом автономии и конкуренции», где господствуют принцип самопомощи 
и ориентация на достижение38. В России преобладающая масса населения будет требо-
вать от государства, от власти, в какой бы форме она не выступала, помощи. В России 
именно власть будет выражать общий интерес и реализовывать от имени общества 
свое видение ценностей свободы, справедливости, солидарности и порядка. 


Население России слишком индивидуалистично и политически пассивно, что-
бы в стране была реализована социальная демократия, но при этом оно слишком па-
терналистски настроено, чтобы в России осуществилась модель либертарной демо-
кратии. Можно сказать, что в России на сегодняшний день сложилась патерналист-
ская демократия. При этой модели не только государство, но и даже политические 
партии воспринимаются, прежде всего, не как институты, способствующие осуществ-
лению воли народа, а как органы помощи населению39. Не случайно правящая пар-
тия «Единая Россия» повсеместно организует общественные приемные, куда населе-
ние приходит с просьбами о помощи. 


Но тенденция развития России в целом обнадеживает. С ростом экономики 
растут и возможности государства для становления его в качестве социального госу-
дарства. Население приобретает навыки самоорганизации и контроля над государст-
вом, преодолевает черты патернализма в сознании. Важно и то, что политическое ру-
ководство в полной мере осознало опасность деградации человеческого потенциала 
страны, неизбежного при растущем неравенстве различных групп населения – нера-
венстве в доходах, в возможностях получить образование, в возможностях поддер-
жать здоровье. С этой целью принимаются масштабные меры по борьбе с бедностью. 


К сожалению, пока не заметна тенденция по консолидации общества, упроче-
нию его солидарности. Воспитание населения в духе патриотизма, несомненно, необ-
ходимая мера по интеграции общества. Но все-таки в стране отсутствует некая консо-
лидирующая идея, которая бы придала поведению людей  некий смысл, выводящий 
за рамки повседневной деятельности за поддержание и упрочение своего личного 
благополучия, измеряемого,  чаще всего, суммой материальных благ. 


Тем не менее, перспективы движения России к социализму, понимаемому в 
духе социальной демократии, реальны, в отличие от движения к социализму в его 
структурно-формационном видении. Разумеется, в данном случае,  переход к социа-
лизму, социальной демократии не предстает в виде некоего разового акта обобществ-
ления средств производства.  Движение к социальной демократии – это продолжаю-


                                                
37 Meyer Th. Die Zukunft der Sozialen Demokratie. S. 249. 
38 Ibid. S. 217. 
39 См.: Кертман Г.Л. Статус партии в российской политической культуре // Полис. 2007. № 1.  


С. 121-130.  







В.Н. Шилов. Перспективы социализма …  
 
 


 


221 


щаяся и всегда лишь частично выполняемая задача. И здесь главным является не за-
мена формальных институтов, а изменение культуры общества. К тому же здесь нет 
универсализма, присущего социализму в его структурном видении. У России в силу ее 
социокультурной специфики свой путь к социальной демократии. Здесь противопо-
казано использование шаблонных схем, а необходимо социальное творчество. 


И еще. Если выйти за рамки современного кризиса, носящего, несмотря на не-
сомненные черты новизны,  традиционный, циклический характер, и обратиться к 
кризису современной либерально-потребительской цивилизации, то здесь традици-
онная дихотомия «социализм – капитализм» не указывает на пути преодоления это-
го цивилизационного кризиса. 


Уже стало общим местом при формулировании прогнозов развития человече-
ства предсказание неминуемой экологической катастрофы в силу чрезмерного роста 
производства, основанного на росте потребления. Между тем выход из кризиса во 
всех современных экономиках мира видится в поддержании падающего потребле-
ния. Поддержать потребление, сохранить объемы потребительского рынка, а за счет 
этого сохранить объемы производства, а отсюда и темпы загрязнения окружающей 
среды и истощения природных ресурсов – такова логика выхода из кризиса и ее по-
следствия. В рамках этой логики находятся и сторонники капитализма (либертарной 
демократии) и социализма (социальной демократии, социализма как первой фазы 
коммунистической формации и других версий социализма). 


В условиях современного общества иное исключено. Возможный отказ обла-
дателей автомобилей заменить их еще вполне исправные после пяти-шести лет ис-
пользования транспортные средства на более  новые  обрекает на снижение объемов 
производства автомобильной промышленности, а отсюда металлургической, добы-
вающей, химической и других видов производства. То же самое касается смены иных 
потребительских товаров – одежды, обуви, бытовой техники. В этом плане современ-
ная экономика весьма уязвима. Она в развитых странах удовлетворяет на 70%  фик-
тивные потребности,  то есть потребности, превосходящие необходимость обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности индивида. Фиктивные потребности – это по-
требности, навязанные индивиду рекламой, социальным окружением. Они связаны, 
прежде всего, с обеспечением ложно понимаемого престижа, статуса. Стоит только 
индивиду сократить удовлетворение хотя бы части этих потребностей без существен-
ного ущерба для себя,  как ущерб претерпевает производство. 


Таким образом, сокращение производства не является объективно остро зна-
чимой проблемой для потребителя, оно носит драматический характер для произво-
дителя. Социальная и политическая острота проблемы сокращения производства 
связана с безработицей. Безработный не может часто удовлетворить  жизненно важ-
ные потребности себя и своей семьи. На сегодняшний день в силу особенностей 
структуры производства и  структуры потребностей населения удовлетворение жиз-
ненно важных потребностей строится часто  на фундаменте удовлетворения фиктив-
ных потребностей. Одномоментный переход общества от производства, ориентиро-
ванного на удовлетворение преимущественно фиктивных потребностей, к производ-
ству, ориентированному на удовлетворение жизненно важных потребностей, означал 
бы социальную катастрофу. 


В силу этого ни одна из ответственных политических партий как правых, так и 
левых (социалистических, социал-демократических, лейбористских, коммунистиче-
ских) особенно из числа парламентских политических партий, не ставит общее сни-
жение потребления в качестве политической задачи. Особенно это касается периодов 
кризиса.  Неудачная постановка и провальное осуществление задачи создания нового 
непотребительского общества в рамках так называемого «строительства коммуниз-
ма» вытеснили ее на периферию социального и политического проектирования. Бес-
перспективной попыткой дать альтернативу потребительской цивилизации является 
исламизм. Исламский фундаментализм несет в себе идею удовлетворения малым в 
соответствии с идеалом самоограничения. При этом уравнительные принципы ран-
него ислама, идеал «ограничения потребностей» признаются гарантиями сущест-
вования социальной гармонии, всеобщего братства и взаимопомощи в рамках ис-
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ламского общества40. Но в реальном столкновении с либерально-западной эконо-
микой предполагаемая «исламская экономика» не выдерживает конкуренции. 
Лишь только силой можно внедрить исламскую модель жизни, ориентированную 
на возвращение во времена средневековья. Попыткой этого был режим талибов в 
Афганистане. 


В качестве внесистемной оппозиции выступает и движение антиглобализма, 
где существенным является мотив критики потребительства. 


Несмотря на ее периферийное бытие в общественном сознании и социальной 
практике, задача создания общества непотребительского типа не снимается с повест-
ки дня человечества в целом. Но было бы ошибочно видеть ее решение в виде разо-
вого революционного переворота. Эта продолжающаяся задача постепенного изме-
нения культуры  потребления, а соответственно, и культуры общества в целом41. 


Изменение культуры потребления связано и с политикой левых (социал-
демократических) политических сил, которая противодействует крайностям потре-
бительства, когда недопотребление в социальных низах коррелирует со сверхпотреб-
лением в социальных верхах. Через налоги, которые в странах, где у власти находятся 
социал-демократы, достигают 80-90% личных доходов, осуществляется выравнива-
ние возможностей в потреблении, обеспечение для всех членов общества удовлетво-
рения жизненно важных потребностей. 


Важно и то, что в условиях кризиса задача сближения верхнего и нижнего по-
люсов  потребления становится особенно актуальной. Это связано с необходимостью 
мобилизации ресурсов для помощи социальным аутсайдерам, лицам, выпавшим из 
системы общественного производства, – безработным, пенсионерам. Есть и другая 
сторона этого выравнивания в потреблении. В условиях кризиса жизнеспособность 
экономики определяется главным образом не уровнем ВВП, а сбалансированностью, 
гармоничностью экономики. Обычно удовлетворение жизненно важных потребно-
стей низших и средних слоев общества в большей мере порождает эту сбалансиро-
ванность, нежели содействие сверхпотреблению высших слоев.  Особенно это касает-
ся стран с развивающейся экономикой типа России. 


Таким образом, политика левых сил в большей мере отвечает задачам форми-
рования общество непотребительского типа, нежели политика сил правой либераль-
ной ориентации.  Но все же в борьбе за социальную демократию они должны более 
громко и отчетливо говорить и о необходимости преодоления границ общества по-
требления. Не только говорить, но и действовать в этом направлении. При этом, ра-
зумеется, без расчета на скорый успех. Так же, как и движение к социальной демо-
кратии, преодоление горизонтов потребительского общества и потребительского 
сознания – это продолжающаяся задача. Задача на десятилетия, если не на века. 
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40 См.: «Новый мировой порядок» чреват катаклизмами? («круглый стол») // Социально-


гуманитарные знания. 2004. № 5. С. 84.  
41 Подробнее об этом см.: Шилов В.Н. Современный глобальный кризис и динамика  культуры 


потребления // Iнновацiйный розвиток суспiльства за умов кросс-культурных взаемодiй // Матерiали 
Мiжнар. наук. конф. У 3 т. Суми, 2009. Т. 2. С. 171-173. 
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В статье оцениваются возможности средств массовой коммуни-
кации (СМК) в изменяющемся социуме, анализируется роль институ-
та масс-медиа как механизма согласования государственных, общест-
венных, частных интересов и достижения общественного консенсуса 
в процессе построения гражданского общества. Рассматриваются со-
временные векторы развития коммуникационных структур. На при-
мере результатов контент-анализа СМИ и проведенных автором ис-
следований показано влияние медиа-материалов на массовое созна-
ние и процессы формирования структур гражданского общества. 
Предлагаются способы трансформации среды функционирования 
государства и общества. 


 
Ключевые слова: масс-медиа, инфокоммуникации, информаци-


онное общество, сетевые коммуникации, электронные СМИ, медиа-
политическая система, политическая культура, социальный кон-
троль. 


 


 
 
Процессы политической интеграции и модернизации политической системы 


России актуализируют идею становления гражданского общества1. Основные формы 
его существования и перспективы развития составляют проблемное поле современ-
ной политической науки. Вопрос о реальности гражданского общества выходит за 
рамки исключительно теоретического исследования и предполагает изучение прак-
тики, что и является целью данной работы, в которой анализируются возможности 
института масс-медиа как механизма согласования государственных, общественных, 
частных интересов и достижения общественного консенсуса в процессе построения 
гражданского общества. 


В качестве категории, детерминирующей поведение человека и раскрывающей 
социальную сущность его личности, выступает набор потребностей. Потребность в об-
щении относится к числу базовых и реализуется посредством коммуникаций: межлич-
ностной, специальной и массовой. Коммуникация (лат. сommunicatio – сообщение, пе-
редача) представляет собой смысловой и идейно-содержательный аспект социального 
взаимодействия. В качестве основной функции коммуникации выступает достижение 
социальной общности при сохранении индивидуальности каждого ее элемента. 


Российская научная рефлексия последнего периода концентрируется на эво-
люции общественных отношений, связанной с развитием коммуникаций. Актуаль-
ность исследования коммуникативного аспекта продиктована, прежде всего, измене-
нием значения коммуникативных процессов и технологий в различных обществен-
ных сферах, развитием средств коммуникации, так называемым «взрывом коммуни-
кации». Всеобщие процессы технологизации и автоматизации человеческой дея-
тельности обусловили смещение центра тяжести с области производства на управ-
ленческую среду. Научно-технический прогресс, позволивший реализовать массовое 
тиражирование больших объемов вербальной, образной и музыкальной информа-
ции, обусловили изменения коммуникативного механизма общества. Конструирова-
ние семиотических, знаковых и языковых средств позволило открыть горизонты для 
искусственно-технического отношения к коммуникации, создания новых ее форм, в 
том числе массовой коммуникации. 


                                                
1 Актуализация вопроса гражданского общества проявляется не только в научной литературе, но и 


в политической практике. Так, Президент России высказал тезис о необходимости всестороннего поддер-
жания и развития структур гражданского общества в государстве (Программа «Время» от 16.04.2009 г.) 
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По определению Д.В. Ольшанского, массовая коммуникация – это особая сре-
да формирования, распространения и функционирования социально-значимой ин-
формации, целями которой является воздействие на социальные группы и отдельные 
личности2. Специфика данного вида коммуникации может быть обозначена следую-
щими параметрами: 1) надличностный характер, т.е. общение складывается на базе 
ретиальной информации; 2) опосредованность, т.к. общение происходит, главным 
образом, через СМИ и другие технические средства; 3) социальная ориентация, по-
скольку цель массовой коммуникации – воздействие на социальные группы; 
4) институциональность, обусловленная созданием символов «коммуникационным 
институтом», т.е. группой лиц, осуществляющей наполнение, редактирование, цен-
зуру, озвучивание; 5) анонимность и массовость аудитории; 6) однонаправленность и 
фиксированность коммуникативных ролей, выраженная в ограниченности обратной 
связи или возможном её отсутствии. 


Интеграционные процессы в сфере технологии, политики, экономики и куль-
туры обусловили приоритет массового вида социальной коммуникации. Если общая 
коммуникативная модель имеет трехзвенную структуру: коммуникатор – сообще-
ние – реципиент, то в массовой коммуникации сообщение не имеет конкретного ад-
ресата, поскольку посредством СМИ информация найдет своего потребителя в любом 
случае. В данных отношениях коммуникатор играет активную роль и может созда-
вать виртуальную реальность для аудитории либо создавать ощущение утраты реаль-
ности. Отношения между аудиторией и СМИ выстраиваются по сценарию введения в 
зависимость. С одной стороны, существует объективная заинтересованность масс-
медиа в слушателях, зрителях, читателях, с другой стороны, СМИ – главный источ-
ник информации для основной массы населения. Общество, состоящее из слоёв, 
классов, страт, создаёт некие коммуникационные коды. Единство кодов различных 
социальных групп обеспечивает эффективность коммуникации. СМИ выполняют 
функцию раскодировки среды, «поскольку медиа-система настолько гибка, что адап-
тирована для послания любого сообщения любой аудитории»3. Таким образам, воз-
можность влияния на неограниченную аудиторию и управления ею, минимизация 
затрат по передаче информации и оперативное реагирование на любое событие, про-
изошедшее в мире, предопределили активное использование средств массовой ком-
муникации (СМК) экономическими и политическими акторами. 


Исследуя возможности СМК, и в частности их значение в сфере управления 
общественными процессами, представляется необходимым оценка эффективности их 
деятельности в процессе регуляции взаимоотношений в системе «государство – об-
щество». От качества символического пространства зависит развитие гражданского 
общества и обеспечение возможности построения конструктивного диалога его 
структур и институтов с властью. В связи с этим одной из приоритетных функций 
СМК и основных векторов общественного участия масс-медиа на современном этапе 
должна быть интеграция, т.е. формирование социума (массы) как субъекта социаль-
ного действия, повышения его общественно-политической активности. 


Обобщая различные определения понятия «гражданского общества», можно 
выделить следующие характерные черты данного института: 1) развитость экономи-
ческих, правовых, политических, морально-этических, культурных отношений между 
его членами; 2) независимость от государства; 3) высокий уровень политической и 
правовой культуры граждан; 4) возможность влияния на деятельность государствен-
ных структур. 


Задача масс-медиа в процессе построения гражданского общества состоит в 
возможности формирования плюрализма мнений, отстаивания общественных цен-
ностей и интересов и влияния на принятие решения любого уровня. Достижение 


                                                
2 Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001. С. 292. 
3 Кастельс М., Киселёва Э. Россия и сетевое общество. Аналитическое исследование. [Электрон-


ный ресурс] – Режим доступа: http://www.socio.ru. 
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данной цели на начальном этапе возможно путем спорадического закрепления диа-
логовых способов коммуницирования субъекта и объекта, обеспечивающее транс-
формацию среды функционирования государства и социума. Рассмотрим эффектив-
ность деятельности СМК на современном этапе по каждому из означенных выше на-
правлений. 


Влияние СМИ на развитие общественных отношений. Рациональное 
управление процессом информатизации подразумевает разработку стратегических 
целей и задач социально-экономического роста, внедрение эффективных технологий 
регуляции общественной жизни и обеспечивает стабильность и устойчивость ее раз-
вития. По мнению С.А. Дятлова, законы организации и существования социально-
экономических систем обусловлены, прежде всего, законами информации. Анализ 
таких понятий как порядок, хаос, организация, стихийность, управление, самоорга-
низация наиболее плодотворен в рамках исследования сложных систем с точки зре-
ния выявления специфики их как информационных взаимосвязей и взаимоотноше-
ний, контролируемых определенными субъектами4. Таким образом, информацион-
ное взаимодействие осуществляется не стихийно, а представляет собой процесс, про-
граммируемый и управляемый субъектом. В силу этого субъект должен осознавать 
характер своих действий и быть ответственным за последствия принятых решений. С 
этой точки зрения автору показалось оправданной необходимость специального ана-
лиза материалов прессы5 на предмет соотносимости освещаемых ими социально-
политических и экономических проблем с действительностью. 


Социальная природа института СМК такова, что они представляют собой мо-
бильную и универсальную систему регуляции жизни социума. Влияние масс-медиа 
на процесс социализации можно проследить, проанализировав модальность инфор-
мации, подаваемой в СМИ. Наибольший объём (95% в центральной прессе и 93% – в 
региональной) занимают информационные факты, ориентированные на реальные 
события, имеющиеся в действительности; 2% как общероссийских так и региональ-
ных материалов закреплены за вероятными и возможными событиями (планы, обе-
щания, перспективы); 3% и 5% статей в центральных и местных изданиях соответст-
венно интерпретируют положения о должном и необходимом, не имеющимся в дей-
ствительности (к ним относятся обязательства и рекомендации). Полученные резуль-
таты, с одной стороны, объективны, поскольку масс-медиа являются средствами опе-
ративного и злободневного освещения событий. С другой стороны, невысокий про-
цент материалов, аккумулирующих планы, решения, обязательства, рекомендации, 
говорит либо о недостаточном профессионализме политика в области управления 
различными общественными процессами, либо об умышленном сокрытии части ин-
формации во избежание последующей ответственности. 


Ответственность, как философско-социологическая категория, отражает ха-
рактер взаимоотношений субъектов с точки зрения сознательного осуществления 
предъявляемых к ним взаимных требований. В реальности подобные требования не 
сформулированы. В массовом сознании ответственность носит патерналистский от-
тенок и сводится к заботе, благотворительности со стороны государства, корпораций 
и т.д. Отсутствие четких критериев ответственности и ее персонификации позволяют 
акторам не выходить за минимальные, законодательно определенные рамки регули-
рования общественных отношений. Коммуникатора или заказчика интересует, пре-
жде всего, результат, который воплощается в удовлетворении собственных потребно-
стей. Этика оказывается за рамками коммуникативного процесса и уступает место 
материальной выгоде. В качестве иллюстрации данного тезиса выступает в частности 


                                                
4 Дятлов С.А. Методология управления социальными процессами в информационном обществе 


// Новая политика для новой экономики: альтернативы рыночному и консервативному фундамента-
лизму: Сборник международной научной конференции 22-23 мая 2003 г., Москва. М., 2003. С. 311. 


5 В качестве объекта исследования были выбраны следующие издания: центральные газеты – 
«Российская газета» и «Известия»; региональные газеты – «Ивановская газета», «Иваново-Вознесенск» 
в период с апреля по июнь 2007 года. 
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феномен социальной рекламы. Социальная реклама является одним из коммуника-
тивных инструментов формирования в обществе моделей поведения. Благодаря вы-
полняемым функциям, а именно способности привлечь внимание к социальным 
проблемам и ориентация на общечеловеческие ценности, социальная реклама стано-
вится неким универсальным феноменом в становлении и развитии гражданского 
общества. Этим обстоятельством диктуется повышенный спрос на социальную рек-
ламу со стороны государства: последние изменения рекламного законодательства 
касаются установления минимального количества рекламного времени и затрат из 
бюджета на размещение социальной рекламы. Однако коммерциализация публич-
ной сферы может вызвать негативные последствия, дискредитировав имидж инсти-
тута социальной рекламы в глазах общества, поскольку она используется как средст-
во манипуляции в интересах политических и коммерческих заказчиков. 


По утверждению Ж. Бодрийяра, современное производство как производство 
знаков уделяет особое внимание «средствам производства»6. В контексте коммуни-
кации основным средством производства являются масс-медиа. Ж. Бодрийяр отме-
чает: «Характерной чертой масс-медиа является то, что они предстают в качестве ан-
типроводника, что они нетранзитивны, что они антикоммуникативны, – если мы 
примем определение коммуникации как обмена, как пространство взаимосвязи сло-
ва и ответа, а следовательно и ответственности, – что они вовсе не обладают психоло-
гической и моральной ответственностью…»7. 


Информационное общество меняет ощущение и восприятие мира, на основе 
которых формируются взгляды человека. «Информация – это не просто еще одна 
характеристика общества, это качественное изменение всей среды обитания чело-
века»8. Поток информации, обрушивающийся на современную аудиторию, столь 
разнообразен, насыщен и хаотичен, что не позволяет реципиентам систематизиро-
вать и глубоко осмыслить ее. Для упрощения потребления информации внимание 
участников концентрируется на отдельных фрагментах подаваемого материала. Это 
могут быть призывные заголовки, краткие эссе и аннотации, сопровождающие ма-
териал, манипуляция цветом, шрифтами и т.д. В результате посредством коммуни-
кационных каналов в аудиторию поступают уже готовые клеше, схемы, алгоритмы 
поведения, что, в свою очередь, облегчает восприятие, поскольку не требует пере-
осмысления. Подобные тенденции мы можем наблюдать и в других сферах, напри-
мер, в системе образования, где превалируют Интернет, учебники, краткие пособия 
и словари, содержащие концентрат научных знаний и ограничивающие возмож-
ность глубинного анализа. 


Развитие электронных СМИ, сетевых коммуникаций, повсеместный переход 
на цифровые стандарты, кодировка и раскодировка информации формируют своеоб-
разное «цифровое» массовое сознание. Особенностью данного процесса является то, 
что человек не стремится что-либо познать, осмыслить, проанализировать. Потреб-
ностью для него выступает простой сбор различной информации, при том в абсолют-
но сжатом, концентрированном виде. Происходит сращивание категорий «знание» и 
«информированность», «осведомленность». Учитывая обилие информационных по-
токов, многие из которых служат фоном или семантическим шумом, необходимая 
информация либо забывается, либо остаётся невостребованной. По утверждению 
А.Б. Бутенко, «в итоге распространяется фрагментарная экранная культура, создаю-
щая мозаичность восприятия информации, вызывающая трудности с концентрацией 
внимания, невозможность для зрителя, слушателя, читателя на чем-то надолго со-
средоточиться, выстроить логику, наконец, поразмышлять»9. Отсутствие необходи-


                                                
6 Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. М.; СПб., 1999. 
7 Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа. С. 201. 
8 Бутенко А.Б. Социальная динамика деятельности и ее отражение в социологических исследо-


ваниях // Российское общество на рубеже веков: штрихи к портрету. М., 2000. С. 11.  
9 Бутенко А.Б. Социальная динамика деятельности и ее отражение в социологических исследо-


ваниях. С. 13. 
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мой фильтрации поступающих сведений, их логического и критического осмысления 
препятствует формированию собственных позиций и взглядов человека. Данное об-
стоятельство негативно сказывается на развитии в государстве оппозиции. Дефицит 
оппозиции является признаком слабости демократических устоев, а следовательно и 
неразвитости социально-организованных структур. 


Контент-анализ материалов, представленных в федеральных и региональных 
СМИ, показывает, что акторы используют коммуникационные каналы исключитель-
но в собственных интересах. В масс-медиа генерируются и циркулируют домини-
рующие трактовки происходящих событий, наблюдается повышенное внимание к 
представителям истеблишмента. В результате коммуникация приобретает асиммет-
ричный характер, а общественная дискуссия перерастает в монолог, сужая тем самым 
возможность выбора для участников коммуникативного процесса. 


Независимость институтов гражданского общества от государства. 
По словам видного западного философа Ф. Фукуямы, демократия это феномен куль-
туры и потребность в ней формируется только внутри самого общества10. Процессы 
становления институтов гражданского общества и локальная спонтанная коллектив-
ная самоорганизация граждан реципрокны. Развитие российского гражданского об-
щества находится в зачаточном состоянии, присутствуют лишь отдельные его эле-
менты. К примеру, по данным органов юстиции на территории Ивановской области 
зарегистрировано более 650 некоммерческих общественных организаций (НКО). 
Помимо них огромный пласт составляют объединения граждан, не имеющие статус 
юридического лица. В то же время, обзор материалов СМИ позволяет констатировать 
дефицит информации о профсоюзах, общественных объединениях и движениях. От-
сутствие подобной информации препятствует популяризации их деятельности и не-
гативно отражается на их финансовом обеспечении. В сложившихся обстоятельствах 
население не только не проявляет общественно-политической активности, но порой 
сознательно избегает участия в мероприятиях подобного рода. Как следствие этого 
мы наблюдаем возрастающий абсентеизм, отсутствие элементов рационального вы-
бора при решении вопросов государственного и муниципального значения, низкий 
кредит доверия, выдаваемый власти и политическим партиям. Необходимо отметить, 
что отказ законодателя от порога явки избирателей на выборах наглядно демонстри-
рует отношение государства к данным процессам. По утверждению А.Д. Трахтенберг: 
«Представители властных структур склонны рассматривать электорат как «населе-
ние», которое по определению является объектом воздействия со стороны органов 
власти, а не партнером, и тем более – не самостоятельным субъектом действия»11. 


Провозглашая независимость структур гражданского общества от государства, 
необходимо отметить, что процессы их формирования в отдельных случаях иниции-
рованы самим государством, например, политические партии, общественные движе-
ния, общественные палаты, армейские родительские комитеты и др. Названные ин-
ституты призваны аккумулировать и агрегировать наиболее актуальные обществен-
ные требования и доносить их до структур, принимающих политические и правовые 
решения. В действительности происходит сращивание общественных и политических 
субъектов. Так, Общественная палата Ивановской области сформирована путем на-
значения ее членов Губернатором (50 %) и Областной Думой (50 %). Критерии, ис-
пользуемые её при формировании, широкой общественности представлены не были, 
а, следовательно, функция представительства данным институтом в полной мере не 
выполняется. 


Подобные тенденции прослеживаются и в информационной среде. Современ-
ная медиаполитическая система России характеризуется высокой концентрацией го-
сударственных и муниципальных СМИ. Таким образом, информационный выбор ос-


                                                
10 См.: Лужков Ю. Условия развития российской цивилизации // Стратегия России. 2006. № 12. С. 20. 
11 Трахтенберг А.Д. СМИ и политика: региональный электорат и региональные средства массо-


вой информации // Полис. 2004. №8. С. 115. 
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новной массы населения (объекта управления) ограничивается вариантами, которые 
предлагаются относительно постоянной группой лиц, а независимость института 
СМК от управленческих структур сильно преувеличивается. 


Относительно самостоятельные масс-медиа, безусловно, присутствуют как на 
федеральном так и на региональном уровнях, но они не обладают достаточными тех-
ническими либо кадровыми характеристиками для оказания качественных инфор-
мационных услуг и обеспечения доступа к ним широкой общественности. В итоге мы 
получаем «низкопробные» программы и статьи, которые не вызывают интереса у по-
требителя, а порой даже раздражают его. Поэтому такое демократическое завоевание 
как свобода слова не всегда воспринимается в качестве блага для российского госу-
дарства. По результатам фокус-группы, проведённой автором с целью выяснить от-
ношение аудитории к функционирующим в регионе СМИ, оказалось, что аудитория 
выступает за введение ряда ограничений для масс-медиа, а отдельные представители 
говорят о необходимости жёсткой цензуры. По мнению автора, данные показатели 
свидетельствуют об инфантилизме психологии российского социума, когда индиви-
ды не могут решить вопрос о том, что им смотреть, слушать или читать, полагаясь на 
мнение государственной инстанции. В таких условиях возможна лишь симуляция 
процессов построения гражданского общества и рождении социально-политических 
мифов о демократическом развитии  России. 


СМИ в процессе формирования политической и правовой культуры 
населения. Построение демократического государства не может быть ограничено 
только созданием совокупности демократических институтов и норм. Они приобре-
тают смысл и необходимую устойчивость в контексте существующей политической 
культуры, т.е. ценностно-нормативного измерения, влияющего на политическое по-
ведение. Современная политическая и правовая культура России инвалидирована 
фрагментарностью, поскольку в обществе отсутствуют единая система ценностей, со-
гласованные процедуры разрешения конфликтов и достаточно велика доля государ-
ственного вмешательства в различные сферы деятельности. По результатам исследо-
вания12 большинство российского населения (56 %) разделяют пассивную культуру 
или культуру наблюдателей, которая характеризуется высоким уровнем интереса к 
политическим процессам и низким уровнем участия в политических акци-
ях/мероприятиях. Для сравнения в цивилизованных демократических государствах к 
данному типу культуры относится 2-6 % населения. 


Оценка роли СМИ в процессе формирования политической культуры неодно-
значна. В современном обществе функционирование масс-медиа определяется по-
требностями рынка, поскольку экономика доминирует над этикой и культурой. Ана-
лиз медиа-материалов показывает, что центральная пресса уделяет больше внима-
ния внутренней и внешней политике (25,5% от общего числа материалов), а также 
социальному обеспечению, образованию, здравоохранению и спорту (25%). На стра-
ницах региональной прессы превалирует информация, ориентированная исключи-
тельно на потребительские интересы читателя (экономические новости – 27%) и сен-
сации (криминал, чрезвычайные ситуации – 20%). В силу этого информационные 
материалы, имеющие развлекательно-сенсационную направленность, формируют и 
закрепляют в обществе идеологию потребления, что не способствует оптимизации 
таких категорий как гражданский долг, ответственность, патриотизм и т.д. 


Центральная пресса, в свою очередь, размещает сведения, рассматривающие 
читателя как члена определённой социальной группы, более широкой общности 
(этому посвящены разделы о политике, религии, социальной сфере). Следовательно, 
общероссийская пресса в большей степени, нежели региональная, является средст-
вом концентрации читательского интереса вокруг социально важных вопросов. Од-
нако проведённый параллельно с контент-анализом прессы социологический опрос 


                                                
12 См.: Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные измене-
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показал, что читатели доверяют, главным образом, местным изданиям, считая их но-
вости наиболее актуальными и объективными, что снижает силу воздействия цен-
тральных газет. В целом можно констатировать, что тематические пласты и цен-
тральных, и региональных газет схожи, изменяется только уровень освещаемой про-
блемы. Однообразность газетных материалов характерна не только для современного 
периода. Ещё Аристотель в своём трактате «Риторика» указал, что политические  ре-
чи должны концентрироваться вокруг пяти главных категорий: «финансы, война и 
мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов и законодательство»13. Аналогичные 
правила использовались и западными масс-медиа в прошлом веке. Так У. Хёрст ут-
верждал, что СМИ должны говорить со своей аудиторией «только о самосохранении, 
сексе и поддерживать тщеславие (слушателей, зрителей, читателей – С.Л.)»14. 


Рассматривая прессу в качестве средства оперативного реагирования на про-
исходящие явления и события, мы не можем исключить из поля зрения такую важ-
ную функцию СМК, как установления связи времен. СМИ формируют память соци-
альной системы, поэтому должны содержать не только информацию о событиях со-
временного периода, но также прошлого и будущего времени. Результаты контент-
анализа дают основания для следующей гипотезы: центральные и региональные га-
зеты в большей степени ориентируются на современный ритм социума, и связи с ис-
торическим опытом ощущаются ими как менее существенные. СМИ, как правило, 
фиксируют симультанность, т.е. то, что происходит в данный момент (70-73% мате-
риалов). Они рассматривают свою аудиторию как общность, организованную только 
в пространстве. Осознание же индивидом/группой таких категорий как «патрио-
тизм», «Родина», «история», «народ» возможно, на наш взгляд, исключительно при 
поддержании неразрывной связи настоящего с прошлым. 


Мониторинг информации, представленной в СМИ, позволяет выдвинуть тезис 
о высоком уровне организации процессов функционирования масс-медиа для оказа-
ния воздействия на массовое сознание. Различные по тематике и содержанию ин-
формационные материалы производят сходную идеологию. Отношение к представи-
телям политического и экономического истеблишмента со стороны СМИ почти все-
гда положительное или нейтральное, высказываемые критические замечания вполне 
конструктивны. При этом следует отметить, что рамки освещения большинства по-
литических вопросов крайне сужены. Аудитория практически лишена возможности 
узнать из новостных обозрений о существовании альтернативных мнений и оценок 
относительно действий властей и, следовательно, не может оценить целесообраз-
ность таких действий. Большинство властных решений преподносятся СМИ как уже 
свершившийся факт, не подлежащий обсуждению. Использование в медиа-текстах 
фраз и оборотов, не раскрывающих конкретного содержания действия (например, 
«Администрация города делает всё возможное (курсив мой – С.Л.) для реализации 
программы по обеспечению жильём нуждающихся граждан», «Губернатор поддер-
жал идею распространения информации электронными способами») также вынуж-
дает доверять политику априори. Кроме того, результаты отдельных исследований 
показывают, что государственные субъекты управления пренебрегают использовани-
ем СМИ в процессе популяризации властных решений15. В результате подобного от-
каза от социализации цели, т.е. согласования и приведения в соответствие политики, 
проводимой властными структурами, с интересами социума, страдает и система госу-
дарственного управления, и пространство самоорганизации. Невозможность пуб-
личного обсуждения стратегий развития государства лишает субъекта управления 
таких качеств как гибкость и адаптивность, а, следовательно, и поддержки проводи-


                                                
13 Аристотель Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998. С. 767. 
14 Цит. по: Смысл. Февраль. 2007. С. 107. 
15 См.: Горбачева Е.В. Целеполагание в государственном управлении: социализация или кон-


спирация? // Тезисы докладов IV Всероссийского конгресса политологов «Демократия, безопасность, 
эффективное управление: новые вызовы политической науке» Москва, 20-22 октября 2006 г. М., 2006. 
С. 74-75. 
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мых реформ со стороны населения. Подобные приёмы, исключающие обратную 
связь, способствуют конструкции общества, лишенного видимого социально-полити- 
ческого разнообразия. 


Экономические новости при кажущейся идеологической нейтральности также 
направлены на формирование у населения конформистской позиции. В них прева-
лируют сообщения о достижениях отечественных производителей, повышении уров-
ня и качества жизни населения, успешной реализации различных социально-
экономических проектов и т.д. Отличительной особенностью медиа-текстов эконо-
мического содержания являются деятельность, энергичность, игра, сиюминутность: 
велик объём информации о биржах, валютах, ценных бумагах, бизнесменах. Оптими-
зация же у населения исключительно физической активности ведёт к ущербной ду-
ховности, поскольку внимание аудитории смещается в сторону утилитарного и гедо-
нистического. 


Влияние гражданского общества на государство. Гражданские инициа-
тивы, рассчитанные на привлечение максимально возможного внимания обществен-
ности к политическим, экономическим и социальным проблемам, позволяют более 
полно использовать демократические права каждому члену общества и оказывать 
давление на муниципальные, региональные и центральные органы власти. 


Массированный информационный поток, обрушившийся на российскую об-
щественность, не исключает информационного дефицита. Результаты проведенного 
исследования позволяют сделать вывод о том, что масс-медиа слабо освещают дея-
тельность общественных институтов, их успехи, достижения и трудности. Это не по-
зволяет населению адекватно оценить значение, основные формы и функции такой 
категории как гражданское общество. Таким образом, власти, контролирующие 
большинство масс-медиа, ответственны за невозможность общества осознать свою 
значимость и самоорганизоваться для решения жизненно важных проблем. 


Более того, мы можем говорить о сознательном (со стороны власти) завуали-
ровании, размытии образа гражданского общества в целях не допустить создания 
влиятельной политической и социальной силы, поскольку глубинные интервью с 
представителями государственных структур и масс-медиа продемонстрировали чет-
кое понимание ими необходимости популяризации политических решений и органи-
зации общественных дискуссий по наиболее важным государственным вопросам. 


Ориентируясь на требования и потребности аудитории, освещая значимую 
информацию о политической и экономической ситуации на различных уровнях, 
СМИ принуждают свою аудиторию быть активными потребителями информации. 
Политические и экономические акторы, активно используя СМК, организуют про-
цессы функционирования информации в целях оказания воздействия на массовое 
сознание и манипуляции социальными группами. Таким образом, принцип гласно-
сти, означающий наличие общественного контроля за политической властью, приоб-
ретает формальный оттенок, а СМИ из средств информирования превращаются в 
средства политической рекламы и пропаганды. 


Подводя промежуточные итоги, следует отметить, что согласование интересов 
различных субъектов в условиях зарождающегося демократического, правового, со-
циального государства требует выработки механизмов согласования государствен-
ных, общественных и частных интересов, предполагает применение исключительно 
комплексного подхода к решению данной задачи: экономический рост, социальные 
гарантии, политическая стабильность. Отдельные результаты уже достигнуты: на-
блюдается снижение темпов инфляции, экономический подъем отдельных регионов, 
повышение размеров оплаты труда, пособий, пенсий16. 


Существующий ныне разрыв между политическим классом и массами может 
быть ликвидирован только в рамках взаимосвязи общества и государства, в том числе 
с помощью массовых коммуникаций. Для обеспечения стабильности политической, 


                                                
16 См.: Грызлов Б. Выбор будущего // Стратегия России. 2006. № 12. С. 5-20. 
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экономической и социальной систем, по мнению Г. Кузнецова, необходимо сокра-
щать технологический разрыв между властью и общественностью, связывая полити-
ку государства с реальными интересами населения17. Функциями социальной комму-
никации должны стать диагностика и коррекция потребностей и интересов общества 
и государства, модификация основных ценностей, агрегирование интересов социума. 
Демократия и свобода слова из абстрактных ценностей должны превратиться в ре-
альные инструменты социально ориентированной политики государства. 


Необходимо проработать методику взаимодействия институтов гражданского 
общества и власти. В данном направлении уже предприняты некоторые шаги, на-
пример, в ряде регионов некоммерческими объединениями пролоббированы зако-
нопроекты, регулирующие взаимоотношения НКО и органов регионального и муни-
ципального управления. Пока данные законы отражают в основном лишь финансо-
вую сторону этих отношений: предоставление различных льгот, материально-
техническое обеспечение, выделение грантов, размещение социальных заказов и др. 
Прослеживающаяся однобокость подхода к реализации поставленной цели диктова-
на потребностями настоящего момента, т.к. большинство общественных организаций 
решают проблему своего выживания. Вопрос о финансовом обеспечении является 
наиболее актуальным, например, по данным налоговых органов многие всероссий-
ские организации инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ и др.), созданные еще в первой поло-
вине прошлого века, в рыночных условиях вынуждены были свернуть свою произ-
водственную деятельность, что негативно отразилось на финансовом состоянии как 
организаций, так и их подопечных. 


Необходимо активно вовлекать население в процесс управления на любом 
уровне. СМК и НКО должны способствовать развитию данного процесса. В частности 
по аналогии с юридической экспертизой проводить общественную экспертизу рас-
сматриваемых законопроектов на предмет соответствия их интересам общества, ини-
циировать открытые парламентские слушания или публичные обсуждения законо-
проектов и т.д. 


Реализация указанных проектов и повышение эффективности коммуникаци-
онных механизмов становится возможным при широком использовании сетевых 
компьютерных технологий, которые в наиболее обобщенном плане составляют ин-
ститут «электронной демократии». Создание электронной инфраструктуры в органах 
публичной власти позволяет использовать новые каналы не только для распростра-
нения информации о деятельности властных структур, но и способствует укреплению 
взаимного доверия, взаимопонимания между властью и населением. Сетевые техно-
логии открывают возможности для создания качественно новой модели социальной 
коммуникации, предполагающей равноправный и максимально полный обмен све-
дениями о процессах и явлениях, происходящих в обществе. В этом смысле элек-
тронную демократию интерпретируют как форму политической самоорганизации 
общества, обеспечивающую соответствие государственного и муниципального управ-
ления критериям открытости, подотчетности, восприимчивости интересов и потреб-
ностей социальной среды18. 


Несмотря на невысокую политическую и общественную активность населения 
(электоральный дефолт), использование Интернета все чаще приводит к самоорга-
низации граждан. Речь идет, как правило, о консолидации усилий вокруг решения 
конкретной проблемы или выражения альтернативного мнения, в том числе и проте-
стного поведения. Иногда инициаторами подобного общения выступают государст-
венные и муниципальные органы, общественные объединения, политические пар-


                                                
17 Кузнецов Г. Партийное строительство и гражданское общество // Стратегия России. Февраль. 


2007.  № 2 (38). С. 54. 
18 См., напр.: Грачев М.Н. «Электронная демократия» и «электронное правительство»: к вопро-


су об определении понятий с учетом реалий становления информационного общества // Тезисы докла-
дов IV Всероссийского конгресса политологов «Демократия, безопасность, эффективное управление: 
новые вызовы политической науке» Москва, 20-22 октября 2006 г. М., 2006. С. 76-77. 
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тии. Подобные Интернет-ресурсы выполняют функции (1) источников дополнитель-
ной информации, (2) обеспечения общения заинтересованных субъектов, (3) коорди-
нации действий субъектов. 


Таким образом, информационные коммуникационные технологии позволяют 
гражданам более эффективно реализовывать свои права, а политическим акторам 
популяризировать свои инициативы и решения. Коммуникация формирует и акти-
вирует обратную связь, тем самым обеспечивает взаимодействие субъекта и объекта. 
Инфокоммуникации представляют собой инструмент совершенствования управле-
ния. Помимо обеспечения прозрачности политического процесса для населения и 
расширение взаимодействия государственных структур с институтами гражданского 
общества внедрение информационных коммуникационных технологий (ИКТ) реша-
ет, прежде всего, задачу совершенствования моделей и механизмов управления. 
Данные процессы неизбежны, поскольку внедрение новых технологий не может су-
ществовать в прежних рамках. 


Процессы целенаправленного использования ИКТ в качестве основного сред-
ства совершенствования государственного механизма начались несколько лет назад в 
ряде государств, в том числе и в России. Легитимное закрепление данного процесса 
нашло свое отражение в федеральной целевой программе «Электронная Россия 
2002-2010». Данный документ ориентирован на преодоление технологического от-
ставания страны и превращение ее из сырьевого придатка экономически развитых 
стран в ведущего экспортера программных информационных продуктов. В настоя-
щий момент на стадии разработки находятся концепции формирования институтов 
электронного государства/правительства (e-government), стандартизации программ-
ного обеспечения и информационного регулирования. 


Уже сегодня можно подвести некоторые итоги реализации программы, хотя 
говорить о значимых результатах внедрения постулатов концепции «электронного 
государства» более чем преждевременно. Усилия российских чиновников направле-
ны в рамках данной концепции на повышение эффективности, прежде всего, госу-
дарственных структур. В силу этого отечественная модель электронного государства 
не меняет системы взаимоотношений власти и общества. Речь идет лишь о наращи-
вание технологического потенциала государственных структур. Если же сравнивать 
мировой опыт создания e-government, то необходимо отметить взаимное развитие 
механизмов и государственного управления, и решения общественных проблем. 
Иными словами создание прямого диалога между равноправными участниками – 
государством и гражданами. 


Человеческий потенциал, являясь одним из основных источников развития 
общества, должен быть задействован властью, как инструментом управления, в раз-
личных механизмах и процессах саморегулирования и самоорганизации в общест-
ве. Учет базовых характеристик и особенностей социума при выработке стратегии 
построения гражданского общества позволит наращивать когнитивный потенциал 
граждан и активизировать их участие в решении социально-значимых вопросов. 
Развитие самодеятельности членов общества обеспечит проведение корректировки 
политических решений на всех уровнях управления. Подобные механизмы активно 
используются в мире, в том числе и на российской почве: выборы, референдумы, 
гражданские инициативы, общественные движения и т.д. Формирование эффек-
тивной схемы взаимодействия субъекта и объекта управления обеспечивает посто-
янный диалог государства и общества, что позволяет учитывать интересы всех уча-
стников процесса. 


Для реализации проекта гражданского общества, с нашей точки зрения, необ-
ходим своего рода общественный договор, участниками которого должны стать госу-
дарство, общество и масс-медиа. Перечень потенциальных участников не исчерпыва-
ется только представленными субъектами. К таковым можно отнести регионы, соци-
альные слои, мировое сообщество и т.д. Согласование интересов каждой из представ-
ленных сторон позволит найти общий искомый знаменатель. Безусловно, поиск по-







С.Ю. Лисова. Средства массовой коммуникации …  
 
 


 


233 


добного рода изначально натолкнется на ряд проблем, связанных со спецификой 
коммуникативной сферы. Любые изменения в данной среде должны носить систем-
ный характер, а следовательно, неизбежны изменения функций и государства, и об-
щества. Именно поэтому так важен общественный консенсус по вопросам приорите-
тов деятельности СМИ, создание некой идеальной модели коммуникации, осозна-
ваемой и поддерживаемой большинством общества. 


Коммуникации должны сыграть важную роль в процессе построения граждан-
ского общества. Для этого необходимы титанические усилия со стороны и государст-
венных структур, и общественных институтов, и масс-медиа. Результатом этой рабо-
ты станут овладение каждым членом общества навыками сотрудничества, коммуни-
цирования, организации совместной деятельности, способности ставить и решать 
профессиональные и жизненные задачи. Это будет способствовать «взрослению» 
российского общества, преодолению социального и политического инфантилизма. 
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взаимоотношений органов государственной власти и предпринима-
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В современном мире взаимоотношения предпринимательского сообщества 


(бизнеса) и органов власти являются сектором приоритетного внимания со стороны 
государств с экономикой рыночного типа. В развитых зарубежных странах общая 
тенденция эволюции отношений бизнеса и власти превратила первый в органиче-
скую составляющую гражданского общества, которая в значительной  мере работает 
на благо социума. 


В нашей стране формирование оптимальных механизмов взаимоотношений 
предпринимательского сообщества и органов государственной власти происходит 
иначе. Переход к рыночной экономике поставил перед российским бизнесом задачу 
поиска новых путей взаимодействия с государством. Решение этой задачи осущест-
вилось с помощью характерного для 90-х гг. ХХ века механизма «превращения» соб-
ственности во власть и власти в собственность. Пользуясь слабостью органов власти в 
этот период, крупный бизнес совершал постоянные «атаки» на государство, что по-
степенно привело к олигархическому захвату ряда государственных структур. 


Ситуация изменилась с приходом к власти В.В. Путина, когда была оглашена 
«концепция равного удаления» власти от бизнеса. В этой связи предпринимательско-
му сообществу был предложен ряд мер по реализации новой системы взаимодействия: 
воссоздание единого правового поля для него в русле формирование единой вертикали 
власти, а также «очищение» государства от олигархических группировок, имеющих 
особое отношение с властью. Другими словами, предполагалось ограничить старые не-
цивилизованные методы участия корпораций в отношениях с государством1. 


На этой основе сформировались механизмы взаимоотношений предпринима-
тельского сообщества и органов государственной власти, которые направлены на 
принятие согласованных решений по основным политическим и социально-
экономическим проблемам общественного развития2. 


Главным механизмом оптимизации отношений стал процесс ассоциирования 
бизнеса, в основе которого лежит заявление В.В. Путина о том, что представители 
крупного бизнеса могут официально лоббировать свои интересы (участвовать в под-
готовке тех или иных документов, разрабатываемых в Государственной Думе и Пра-
вительстве РФ)  только при условии объединения в корпоративные ассоциации и со-
блюдения достигнутых договоренностей3. В этом направлении сформировалось не-
сколько ассоциаций бизнеса, соединивших представителей предпринимательского 


                                                
1 Смирнов А. Государственно-корпоративный сектор и его развитие // Экономист. 2008. № 1. С. 5. 
2 Николаев А. Олигархов разжаловали // Ведомости. 2003. 30 декабря. 
3 Неймышева Н., Рожкова М., Германович А. Полюбовно В. Путин договорился с олигархами // 


Ведомости. 2001. 25 января. 
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сообщества разных уровней. Так, у бизнес-элиты сократились политические ресурсы 
и автономия, а ассоциации стали интегральной частью реформируемой системы вла-
сти. Инициатива во взаимоотношениях перешла к органам государственной власти, 
которая принимала шаги по реализации общегосударственных приоритетов4. 


В настоящее время создана целая сеть ассоциаций: Союз промышленников и 
предпринимателей РФ, Торгово-промышленная палата РФ, организация «Деловая 
Россия» и др., которые имеют статус общественных организаций и занимаются ре-
презентацией во властных структурах интересов своих членов. Данные организации 
представляют разные уровни бизнеса и разные отрасли экономики. На основании 
системы ассоциирования вопросы экономической политики решаются с участием 
представителей бизнеса. 


Рассмотрим наиболее влиятельные ассоциации предпринимательского сооб-
щества. 


Общественная организация Российский союз промышленников и предприни-
мателей (работодателей), которая уцелела в годы реформ и накопила мощную сеть по 
всей стране (более 100 отраслевых и региональных союзов и ассоциаций, представ-
ляющих ключевые секторы экономики). С октября  2000 г. встречи Союза с Прези-
дентом и Правительством стали регулярными и приобрели формальную базу. В на-
стоящее время важнейшими задачами РСПП являются: налаживание равноправных 
и конструктивных отношения между бизнесом и государством; самоорганизация де-
лового сообщества и организация его влияния на федеральный и региональный 
уровни власти; улучшение деловой среды при условии баланса интересов общества, 
власти и бизнеса. Новое значение, отведенное властью для Союза, послужило нача-
лом становлению коллективного представительства крупного бизнеса, что дало воз-
можность государству при помощи ассоциаций направлять деятельность крупных 
экономических субъектов в соответствии с задачами государственного управления в 
области экономических отношений. 


Стремление власти к созданию новых механизмов взаимоотношений со всеми 
уровнями предпринимательского сообщества, послужило образованию ассоциаций 
среднего и малого бизнеса. Так, Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской 
Федерации, представляющая интересы как крупного, так и среднего бизнеса, вклю-
чает в себя обширные региональные сети (171 территориальная палата, более 192 
объединений предпринимателей, 68 коммерческих организаций федерального уров-
ня, 16 зарубежных представительств и 5 смешанных палат). Основными задачами 
данной организации являются: активизация деятельности по формированию соци-
альной ответственности и позитивного имиджа российского предпринимательства; 
участие в реализации административной реформы; взаимодействие с федеральными 
органами власти; взаимодействие с региональными структурами государственной 
власти и управления; взаимодействие с федеральными, региональными и отрасле-
выми бизнес-объединениями; сотрудничество с Общественной палатой России и об-
щественными палатами субъектов Федерации; выстраивание долгосрочных отноше-
ний с некоммерческими организациями и независимыми экспертными структурам; 
участие в реализации приоритетных национальных проектов и т.д. 


Еще одной некоммерческой общественной организацией, объединившей 
средний и малый бизнес России, в большей степени по инициативе власти, является 
«Деловая Россия», которая была создана в 2002 г. и включает в себя 110 организаций 
и 80 региональных отделений. Эта организация представляет несырьевой бизнес 
(переработка, легкая промышленность, машиностроение, торговля, строительство и 
т.д.). Организации «Деловая Россия» призвана налаживать взаимодействие с обще-
ством и властью в целях консолидации предпринимателей для участия в формирова-
нии благоприятных политических, экономических, социальных, правовых и иных 
условий развития предпринимательской деятельности в РФ при обеспечении эффек-
тивного развития экономики. Задачи данной ассоциации ее лидеры видят в пред-
ставлении интересов среднего и малого бизнеса России во взаимодействии с органа-
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ми государственной власти, подготовке проектов законодательных актов, призван-
ных создать благоприятные условия для предпринимательства, в частности, и эконо-
мического развития страны в целом, подготовке экспертных заключений и т.д. 


Таким образом, процесс ассоциирования явился началом периода доминиро-
вания органов государственной власти во взаимодействии с предпринимательским 
сообществом. Но, несмотря на это, современные политологи позитивно определяют 
ассоциирование бизнеса. Так, образование корпоративных ассоциаций предприни-
мательского сообщества в современной России А. Зудин назвал возможностью госу-
дарства перевести отношения из олигархической стадии на формальную и коллек-
тивную основу4. 


Изменения в системе взаимоотношений предпринимательского сообщества 
и органов государственной власти происходит также в направлении изменения 
форм, методов и объектов лоббирования бизнесом своих интересов. Как известно, в 
практике российского лоббизма до сих пор не существует законодательства по регу-
лированию данной деятельности, однако в настоящее время в Государственном 
правовом управлении Президента РФ готовится проект закона о регулировании 
лоббистской деятельности, который предусмотрен национальным планом противо-
действия коррупции. 


Лоббистская деятельность представителей бизнеса осуществляется при подго-
товке законопроектов посредством участия в деятельности рабочих групп комитетов 
Государственной Думы (межфракционные депутатские объединения, которые от-
стаивают интересы не только крупного, но и других уровней бизнеса). Сегодня фи-
нансирование политических партий для бизнеса остается по-прежнему важной форм 
взаимодействия и, одновременно, действенным инструментом лоббирования интере-
сов. Наиболее используемый вид – это представительство через выборы в органы го-
сударственной власти5. Так, спонсорами партии «Единая Россия» на парламентских 
выборах в 2007 г. стали корпорации «Газпром», «ВТБ» и т.д. И как показывает прак-
тика, основным результатом спонсорства является включение лоббистов от той или 
иной бизнес-ассоциации в партию. В Государственной Думе четвертого созыва общее 
число представителей от бизнеса составило не менее 300 из 450 депутатов. 


В настоящее время ассоциации предпринимательского сообщества использу-
ют и другие виды представительства своих интересов в органах государственной вла-
сти. Одним из них является система прямого представительства в законодательных 
(Государственная Дума и Совет Федерации) и исполнительных (Правительство, ми-
нистерства, ведомства) органах власти6. Так, Совет Федерации является важным объ-
ектом для лоббирования интересов крупных корпораций: большинство членов пала-
ты – это бизнесмены, которые являются непосредственными участниками законо-
творческого процесса и отстаивают в первую очередь интересы своих компаний. Это 
обстоятельство еще раз подтверждает тенденцию к увеличению активности крупного 
бизнеса в законодательных органах, причиной чему является реакция бизнеса на 
блокирование его влияния в исполнительных органах государственной власти (в 
первую очередь влияния на Президента) и желание, таким образом, защитить себя от 
усиления государства в диалоге «власть-бизнес». 


Согласно данным Центра изучения элит Института социологии РАН, число чи-
новников государственной службы (включая и региональный уровень), «работающих» 
от крупного бизнеса в 1993 г. составило 2,3%, в 2002 г. –15, 7%, в 2006 г. – 18,3%. В 
Правительстве РФ интересы крупных корпораций курируют некоторые министры и 
влиятельные чиновники. Так, в одной из крупнейших российских корпораций «Газ-
пром» Совет директоров состоит почти на половину из представителей исполнитель-
ной власти, которые в Правительстве могут лоббировать интересы своей компании. 


                                                
4 Зудин А. Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при Владимире Путине) // Pro et 


Contra. Внешняя политика России: 1991–2000 гг. М., 2001. Т. 6. С. 173. 
5 Иванов В. Дума по разнарядке // Ведомости. 2003. 30 декабря. 
6 Институт социологии российской академии наук. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 


http://www.isras.ru/ 
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Также часто используемый вид воздействия на власть –лоббирование интере-
сов путем официального и открытого привлечения внимания общественности и 
представителей власти к наиболее важным проблемам бизнеса (выступление в СМИ 
по важным вопросам; обсуждение своих позиций при участии в различных научных 
форумах, круглых столах, конференциях; традиционные встречи с президентом и 
т.д.). Лоббизм крупных российских компаний проявляется также в использовании 
неформальных, но цивилизованные методов: сопровождение бизнесменами визитов, 
поездок руководителей высших органов государственной власти РФ; персональные 
встречи бизнесменов с руководителями высших органов государственной власти РФ. 


Влияние власти на бизнес предопределяется конституционным устройством 
общества, полномочиями и функциями государства в экономике и социальной сфере, 
эффективностью деятельности органов государственного управления на федераль-
ном и региональном уровнях. Власть, выступая от имени всего общества, с одной сто-
роны, создает условия для развития бизнеса, а с другой – требует от него полного вы-
полнения обязательств перед страной независимо от того, зафиксированы ли они в 
нормативных актах или сложились с учетом деловой и социальной практики, тради-
ций, нравственной культуры. 


В связи с этим следует отметить формирование  еще одного механизма опти-
мизации отношений бизнеса и власти. Он связан с участием бизнеса в Генеральных 
соглашениях, заключаемых Правительством РФ, ассоциациями бизнеса и профсою-
зами. Данный институт является необходимым для контроля со стороны трудовых 
коллективов за распределением доходов. Центр развития бизнеса и предпринима-
тельства проводит встречи представителей власти и бизнеса при закрытых дверях в 
рамках ассамблеи по развитию делового сотрудничества и законодательной инициа-
тивы. Такое сотрудничество – есть пример одного из механизмов взаимодействия – 
социального партнерства. 


Социальное партнерство – это способ регулирования общественных и трудо-
вых отношений между большими группами и слоями населения, в частности между 
предпринимателями (работодателями), наемными работниками и государством. Со-
циальное партнерство есть способ смягчения противоречий между работодателями и 
наемными работниками на основе равноправного сотрудничества. Анализируя про-
цесс формирования данного явления в России, С.П. Перегудов, назвал его в настоя-
щее время малоэффективным, причем, как считает исследователь, в нашей стране 
создается лишь видимость механизмов социального партнерства7. 


Исходя из данных социологического исследования «Особенности взаимодей-
ствия бизнеса и органов государственно власти: региональный аспект»8, проведенно-
го нами в Белгородской области в 2006/2007 гг. можно выделить ряд факторов, спо-
собствующих расширению взаимодействия бизнеса с органами государственной вла-
сти на основе социального партнерства. Одним из главных факторов является мате-
риальная заинтересованность (извлечение прибыли) бизнеса, а именно, возможность 
с помощью таких взаимоотношений отстоять свои интересы: это могут быть налого-
вые льготы, дополнительные ресурсы, расширение сферы действия и др. Эту причину 
взаимодействия с властью выбрали – 37,8 % опрошенных представителей бизнес-
сообщества на территории Белгородской области. 


Взамен на некоторые уступки власти представители бизнеса, как указывалось 
выше, должны быть социально ответственны, т.е. должны решать некоторые важные 


                                                
7 Перегудов С.П. Политическая система России после выборов 2007–2008 гг.: факторы стабили-


зации и дестабилизации. Часть 1. // Политические исследования. 2009. № 2. С. 29–38. 
8 В статье использованы данные социологического исследования: «Особенности взаимодейст-


вия бизнеса и органов государственно власти: региональный аспект», проведенного автором в Белго-
родской области (ноябрь 2006 – январь 2007 гг.), метод сбора данных – анкетирование. Отбор респон-
дентов производился по методике квотной выборки с соблюдением соотношения удельного веса от-
дельных квот по трем критериям: пол, возраст, образование. Объем выборочной совокупности составил 
520 респондентов. Стандартная ошибка выборки не превышала 4,5 %. 
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для государства и общества задачи. Главным проявлением социальной ответственно-
сти бизнеса перед государством и обществом, конечно же, являются налоги, далее 
решение текущих общественных проблем (на уровне региона – это помощь местному 
сообществу с помощью дополнительных отчислений в местные бюджеты). Мотивы 
дополнительных отчислений на поддержку территорий в рамках социальной ответ-
ственности бизнеса или отказ от них оказываются разными: «Поддерживаю, потому 
что надеюсь на защиту своих интересов региональной властью» (27,4%), «Поддержи-
ваю для улучшения местной инфраструктуры» (19,7%), «Поддерживаю, так как не 
хочу портить отношения с органами власти» (19,5%), «Поддерживаю из-за страха на-
казания» (1,7%), «Не поддерживаю, так как это дополнительная нагрузка на бизнес» 
(20,1%), «Не поддерживаю, так как мои ресурсы нерационально используются адми-
нистрацией местного сообщества» (11,6%). 


В зависимости от  конкретной социально-экономической ситуации требования 
власти к бизнесу могут ужесточаться или смягчаться, т.е. последний получит меньше 
или больше экономической свободы. Все правовые действия власти или неправомер-
ные действия чиновников по ограничению экономической свободы вызывают ответ-
ную реакцию бизнеса. Бизнес стремится защитить себя, опираясь на правосудие и 
корпоративную солидарность. Помимо снижения налоговой нагрузки бизнес через 
влияние на власть пытается добиться реализации и других целей, прежде всего,  
формирования адекватной экономической системы, при которой каждая сторона де-
лает свое дело: власть создает условия для бизнеса, а бизнес, в свою очередь, органи-
зует производственный процесс и платит налоги. В настоящее время изменения в 
административной системе управления страной, а именно движение в сторону цен-
трализации власти, выгодно для бизнеса, так как это дает возможность формирова-
ния единого экономического пространства, ограничения прерогатив региональных 
лидеров. Бизнес добивается права свободного распоряжения своими капиталами 
внутри страны и за рубежом, а также реализации государственных программ разви-
тия инфраструктуры как необходимого условия функционирования капитала, повы-
шения его конкурентоспособности. 


В конечном итоге, предпринимателям выгодно иметь цивилизованные отно-
шения с властью и добросовестно выполнять обязательства перед обществом. Если 
бизнес сам добровольно выполняет свою естественную функцию служения обществу, 
то власть не будет вмешиваться в его дела, и только в тяжелые, сложные периоды 
(например, последний мировой экономический кризис), напоминая о себе, принуж-
дая всех выполнять долг перед страной. 


Можно выделить еще один важный механизм оптимизации отношений пред-
принимательского сообщества и органов государственной власти: реализация прин-
ципа социальной ответственности или корпоративной социальной ответственности 
бизнеса (КСО). О социальной ответственности бизнеса перед обществом судят по 
многим показателям (их около 30).  Помимо оплаты труда и увеличения рабочих 
мест, сюда еще входят такие обязательства как: охрана труда, качество производимой 
продукции, защита окружающей среды, соблюдение законов и др. 


Требование корпоративной социальной ответственности в России имеет не-
сколько направлений: увеличение налоговых выплат, благотворительность, участие в 
предоставлении социальных благ, прозрачность всех операций, причем институцио-
нализация в обществе социальной ответственности предполагалась не на доброволь-
ной основе, а как обязательное условие предпринимательства. Принципы и формы 
КСО разрабатываются в РСПП и в ТПП РФ. На федеральном уровне для организации 
диалога между представителями бизнеса, власти и гражданского общества по про-
блемам КСО функционирует Национальный форум корпоративной социальной от-
ветственности. 


В настоящее время в России КСО только развивается. Европейский институт 
менеджмента, который занимается оценкой конкурентоспособности стран мира, при-
шел к заключению, что Россия вообще занимает последнее место по социальной ответ-
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ственности бизнеса. Однако некоторые крупные отечественные компании уже разра-
ботали для себя программы социальной ответственности и ведут публичную отчет-
ность по итогам их реализации. Но, к сожалению, еще не все представители предпри-
нимательского сообщества осознали необходимость придерживаться концепции КСО. 
Так, по данным ВЦИОМ в 2008 г. большинство (более 60%) отечественных бизнесме-
нов не считают, что их ответственность распространяется далее обеспечения достой-
ных условий труда своим сотрудникам. Более половины предпринимателей (55%) счи-
тают, КСО – это подтверждение того, что «власть потребительски относится к бизне-
су». Однако немало и тех, кто (38%) считает социальную ответственность задачей, в 
равной степени актуальной для всех представителей бизнес-сообщества9. 


Усиление роли государства в отношениях бизнеса и власти, также привлече-
ние  особого внимания предпринимателей к участию в реализации некоторых при-
оритетных проектов государства можно проследить в огосударствлении ряда круп-
ных корпораций и формировании в некоторых отраслях российской экономики по-
сле 2004 года государственных корпораций. Это ГК «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)», ГК «Автодор», ГК по строительству 
олимпийских объектов и развитию г. Сочи как горно-климатического курорта («ГК 
Олимпстрой»), ГК «Ростехнологии», ГК «Росатом» и др., которые подчиняются не-
посредственно Президенту РФ. Государственные корпорации считаются не имеющи-
ми членства некоммерческими организациями, которые наделены некоторыми 
функциями органов государственного управления с целью реализации федеральных 
целевых программ10. Одной из целей создания этих корпораций является помощь 
малому и среднему бизнесу, занятому в производственной и научной деятельности. 
Как выразился С.Иванов, «чтобы не замыкаться только на крупных игроках»11. Соци-
альная активность госкорпораций определяет правила поведения для частного биз-
неса, создавая дополнительные предпосылки поддержания КСО. 


Следующим оптимальным механизмом взаимоотношений органов государ-
ственной власти и бизнеса стала концепция «государственно-частного партнерст-
ва», признанная на Западе и закрепившая за бизнесом обязанности поставщика 
финансовых ресурсов для поддержки национальных проектов в обмен на некото-
рые коммерческие льготы12. Идеология «государственно-частного» партнерства 
была в некотором роде «скопирована» с западного варианта «public-private partner-
ships». В российском же варианте – это понятие обозначается термином «государ-
ственно-частное партнерство». Это понятие приобретает и некоторое новое содер-
жание: предполагается принуждение к сотрудничеству там, где крупный бизнес 
рассматривается, прежде всего, как источник финансирования государственных, 
национальных проектов. Причем, бизнес в данном сотрудничестве не обладает пра-
вом на инициативу и автономию. 


Так, в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2008-2020 гг.», принятой в марте 2008 г., дальней-
шие отношения власти и бизнеса будут развиваться в ключе «государственно-частного 
партнерства», при «поддержке инициатив бизнеса по участию в развитие социальной 
сферы» с «расширением участия предпринимательского сообщества в подготовке реше-
ний органов государственной власти, связанных с регулированием экономики»13. 


                                                
9 Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социальная ответственность бизнеса. [Элек-


тронный ресурс] – Режим доступа: 
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskiirkhiv/item/single/9710.html?no_cache=1&cHash=853576648026.02.2008. 


10 Дементьев В. К дискуссии о роли государственных корпораций в экономической стратегии 
России // Российский экономический журнал. 2008. № 1-2. С. 27.  


11 Речь С. Иванова на совещании Президента с членами Правительства 14 апреля 2008 г. Правительст-
во РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/04/163763.shtml 


12 Правительство РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/12/153947.shtml 


13 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
2008-2020 г.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
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Таким образом, в настоящее время в нашей стране идет процесс формирова-
ния оптимальных условий для создания механизмов устойчивого и цивилизованного  
взаимодействия власти и бизнеса. Эти механизмы предполагают диалог сторон, в хо-
де которого обсуждаются наиболее сложные вопросы социально-экономического и 
политического характера. На основе этих механизмов бизнес, стремясь к получению 
административного ресурса, выдвигает во власть своих представителей, оплачивает 
выборы и деятельность партий, и т.д. Властные органы, в свою очередь, пользуясь 
административными рычагами, мотивируют бизнес для добровольного участия в 
реализации государственных задач и выполнению им социальных обязательств. Так 
достигается баланс интересов обеих сторон. 
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Проходившие в Республике Башкортостан в 2007–2008 гг. две общефедеральные 


избирательные кампании – думская и президентская, а также избирательная кампания 
по выборам депутатов республиканского парламента развивались под воздействием со-
вокупности внешних и внутренних политических, политико-нормативных, политико-
институциональных, экономических и социо-психологических факторов. 


Существенной новизной в кампаниях 2007–2008 гг. отличались внешние по 
отношению к региону факторы. Специфика внешнеполитических факторов в 2007–
2008 гг. заключалась: в усилении влияния федеральной исполнительной власти в 
лице Президента и его администрации как доминирующих акторов российского и 
региональных электоральных процессов, в концентрации мощнейших  политиче-
ских, административных, информационных, политико-нормативных рычагов в руках 
федеральной исполнительной власти; во включении в «повестку дня» обеих феде-
ральных избирательных кампаний в качестве главного пункта передачу власти ново-
му президенту при сохранении у власти прежней правящей элитной группы; в веду-
щей роли в общефедеральных избирательных кампаниях 2007–2008 гг. «фактора  
В. В. Путина», заключавшегося в активной роли действующего президента страны в 
думской и в президентской избирательных кампаниях, в его перемещении с позиции 
«над схваткой» в ее гущу и участие в ней на стороне «партии власти», что стало абсо-
лютно новым явлением для электорального процесса в стране; в изменении партий-
ного законодательства, переформатировании и прореживании партийного поля пе-
ред кампаниями 2007–2008 гг., устранении с него радикально оппозиционных поли-
тических сил и выстраивании новой политической конфигурации, в которой полити-
ческий вес и ресурсы «Единой России» были усилены, а у КПРФ, СПС, «Яблока» – 
ослаблены. Новые, способные стать привлекательными для электората, партийные 
проекты в «коммунистическом», «национал-патриотическом» и «либеральном» сег-
ментах политического спектра отсутствовали, в то время как, в политическом «цен-
тре» появилась еще одна «партия власти» – «Справедливая Россия». 


Специфика внешних политико-нормативных и политико-институциональных 
факторов выборов была связана с кардинальным изменением законодательной базы 
проведения избирательных кампаний в стране, с переходом к пропорциональной из-
бирательной системе на думских выборах, с существенным сокращением числа пар-
тий в партийной системе и с новой конфигурацией сил в партийно-политическом 
спектре страны, ставших результатом партийной и избирательной реформ, осущест-
вленных федеральным властным актором в 2004–2006 гг. 


                                                
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 08-03-84321 а/У «Особенности 


электорального процесса в Республике Башкортостан в избирательных кампаниях 2007 – 2008 гг.». 
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В свою очередь, специфика внешних экономических и социопсихологических 
факторов избирательных кампаний 2007–2008 гг. определялась: стабильностью со-
стояния экономики страны, ростом бюджетных доходов и ростом уровня жизни на-
селения, высоким уровнем популярности в обществе президента страны В. В. Путина 
и его политического курса, широким распространением среди населения настроений 
сохранения существующего положения. 


Новизна внутренних политико-институциональных и политико-нормативных 
факторов электорального процесса в Башкортостане в кампаниях 2007–2008 гг. бы-
ла связана с переходом к смешанной избирательной системе на выборах в республи-
канский парламент с 7 % барьером, повышением суммы избирательного залога для 
партий, введением новых правил составления партийных списков, сокращением сро-
ков выдвижения и регистрации партийных списков до 1 месяца, повышением изби-
рательного залога для одномандатников до 0,5 млн. руб. и 15 млн. руб. для политиче-
ских партий. Новизна  также проявлялась в максимальном уровне ослабления всех 
партий в республиканской партийной системе при возросшей организационной мо-
щи республиканского отделения «Единой России». 


Неизменными в 2007–2008 гг. остались такие внутриполитические факторы 
республиканского электорального процесса, как моноцентрический характер поли-
тического режима в республике, ставшего даже более устойчивым по сравнению с 
2003 г., монопольное доминирование в республиканском политическом процессе 
республиканской исполнительной власти, маргинальное положение всех партий, 
кроме «Единой России», и подчиненное положение по отношению к республикан-
ской власти средств массовой информации, бизнеса, общественных организаций. 


При этом существенная новизна условий протекания избирательных кампа-
ний 2007–2008 гг. состояла в том, что общефедеральные и внутриреспубликанская 
избирательные кампании 2007–2008 гг. впервые протекали в республике при опре-
деляющем влиянии федерального центра. Переход к нему доминирующей роли был 
обусловлен изменением баланса сил между федеральным центром и регионами, 
осуществленным в 2003–2006 гг. 


Наличие стабильности и новаций во внешних и внутренних факторах в 2007–
2008 гг. обусловило, с одной стороны, сохранение неизменными определенных черт 
общефедерального и регионального электоральных процессов в республике и, с дру-
гой стороны, вызвало появление в них новых явлений и развитие новых тенденций. 


Думские выборы в республике всегда были достаточно конкурентными и аль-
тернативными как в электоральном соревновании по партийным спискам, так и в 
одномандатных округах. В округах в 1993–2003 гг. борьба между кандидатами была 
достаточно  напряженной и в этой борьбе основными конкурентами выступали бес-
партийно-партийные выдвиженцы от республиканской власти и кандидаты от рес-
публиканской организации КПРФ. В 1993–1995 гг. в отдельных округах выдвиженцы 
КПРФ побеждали и становились депутатами Государственной Думы. В 1999–2003 гг. 
в мажоритарных округах активно выдвигали своих кандидатов республиканские ор-
ганизации «Аграрной партии России» (АПР), «Яблока», «Союза правых сил» (СПС) и 
других партий, а также избирательные блоки. 


Особенностью думской кампании 2007 г. в республике стал ее низко конку-
рентный, формально конкурентный и формально альтернативный характер. 


В 2007 г. в республике проявилась тенденция снижения уровня конкурентно-
сти и альтернативности думских выборов. Так, агитационную кампанию в Башкорто-
стане в 2007 г. проводили только 4 партии, в то время как в 2003 г. – 8 партий и три 
избирательных блока. Снижение уровня конкурентности и альтернативности кампа-
нии было связано с несопоставимостью организационных, финансовых, кадровых, 
информационных ресурсов партий, что проявилось в повышении агитационной ак-
тивности республиканского отделения «Единой России» при снижении агитацион-
ной активности у республиканских отделений КПРФ и СПС, сохранении практически 
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на нулевом уровне агитационной активности в республике ЛДПР, прекращении аги-
тационной деятельности республиканских организаций АПР и партии «Яблоко». 


Кроме того, абсолютная несопоставимость башкортостанских групп партий-
ных списков по качественному составу кандидатов в плане их электоральной привле-
кательности для избирателей, когда все сколько-нибудь проходные кандидаты были 
собраны в списке «Единой России», а остальные партии предлагали избирателям 
республики в качестве кандидатов на должности представителей их интересов в фе-
деральном парламенте пенсионеров, безработных и людей со средним образованием, 
превращала конкурентность и альтернативность выборов в чистую формальность. 


Существенной тенденцией думских выборов 2007 г. в республике стало повы-
шение «безыдейности», «безличностности» избирательной кампании и усиление 
оторванности партий, кандидатов и выборов в целом от избирателей. Развитие дан-
ной тенденции было связано с минималистским характером  агитационных кампа-
ний существенной части партий по общефедеральному сегменту и отменой кандида-
тов-одномандатников, которые в 1993–2003 гг. представляли реальное человеческое 
лицо претендентов на депутатские мандаты и обеспечивали непосредственную связь 
избирателей и власти. 


Президентские выборы 2008 г. были лишь формально конкурентными и фор-
мально альтернативными, поскольку наиболее авторитетные представители оппози-
ции не были до них допущены, а участие в президентских выборах кандидатов от 
КПРФ, ЛДПР, «Демократической партии России» носило инструментальный харак-
тер обеспечения видимости конкурентности и альтернативности выборов. Новацией 
президентской кампании 2008 г. стало то, что автономных партийных кандидатов-
участников  в них не было вовсе. 


Характерными особенностями выборов в республиканские органы власти в 
1994–2003 гг. были доминирующая роль исполнительной власти по сравнению с 
гражданскими акторами, невлиятельная роль гражданских партий, абсолютный кон-
троль информационного поля республики исполнительной властью, обуславливаю-
щие высокую управляемость республиканских выборов со стороны  исполнительной 
власти республики. 


В кампании по выборам депутатов Государственного Собрания 2008 г. доми-
нирующая роль республиканской исполнительной власти и высокая управляемость 
выборным процессом остались неизменными. Парламент республики в 2008 г. был 
сформирован формально двухпартийный, а реально монопартийный и полностью 
подконтрольный республиканской исполнительной власти. 


Неизменными в кампании 2008 г. остались такие характерные для республи-
канских парламентских выборов черты, как инструментальный характер участия и до-
минирующее положение республиканского отделения «Единой России» в качестве 
партийного актора выборов,  невлиятельная, маргинальная роль всех других партий, 
проявляющиеся в высокой активности и высокой эффективности участия в выборах ЕР 
и в гораздо более низких активности и эффективности участия всех других партий. 


Изменений в соотношении активности участия по мажоритарному сегменту 
между «Единой Россией», КПРФ и ЛДПР в выборах 2008 г. по сравнению с кампани-
ей 2003 г. практически не произошло. При этом, учитывая совокупную активность 
партий по организации кампаний партийных выдвиженцев-одномандатников и по 
проведению агитационной кампании по общереспубликанскому округу, можно отме-
тить, что у «Единой России» в кампании 2008 г. активность участия осталась такой 
же высокой, как в 2003 г., у ЛДПР – стабильно низкой, а у КПРФ – активность, по 
сравнению с 2003 г., снизилась. Второе место по уровню активности на выборах де-
путатов парламента республики 2008 г. заняло республиканское отделение партии 
«Справедливая Россия». 


В кампании 2008 г. несколько повысилась эффективность участия в выборах у 
местной организации КПРФ: благодаря переходу к смешанной системе КПРФ впер-
вые стала представленной в парламенте республики шестью депутатами. Эффектив-
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ность проведения выборной кампании ЛДПР в 2008 г. осталась на нулевом уровне. 
Также с нулевым результатом провело кампанию по выборам депутатов парламента 
Башкортостана республиканское отделение «Справедливой России». 


Неизменность сложившегося между партиями соотношения сил наглядно де-
монстрировали итоги республиканских парламентских выборов 2008 г. Так преодо-
леть 7-процентный проходной барьер смогли только «Единая Россия» и КПРФ. За 
партийный список «Единой России» проголосовали 85,77 % избирателей, за список 
КПРФ – 7,24 %, за список «Справедливой России» – 3,91 %, за список ЛДПР – 2,18 %. 
По мажоритарной системе «Единой России» удалось провести в республиканский 
парламент 55 кандидатов, 1 кандидата провела КПРФ, а также в парламент прошли 3 
самовыдвигавшихся беспартийных кандидата. В итоге «Единая Россия» получила не 
менее 110 депутатских мандатов из 120, КПРФ удалось получить всего 6 мандатов. 


Особенностью выборов депутатов республиканского парламента в Башкорто-
стане в 1995–2003 гг. был в среднем невысокий уровень конкуренции и такой же не-
высокий уровень альтернативности выборов. Тенденцией выборов депутатов парла-
мента республики в 2008 г. стало снижение альтернативности и конкурентности вы-
боров, как по мажоритарному, так и по пропорциональному сегментам избиратель-
ной системы, усиление формального, имитационного характера конкуренции и аль-
тернативности выборов. 


Показателями снижения уровня конкуренции и альтернативности выборов в 
республике стали уменьшение количества партий – участников выборов, снижение 
уровня конкуренции кандидатов в одномандатных округах с 4,8 кандидата на один 
мандат (2003 г.) до 2,8 кандидатов (2008 г.). Усиление формального, имитационного 
характера электоральной конкуренции и альтернативности выборов для избирателей 
выразилось в увеличении количества избирательных округов с формальным уровнем 
конкуренции и альтернативности1, в существенно возросшей  по сравнению с выбора-
ми 2003 г. несопоставимости ресурсных баз «Единой России» и всех других партий – 
участников выборов. 


Несопоставимость ресурсных баз республиканского отделения «Единой Рос-
сии» и всех остальных партий наиболее наглядно проявлялась в различиях между 
ними в качественном составе кандидатов в партийных списках и в одномандатных 
округах, а также в различиях между партиями в уровне агитационной активности. 


Так, все электорально рейтинговые кандидаты были сконцентрированы в ря-
дах республиканского отделения «Единой России», в то время как кандидатский со-
став КПРФ, СР, ЛДПР был гораздо более слабым и, даже, отчасти, дискредитирую-
щим в глазах избирателей эти партии, как претендующих на участие в процессе госу-
дарственного управления, ввиду наличия среди их кандидатов граждан, явно не спо-
собных профессионально выполнять депутатские и представительские функции в 
парламенте республики – безработных граждан, лиц, проживающих в других регио-
нах страны, лиц со средним и начальным образованием, студентов. Усиление разли-
чий между партиями в агитационной активности наглядно проявлялось в том, что 
кампания «Единой России» была прекрасно организованной, технологически вы-
строенной, напористой и, буквально, тотальной по степени охвата территории рес-
публики и населения, применяемых форм и методов коммуникации с избирателями, 
в то время как  кампании КПРФ и ЛДПР вообще были незаметны в республике. Все 
вышеперечисленное в конечном итоге привело к существенному снижению накала 
электоральной борьбы по сравнению с выборами 2003 г. и придавало партийной 
конкуренции имитационный характер. 
                                                


1 Если в 2003 г. избирательных округов, в которых разрыв между кандидатом-победителем и 
другими кандидатами в набранных голосах избирателей составлял более 50 % голосов избирателей, бы-
ло 35 из 120 (29 %), а разрывы свыше 70 % были немногочисленны (13 округов из 120, (10,8 %)), то в 
2008 г. округов с разрывом более 50 % было уже 44 из 60 (73 %), а разрывы между кандидатами в 70 % и 
более 70 % были в 29 округах (48 %). 
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Причинами развития тенденции снижения альтернативности и конкурентности 
выборов, усиления их формального, имитационного характера были: изменения усло-
вий функционирования партий и проведения выборов, осуществленные федеральным 
властным актором в 2005–2007 гг., способствовавшие усилению «Единой России» и 
ослаблению гражданских партий; общее изменение политической ситуации в стране, 
как в нормативно-институциональном, так и в политико-режимном плане, в направ-
лении повышения управляемости политическими процессами со стороны исполни-
тельной власти  – изменение политики власти по отношению к гражданской самоор-
ганизации и инициативности, усиление подконтрольности бизнеса, что обусловило 
снижение активности беспартийных одномандатников и усилило не равные условия 
для партий; итоги думской избирательной кампании; переход к смешанной избира-
тельной системе на республиканских выборах вкупе с новыми требованиями к форми-
рованию партийных списков; существенное организационное и кадровое ослабление 
республиканских организаций КПРФ и ЛДПР по сравнению с 2003 г. 


Развитие тенденции снижения уровня конкурентности и альтернативности 
выборов и усиления их имитационного характера способствовало повышению пред-
сказуемости результатов выборов, привело к уменьшению низового конкурентного 
давления на власть, на партии, к сужению и без того незначительного поля публич-
ной политики в республике, а также – к снижению роли избирателей, ограничению 
их возможностей в качестве актора выборов и повышению роли властного актора в 
лице республиканской власти. 


Неизменным в кампании 2008 г. остался высокий уровень лояльности по от-
ношению к республиканской власти и высокая степень мобилизованности сущест-
венной части республиканского электората, традиционно характерные для республи-
канского электорального процесса с 1998 г. и проявляющиеся в высоком уровне голо-
сования за представителей республиканской властной элиты, консолидированной в 
республиканской организации «Единой России». Голосование за «Единую Россию» 
на выборах депутатов республиканского парламента в 2008 г. составило 85,77 % го-
лосов избирателей. 


Также неизменной в кампании 2008 г. осталась ограниченная роль выборов 
как фактора республиканского политико-властного процесса. 


В свою очередь, новыми для республиканского электорального процесса в 
2008 г. стали следующие явления и тенденции. 


Во-первых, тенденция существенного сокращения числа партийных участни-
ков выборов депутатов республиканского парламента по сравнению с кампанией 
2003 г. В 2003 г. в выборах в республиканский парламент участвовали 9 политиче-
ских партий и несколько общественных организаций2, а в выборах 2008 г. – только  
4 парламентские партии. 


Во-вторых, тенденция повышения активности участия парламентских пар-
тий в целом – по пропорциональному и по мажоритарному сегменту благодаря вве-
дению пропорциональной системы и снижения активности участия у непарламент-
ских партий до нулевого уровня. Республиканские отделения Народной партии, Аг-
рарной партии, СПС, «Яблока», в 2008 г. вообще ушли с арены внутриреспубликан-
ских выборов. 


В-третьих, можно говорить о снижении активности участия в выборах авто-
номных гражданских субъектов избирательного процесса – беспартийных граждан-


                                                
2 В 2003 г. в выборах депутатов парламента республики принимали участие республиканские 


отделения следующих партий: «Единой России», «Союза правых сил», «Народной партии РФ», "Россий-
ской объединенной промышленной партии", КПРФ, «Яблока», Аграрной партии РФ, ЛДПР, «Россий-
ской Коммунистической рабочей партии – российской партии коммунистов» (Движение "Трудовая 
Башкирия"). Кроме того, в качестве самовыдвиженцев в выборах участвовали представители Общест-
венного объединения «Русь», Татарского общественного центра (ТОЦ), ветеранских и других общест-
венных организаций республики. 
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самовыдвиженцев и кандидатов, выдвигаемых группами избирателей3 и о повыше-
нии роли партий, обусловивших повышение уровня партизации выборов депутатов 
республиканского парламента. В какой-то мере данная тенденция получила свое на-
чало еще в 2003 г. в форме повышения активности участия партий в выборах депута-
тов парламента республики. Однако превышение числа партийных кандидатов над 
беспартийными и приобретение избирательной кампанией 2008 г. партийного ха-
рактера стало новым явлением для республиканского электорального процесса. 


Еще одна новая тенденция характеризовала участие республиканского бизне-
са в выборах депутатов республиканского парламента. Крупный республиканский 
бизнес, как и в предыдущих выборах республиканских парламентариев, участвовал в 
кампании активно и «под крылом» исполнительной власти, сосредотачиваясь в спи-
сках республиканского отделения «Единой России». А вот участие малого и среднего 
бизнеса в выборах депутатов парламента республики в 2008 г. стало более активным 
и более заметным: представители малого и среднего бизнеса в 2008 г. появились в 
партийных списках «Справедливой России», КПРФ и, отчасти, ЛДПР. 


Также новой тенденцией кампании 2008 г., стало существенное повышение 
активности участия избирателей с 56,88 % (2003 г.) до 89,95 %4 . Таким образом, тен-
денция колебания уровней активности на выборах в региональную легислатуру в 
2008 г. продолжилась, изменив при этом направление в сторону роста. В 1999 – 2003 
гг., наоборот, наблюдалось снижение уровня активности участия избирателей в вы-
борах республиканских парламентариев с 62,26 % (1999 г.) до 56,88 % в 2003 г.5. При 
этом на повышение активности избирателей в 2008 г., оказало влияние совмещение 
республиканских парламентских с выборами Президента РФ. 


Как видим, в кампании по выборам депутатов республиканского парламента 
2008 г. сохранились существенные особенности, характерные для республиканского 
электорального процесса в 1999 – 2003 гг., получили развитие многие старые тен-
денции, а также проявились новые тенденции. При этом традиции доминировали 
над новациями. Появившиеся в 2008 г. новые тенденции, связанные с партизацией 
республиканского электорального процесса и особенностями участия конкретных 
партий, имели противоречивый характер, поскольку своим следствием имели не по-
вышение конкурентности и альтернативности выборов, не расширение возможно-
стей избирателей влиять на персональный состав власти и ее политику, а их сужение. 


Так, политическими последствиями избирательной кампании по выборам де-
путатов парламента республики в 2008 гг. стали: незначительное повышение уровня 
партизации республиканского парламента при одновременном снижении партийно-
политического разнообразия депутатского корпуса и усилении монопартийного ха-
рактера республиканского парламента; усиление политических позиций в республи-
канском парламенте партии «Единая Россия» в лице ее республиканского отделении, 
отсутствие серьезных  изменений в политической роли КПРФ в республике и даль-
нейшее ослабление, и маргинализация в качестве акторов республиканского электо-
рального процесса  отделений СР и ЛДПР. 


В электоральном цикле 2007–2008 гг. в Башкортостане новации в большей 
мере были характерны для общефедерального электорального процесса. При этом 


                                                
3 В кампании по выборам депутатов республиканского парламента 1999 г. кандидатский корпус 


в 502 человека представляли 378 кандидатов, выдвинутых избирателями, 96 самовыдвиженцев и 28 
кандидатов были выдвинуты партиями – КПРФ (27) и ЛДПР (1). (Источник: Башкортостан на выборах и 
референдумах в 1991–2000 гг. Справочные материалы Итоговые таблицы. Уфа, 2002. С. 44). В 2003 г. 
наблюдался рост числа партийных выдвиженцев и соотношение беспартийных одномандатников по 
отношению к партийным выдвиженцам составляло 399 к 176 чел. (Источник: Выборы в Российской Фе-
дерации 2003. Электоральная статистика. М., 2004. С. 26). В 2008 г. соотношение беспартийных канди-
датов и партийных выдвиженцев составило 69:101.  


4 Статистический сборник справочных материалов и итоговых таблиц по выборам на террито-
рии Республики Башкортостан (декабрь 2007– октябрь 2008 гг.). Уфа, 2008. C. 25. 


5 Тенденции развития электоральных процессов в Республике Башкортостан в постсоветский 
период / Н. Б. Чувилина, Ю. Н. Дорожкин, Л. О. Изиляева, Н. В. Грогуленко. Уфа, 2007. С. 91. 
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под воздействием политико-нормативных и политико-институциональных измене-
ний 2004–2007 гг., общефедеральный электоральный процесс в 2007–2008 гг. при-
обрел многие черты, традиционно характерные для республиканского электорально-
го процесса – монопартийность ввиду доминирования «Единой России» и слабости 
других партий, высокий уровень управляемости со стороны правящих элит, низкий 
уровень конкурентности и альтернативности выборов, низкую роль выборов как фак-
тора политико-властных процессов. 


Перспективы эволюции общефедерального и республиканского электоральных 
процессов в республике как в сторону повышения их управляемости со стороны пра-
вящих элит, так и в сторону демократизации, не ясны. Управляемость в электоральном 
цикле 2007–2008 гг. достигла максимального предела, а для демократизации отсутст-
вуют ресурсы в виде запроса общества и наличия влиятельных гражданских акторов, 
заинтересованных в демократизации электоральных процессов в стране. 
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В статье социальная защита населения рассматривается как важ-
ная часть социальной политики.  В качестве примера используется мо-
дель социальной защиты населения Орловской области. Показаны пути 
повышения эффективности социальной помощи малообеспеченным 
категориям населения. Предложены основные принципы формирова-
ния социальной защиты населения. 
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Среди многих направлений социальной политики российского государства 
особое место занимает социальная защита населения. Поэтому  в стране необходимо 
создать высокоэффективную, ориентированную на ожидания общества и экономиче-
ские возможности государства, систему социальной защиты населения, которая 
должна обеспечить комплексное разностороннее содействие человеку в решении 
различных проблем на протяжении всей его жизни. Если защита человека от соци-
альных рисков будет эффективной, то это станет реальным воплощением в жизнь 
принципа социальной справедливости. А это будет вселять уверенность в завтрашнем 
дне не только в тех, кто испытывает трудности, но и во всех остальных1. 


«Социальная защита – неотъемлемая часть социальной политики государства, 
система мер, направленных на соблюдение социальных прав человека, удовлетворе-
ние его социальных потребностей. Социальная защита проявляется в системе при-
оритетов и механизмов по реализации законодательно закрепленных социальных, 
правовых и экономических гарантий граждан, обеспечивающих определенный уро-
вень социальной защищенности, достижение социально-приемлемого уровня жизни 
населения в соответствии с конкретными условиями общественного развития. К со-
циальной защите относятся меры по преодолению безработицы, установления ми-
нимального уровня оплаты труда, пенсии и стипендии, введению федеральных посо-
бий на детей, поддержание многодетных семей и т.д. Социальная защита осуществ-
ляется в организационо-правовых формах»2. 


В качестве субъектов социальной защиты выступают общество, органы госу-
дарственной власти на федеральном и региональном уровне управления, органы ме-
стного самоуправления, политические партии, общественные объединения и органи-
зации, профессиональные ассоциации, организации, предприятия, учреждения, ра-
ботодатели. 


В современном обществе социальная защита населения выполняет такие важ-
ные функции, как перераспределение средств и ресурсов в пользу социально слабо-
защищенных категорий населения, придание социальной направленности общест-
венному производству, снижение поляризации общества и уменьшение социальных 
конфликтов3. 


Для нынешнего этапа развития социальной политики в России характерны: 
целенаправленные усилия государства на всех уровнях (от федерального до муници-
пального) по обеспечению здоровой социальной среды жизнедеятельности человека; 
                                                


1 Володин Н.А., Анисимов В.М. Социальные приоритеты региона. М., 2004. С. 16-17. 
2 Социальная политика, уровень и качество жизни: Словарь / Под общ. ред. В.И. Бобкова,  


А.И. Починка. М., 2001. С. 197. 
3 Кулешова Г.П. Социальная защита и самозащита населения в регионе // Регионология. 2005. 


№ 1. С. 189.  
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инициирование потенциала самопомощи человека (семьи), оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации; предоставление социальной помощи отдельному человеку или 
группе лиц путем поддержки, консультирования, реабилитации, социального патро-
нажа и использования других видов социальных услуг. 


В последнее время регионы вносят свой заметный вклад в решение социальных 
проблем. Управление социальной сферой региона сопряжено с выполнением множества 
функций, решением конкретных аналитических и организационных задач, обработкой 
больших по объему и сложных по структуре потоков информации. Поскольку 
социальная сфера представляет собой специфическую область связей и отношений, 
складывающихся между субъектами общественной жизнедеятельности, управление ею 
должно осуществляться с учетом условий и факторов, обеспечивающих 
воспроизводство, развитие, совершенствование взаимодействующих общественных 
групп и индивидов. 


Социальная защита является той регулятивной системой стабилизации обще-
ства, которая направлена на устранение или сведение до минимума социальных про-
тиворечий, возникающих в правовом и экономическом статусе отдельных групп на-
селения. Отсюда следует, что функцией социальной защиты является поддержание 
обществом наиболее уязвимых групп населения, особенно впериод социально-
экономического кризиса. 


В условиях кризиса ситуацию в Орловской области можно охарактеризовать 
как относительно стабильную. Вместе с тем проблем, и проблем крайне острых мно-
го. Основные усилия власти сосредоточены на минимизации негативного влияния 
финансово-экономического кризиса на экономику области, на жизнь людей4. Сейчас 
уже совершенно очевидно, что реформирование социальной сферы существенно от-
стает от изменений, происходящих в других областях. Многие социальные правила и 
нормативы, а также ранее применявшиеся формы и методы социальной помощи не 
соответствуют новым социально-экономическим условиям. 


Целями социальной политики в условиях социально-экономического кризиса  
являются защита населения от различных рисков, стимулирование экономической 
деятельности, обеспечение функционирования социальных институтов и выполне-
ние социальных гарантий. Следует проводить работу по реализации целевых про-
грамм социальной направленности по отношению к старшему поколению, семье и 
детям, инвалидам. Это позволит обеспечить создание достойных условий для реали-
зации жизненных потребностей всех категорий населения. Следует скоординировать 
все усилия законодательной и исполнительной властей, чтобы преодолеть данный 
сложный кризисный период, не допуская обвального падения уровня жизни населе-
ния и  обеспечивая гражданам конституционные социальные гарантии. 


Социальная защита населения является на сегодняшний день одним из при-
оритетных направлений в структуре деятельности органов власти Орловской облас-
ти. Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области осуществля-
ется в соответствии с законами Орловской области «О государственной социальной 
помощи в Орловской области», «О системе социальной защиты населения в Орлов-
ской области», «О наделении органов местного самоуправления Орловской области 
отдельными полномочиями в сфере социальной защиты населения», «О социальной 
поддержке ветеранов в Орловской области», «О социальной поддержке жертв поли-
тических репрессий» и др. Организация системы социальной защиты населения в 
области базируется на следующих принципах: гуманность и милосердие, т. е. готов-
ность общества прийти на помощь любому его члену, попавшему в экстремальную 
ситуацию; гарантированность помощи всем нетрудоспособным и действительно ну-
ждающимся гражданам при их обращении в органы социальной защиты за счет до-
ведения уровня их дохода до установленного в области бюджета прожиточного ми-


                                                
4 Откровенно о злободневном. Беседа с губернатором // Орловская правда. № 129 (25083). 


 2 сентября 2009 г. С. 2. 
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нимума; комплексность, т.е. предоставление при необходимости одновременно не-
скольких видов помощи; адресность и целенаправленность, т. е. оказание поддержки 
конкретным гражданам с учетом их индивидуальных особенностей, в оптимально 
полезной для них форме. 


В Орловской области создана система учета и адресности государственных обя-
зательств в отношении отдельных категорий граждан, осуществляются все предусмот-
ренные законодательством выплаты. В региональном регистре получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты состоит 71166 человек, из них: 68557 – ветеранов труда, 1627 – 
тружеников тыла и 982 – реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политиче-
ских репрессий. Размер единой денежной выплаты составляет 350 рублей. 


В законе Орловской области от 5 декабря 2008 года – № 836 – ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов» предусмотрены со-
ответствующие денежные средства для предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан. Льготной категории граждан, проживающих в жилых помещениях, не умеющих 
центрального отопления, предоставляется мера социальной поддержки по обеспече-
нию топливом. 


Для жителей области с продолжительным трудовым стажем, но не имеющих 
государственных наград и ведомственных знаков отличия в труде, Законом Орлов-
ской области от 3 декабря 2007 года № 720 – ОЗ «О звании «Ветеран труда Орлов-
ской области» установлено звание «Ветеран труда Орловской области». За 2008 год 
это звание присвоено 12781 гражданину. Для пенсионеров областного центра, имею-
щих трудовую пенсию по старости, не получающих единые денежные выплаты из 
федерального и областного бюджетов, постановлением администрации г. Орла от 28 
февраля 2005 года № 694 «О мерах социальной поддержки в части транспортных 
расходов некоторых категорий пенсионеров» установлен бесплатный проездной би-
лет на три вида городского пассажирского транспорта. Кроме того, из областного 
бюджета выделяются средства инвалидам войны на приобретение топлива по льгот-
ным ценам, на бесплатный и льготный отпуск лекарств. Всем ветеранам предостав-
ляется 50%-ая скидка в оплате за телефон, радио, коллективную антенну, бесплат-
ный проезд в общественном транспорте. Для граждан, работавших в годы Великой 
Отечественной войны и принимавших участие в разминировании Орловской области 
в 1943-1945 годах, постановлением главы администрации области предусмотрено по-
вышение пенсий в размере одной минимальной пенсии по старости. Однако в целях 
улучшения пенсионного обеспечения целесообразно рассмотреть возможность до-
полнительного повышения пенсий, прежде всего малообеспеченным категориям 
пенсионеров, в том числе в связи с приближающимся 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 


Дальнейшее развитие должно получить социальное обслуживание лиц, час-
тично или полностью утративших возможность себя обслуживать, нуждающихся в 
постороннем уходе и помощи, медико-социальной реабилитации. Это пожилые лю-
ди, ветераны, инвалиды. Социальные услуги такой категории граждан предоставля-
ются бесплатно или на льготных условиях по месту жительства, а также в специали-
зированных учреждениях (домах-интернатах, центрах реабилитации, социальной 
помощи, переподготовки). Из областного бюджета выделяются средства на протези-
рование, санаторно-курортное лечение инвалидам войны. Для социальной поддерж-
ки малообеспеченных граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 
Орловской области предусмотрено предоставление государственной социальной по-
мощи на заявительной основе, имеющей адресный характер, суммарный размер ко-
торой в течение года составляет 6000 рублей. 


Для престарелых, детей, инвалидов, акцент желательно сделать на поддержании 
достойного уровня жизни, обеспечении доступа к потреблению важнейших материаль-
ных и социально-культурных благ. Следует осуществлять дополнительные организаци-
онные мероприятия по обеспечению проведения диспансеризации населения, лиц по-
жилого возраста, прежде всего лиц в возрасте старше 80 лет (долгожителей). 
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Серьезные демографические проблемы России, и, прежде всего, проблемы 
воспроизводства населения обуславливают необходимость особого внимания со сто-
роны общества и государства к положению семей с детьми. Разработка и проведение 
эффективной демографической и социальной политики, направленной на поддерж-
ку семьи, требует анализа проблем семьи, с учетом региональных особенностей. В За-
коне «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах по ее социальной 
поддержке»5 проработана комплексная система льгот для многодетных семей, уста-
новлен их статус, правовые и организационные основы их поддержки. При рождении 
третьего ребенка вновь зарегистрированным молодым семьям выплачивается едино-
временное пособие в размере 15000 рублей; четвертого и последующего – 20000 
рублей. Из средств областного бюджета многодетным семьям на каждого ребенка 
выплачивается пособие в размере 350 рублей в месяц. Как правило, на этого же ре-
бенка производится выплата  и основного пособия, установленного для малообеспе-
ченных семей. Наряду с денежными выплатами, многодетным семьям предоставля-
ется 30% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. 


Многодетная семья должна рассматриваться в общем контексте формирова-
ния и реализации государственной социальной политики, поскольку ее проблемы 
являются частью проблем современного российского общества, а положение много-
детных семей – одним из показателей, характеризующих все виды социального не-
благополучия. 


Эффективная государственная поддержка многодетных семей позволяет по-
высить не только демографический потенциал, но и экономический потенциал Рос-
сийской Федерации. Обеспечение поддержки многодетных семей в сельской местно-
сти в перспективе является одним из условий решения проблем социально-
экономического развития региона. 


Важным направлением государственной демографической политики должно 
стать наряду с предоставлением материальной помощи оказание моральной под-
держки многодетным семьям. Поддержка многодетных семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, требует разработки и реализации комплекса мероприятий 
по поощрению сознательного и ответственного материнства и отцовства на основе 
индивидуализированного подхода, учитывающего все факторы неблагополучия мно-
годетных семей. 


Здесь же необходимо подчеркнуть, что ежегодно выделяются средства на ад-
ресную поддержку детей-сирот в системе профтехобразования, школ-интернатов, 
детских домов, на летний отдых детей и подростков. В то же время, очевидно, что та-
кой поддержки недостаточно. Поэтому следует искать выход в возрождении ранее 
существовавшей практики помощи нуждающимся ceмьям по месту работы и активи-
зации благотворительности. Включение всех трудовых коллективов разных форм 
собственности в заботу о семьях с детьми позволяет в области сглаживать остроту со-
циальной напряженности, оказывать семьям существенную материальную помощь. 


В области ведется работа по профилактике детской и подростковой преступно-
сти. Профилактика детской безнадзорности и преступности со стороны органов зако-
нодательной и исполнительной власти выражается в широком спектре  мероприя-
тий. Он  включает в себя приоритетную адресную материальную, моральную и пра-
вовую поддержку нуждающимся, социально-неблагополучным семьям с детьми, 
формирование служб социальной помощи, в том числе, стационаров  для временного 
пребывания детей, лишенных удовлетворительных условий проживания и развития, 
либо являющихся жертвами родительского насилия или пренебрежения родитель-
скими обязанностями. Это требует решения следующих задач: создание системы 
ранней профилактики семейного и детского неблагополучия для предупреждения 


                                                
5 Закон Орловской области «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее соци-


альной поддержки» № 350 – ОЗ от 2 декабря 2003 года, № 556 – ОЗ от 2 декабря 2005 года // Собрание 
нормативных правовых актов Орловской области. Выпуск 30-й. Орел, 2006. С. 46-54. 
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детской безнадзорности, социального сиротства, преступности несовершеннолетних; 
обеспечение права ребенка на воспитание в семейных условиях; организация по-
стинтернатной адаптации детей-сирот. Было бы целесообразно значительно повы-
сить эффективность системы образования детей предшкольного возраста, обеспечив 
максимальный охват программами предшкольного обучения детей 5-6 лет. При этом 
особое внимание важно обратить на доступность этих программ для детей из мало-
обеспеченных семей и детей-беспризорников с тем, чтобы обеспечить им равные 
стартовые возможности в получении школьного образования. 


В целях исполнения требований закона Российской Федерации «Об образова-
нии», закона Орловской области «Об образовании в Орловской области», в соответ-
ствии с законами Орловской области «О возмещении расходов, связанных с предос-
тавлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и 
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финанси-
руемых из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской 
местности или поселках городского типа на территории Орловской области» и 
«Межбюджетных отношениях в Орловской области» областным бюджетом на 2009 
год предусмотрены расходы на предоставление бюджетам муниципальных районов 
субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в поселках городского типа. Кроме того, бюджетами муни-
ципальных образований Орловской области на 2009 г.  приняты расходные обяза-
тельства по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг специалистам учреждений культуры, здравоохранения и социальной 
защиты населения, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа. 


Таким образом, современное социально-экономическое положение страны и 
региона вынуждает искать нетрадиционные, нестандартные подходы и решения в 
области социальной политики, вырабатывать новые технологии и принимать инно-
вационные решения по социальной защите населения. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 


УДК 65.01 
 


КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 


 
А. В.  ИВАНОВ1) 
Л. Н.  ПЕТРОВ2) 


 


1)  Департамент экономического 
развития Белгородской 
 области 
 


2) Белгородский  
государственный  
университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 
 


При выборе пути инновационного развития необходимо учи-
тывать возможные риски и ограничения социально-
экономического развития, продуцированные перспективами по-
степенного вступления России в единое мировое экономическое 
пространство. В работе рассмотрены ключевые вызовы развитию 
России и  регионов на долгосрочную перспективу. 


 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 


ограничения социально-экономического развития, региональная 
политика. 


 
 


В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит 
долгосрочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития националь-
ной экономики1.  
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Choosing a way of innovative development it is necessary to take 
into account the risks and restrictions of socio-economic development, 
produced by prospects of the gradual introduction of Russia into the 
whole world economic space. There considered key challenges to devel-
opment of Russia and its regions for the long-term prospect. 


 
Key words: globalization, challenges to development, risks and 


restrictions of socio-economic development, regional policy. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 


1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  


 
Таблица 1 


Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 


В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999- 


2001 гг. 
2002-


2004 гг. 


РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 


ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 


 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 


 
Таблица 1 


Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 


 
В среднем за 


Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 


2002-
2004 гг. 


РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 


ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 


 
3. Если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны быть 


пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 


Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 


 


В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-


2001 гг. 
2002-


2004 гг. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 


ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 
Таблица, расположенная на первой странице. 
 


Продолжение табл. 1 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Белгородская 


область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 


Брянская  


область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 


 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 


1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру рисунка. 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 


 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 


сгруппированных объектов. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 


 
 


3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы 
полей страницы. 


4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 
 


За публикацию рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородско-
го государственного университета» плата с авторов не взимается. 
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