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Палеоантропология, располагающая разнообразным, 
многосистемным фактологическим банком данных и богатейшей 
теоретической базой, демонстрирует все новые и новые возмож-
ности интерпретации уже известных фактов. Это познавательное 
обогащение происходит как при получении новых, иногда незна-
чительных в количественном отношении палеоматериалов, так и 
при изменении “плоскости” (“угла зрения”) анализа. Часть групп 
исследована и представлена автором, другие характеризуются по 
публикациям. Впечатляет и ареал групп, охваченных анализом, – 
от Сибири, Средней и Передней Азии, Aфрики до Армянского 
нагорья, Кавказа и Европы. На основании полученной информа-
ции проведен кластерный анализ, применен также канонический, 
которые показали генетические сгущения этносов, векторы близ-
ких или, наоборот, различий между ними. Подобные исследова-
ния дают новые аргументы также и для понимания этно- и расо-
генетических процессов в Евразии. 

 
Kлючевые слова: краниология, палеоантропология, этоге-

нетические связи. 
 

 
В эпоху бронзы и в раннем железном веке Евразия была ареной взаимодейст-

вия этнических групп, характеризующихся различными антропологическими черта-
ми. Комплексный анализ палеантропологических изысканий позволил нам разме-
тить пути и направления взаимодействия некоторых этнических групп с древним на-
селением Армянского нагорья. Полученные данные свидетельствуют о прямых кон-
тактах восточносредиземноморского населения с представителями европейской сте-
пи, Средней Азии и Сибири. Исходя из долговременности и продолжительности пре-
бывания восточносредиземноморцев в Европе и Сибири, можно представить его как 
некий след реально существовавшей исторической связи.  

Анализ имеющегося краниологического материала делается на основе более 
чем 142 краниологических серий с территории Евразии. Эти краниологические серии 
представляют собой либо непосредственно предшественников представителей эпохи 
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ранней бронзы, либо их современников из тех же или более отдаленных мест. Нами 
была использована программа «КОНОКЛАС», разработанная В.Е. Дерябиным (вер-
сия 5.9) в МГУ. 

Анализ 1. Первый канонический вектор разделяет группы по следующим на-
борам признаков (табл. 1): на одном полюсе черепа долихомезокранные, но отлича-
ются сдвигом в сторону брахикрании, низким сводом черепа, с большим назомаляр-
ным и малым зигомаксиллярным углами (очень высокая корреляция с шириной ли-
ца и черепа и длиной черепа). На другом полюсе – противоположный набор призна-
ков (долихокранность и узколицесть большинства представленных в нашем материа-
ле европеоидных вариантов). На втором каноническом векторе зарегистрирована 
наибольшая корреляция широтных размеров лица (ширина орбиты, носа и лица) с 
высотой лица, носа и с назомалярным углом. На третьем векторе-дискриминаторе 
(более 6% в общей доле дисперсии) отмечена наибольшая корреляция ширины орби-
ты, зигомаксиллярного угла (положительная) с шириной лица (отрицательная). 

На рис. 1 результаты расчетов представлены в графическом виде, здесь же от-
ражены главные результаты кластерного анализа. При дискриминантном анализе 
выборки из могильников Кавказа (Артик, Н. Геташен, Цамакаберд, Сарухан, Минге-
чаур /VII – V вв. до н.э., Самтавро, носители культур позднебронзового периода из 
Грузии /I и II этапы/, кобанской из Северного Кавказа /1, 2, 6, 4, 14, 10-12, 8, 9, 25/), 
Передней (Тепе-Гиссар III, Киш /15, 16/) и Средней Азии (Сумбар, Сапаллитеп, Ран-
ний Тулхар /21, 18, 19/), Западного Казахстана (племена андроновской культуры 
/23/), Подонья (Беглица /75/), Верхнего (носители фатьяновской культуры, а также 
ранние и поздние фатьяновцы /48, 49, 50/) и Среднего Поволжья (Уранбаш, Хря-
щевка, Н. Орлянка I, Спиридоновка II, Рождествено I, Балановский /45, 43, 41, 34, 35, 
46/), Волго-Уралья (племена срубной культуры /развитый этап – 53/), Башкирии 
(носители срубной культуры /70/), Латвии (Кивуткалнск /92/), Прутско-
Днестровского междуречья (Старые Бедражи /90/), Украины (носители срубной 
культуры, Широчанск /79, 81/) и этнические группы из Днепра (правобережье и ле-
вобережье /82, 83/; степноe Поднепровьe /носители культуры многоваликовой кера-
мики, 85/) объединились в единую, довольно компактную группу. Ранее нами было 
выявлено морфологическое сходство этнических групп Прибалтики (Олений остров, 
Звейниеки 3, Кивуткалнск) с представителями Армянского нагорья и Грузии. Следует 
отметить, что представители могильников Олений остров, Звейниеки и Кивуткалнск 
и по сумме взятых одонтологических маркеров проявляют сходство с южным гра-
цильным одонтологическим комплеком из Армянского нагорья1. Близкий локус об-
разуют представители Армянского нагорья (Ором /7/), Таджикистана (Тигровая Бал-
ка /20/), Узбекистана (Джаркутан /17/), Калмыкии (Чограй I, II /27/), лесостепного 
(носители срубной культуры /31/), Нижнего (Кривая Лука /срубная культура, 32/) и 
Среднего Поволжья (Студенцы /37/) и Поднестровья (Островец, Калфа /88, 89/). 
Другая линия сопоставлений выявляет сходство представителей Закавказья (Нора-
дуз, Арцвакар, Мингечаур /Х-VIIIвв. до н.э., 3, 5, 13/), Северного Кавказа (племена 
культур конца II - первой половины I тыс. до н.э. /26/), Южного Приаралья (Кокча 3 
/22/), Северо-Восточного Казахстана (носители андроновской культуры /24/), Кал-
мыкии (Элиста и Архара /28/), Подонья (Елизаветовский, кочевники степных курга-
нов /74, 76, 77/), Латвии (Крейчи /91/) и племена культур последней четверти III тыс. 
до н.э. из Украины /78/. В этот же кластер входят носители культур абашевской /47/, 
срубной из Саратовской, Волгоградско-Астраханской областей /29, 30/, Среднего По-
волжья (Чистый Яр I, Cъезжее, Лузановский /36, 39, 44/), Башкирии (Старо-
Ябалаклы, носители срубной культуры /71, 72/), Западной (носители федоровской 
культуры из Кузнецкой котловины /57/) и Южной Сибири (племена культур карасук-

                                                
1 Худавердян А.Ю. Древнейшие общности Армянского нагорья, Кавказа, Европы, Передней и 

Средней Азии, Сибири – в диалоге миров (по данным одонтологии) // Труды II (XVIII) всероссийского 
археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. I. С. 361-364. 
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ской, тагарской, афанасьевской, из Горного Алтая /66, 67, 65/). Итак, представители 
Сибири входят в восточносредиземноморский кластер, – что служит свидетельством 
того, что и в эпоху развитой-поздней бронзы и раннего железа градиент средиземно-
морских черт ощутим в Северной Евразии. Целый ряд соответствий этим результатам 
можно найти в различных работах2.  

Анализ 2. Две первые канонические переменные объясняют более 75% измен-
чивости. Выделенные признаки, имеющие максимальные нагрузки на первом кано-
ническом векторе, хорошо разграничивают чистые европеоидные формы от евро-
пеоидных с нерезко выраженными особенностями или имеющими ощутимую монго-
лоидную примесь, ставя в прямую зависимость от орбитного индекса (отрицатель-
ная) горизонтальную профилировку средней части лица (DS/DC) и угла выступания 
носовых костей. На втором каноническом векторе отмечается очень высокая корре-
ляция орбитного индекса и частично высоты лица с шириной лица и индексом че-
репной коробки. На третьем векторе-дискриминаторе (более 10% в общей доле дис-
персии) наблюдается наивысшая корреляция симотического указателя (положитель-
ная) с углом выступания носовых костей (отрицательная). 

Представители Кавказа (Н. Геташен, Самтавро /Х-VI вв. до н.э., Мингечаур, 
сборная серия конца II – первой половины I тыс. до н.э. из Северного Кавказа /2, 7, 8, 
9,19/), Калмыкии (Чограй I, II /конец III – первая половина II тыс. до н.э., Элиста и 
Архара /20, 21/), племена абашевской /34/, срубной из Саратовской и Волгоградско-
Астраханской областей /23, 25/, Нижнего (носители срубной культуры; Кривая Лука 
/28, 27/; Бережновка, Mаксютово, Политотдельское, Скатовка, Черебаево /29/), 
Среднего Поволжья (Хрящевка, Лузановка /31, 32/), носители черкаскульской куль-
туры из Приуралья и Поволжья /53/, Средней Азии (Тигровая Балка, Кокча 3 /13, 
15/), Казахстана (племена андроновской культуры /16, 17/), Подонья (Павловск /56/), 
степного Крыма (Каменное /62/) и Украины (носители срубной культуры; Широ-
чанск /59, 60/) оказались рядом с населением Сибири (Старый Сад /39/, Еловка II 
/44/, племена культур еловской, федоровской из Томского Приобья /47, 43/, федо-
ровской, ирменской из Верхнего Приобья /42, 45/, пазырыкской из Горного Алтая 
/52/, федоровской из Кузнецкой котловины и Барабинской лесостепи /41, 40/, кара-
сукской /50/, тагарской /51/ и федоровской /38/ из Минусинской котловины)  
(рис. 2). Популяции из Армянского нагорья (Артик, Норадуз /1, 3/), Грузии (предста-
вители культур позднебронзового периода – I этап /5/), Узбекистана (Джаркутан 
/11/), Калмыкии (Чограй II, III /культура многоваликовой керамики, 22/), Приволж-
ских степей (носители срубной культуры /24/), лесостепного (субъекты срубной куль-
туры /26/) и Среднего Поволжья (Хрящевка, Ягодное, Кайбелы, Пиксяси /30/, За-
падной Сибири (племена культур поздней бронзы /46/), Украины (носители культур 
последней четверти III тыс. до н.э. /58/) проявляют определенное сходство с выше-
отмеченными группами.  

Другая линия сопоставлений выявляет сходство Цамакабердской серии /4/ с 
группами из Грузии (Самтавро /позднебронзовый период - I этап, 6/), Ирана (Хасан-
лу /10/), Узбекистана (Сапаллитеп /12/), Таджикистана (Сумбар /14/), Северного 
Кавказа (носители кобанской культуры /18/), Подонья (Ясырев /57/), левобережья 
Днепра (субъекты срубной культуры /61/), Прутско-Днестровского междуречья (Ста-
рые Бедражи /66/), Среднего (Балановский /33/), Верхнего Поволжья (племена 
фатьяновской культуры, а также ранние и поздние фатьяновцы /35-37/), Башкирии 
(Старо-Ябалаклинский, носители срубной культуры /54, 55/), Западной (носители 
ирменской культуры из Томского Приобья /45/) и Южной Сибири (племена афанась-
евской культуры из Горного Алтая /49/). 
                                                

2 Козинцев А.Г. Об антропологических связях и происхождении причерноморских скифов // 
Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 3 (3). С. 145-152; Чикишева Т.А. К вопросу о 
формировании антропологического состава населения Западной Сибири в эпоху поздней бронзы (ин-
терпретация палеоантропологического материала из могильника Старый Сад в Центральной Барабе) // 
Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 2 (2). C. 131-147; она же: Вопросы происхож-
дения кочевников горного Алтая эпохи раннего железа по данным антропологии // Археология, этно-
графия и антропология Евразии. 2000. № 4 (4). C. 107-121. 
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Анализ 3. При сокращении атрибутивного пространства и построении модели 
дискриминации исследованных нами 120 групп с территории Евразии по 5 призна-
кам была получена следующая картина взаиморасположения выборок в пространст-
ве I и II векторов-дискриминаторов (рис. 3). При этом была выявлена аналогичная 
комбинация связей, имевшая место на предыдущих этапах анализа с той лишь раз-
ницей, что в дискриминации этих групп более всего представлены индексы черепной 
и лобно-поперечный, высота лица. Первый канонический вектор описывает 69.9% 
общей изменчивости, разделяя следующие комплексы признаков: с одной стороны – 
короткоголовые группы с широкой мозговой коробкой с низким лицом и невысоки-
ми глазницами. На другом полюсе – противоположный набор признаков (длинного-
ловые и высоколицые с высокими глазницами). На втором каноническом векторе 
(более 15% в общей доле дисперсии) наблюдается очень высокая корреляция формы 
черепной коробки с высотными размерами лица и орбиты, т.е. на одном полюсе до-
лихокранные группы с высоким лицом, с высокими орбитами и узким грушевидным 
отверстием, на другом мезобрахикранные – с низким лицом с низкими орбитами и 
широким носом. III канонический вектор (более 7% в общей доле дисперсии) разде-
ляет сопоставляемые серии по высоте лица. 

Графическое расположение серий в пространстве I и II векторов-
дискриминаторов показывает сравнительно компактное расположение групп с тер-
ритории Кавказа (Артик, Н. Геташен, Норадуз, Цамакаберд, Ором, Сарухан, Арцва-
кар, Самтавро, Мингечаур /1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 10, 11, 15, 16/), Ирана (Рас-Шамра, Минет-
Эль-Бейда, Тепе-Джемшиди /18, 19, 20/), Пакистана (Cарайхола /22/), Средней Азии 
(Джаркутан, Сапаллитеп, Маконимор, Сумбар /24, 25, 28, 29/) и Казахстана (племена 
андроновской культуры /31, 32/). Представляется особенно интересным тот факт, что 
популяции из Румынии (Балинтешть, Пробот /114, 115/), Греции /119/, Италии /120/, 
Латвии (Крейчи /111/), Украины (последняя четверть III тыс. до н.э., срубная /98, 
99/), Подонья (Елизаветовский, Новочеркасск, кочевники степных курганов /94, 89, 
96, 97/) и Поднестровья (Калфа /109/) наиболее близко расположены на графике к 
скоплению выборок с территории Закавказья и Передней Азии. В этот кластер входят 
и представители культур абашевской (Пепкинский курган), срубной из Волгоградско-
Астраханской области /40/, Нижнего (Кривая Лука /43/) и Среднего Поволжья  
(Н. Орлянка I, Хрящевка, Спиридоновка II, Поплавское, Студенцы, Новоселки / 52, 
54, 45, 53, 48, 49/), Волго-Уралья (племена культур средней бронзы /потаповский 
тип, 63/ и срубной /развитый этап, 65/), Приуралья (Луговская /82/, носители черка-
скульской культуры /81/), Башкирии (Старо-Ябалаклы, племена срубной культуры 
/84, 85/), Сибири (носители культур федоровской из Минусинской котловины, Куз-
нецкой котловины, Барабинской лесостепи, Верхнего и Томского Приобья /66, 69, 
68, 70, 71/, ирменской из Верхнего и Томского Приобья /73, 76/, поздней бронзы и 
еловской из Томского Приобья /74, 75/, пазырыкской и афанасьевской из Горного 
Алтая /80, 77/, тагарской /79/, Еловка II /72/, Старый Сад /67/).  

Об особом морфологическом строении черепов поволжских лесостепных се-
рий срубной культуры, сходных с вариантами южных европеоидов упоминалось не-
однократно3. Наличие южных комплексов было зафиксировано и в некоторых попу-
ляциях Южного Приуралья. Было выявлено, что в предсрубное время в Среднем По-
волжье и Южном Приуралье обитали племена, которые краниологически характери-
зовались сравнительно узким лицом, сочетающимся с долихокранией (носители 
культур хвалынской, балановской, абашевской и др.). По археологическим и антро-

                                                
3 Трофимова Т.А., Гинзбург В.В. Антропологиеский состав населения Южной Туркмении в эпоху 

энеолита // Труды Южно-туркменской археологической комплексной экспедиции. Т. 10. Ашхабад, 1961. 
С. 478-528; Круц С.И. Население степной Украины в эпоху энеолита-бронзы (по антропологическим 
данным). Автореф. дисс. … канд. истор. наук. К., 1977; Шевченко А.В. Антропология населения южно-
русских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения Европейской части 
СССР. Л., 1986. С. 121-215; Хохлов А.А. Краниологические материалы срубной культуры юга Среднего 
Поволжья // Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. Ч. II. М., 2000. С. 217-242. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

9 

пологическим данным4 в это время в Волго-Уралье и на окружающих территориях 
фиксируется мощный всплекс контактов самых различных этнических групп, по-
влекший за собой смешение и образование новых культурных и политических груп-
пировок. Можно полагать, что в эпоху ранней и средней бронзы в области Среднего 
Поволжья действительно проникает население, являющееся носителем восточносре-
диземноморских черт и ставшее в дальнейшем одним из основных антропологиче-
ских компонентов местной срубной культуры. Вопреки мнению А.В. Шевченко5 и 
А.А. Хохлова6, мы не склонны связывать этот компонент именно с западом и тем бо-
лее видеть направление распространения культуры в обратном движении. Выявлен-
ное сходство представителей Среднего Поволжья с некоторыми кавказскими группа-
ми позволяет говорить, что в их основе лежал общий антропологический пласт. По-
явление в Среднем Поволжье отдельных групп сопровождалось частичным вытесне-
нием и, в ряде случаев, ассимиляцией местных, краниологически более гиперморф-
ных групп. Это подтверждается неоднородностью антропологического состава неко-
торых представителей срубного времени (Рождественно I, Чистый Яр I и др.). 

Анализ 4. Анализ величины максимальных нагрузок первого канонического 
вектора выявляет такую же комбинацию коррелятивных связей, которую мы имели 
на предыдущем этапе анализа с той лишь разницей, что максимальную нагрузку не-
сет не лобно-поперечный индекс, а скуловой диаметр. Итак, с одной стороны пред-
ставлены короткоголовые группы с широким и с низким лицом, т.е. I вектор-
дискриминатор отражает тенденцию к увеличению размеров головы и ширины лица. 
На другом же полюсе – противоположный набор признаков. На втором канониче-
ском векторе отражена высокая корреляция высоты и ширины лица (положитель-
ная) с формой черепной коробки (отрицательная). На третьем векторе-
дискриминаторе (более 11% в общей доле дисперсии) – наивысшая корреляция че-
репного указателя и высоты лица (положительная) с шириной лица (отрицательная). 

Расположение краниологических выборок в плоскости I и II векторов-
дискриминаторов сумма, которых составляет более 80% всей межгрупповой измен-
чивости, представлено на рисунке 4. Заметное единство проиллюстрировали предта-
вители Армянского нагорья (Артик, Н. Геташен, Сарухан, Цамакаберд, Ором /1, 2, 4, 
6, 7/), Азербайджана (Мингечаур /13, 14/), Ирана (Рас-Шамра /16/), Пакистана 
(Тимаргархa /24/), Таджикистана (Ранний Тулхар, Тигровая Балка /28, 29/), Нижне-
го (Кривая Лука /46/), Среднего (Хрящевка, Ягодное, Кайбелы, Пиксяси, Уранбаш, 
Пепкинский курган /56, 66, 68/) и Верхнего Поволжья (носители фатьяновской куль-
туры /70/), Западной Сибири (племена тагарской культуры /89/, Кузнецкая котлови-
на /федоровская культура, 79/), Подонья (Ясырев, Алитуб, Елизаветовский, Ростов 
/102, 101, 103, 98/), Поднестровья (Старые Бедражи /119/) и Румынии (Балинтешть, 
Трушешть /123, 124/). 

Другая линия сопоставлений выявляет сходство этнических групп из Армян-
ского нагорья (Норадуз, Арцвакар /3, 5/), Ирана (Минет-Эль-Бейда, Сиалк A-B  
/V-VI/, Тепе-Джийян, Тепе-Джемшиди /17, 19, 20, 21/), Пакистана (Cарайхола /23/), 
Южного Приаралья (Кокча 3 /32/), Казахстана (носители андроновской культуры 
/33, 34/), Северного Кавказа (племена культур конца II – первой половины I тыс. до 
н.э. /37/), Калмыкии (Чограй I, II, Элиста и Архара /38, 39/), Саратовской и Волго-
градско-Астраханской областей (носители срубной культуры /41, 43/), лесостепного 
/44/, Нижнего (носители срубной культуры; Кривая Лука; Бережновка, Mаксютово 
/47, 45, 48/ и т.д.), Среднего (Маклашеевский, Н. Полянский, Гулькинский, Тетюш-

                                                
4 Яблонский Л.Т., Хохлов А.А. Новые краниологические материалы эпохи бронзы Самарского 

Заволжья // Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индои-
ранских племен на Волге. Самара, 1994. C. 186-205; Хохлов А.А. Палеоантропология пограничья лесо-
степи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита-бронзы. Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 1998.  

5 Шевченко А.В. Палеоантропология срубников Поволжья в сравнительном освещении // Па-
мятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье (АР, свод арх. ист). В1-10. Т. I. Саратов, 1993. 

6 Хохлов А.А. Краниологические материалы срубной культуры юга Среднего Поволжья // Наро-
ды России: от прошлого к настоящему. Антропология. Ч. II. М., 2000. С. 217-242. 
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ский, Лузановка, Студенцы, Н. Орлянка I, Поплавское, Алексеевский, Новоселки, 
Cъезжее, Хрящевка /49, 50, 51, 52, 65, 58, 62, 63, 61, 59, 60, 64/) и Верхнего Поволжья 
(ранние фатьяновцы /71/), Волго-Уралья (племена средней бронзы /потаповский 
тип, 73/), Южной (носители культур карасукской, федоровской из Минусинской кот-
ловины, афанасьевской и пазырыкской из Горного Алтая /88, 76, 87, 90/) и Западной 
Сибири (Старый Сад, Еловка II, носители культур поздней бронзы из Томского При-
обья, федоровской из Барабинской лесостепи, Верхнего и Томского Приобья, ирмен-
ской из Верхнего и Томского Приобья, еловской из Томского Приобья /77, 82, 84, 78, 
80, 81, 83, 86, 85/), Приуралья (племена черкаскульской культуры, Луговской /91, 
92/), Башкирии (Ст. Ябалаклы, носители срубной культуры, Красногорский /94, 93, 
95, 96/), Подонья (Новочеркасск, Павловский, кочевники степных курганов /99, 97, 
105, 106/), Украины (племена культур последней четверти III тыс. до н.э. и срубной 
/107, 108/), Нижнего Поднепровья (носители культур последней четверти III тыс. до 
н.э. /116/), Поднестровья (Калфа /118/), Латвии (Крейчи /120/), Румынии (Пояна 
/122/), Италии /129/ и Среднего Поднестровья (Островец /117/). 

Итак, связи представителей восточносредиземноморского круга отчетливо 
фиксируются в эпоху развитой-поздней бронзы и раннего железа. Причем некоторые 
из них выходят за пределы не только средиземноморского круга, но и европеоидных 
форм (метисные группы). Близкие к средиземноморцам морфологические комплек-
сы зафиксированы у носителей срубной культуры Поволжья. Наиболее тесные связи 
демонстрируют субъекты из могильников Спиридоновка II, Рождественно I (1.45) и 
Самтавро /Х-VI вв. до н.э./ 1.43), Новоселки (-1.50) и Мингечаура (-1.48) и Орома  
(-1.47), абашевцы из Правобережья Волги (1.46) и Н. Геташена (1.44), Лузановка 
(1.44) и Рас-Шамра (1.41), Алексеевский (1.45) и Арцвакар из Армянского нагорья 
(1.42); Сарухан из Армянского нагорья (-1.47) и Новоселки (-1.45), Тепе-Джемшиди 
(1.44) и Новоселки (1.43), Тепе-Гиссар III (-1.54) и Хрящевки (-1.49), Сарухан из Ар-
мянского нагорья (1.53) и Студенцы (1.51), Рас-Шамра (-1.50) и Cъезжее (-1.46), Нора-
дуз из Армянского нагорья (-1.55) и Новоселки (-1.54) и т.д. Похожи поздние фатья-
новцы (1.46) и субъекты из могильника Самтавро /позднебронзовый период II этап/ 
1.44), Артик из Армянского нагорья (1.49) и поздние фатьяновцы (1.47), субъекты из 
Самтавро /Х-VI вв. до н.э. -1.33/) и срубники Кривой Луки (1.51), группы: Элиста, Ар-
хара (1.41) и Арцвакар из Армянского нагорья (1.39), Старо-Ябалаклинский (1.48) и 
Норадуз из Армянского нагорья (1.46) и т.д. 

Большое сходство с восточносредиземноморцами в пределах своего кластера 
имеют представители Подонья: Беглица (-1.45) и Ором из Армянского нагорья (1.44), 
кочевники степных курганов Нижнего Подонья I (1.51) и Н. Геташен из Армянского 
нагорья (-1.49), Сарухан из Армянского нагорья (-1.44) и Беглица (-1.41), Тепе-Гиссар 
III (-1.48) и кочевники степных курганов Нижнего Подонья II (1.44) и др. Наиболее 
тесные контакты демонстрируют представители Армянского нагорья (Цамакаберд -
1.47) и Степного Поднепровья (носители культур многоваликовой керамики -1.44), 
Грузии (Самтавро /Х-VI вв. до н.э./ -1.48) и Степного Крыма (Каменное -1.43), право-
бережья Днепра (-1.49) и Иранского нагорья (Тепе-Гиссар III -1.45), Прутско-
Днестровского междуречья (Старые Бедражи -1.44) и Армянского нагорья (Артик -
1.43), Грузии (Самтавро /Х-VI вв. до н.э./ 1.46) и Латвии (Кивуткалнск 1.44), Среднего 
Поднестровья (Островец 1.48) и Армянского нагорья (Артик -1.44), Азербайджана 
(Мингечаур /Х-VIII вв. до н.э./ 1.44) и степного Крыма (Каменное -1.43) и др. 

Близкие с представителями Армянского нагорья антропологические паралле-
ли (в целом Закавказья и Передней Азии) зафиксированы в Западной Европе. Так, 
близкие морфологические комплексы зарегистрированы у представителей Грузии 
(носители культур позднебронзового периода /II этап/ -1.49) и Румынии (Дойна -
1.47), Румынии (Пробот 1.44) и Ирана (Тепе-Гиссар III -1.41), Армянского нагорья 
(Ором 1.45) и Румынии (носители культур поздней бронзы -1.44), Армянского наго-
рья (Норадуз 1.50) и Румынии (Пояна 1.49), Ирана (Минет-Эль-Бейда 1.49) и Италии 
(носители культур поздней бронзы 1.44), Греции (носители культур поздней бронзы -
1.43) и Армянского нагорья (Н. Геташен 1.42) и т.д. 
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Наиболее тесные связи демонстрируют представители Месопотамии (Киш -
1.51) и носители федоровской культуры из Минусинской котловины (1.48), Ирана 
(Сиалк A-B /V-VI/ 1.49) и представители федоровской культуры из Барабинской лесо-
степи (1.46), Армянского нагорья (Норадуз -1.42) и носители федоровской культуры 
из Кузнецкой котловины (1.38), Грузии (субъекты позднебронзового периода I этап -
1.69) и носители федоровской культуры из Томского Приобья (1.65), Армянского на-
горья (Арцвакар -1.41) и Западной Сибири (Старый Сад 1.39), Ирана (Хасанлу -1.52) и 
Западной Сибири (Старый Сад -1.49), носители федоровской культуры из Кузнецкой 
котловины (1.48) и Армянского нагорья (Ором -1.44), представители федоровской 
культуры из Верхнего Приобья (1.63) и Грузии (субъекты позднебронзового периода 
II этап -1.58) и т.д.  

Главным итогом межгруппового анализа являются уточнения отдельных сто-
рон эволюционных взаимосвязей носителей отдельных культур Евразии. Этот этно-
культурный конгломерат групп краниологически близкого населения имеет реаль-
ную этногенетическую основу, частично прослеживаемую по данным одонтологии. 
Вместе с тем вскрытый нами антропологический факт имеет и историческую основу, 
поскольку распространение генетических признаков связано с переселением и сме-
шением племен, сопровождающимся конкретными историко-культурными явле-
ниями. Сама по себе концепция миграционных волн из Передней Азии занимает дос-
таточно прочное место в исторической науке. Эти же соображения можно высказать 
и по поводу взаимоотношений Армянского нагорья (и Кавказа в целом) и рассмот-
ренных регионов.  

Таблица 1 
Элементы трех канонических векторов. Анализ 1 

 
  ♂  

 I II III 
1 -0.4912 0.1018 0.0255 
8 0.4426 -0.3285 -0.3352 
17 -0.3439 0.0074 0.0886 
9 -0.1302 -0.0164 -0.1019 
45 0.9991 -0.4927 -0.4697 
48 -0.2920 0.6460 -0.0545 
55 -0.2794 0.6211 0.0623 
54 -0.1913 -0.6454 -0.2277 
52 0.0512 0.3766 0.1655 
51 -0.0845 -0.8500 0.7885 
77 0.7167 0.5347 -0.1260 
zm` 0.3181 0.3469 0.7621 
Доля в oбщ. дисп%. 65.341 10.9268 6.77548 
 

Таблица 2 
Элементы трех канонических векторов. Анализ 2 

 
  ♂  

 I II III 
45 -0.3551 -0.7679 -0.1286 
48 -0.3330 0.4368 -0.0247 
75(1) 0.4977 -0.1512 -0.6761 
8/1 -0.3364 -0.5206 0.1278 
54/55 - - - 
52/51 -0.5888 1.1586 0.3747 
DS/DC 0.9446 -0.0371 -0.1258 
SS/SC 0.3955 -0.2278 0.8592 
Доля в oбщ. дисп. %. 52.1348 23.30395 10.2823 
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Таблица 3 
Элементы трех канонических векторов. Анализ 3 

 
  ♂  

 I II III 
8:1 -0.9050 0.6304 0.2784 
9/8 0.9659 0.9292 0.0934 
45 - - - 
48 -0.1013 -0.7870 0.8730 
54 0.2012 -0.1052 -0.5529 
52 -0.2278 -0.4780 -0.1214 
Доля в oбщ. дисп. %. 69.8597 15.9992 9.3049 
 

Таблица 4 
Элементы трех канонических векторов. Анализ 4 

 
  ♂  

 I II III 
8:1 0.4262 -0.5554 0.7907 
45 0.8126 0.4955 -0.5052 
48 -0.3651 0.7476 0.6153 
Доля в oбщ. дисп. %. 73.2329 14.7858 11.9808 

 

   
 

Рис. 1. Сравнительный анализ групп.   Рис. 2. Сравнительный анализ групп. 
Анализ I       Анализ II 

 

      
 

Рис. 3. Сравнительный анализ групп.       Рис. 4. Сравнительный анализ групп. 
Анализ III       Анализ IV 
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ANCIENT COMMUNITIES OF THE ARMENIAN HIGHLANDS, CAUCASUS, WESTERN, 

SOUTHERN AND MIDDLE ASIA, SIBERIA AND EUROPE – IN WORLDS' DIALOGUE  
(IN LATE BRONZE AGE AND EARLY IRON AGE) 

 

A. Yu. KHUDAVERDYAN 
 
Institute of Archaeology  
and Ethnography, National  
Academy of Sciences of Armenia,  
Yerevan 
 
e-mail: akhudaverdyan@mail.ru 

Paleoanthropology, having a diverse multisystem data bank and 
good theoretical basis, demonstrates new interpretation possibilities of 
the facts already known. The knowledge is enriched by getting new pa-
leomaterial, though sometimes in a small quantity, as well as by changing 
“the viewpoint” of the analysis. A part of the groups were investigated by 
the author, others are characterised on the basis of available publications. 
The huge area of the groups – from Siberia, Central Asian and African up 
to Armenian highland, Caucasus and Europe – is analysed. The cluster 
and  сanonicаl analyses revealed genetic aseemblages of ethnic groups, 
vectors of closeness and distinction between them. This research gives 
new arguments for understanding the ethno- and raceformation proc-
esses in Eurasia. 

 
Key words: craniology – paleoanthropology – ethnogenetic 

connection. 
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УДК 94(37) 
 

К ВОПРОСУ О НЕГЛАСНОМ СОЮЗЕ МЕЖДУ ПОМПЕЕМ, ЦИЦЕРОНОМ И МЕТЕЛЛАМИ 
 

Н. В. КОСТЕНЮК 
 
Нижегородский  
государственный  
лингвистический 
 университет  
им. Н.А. Добролюбова 
 
e-mail: nkudrash@mail.ru 

 

Рассматривается дискуссионная проблема сближения Помпея 
с Цицероном и Метеллами. События происходят в период обострения 
противоречий между Суллой и Помпеем. Описывается процесс против 
Секста Росция Америйца, обвинённого в убийстве отца. В его защиту 
выступает римский оратор Цицерон, который, вынося обвинение дик-
татуре Суллы, скорее всего действовал при поддержке сената и знаме-
нитого аристократического рода Метеллов. Данные источников свиде-
тельствуют,  что на стороне Метеллов, враждебно относившихся к Сул-
ле, выступал и Помпей. Близкие отношения Помпея с Метеллами и 
Цицероном позволили ему отпраздновать триумф, посвящённый по-
беде в Африке в 80 или, скорее всего, в 79 г. до н.э. На это время при-
шлось и выдвижение на консульскую должность Лепида – противника 
Суллы, поддержку которому оказал Помпей. Также фактом, указы-
вающим на возможность существования этого союза, является брак 
Помпея и Муции, вследствие которого он породнился с семьями Му-
ция Сцеволы и Цецилии Метеллы. Таким образом, проанализировав 
сведения источников  и исследуя дискуссионную научную литературу, 
можно прийти к выводу, что негласный союз между Помпеем, Цице-
роном и нобилитетом действительно мог сложиться к 79 г. до н.э. 

 
Ключевые слова: тайный союз, нобилитет, диктатура, триумф, 

консул, цензор, народный трибун, сенат. 
 

 
 
После победы в Африке и празднования своего первого триумфа, к 79 г. до 

н.э. разногласия и пропасть между Помпеем и Суллой всё увеличивалась. В совре-
менной историографии рассматривается гипотеза о том, что Помпей вообще за-
ключил с Метеллами тайный союз, направленный против Суллы1, который по этой 
причине обошёл Помпея в своём завещании2. Хотя древние авторы не упоминают 
об этом союзе, есть весьма веские основания полагать, что негласная коалиция мог-
ла иметь место. Источники, сообщающие нам об этом периоде политической дея-
тельности Помпея, имеют массу расхождений, поэтому данный вопрос заслуживает 
детального изучения. 

По возвращении в Италию Сулла надеялся получить поддержку со стороны 
Метеллов, женившись на представительнице их рода – Метелле, и со стороны Пом-
пея, предписав ему дать прежней жене развод и отдав ему в жены дочь Скавра и сво-
ей жены Метеллы, Эмилию, которую беременной разлучил с мужем. Эмилия умерла 
от родов (Plut., Pomp., 23). Этот поступок, говорит Ж. Каркопино3, можно назвать 
двусмысленным, так как сразу же после заключения брака Сулла отправляет Помпея 
на войну на Сицилию. Своим же браком Сулла рассчитывал получить политическую 
поддержку со стороны Метеллов, но вскоре Метелла заболела. Сулла, которому жре-
цы не разрешали ни подходить к умирающей, ни осквернять похоронами свой дом, 
написал ей разводное письмо и велел перенести её в другой дом (Plut., Pomp., 25). 
Этот поступок заставил Метеллов отвернуться от него. В 79 г. Сулла посылает Метел-
ла Пия на войну в Испанию с марианцами. C одной стороны, он рассчитывает отда-
лить от Рима человека, который воплощал надежды нобилитета, а с другой – вызвать 
неудовольствие Помпея, который рассчитывал получить это важное назначение. 

                                                
1 Wаrd A.M. The Early Relationships between Cicero and Pompey // Phoenix, 1970. Vol. 24. № 2.  

P. 128; Gelzer M. Pompeius. Munich, 1959. S. 39-41. Даты относятся к I в. до н.э. 
2 Carcopino J. Sylla ou la monarchie manque. Paris, 1931. P. 210-211. 
3 Idem. P. 139. 
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Итак, Ж. Каркопино4, а вслед за ним А. Вард5 и М. Гельцер6 считают, что после этого 
раскола Суллы с Метеллами произошло их объединение с Помпеем. Конкретная дата 
их коалиции не известна и не указывается в источниках, но, по мнению 
Ж. Каркопино, можно предположить, что её результатом стали три события: дело 
Секста Росция Америйца, которого защищал Цицерон, триумф Помпея после победы 
в Африке и предвыборная кампания Лепида7. Также вполне логично будет привести 
в качестве аргумента женитьбу Помпея на Муции, родственницы Муция Сцеволы и 
Цецилии Метеллы. 

Осенью 81 г., уже после прекращения действия проскрипций был убит бога-
тый гражданин. К его убийству были причастны Росций Капитон и Росций Магн, ко-
торые договорились с Хрисогоном, одним из самым могущественных приближённых 
Суллы, чтобы он внёс имя этого гражданина в список проскрибированных. Сын же 
убитого нашёл поддержку у Метеллов. Хрисогон и участники преступления обвинили 
Секста Росция Америйца в отцеубийстве. Но Цицерон при поддержке сената и Ме-
теллов сумел его оправдать, вынеся вердикт режиму Суллы: если случаются такие 
преступления (Cic., Pro Rosc., 150-152), то причиной этого является диктатура, кото-
рая не стоит ничего и должна исчезнуть8. Ж. Каркопино намекает на то, что возмож-
но уже в тот момент на стороне Метеллов был и Помпей, который в 79 г. заключил 
брак с Муцией. Ж. Утгем говорит, что союз Цицерона и Помпея в это время не воз-
можен потому, что Цицерон в своей речи в защиту Секста Росция критикует нобили-
тет – nostri isti viri (Cic., Pro Rosc., 139-140) и защищает скорее интересы класса всад-
ников, к которым он принадлежал по рождению, а не нобилитета. Также он акценти-
рует внимание на том, что Цицерон говорит о непричастности Суллы к этому делу9: 
viro fortissimo et clarissimo quem honoris causa nomino (Сic., Pro Rosc., 21). Однако, по 
нашему мнению, было бы опрометчиво с его стороны открыто выступить против 
Суллы (он лишь критикует режим, вследствие которого случаются подобные деяния); 
а словами nostri isti viri Цицерон изобличал сторонников Хрисогона. Людей же, ко-
торые выступили в защиту Росция, он именует homines nobilissimi, atque integerrimi 
nostrae civitatis (Cic., Pro Rosc., 119). 

Также Утгем опровергает возможность присутствия Помпея в Риме в момент 
этого судебного процесса, так как придерживается точки зрения, что он имел место в 
80 г., а Помпей прибыл в Рим и праздновал свой триумф в 79 г.10. Однако год празд-
нования триумфа также является спорным. 

Мнения древних авторов расходятся по поводу даты первого триумфа Помпея. 
Хотя число обозначено точно – 12 марта (Gran.Licin., 36, 31), год вызывает разногла-
сия, как у древних авторов, так и у современных историков. Дата рождения Помпея – 
29 сентября 106 г. (Plin., N.H., XXXVII, 6), однако мнения древних авторов относи-
тельно его возраста расходятся: Tit.Liv., Per., 89 (24 года); Gran. Licin., 36 (25 лет); De 
viris illusrtr., 77,2 (26 лет). Таким образом, можно подсчитать, что согласно Титу Ли-
вию - это был 81 год, Гранию Лициниану – 80, а источнику De viris Illustribus – 79.  
Э. Бадиан делает предположение, что Граний, вероятно, заменил ‘XXV annum agens’ 
(что означает, что ему было 24) на ‘XXV annos natus’11, достоверность же источника De 
viris Illustribus он подвергает сомнению: на его взгляд, Псевдо-Аврелий Виктор, делая 
перевод Тита Ливия, заменил цифры XXVI на XXIV12. 

                                                
4 Carcopino J. La republique Romaine de 133 a 44 av. J.-C. Paris, 1936. P. 480-481. 
5 Wаrd A.M. Op. cit. P. 128. 
6 Gelzer M. Op. cit. S. 39-41. 
7 Carcopino J. La republique… P. 481-486. 
8 Idem. P. 482. 
9 Ooteghem J. Van. Pompee le Grand, Batisseur d`Empire. Bruxelles, 1954. P. 82-83. 
10 Idem. P. 81. 
11 Badian E. The Date of Pompey's First Triumph // Hermes. 1955. Vol. 83. № 1. P. 117. 
12 Idem. P. 107-108. 
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Плутарх, описывая сцену триумфа, рассказывает, что воины, получив меньше 
вознаграждения, чем ожидали, намеривались шумом и суматохой расстроить триум-
фальное шествие. Тогда Помпей заявил, что он скорее готов отказаться от триумфа, 
чем заискивать перед солдатами. Этот факт вызвал восхищение Сервилия (Plut., 
Pomp., 14). Утгем, ссылаясь на то, что Сервилий Вация был консулом в 79 г. утвер-
ждает, что единственная возможная дата – это 79 г.13. Тем не менее, Плутарх не назы-
вает его консулом, а всего лишь «знатным человеком». В 4-й книге Стратагем у 
Фронтина есть следующая фраза: ‘Cn. Pompeius, minantibus direpturos pecuniam 
militibus, quae in triumpho ferretur, Seruilio et Glaucia (sic) cohortantibus ut divideret 
eam...’ (Front., Strat., 4, 5). Общее одобрение получила точка зрения Гандерманна, ко-
торый высказал предположение, что Glaucia, вероятнее всего искажение и предло-
жил Claudio14. Сервилий Вация и Клавдий Пульхр были консулами 79 г.15. Таким об-
разом, получается, что триумф Помпея приходится на 79 г. Однако Бадиан склонен 
полагать, что 4-я книга Стратагем написана не Фронтином, и выдвигает собственную 
гипотезу об искажении этого фрагмента рукописи. По его мнению, изначально было 
только имя Servilius, а впоследствии переписчик рукописи, которому было хорошо 
знакомо имя известного претора 100 г. Сервилия Главция, добавил est Glaucia16.  
И, несмотря на то, что Бадиан утверждает, что этот фрагмент должен иметь форму 
Servilio cohortante, кажется маловероятным, что переписчик допустил ошибку, упот-
ребив множественное число, когда говорил об одном человеке. Поэтому, на наш 
взгляд, вероятнее всего, речь здесь идёт о консулах 79 г. 

Сигер же придерживается более ранней даты – 80 г., указывая на быстроту, с 
которой Помпей осуществил военные кампании на Сицилии и в Африке, несмотря на 
отсрочки и препятствия к его триумфу17. Т. Холмс также склонен полагать, что это 
был 80 год18, так как Сулла был всё ещё диктатором, когда Помпей попросил триумф; 
а сложил он свои полномочия в начале 79 (Oros., V, 22, 1). P. Смит приводит следую-
щую версию19: у римских всадников существовал обычай после истечения срока во-
енной службы, который составлял 10 лет (Polib., 6, 19, 2), публично просить у цензо-
ров освобождения от военной службы. В 70 г. во время transvectio equitum на вопрос 
цензоров Геллия и Лентула, совершил ли Помпей все походы, предписанные зако-
ном, он ответил, что совершил все и под своим собственным началом (Plut., Pomp., 
22). Так Смит, исключая 78 и 84 гг., делает подсчёт, что годы службы Помпея были с 
77-71, 83, 82, и 81, что и составляет 10 лет20. Таким образом, называя свою гипотезу 
‘искрой доказательства’, Смит склонен полагать, что триумф имел место в 80 г. 

Д. Лич21, а также Бадиан22 вообще называют 81 г. Бадиан приводит следующую 
хронологию событий. Папирий Карбон был убит Помпеем во время своего консуль-
ства (82 г.). Эта новость достигла Рима как минимум за месяц до конца 82 г., поэтому 
письмо Суллы с приказанием отплыть в Африку Помпей получил не позднее декабря 
82 г., а возможно и в ноябре23. Прибыв в Африку в конце декабря, он завершил эту 
военную кампанию в течение всего 40 дней (Plut., Pomp., 12). Таким образом, он мог 
быть в Риме уже в начале марта, и если триумф имел место в 81 г., то на его подготов-

                                                
13 Ooteghem J. Van. Op. cit. P. 69. 
14 Badian E. The Date … P. 108. 
15 Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1976. C. 221. 
16 Badian E. The Date … P. 109. 
17 Seager Robin. Pompey, a political biography. Oxf., 1979. P. 12. 
18 Holmes T.R. The Roman Republic and the Founder of the Empire. Vol. 1. N.Y., 1967. P. 376. 
19 Smith R.E. Pompey's Conduct in 80 and 77 B.C. // Phoenix, 1960. Vol. 14. № 1. P. 11. 
20 Idem. P. 12. 
21 Leach John. Pompey the Great. L., 1978. P. 32. 
22 Badian E. The Date … P. 117. 
23 Idem. P. 113-114. 
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ку оставалось чуть больше недели, что является маловероятным. Однако Бадиан ут-
верждает, что в этом году добавлялся високосный месяц24, что даёт ещё дополни-
тельных 22 дня25. Итак, Бадиан склоняется более к 81 г., чем к 80 г., так как, придер-
живаясь вышеприведённой хронологии событий, если бы триумф произошёл в 80 г., 
то Помпей должен бы был находиться у стен Рима со своими легионами чуть больше 
года, что было бы, на его взгляд, весьма проблематично26. 

Необходимо также процитировать Саллюстия: nam Sullam consulem de reditu 
ejus legem ferentem ex composito tribunus plebis C. Herennius prohibuerat (Sall., Hist., 2, 
2I M). Геллий сообщает, что речь здесь идёт о Гнее Помпее: Sallustius quoque ... privi-
legium quod de Cn. Pompei reditu ferebatur, "legem" appellavit (Gell., 10, 20, 10). Бадиан 
же считает, что речь здесь идёт об отце Помпея – Гнее Помпее Страбоне, которого в 
88 г. сместил Квинт Помпей Руф. В защиту своей гипотезы он приводит два аргумен-
та: во-первых, privilegium (исключительный закон) не был необходим, чтобы ото-
звать командующего. А, во-вторых, у него вызывает сомнение, что сулланская кон-
ституция оставляла трибунам право вето27. Однако нельзя не согласиться со Смитом, 
что в свете событий 88 г., вряд ли какой-нибудь народный трибун осмелился бы пре-
пятствовать Сулле28. П. МакГушин также склонен полагать, что данный фрагмент 
предполагает 80 г., так как во второй книге Саллюстия, где речь идёт о Помпее, ма-
ловероятно, что он стал бы описывать событие из карьеры Страбона29. Таким обра-
зом, если эта фраза сообщает нам о возвращении Помпея, то его триумф мог состо-
яться в 80 или 79 г. 

Итак, наиболее вероятная дата триумфа – это либо 80 г., либо 79 г. Тем не ме-
нее, если придерживаться хронологии событий, предложенной Бадианом30, это вовсе 
не означает, что Помпей не мог прибыть в Рим в 81 году. 

Следует также отметить резкую перемену во взглядах консулов, сената и Сул-
лы, которые сначала были категорически против празднования триумфа, но резко 
поменяли своё мнение, возможно, вследствие союза Помпея и Метеллов. Так Серви-
лий Вация, человек знатный и особенно противившийся триумфу, сказал, что Пом-
пей поистине велик и достоин триумфа (Plut., Pomp., 14). Ж. Каркопино утверждает31, 
что Метеллы рассчитывали на поддержку Помпея, чтобы свергнуть Суллу. Однако, 
на наш взгляд, вполне вероятно, что это Помпей нашел способ сблизиться с одной из 
наиболее влиятельных семей в Древнем Риме. Э. Бадиан32, к которому присоединяет-
ся А. Вард33, опровергает слова Каркопино, говоря, что как традиционная аристокра-
тическая семья Метеллы боялись сосредоточения власти в руках одного человека, по-
этому и стремились к союзу с Помпеем не для того, чтобы свергнуть Суллу, а для соз-
дания противовеса диктатору, который был им пока ещё нужен. 

Третье событие, которое Ж. Каркопино относит к результатам союза между 
Помпеем и Метеллами – это избрание Лепида, недруга Суллы, в консулы 78 г. Пом-
пей силой и против воли диктатора сделал консулом Лепида, поддержав его канди-
датуру и благодаря собственному влиянию доставив ему народную благосклонность 
(Plut., Pomp., 15). Р. Сигер делает предположение, что Помпей способствовал избра-
нию Лепида, так как рассчитывал, что последний вызовет волнения в государстве и 
что вся эта ситуация вообще может поспособствовать его продвижению в карьере34. 

                                                
24 Idem. P. 116. 
25 Бикерман Э. Op. cit. С. 38. 
26 Badian E. The Date … P. 116. 
27 Idem. P. 110. 
28 Smith R.E. Op. cit. P. 11. 
29 McGushin P. Sallust, The Histories: Volume I: Books I-II. Oxf., 1992. P. 195. 
30 Badian E. The Date … P. 113-116. 
31 Carcopino J. Sylla… P. 198-204. 
32 Badian E. Foreign Clientelae (264-70 B.C.). Oxf., 1984. P. 298. 
33 Wаrd A.M. Op. cit. P. 128. 
34 Seager Robin. Op. cit. P. 14. 
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Здесь, однако, можно согласиться с Ж. Утгемом35, что это избрание не было направ-
лено на ослабление режима Суллы, так как, согласно Плутарху и Аппиану, оно про-
изошло уже после сложения им полномочий диктатора, который присутствовал на 
выборах как частное лицо (Plut., Sul., 34; App., B.C., I, 104-105). И как впоследствии 
скажет Цезарь: Sullam nescisse litteras qui dictaturam deposuerit (Suet., Ceasar, 77). 

И, наконец, последний факт, свидетельствующий об этом союзе, – брак Пом-
пея и Муции. По мнению Каркопино, наиболее вероятная дата – это начало 79 г.36, а 
свидетельством того, что этот союз не мог быть заключён позднее, является время 
рождения троих детей Помпея и Муции, а также последующие исторические собы-
тия, связанные с ними: старшая дочь Помпея, которая была обещана в жёны Серви-
лию Цепиону в 59 г., первый сын Гней, который командовал 13 легионами в Мундии 
и скончался в начале апреля 45 г. и младший сын Секст, который был убит во второй 
половине 35 г., когда ему уже было более 40 лет, в то время как Помпей был послан 
на войну с Лепидом в начале 77 г.37. П. Гринхолг также говорит, что Муция в после-
дующие три года после заключения брака родила Помпею 3-х детей38. Следователь-
но, можно сделать вывод, что брак на самом деле не мог быть заключён позднее 79 г., 
так как Помпей отбыл на войну с Лепидом в начале 77 г., а закончилась она в 72 г. 

Таким образом, опираясь на анализ источников и наиболее распространённых 
современных точек зрения по данной проблеме, всё-таки можно предположить, что 
негласный союз между Помпеем, Цицероном и нобилитетом существовал, несмотря 
на то, что документально имя Помпея не упоминалось в деле Секста Росция Америй-
ца, а дата празднования триумфа спорная. Помпей чётко знал свои цели и вполне 
мог вступить в тайный союз.  
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35 Ooteghem J. Van. Op. cit. P. 80. 
36 Carcopino J. Sylla… P. 187. 
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38 Greenhalgh P. Pompey: The Roman Alexander. L., 1980. P. 29. 
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В работе делается попытка систематизации и анализа све-
дений письменной традиции и археологических материалов о роли 
готского этнического элемента в политической системе Боспорско-
го государства позднеантичного времени. Наиболее вероятной ро-
лью готов, по мнению авторов, была роль квази-федератов, так или 
иначе служивших Боспору. В VI в., вместе с империей, на Боспор 
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Институт федератов существовал в империи достаточно давно1. Однако, пер-
вый договор (foedus) с целым «народом» империя заключила в 332 г. с готами при 
Константине2. Его заключили император Константин и готский вождь Ариарих. Готы 
обещали поставлять 40 тыс. воинов, они взяли также на себя обязательство не про-
пускать к лимесу другие племена. За это им должны были выплачивать ежегодно де-
нежное вознаграждение и под наблюдением военных и таможенных властей им раз-
решалось торговать на Дунае3. В обеспечение договора были отправлены в Констан-
тинополь заложники. Их функции не вполне ясны. Нет упоминаний, что заложников 
убивали при частых нарушениях договоров. Возможно, их держали до того момента, 
пока не были возвращены римские пленные4.  

Первоначально германцы брались во вспомогательные части, практика массо-
вого набора не была распространена5. К середине IV в. многие сарматы и готы сдела-
ли блестящую карьеру на посту римских военачальников. После поражения от персов 
(363 г.) и готов (378 г.) индивидуальный наем варваров в армию дал трещину, т.к. об-
наружилась острая нехватка в воинах. В обмен за жалование и землю на римскую 
службу в качестве федератов переходили целые племена.  

Как вид имперского войска федераты были созданы, по мнению П.В. Шувало-
ва, только при Феодосии I в конце IV в.6. Олимпиодор называл федератами беспоря-
дочную и смешанную толпу воинов (Olymp. Fr. 7), отмечая то, что они не входили в 
состав регулярной армии. Иордан упоминал, что в качестве федератов тетрархи ак-
тивно использовали готов (Iord. Get. 110). И.Е. Ермолова7 обращает внимание на то, 
что Прокопий Кесарийский отмечал эволюцию в употреблении термина «федераты» 
в его время: «В прежнее время к федератам причислялись только те из варваров, ко-
торые не находились в подчинении у римлян, поскольку не были ими побеждены, но 

                                                
 Работа подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., Госконтракт П322 «Человек переход-
ной эпохи: Поздняя античность – Ранняя Византия». 

1 Шувалов П.В. Секрет армии Юстиниана: Восточно-римская армия в 491-641 гг. СПб., 2006. С. 62. 
2 Щукин М.Б. Готский путь. СПб., 2005. С. 200.; Вольфрам Х. Готы. СПб., 2003. С. 95-96. Договор 

действовал до 70-х гг., т.е. около 40 лет. 
3 Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000. С. 75. 
4 Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. СПб., 2001. С. 32. 
5 Римская пехота периода упадка империи (236-565 гг.) // Новый солдат. Военно-исторический 

альманах. 2002. №1. С. 4-5. 
6 Шувалов П.В. Секрет армии Юстиниана. С. 65. 
7 Ермолова Е.И. Римская Империя и федераты в IV в. // Новый исторический вестник. 2000. 

№2 (4). С. 64. 
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пришли к ним, чтобы жить в государстве на равных с римлянами правах. Словом 
foedera римляне называли договоры о мире, заключенные с врагами, теперь же всех 
стало возможно называть этим именем, так как с течением времени теряется точ-
ность приложенных к чему-либо названий, и поскольку условия жизни и дела меня-
ются в том направлении, в каком угодно людям, они обращают мало внимания на 
ранее данные ими названия» (Proc. Bell. III. 11. 3–4).  

Согласно одной из конституций Юстиниана, адресованной сенату, федераты в 
его время являлись уже частью регулярной армии. Для Восточной Римской империи 
в военном отношении дружины федератов представляли собой гораздо более серьез-
ный элемент византийской армии, чем полевые и пограничные войска8.  

Федератами были варвары-поселенцы, размещавшиеся согласно договору 
(foedus) на приграничных территориях империи и обязанные нести военную службу 
за деньги или довольствие. Они состояли на учете в списках военного ведомства и 
имели общего начальника комита федератов. В места жительства федератов назна-
чались офицеры, имевшие звание опциона (optio) и заведовавшие выдачей жалова-
ния. По своему этническому составу федераты представляли смешанное население - 
это были готы, гунны, аланы и другие племена; однако преобладающим элементом 
были готы. При этом варварам разрешалось исповедовать свою религию. В частно-
сти, готам - арианство. 

Относительно «федератов» в Северном Причерноморье (не имевших прямых 
договоров с империей) В.А. Сидоренко отмечал их появление в связи с предполагае-
мыми войнами Боспора и Херсонеса (на стороне Рима) в III-IV вв.9. Процесс пересе-
ления варваров мог сопровождаться и переселением старого сельскохозяйственного 
населения в другие земли, т.к. их прежнее место проживание являлось стратегически 
важным районом, куда поселялись варвары-федераты10. О переселении части варва-
ров в ходе боспоро-херсонесских войн упоминают и другие исследователи. В послед-
нее время в литературе растет критика в отношении достоверности этих событий, ре-
конструируемых по сведениям Константина Багрянородного (De adm. Imp., 53).  

На территории Боспора можно выделить несколько районов, в которых пред-
положительно могли проживать «федераты», основной массив которых в силу исто-
рических причин составляли племена германского круга (преимущественно готы), 
оставшиеся на территории региона после походов второй половины III в. и прони-
кавшие сюда рядом волн и в IV-V вв. Это были не имперские, а боспорские «договор-
ники», статус которых в определенной степени должен был быть близок имперскому. 
Прокопий называет их энспондой, что этимологически аналогично латинскому 
foederati. 

На наш взгляд, возможность того, что небольшая часть варваров, осевшая на 
территории Боспора в ходе «готских» войн вполне могла быть в каких-либо взаимо-
отношениях с Боспорским государством, достаточно велика. Имея опыт в военной 
сфере, они могли стать «федератами» Боспора. В материальной культуре они пред-
ставлены вельбаркскими и частично пшеворскими компонентами. Они немногочис-
ленны, но они присутствуют. Это и дает некоторые основания для предположений 
подобного рода. Эти группы могли локализоваться в Крымском Приазовье, в Панти-
капее. Находки вельбаркского облика есть и в Фанагории.  

Проблема германского влияния на позднеантичный Боспор в настоящее вре-
мя весьма актуальна, и для ее решения предлагаются некоторые новые подходы. 
Проблема «федератов» – одна из наиболее перспективных для исследования. Ап-

                                                
8 Колташов В.Г. Византийская армия IV-XIII вв. М., 2003. С. 135. 
9 Сидоренко В.А. Федераты Византии в юго-западном Крыму (посл. четв. III - нач. VIII вв.). Авто-

реферат дисс. … канд. ист. наук. СПб., 1994. С. 12. В работах последних лет исследователь отказался при-
знавать достоверность этих войн, о которых сообщает Константин Багрянородный (De adm. Imp., 53). 

10 Зубарев В.Г., Ярцев С.В. К вопросу о расселении приазовских германцев в Крыму // Проблемы 
истории, филологии, культуры. Вып. XVII. Магнитогорск, 2007. С. 330. 
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риори предполагается, что готы, соприкасавшиеся с поздним Боспором, должны бы-
ли быть связаны с его правителями некими договорными соглашениями. 

Весьма спорен в настоящее время вопрос о возможной обороне западной гра-
ницы в районе Киммерика с помощью федератов. Речь идет, в том числе о том, кто 
же такие загадочные герулы: это германское племя либо некое подобие касты вои-
нов? Здесь возможен вариант компромисса. Эта, скорее всего, «каста воинов», свя-
занных между собой клятвами, этнически могла быть германской. 

Известный камень с рунами с г. Опук достаточно однозначно считается под-
делкой11. Поэтому развернутую аргументацию и выводы на основании анализа этого 
памятника строить, видимо, не следует. 

Важное стратегическое положение крепости на западных границах Боспора и 
археологический материал свидетельствуют о присутствии на ее территории феде-
ратского войска12. Для периода V в. попытаемся проследить следы их пребывания в 
Крымском Приазовье; для V–VI вв. речь пойдет также о «федератах» в столице (поз-
же уже византийской провинции) и на территории Азиатского Боспора (Ильичевское 
городище, анапо-геленджикское побережье).  

Регион Крымского Приазовья в плане присутствия там готов в последнее вре-
мя привлекает большое внимание. В территориальном плане исследователей интере-
сует узкая полоса (длиной 500–600 м) между берегом Казантипского залива и обры-
вом, где заканчивался Узунларский вал (западный рубеж Боспора, отделяющий Кер-
ченский п-ов от остального Крыма). Вполне возможно, боспоряне оставили ее для 
прохождения через нее племенных войск союзников либо своей армии. Исследова-
тель Крымского Приазовья А.А. Масленников полагает, что к западу от вала могли 
проживать готы-тетракситы. Основывается это мнение на том, что некрополь Ниж-
нее-Заморское, который располагался к западу от вала, перестал функционировать 
после переселения готов-тетракситов и гуннов во второй половине V в. на противо-
положный берег Боспора; некрополи же к востоку существовали еще некоторое вре-
мя спустя13. М.Б. Щукин осторожно соглашается с этим мнением.  

Конечно, в данное время нельзя с большой долей уверенности сказать, что это 
были именно «федераты» Боспора, но такая вероятность существует. Как мы уже 
упоминали, это возможно по причине важного стратегического положения данной 
местности.  

Ряд сложностей в выделении «федератов» в социальной структуре населения 
Крымского Приазовья Боспора состоит и в том, что в настоящее время до конца пока 
не представляется возможным однозначно определить сам характер проживания го-
тов на территории Боспора. В любом случае они могли находиться в тесном соседстве 
с боспорянами. Кроме того, в общей археологической «культуре южнорусских степей 
гуннского времени» материальная культура народов региона позднеантичного пе-
риода приобретает массу общих черт. 

Вернемся к материалам некрополей Крымского Приазовья. Склеп № 19/7 
некрополя «Сиреневая бухта» содержал в себе железный умбон щита типа Цилинг с 
конической поверхностью. Такие умбоны были распространены у германцев и их со-
седей в III–V вв., сюда же они могли попасть вместе с германскими солдатами рим-
ской армии. Другие умбоны, известные на Боспоре, либо не типичны для германцев, 
либо широко распространены не только у них14. Также привлекает внимание про-
филь большого горшка с зооморфной ручкой и обломки краснолаковой столовой по-

                                                
11 Зубарев В.Г., Ярцев С.В. К вопросу о расселении приазовских германцев в Крыму // Проблемы 

истории, филологии, культуры. Вып. XVII. Магнитогорск, 2007.  С. 331. 
12 Kazanski M. Les antiguites germanigue de l'epogue romaine tardive en Crimee et dans la region de la 

mer d'Azov // Ancient West and East. Vol. 1. №2. Boston, 2002. P. 440. 
13 Масленников А.А. Семейные склепы сельского населения позднеантичного Боспора. М.,  

1997. С. 45. 
14 Казанский М.М. Готы на Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. Киев, 

1999. С. 277; Kazanski M.М. Les Goths. Р., 1991. P. 126. 
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суды, фрагменты кинжалов. Подобные находки характерны не только для данного 
погребения. Имеются очень редкие случаи, когда над земляным склепом встречались 
каменные кольцевые обкладки (аналогии с погребениями Скандинавии)15. Ряд ве-
щей, обнаруженных на сельских некрополях, имеют типологическое сходство с мате-
риалами могильника в районе р. Дюрсо, собственно, как и сама конструкция погре-
бальных склепов, которые, в свою очередь, имеют аналогии с малоазийскими скле-
пами, а строители их могли прибыть сюда вместе с готами в период германских набе-
гов и морских походов III в. через Боспор в Малую Азию. 

Таким образом, мы склонны предполагать присутствие определенного ко-
личества готов в районе северных рубежей Узунларского вала. Пограничный и 
стратегический характер этого места может указывать на «федератский» статус 
указанных готов. 

Как ныне общепринято, основную часть населения анапо-геленжикского по-
бережья позднеантичного периода составляли готы (например, могильник Дюрсо)16. 
Туда же помещает готов и Прокопий Кесарийский. Письменные источники (Anon. 
PPE. 63; Procop. BG IV. 5. 5–7) свидетельствуют о присутствии германцев на Северном 
Кавказе с 50–60-х гг. V в. (хотя Прокопий в духе традиции византийской этнонимии 
называет их скифами, «живущими тут с древних времен»). Древности готов-
тетракситов: могильники Дюрсо, Бжид-1, Мысхако. Украшения бесспорно германско-
го происхождения известны здесь с рубежа IV–V вв. Предполагать, что эти готы мог-
ли иметь статус федератов, позволяет факт их локализации у границ Боспорского го-
сударства.  

Можно говорить о присутствии дружины «федератов», в которую входили гот-
ские племена, на территории столицы Боспорского царства – Пантикапея (Боспора). 
И.А. Бажан и О.А. Гей предполагают, что многие склепы Госпитальной улицы на  
г. Митридат (акрополь города) вполне могли принадлежать этой дружине17. Черты 
германского происхождения в данных погребениях прослеживаются. Сама конструк-
ция склепов имеет аналогии с рядом склепов Крымского Приазовья, земляными 
склепами Китея, склепами у реки Дюрсо, т.е. в целом это черты малоазийских погре-
бальных конструкций. О статусе погребенных на Госпитальной улице говорить слож-
но, но среди прочих там имеются богатые погребения, а в инвентаре есть немало гер-
манских вещей (И.П. Засецкая). 

В начале V в. на Боспоре появляются вещи, характерные для германского на-
селения Дунайских провинций (например, полиэдрические серьги)18. В ряде погре-
бений склепов на г. Митридат в этот период тоже появляются предметы, имеющие 
скорее византийское производство. В частности, захоронению склепа № 145 сопутст-
вовали находки умбонов щитов с конической выступающей частью производства Ви-
зантии предположительно второй половины IV – первой половины V в.  

Интерес вызывают вещи, обнаруженные в двух столичных склепах, открытых 
кладоискателями 24 июня 1904 г. и проанализированных И.П. Засецкой. Это ряд 
предметов вооружения, в том числе умбоны щитов, один из которых бронзовый, ко-
нической формы, с широкими полями, производства Византии; две монеты: Кон-
станция II (337–361) и Констанция Галла (325–354), при этом первая монета исполь-
зовалась скорее как пуговица, т.к. имела 4 отверстия; индикации монет: Валентиниа-
на I (364–375), Констанция II и Валентиниана II (375–392); две пряжки, изготовлен-
ные в технике перегородчатой инкрустации со вставками граната и имеющие прямые 

                                                
15 Масленников А.А. Семейные склепы... С. 44. 
16 Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху Средневековья: IV-XIII века. 

М., 2003. С. 205-206. 
17 Гей О.А., Бажан И.А. Хронология эпохи «готских походов» (на территории Восточной Европы 

и Кавказа). М., 1997. С. 22. 
18 Godlowski K. The chronology of the late Roman and Early Migration Period in Central Europe // 

Probleme der relativen und absoluten chronologie ab latenezeit bis zum Fruhmittelalter. Krakow, 1992. P. 74. 
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аналогии с пряжками Западной Европы и Северного Кавказа19. М.М. Казанский от-
мечает, что во второй половине V в. германские вещи, появившиеся на Боспоре, вос-
ходят своими корнями к балканско-дунайско-италийским традициям20.  

В первую очередь, это пальчатые фибулы и поясные пряжки, которые могли 
быть принесены сюда с войсками готов–федератов в составе византийской армии. В 
конце IV в. в пограничных областях на Среднем Дунае, там, где квартировались гер-
манцы-федераты, возник особый тип портупейных поясов. Для него характерны ши-
рокие пластинчатые пряжки с противолежащей пластиной и вертикальными наклад-
ками по всей длине. Все выполнено из серебра, позолочено и покрыто геометрическим 
или растительным орнаментом. Способ нанесения узора получил название «кербш-
нит». Основные детали рисунка изготовлялись в глиняной литейной форме, после чего 
проходил доработку стальными резцами. Дополняться орнамент мог чернением, ри-
сунком, наносимым горячей смесью серебра, свинца, серы. В V в. данный стиль юве-
лирной обработки широко распространился по варварскому миру Европы21.  

Итак, в течение V – начале VI в. на Боспоре имело место достаточно выражен-
ное готское присутствие. Часть этого населения должна была выполнять функции 
«федератов». Отношения же с ними Боспорского государства строились, скорее все-
го, по двум принципам. С одной стороны, существовало центральное правительство в 
Пантикапее (Боспоре), хотя и в условиях гуннского «протектората» утигуров22. С дру-
гой стороны, повседневная хозяйственная, да и общественная жизнь сосредоточилось 
в локальных микрозонах вокруг уцелевших в смутах второй половины III в. городов, 
как показывают археологический материал и карта поселений23. Поэтому «федера-
ты» неизбежно должны были контактировать с местным населением, жить череспо-
лосно с ним.  

Присутствие же готов в V-VI вв. на границах Боспора и с их внешней стороны 
позволяет достаточно уверенно интерпретировать их как энспондой - периферийно-
северопонтийский вариант федератов. 

К концу 20-х гг. VI в., в условиях неприятия гуннами-утигурами, обитавшими 
близ Боспора, политики своего вождя Грода по христианизации, позднее убитого 
ими, и разгрома ряда боспорских городов и поселений, на Боспор были посланы ви-
зантийские войска (Феофан видел в них «скифов», Иоанн Никиусский – «скифов» и 
готов)24. Известно, что в византийской этнонимии готов не раз называли скифами, 
поэтому мы считаем, что основу византийской армии, присланной на Боспор для ус-
тановления мира в указанной ситуации, составляли как раз готы. Иоанн Малала наи-
более полно сообщает сведения о событиях того периода: «…Услышав это, этот царь 
(Юстиниан) назначил комитов проливов Понтийского моря… проконсула Иоанна и 
послал его с готским вспомогательным войском, а именно с Иерона близ Фракийско-
го Боспора. Кроме того, … он послал через Понтийское море корабли, наполненными 
солдатами, и экзарха; одновременно он послал по суше большую помощь и стратига 
Бадуария. И, услышав об этом, варвары бежали, и мир был восстановлен на Боспоре, 
населенном римлянами» (Ioan. Mal. Chronogr. 18 (431,16 – 433). Прокопий прямо со-
общает об «испанских полках готов» во главе с Годилой и Бадуарием.  

                                                
19 Засецкая И.П. Материалы боспорских некрополей 2-й пол. IV – I пол. V в. // Материалы по 

истории, археологии, этнографии Таврики. Вып. III. Симферополь, 1993. С. 56-57. 
20 Казанский М.М. Готы на Боспоре Киммерийском. С. 286. 
21 Фурасьев А.Г. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана. СПб., 2007. С. 20-21. 
22 Болгов Н.Н. О характере отношений Боспора с гуннами в IV-VI вв. // Боспор и античный мир. 

Сборник научных трудов в честь проф. Е.А. Молева. Нижний Новгород, 1997. С. 28-29. 
23 Болгов Н.Н. Территориально-хозяйственные микрозоны на Боспоре // Боспорский феномен: 

колонизация региона, формирование полисов, образование государства. СПб., 2001. С. 237. 
24 Obolensky D. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy // Actes du XIIe Congress Inter-

national d’Etudes byzantines. V.1. Belgrade, 1964. P. 97. 
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Из византийских союзников гунны превратились в ее противников, а Визан-
тия заняла в регионе пробоспорскую и проготскую позицию25. Таким образом, феде-
раты VI в. на Боспоре были уже имперскими воинскими подразделениями и защи-
щали этот регион как территорию Византии. 

Готы, прибывшие на Боспор для усмирения гуннов, прослеживаются и архео-
логически. А.И. Айбабин считает, что эти готы уже были христианами и поселились 
на Боспоре с семьями26.  

Появляются в большем количестве остроготские и гепидские пальчатые фибу-
лы, большие пряжки с прямоугольным и орлиноголовым щитком. На щитках двух 
пряжек имеются изображения христианских крестов. Изменению подвергаются и 
элементы женского костюма: появляются золотые треугольные подвески, орлиного-
ловые пряжки, серьги с витыми кольцами, фибулы типа Удине-Планис27.  

Данные погребения были совершены в плитовых могилах. При этом просле-
живаются четкие аналогии с женскими погребениями в плитовых могилах сходной 
конструкции конца V в. на территории Остроготского королевства в Италии28.  

На территории Азиатского Боспора у основания косы Чушка была основана 
крепость. Населением данной крепости в этот период были, видимо, полиэтничные 
федераты29.  

Это потомки боспорян, готы, сармато-аланы, даже гунны. Находки на городи-
ще детских люлек свидетельствует о том, что военные находились здесь вместе с их 
семьями. Раскопки ведутся с 1964 г. Ядром городища была крепость с сырцово-
кирпичными оборонительными стенами на каменных фундаментах. Раскопана боль-
шая часть крепости и участки поселения вокруг нее. Открыты части оборонительных 
стен, башни, ворота, центральная улица с переулком. По восточной и западной сторо-
нам цитадели располагались казармы солдат-наемников30. Раскопано 12 помещений 
середины V – VI в. Они располагались в 2-3 ряда по периметру оборонительных стен. 
Между рядами помещений были неширокие переулки. Слой пожарища V в. был вы-
чищен, вынесен на вал, который использовался как мусорная свалка. На отремонтиро-
ванных помещениях появились новые перекрытия. Ни в керамическом производстве, 
ни в торговле упадка не отмечается. Дома имели 2 этажа и застекленные окна. Первый 
этаж обычно был хозяйственным, второй – жилым. Найденные здесь кости верблюда 
подтверждают сведения Прокопия о караванной торговле31.  

Наиболее важным и интересным является слой юстиниановского времени, к 
которому относятся оборонительные стены и башни, ворота, казармы федератов, дом 
начальника гарнизона, мастерская стеклодува. Мраморные архитектурные детали: 
обломки карнизов, капители пилястра, барабан колонны говорят о наличии в крепо-
сти базилики. Может быть, к христианской утвари относятся фрагменты пяти пло-
ских мраморных блюд диаметром от 30 до 50 см. В крепости обнаружена и молельня, 
расположенная в одном из помещений казарм (XXIII). Площадь отгороженного про-
странства – 0,5 м. В одном из помещений на южной стене крепости была обнаружена 
предположительно мощехранительница. 

                                                
25 Подробнее см.: Болгов Н.Н., Рябцева М.Л. Имперская политика и дипломатия на позднем 

Боспоре (сер. III – VI вв.) // Боспор и Северное Причерноморье в античную эпоху. СПб., 2008. С. 165-180. 
26 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 100. 
27 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 100. 
28 Wolfram H. Geschichte der Goten. Munchen, 2000. P. 231. 
29 Николаева Э.Я. Раскопки Ильичевского городища / Э.Я. Николаева // Проблемы античной 

истории и культуры (Эйрене XIV). Т.2. Ереван, 1979. С. 377. 
30 Устаева Э.Р. Археологические раскопки у поселка Ильич // Таманская старина. Вып. I. СПб., 

1998. С. 78. 
31 Там же. С. 79. 
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У южной границы городища, в 174 м от крепости был выявлен большой хозяй-
ственный комплекс с зерновыми ямами (значительные запасы зерна). На зиму ямы 
были наглухо закрыты каменными крышками и замазаны глиной с камкой32.  

Коллекцию находок из позднеантичного – ранневизантийского слоя памят-
ника можно считать эталонной для материальной культуры Тамани в целом в рас-
сматриваемый период33. Общие тенденции моды отражает находка двупластинчатых 
фибул из помещения XXVIII. В качестве хроноиндикаторов могут также использо-
ваться находки крупной прогнутой подвязной фибулы, броши в форме цикады, стек-
лянного стакана с синими каплями34. Некоторые украшения, обнаруженные здесь, 
имеют аналогии, идущие с территории юго-восточной Европы. Например, это серьги 
с полиэндрической бусиной.  

В целом отметим находки: амфоры, как местного производства, так и привоз-
ные (IV-VII вв.); пифосы; огромный ассортимент гончарной керамики; лепная кера-
мика (в том числе, сосуды с зооморфными ручками); краснолаковые тарелки (встре-
чаются и со штампованными крестами); орудия труда (как сельскохозяйственные, 
так и для нужд ремесла); украшения; предметы вооружения и конской упряжи35.  

Много также найдено стеклянных лампад с ушками для подвешивания и це-
почек с крючками к ним. 

На городище также обнаружены монетные находки. Это старые боспорские 
статеры (ок. 200 экземплярах), солиды Юстиниана. Датирующим материалом здесь 
выступает вторая группа находок. С момента прекращения на Боспоре чеканки об-
ращались монеты, чеканенные ранее. Свидетельством этого могут служить зарытые 
клады36.  

Коллекция предметов вооружения, обнаруженная в ходе археологических рас-
копок на Ильичевке, дает представление о воине-всаднике V-VI вв., имевшем при се-
бе лук со стрелами, меч или кинжал у пояса, копье на длинном древке, шлем с султа-
ном. Имел ли воин кольчугу или панцирь, сказать трудно. На Ильичевке, видимо, в 
числе других подразделений дислоцировались катафрактарии37. Очень многочис-
ленна в Ильичевке христианская символика, особенно на краснолаковой керамике38. 
Свидетельствует данные находки о том, что среди федератов какая-то часть испове-
довала христианство. Автор раскопок на городище Э.Я. Николаева предполагает, что 
боспоряне и готы были христианами (их было больше, нежели язычников), а гунны и 
часть алан – язычниками39. Тот факт, что крепость просуществовала на протяжении 
IV-VI вв. без принципиальных изменений в материальной культуре, позволяет пред-
положить, что ее содержание поддерживалось центральной властью40.  

Уже упоминаемые выше находки и результаты раскопок построек дают пред-
ставление о занятиях федератов. Орудия труда и органические остатки свидетельст-
вуют о наличии плужного земледелия. Основные сельскохозяйственные культуры: 
пшеница, просо, пленчатый ячмень. Также выращивали яблоки, виноград, грецкие 
орехи41. Животноводство было представлено выращиванием крупного и мелкого ро-
гатого скота, лошадей. В подворье имелись свиньи, куры, собаки. Среди занятий фе-

                                                
32 Николаева Э.Я. Христианский комплекс VI в. на Боспоре Киммерийском // Проблемы иссле-

дований античных городов. М., 1989. С. 80. 
33 Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. С. 153. 
34 Teiral J. Zur Chronologie und Deutung der sudostliche Kulturelemente in der fruhen vol kerwan-

derungszeit im Karpatenbeeken // Anzeiger der germanischen Nationalmuseums, 1987. P. 34. 
35 Николаева Э.Я. Боспор после гуннского нашествия. Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. М., 

1984.С. 15-16. 
36 Фролова Н.А. Проблема континуитета на позднеантичном Боспоре по нумизматическим дан-

ным // ВДИ. 1998. №1. С. 248. 
37 Николаева Э.Я. Христианский комплекс VI в. на Боспоре Киммерийском. С. 88. 
38 Там же. С. 86-87. 
39 Николаева Э.Я. Боспор после гуннского нашествия. С. 20. 
40 Obolensky D. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy. P. 121. 
41 Там же. С. 17. 
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дератов отметим рыболовство (находки крючков, грузи, сетей, поплавков, чешуи и 
костей рыбы), охоту на зайцев, лис, кабанов. 

Население крепости занималось ремеслами – бронзолитейным, гончарным, 
стеклоделием, прядением и ткачеством, плотницким и домостроительным.  

Торговые отношения федератов могли осуществляться по результатам им-
портных находок, сделанных Э.Я. Николаевой, с Империей, соседними варварами, 
Египтом, Малой Азией. 

Таким образом, «федераты» (преимущественно готского происхождения, при 
всем понимании различной племенной принадлежности понтийских германцев42), 
по всей видимости, играли достаточно важную роль в политической и социальной 
сферах жизни боспорского позднеантичного общества и государства, сохранявшегося 
на всем протяжении «темного» периода IV – начала VI вв. Это объяснимо, прежде 
всего, в силу локализации всей хозяйственной и общественной жизни в рамках от-
дельных микрозон. В этих условиях говорить об общебоспорской системе обороны 
внешних границ неуместно. Эти функции должны были взять на себя более мобиль-
ные и организованные группы германцев, присутствовавшие в регионе со второй по-
ловины III в. и неоднократно пополнявшиеся новыми волнами (их обычно насчиты-
вают до пяти). 

Не привязывая всех готов Боспора к институту федератства, мы все же пред-
полагаем, что относительно компактное их присутствие как на самом Боспоре, так и 
на его внешних границах, объяснимо в военно-политическом плане именно с точки 
зрения их службы Боспору. Вместе с тем, предстоит еще большая работа по уточне-
нию этнических интерпретаций боспорской материальной культуры позднеантично-
го времени, как и истории боспорских «федератов» в целом. 
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42 Kazanski M.М. Les Goths. P. 118-119. 
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В статье рассматривается широкий круг проблем, связанных 
с развитием представлений о труде и досуге в эпоху Средневековья и 
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манистов и представителей средневековой христианской традиции. 
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Эпоха Возрождения – время формирования новых мировоззренческих уста-
новок у разных слоев европейского общества. Без обращения к воззрениям ренес-
сансных интеллектуалов Италии невозможно понимание особенностей менталитета 
современного западного человека. Важной стороной этических поисков итальянских 
гуманистов стала выработка светских представлений о труде и мирской активности. 
Отличие взглядов ренессансных мыслителей от традиционно средневековых мо-
ральных установок проявляется уже у деятелей гуманизма XIV в. – Франческо Пет-
рарки и Джованни Боккаччо. 

В русле средневековой христианской традиции сформировалось несколько 
подходов к оценке трудовой активности. Она воспринималась как жизненная необ-
ходимость, средство покаяния, творческий процесс, наказание за первородный грех. 
Однако, учение о последнем, оказавшее огромное влияние на этическую доктрину 
ортодоксального католицизма, наложило наибольший отпечаток на представления о 
труде в средние века. Недоверие к природе человека и его возможностям мешало 
оформиться, в рамках церковной традиции, пониманию индивида как творца, созна-
тельно изменяющего окружающий мир в своей позитивной и самодостаточной дея-
тельности. 

Небезынтересным, в связи с вышеперечисленным, является обращение к им-
перативам повседневного поведения гуманистов, как представителей особой про-
слойки общества для выяснения степени влияния на них традиционных средневеко-
вых этических установок. Сам характер увлечения деятелей гуманизма латинской 
словесностью, древнегреческой и древнеримской философией, предполагавший глу-
бокое погружение исследователя в реалии прошлого, определял специфический рас-
порядок жизни ренессансных мыслителей и его атрибуты. Не случайно, свои пред-
ставления о труде и отдыхе гуманисты во многом черпали из античного мира, при-
спосабливая к действительности знания, добытые в ходе изучения его наследия. 

Уже во второй половине XIV века гуманистические штудии неизменно связы-
ваются с понятием «досуга» (otium), заимствованным у Цицерона. Знаменитый ора-
тор считал otium важной и равноценной (наряду с общественной активностью и тру-
дом (negotium)) частью жизни и полагал, что выдающаяся личность должна уметь с 
достоинством проводить свободное время. «…Людям не подобает ни настолько гор-
диться достоинством, достигнутым деятельностью, чтобы не заботиться о своем по-
кое, ни ценить высоко какой бы то ни было покой, если он не совместим с достоинст-
вом»1, – отмечал Цицерон.  Древние римляне допускали многозначность в толкова-
нии вышеуказанной категории. По замечанию отечественного исследователя  
Г.С. Кнабе, «в этом понятии соединялись для них удовлетворение выполненной жиз-
ненной задачей; отдых от дел, войны или общественных обязанностей; досуг, отдан-

                                                
1 Цицерон М.Т. Речь в защиту Публия Сестия // Цицерон М.Т. Речи в двух томах. Пер. В.О. Го-

ренштейна. М., 1993. Т. II. С. 137. 
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ный творчеству, беседе и размышлениям; наслаждение  красотой благоустроенной 
природы и произведений искусства»2. 

В средние века определения otium и negotium получили четко ограниченное 
практическое значение. Досуг стал ассоциироваться, прежде всего, с уходом от повсе-
дневных забот, монашеской праздностью и молитвенной созерцательностью. Вот как 
описывает otium представительница религиозного мистицизма XIV в. Екатерина Си-
енская, следуя укоренившемуся в средневековом религиозном сознании стереотипу: 
«Бдения и молитва объединяют его (т. е. монаха – авт.) душу с богом, украшают его 
чистотой, дарят ему совершенную мудрость истинного познания самого себя и добро-
ты бога в себе. Одним словом, дражайшие дети, он находит в святой молитве все со-
кровища и удовольствия, которых душа может жаждать в этой жизни»3. Понимае-
мый таким образом досуг превращался в череду молитвенных просветлений, не свя-
занных творческим преобразованием внешнего, материального мира. 

Negotium же в Средневековье рассматривался как бремя повседневного труда, 
обеспечивающего земное существование, тяжелого и не приносящего достаточного 
морального удовлетворения. Вот как выразил это понимание доминиканский пропо-
ведник Джованни Доминичи, современник первых гуманистов: «Работай ежедневно 
до немощи, согласно своим возможностям и потребностям. Не спи в кровати более 6 
часов и не предавайся покою…»4. Такое представление о negotium лишало труд сози-
дательного аспекта, приравнивало его к наказанию за первородный грех. 

Однако, в Италии XIV – XV вв. вырабатывались и новые, отличные от средне-
вековых установки. Для нас ценно деятельное понимание otium, предложенное 
итальянскими гуманистами. Отечественный историк Л.М. Баткин справедливо отме-
чает, что даже у первых ренессансных мыслителей досуг не ассоциировался с празд-
ностью и бездеятельностью5. «Удивительное дело: хочу писать и не знаю, что и кому 
писать, но все равно – жестокое удовольствие! – бумага, трость, чернила и бессонные 
ночи мне милее сна и отдыха»6, – восклицает Петрарка, описывая один из своих 
творческих порывов. Свободное время Франческо заполнено интенсивным интеллек-
туальным трудом, который становится внутренней потребностью личности и раскры-
вает ее творческий потенциал. 

У первых гуманистов особенно ярко проявляется противопоставление  сладо-
стного досуга, заполненного научными штудиями, службе (negotium, ufficio) и выну-
жденной трудовой активности, направленной на зарабатывание денег и обеспечение 
должного уровня жизни. В жизнеописании Данте, вышедшем из-под пера Джованни 
Боккаччо, автор сетует на то, что поэт, обратившийся «к делам государственным» и 
«обольщенный суетными почестями», не смог посвятить достаточное время творче-
ству и самообразованию7. По-видимому, в значительной степени, такое резкое про-
тивопоставление досуга и службы в произведениях гуманистов XIV века можно объ-
яснить тем, что ренессансные мыслители, начавшие осознавать в ходе повседневной 
активности особенность своих увлечений, хотели с одной стороны определить для 
себя их круг, с другой – попытаться продемонстрировать их преимущества осталь-
ным. Небезосновательным в этой связи, выглядит замечание Л. Мартинеса, напи-
савшего, что «прожекты возвращения в античность были путем привлечения внима-
ния к своей деятельности»8. 

                                                
2 Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность: очерки. М., 1986. С. 38. 
3 Сиенская Екатерина. Письма // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения / Под ред.  

С.М. Стама. Саратов, 1988. Ч. 2. С. 133. 
4 Dominici G. Regola del governo di cura familiari / A cura di D. Salvi. Firenze, 1860. P. 57. 
5 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995. С. 57. 
6 Петрарка Ф. Книга писем о делах повседневных // Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. Пер., 

вступ. статья и примечания В.В. Бибихина. М., 1982. С. 136. 
7 Боккаччо Дж. Жизнь Данте // Боккаччо Дж. Малые произведения. Сост., предисл. и общ. ред. 

Н. Томашевского. Л., 1975. С. 534. 
8 Martines L. Power and imagination. City-states in Renaissance Italy. New York, 1988. P. 196. 
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Еще одним мотивом, побуждающим первых гуманистов столь упорно подчер-
кивать уникальность своих трудов на досуге, является отстаивание права на самовы-
ражение в системе координат, не связанной ни с признанной университетской струк-
турой образования, ни с государственной службой. «Только я один стойко сопротив-
лялся и отказывался от золотого ярма не меньше, чем от деревянного или свинцово-
го, свидетельствуя перед Богом и людьми, что у меня отнимают свободу и досуг, луч-
ше влечения к которым природа, счастливее достижения которых – судьба не могла 
подарить ничего»9, – восклицает Петрарка, описывая свое пребывание при папской 
курии. И, хотя, нарисованный им образ мудреца, равнодушного к материальным бла-
гам, отнюдь не совпадает с реальным поведением Франческо, который проявил себя 
настойчивым просителем бенефициев, само высказывание показательно. Оно демон-
стрирует нам, какое важное место занимал ученый досуг в повседневной жизни гу-
манистов и в системе их трудовой этики, ассоциируясь со свободой творческого само-
выражения и объединяя ренессансных мыслителей, как особую прослойку светской 
интеллигенции. 

При этом первые гуманисты стремились подчеркнуть преимущества «studia 
humanitatis» не только по сравнению с другими видами общественного призвания, но 
и по сравнению с другими видами интеллектуальной деятельности. Петрарка вел 
усиленную полемику против схоластов, юристов, врачей, считая знания, связанные 
со старой образовательной системой, ущербными и не дающими полной картины 
знаний о человеке и мире10. 

Означенное направление этических дискуссий получило распространение в 
гуманистической среде. Представители гуманизма более младшего поколения вы-
сказывали похожие мысли в своих трактатах и переписке. Зачастую они пренебрежи-
тельно относились к вышеуказанным видам умственного труда, или принижая их ин-
теллектуальный потенциал, или низводя до ремесла, с помощью которого можно 
только зарабатывать деньги. Так, один из героев трактата Поджо Браччолини «Об 
алчности»  называл теологов в числе тех, кто скрывает «под покровом веры» свое 
стремление к обогащению11.  Лоренцо Валла упрекал современных ему юристов за 
невежество12. В другом месте своего сочинения «Элеганции» он обрушивается на не-
образованных теологов, воспевая «studia humanitatis»13. Такое отношение отчасти 
можно объяснить соображениями конкуренции, отчасти – сугубо антропоцентриче-
ской сердцевиной гуманистических знаний (риторики, этики, моральной филосо-
фии, истории, филологии), носителям которых претила сухость юридических и ме-
дицинских наук или бесплодные схоластические умствования. 

Однако в отношении к трудовой деятельности у первых представителей 
итальянского гуманизма присутствует и мотивы, говорящие о том, что традиционно 
средневековье моральные установки продолжают оказывать влияние на их мировоз-
зрение. «Мы в неутомимом труде постоянно ищем светлых дней и счастья здесь на 
земле, где все эти светлые дни, все счастье, весь покой, все спасение, вся жизнь и во-
обще все – не что иное, как тернистый и трудный путь к вечной жизни»14, - пишет 
Петрарка, соглашаясь с мнением о тщетности всех человеческих усилий, направлен-
ных на достижение блаженства в ходе земного существования. Становится понятным, 
что гуманист еще не готов полностью признать труд самодостаточным явлением, мо-
гущим приносить абсолютное удовлетворение от творческого самовыражения. 

                                                
9 Петрарка Ф. Указ. соч. С. 126. 
10 Подробнее: Там же. С. 59–60. С. 74–76. С. 116–117 и т.д. 
11 Браччолини П. Застольный спор о жадности, расточительстве, о брате Бернардино и других 

проповедниках // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.) / Под ред. Л.М. Бра-
гиной. М., 1985. С. 84. 

12 Валла Л. Элеганции // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.) / Под 
ред. Л.М. Брагиной. М., 1985. С. 128. 

13 Там же. С. 133. 
14 Петрарка Ф. Указ. соч. С. 118–119. 
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Кроме того, ренессансные мыслители XIV в. порой предостерегают от излиш-
не утилитарной трактовки целей трудовой активности. В своем произведении 
«Жизнь Данте» Боккаччо порицает чрезмерное честолюбие, а также стремление до-
быть «знания, полезные лишь для накопления богатств»15. Он критикует положение 
дел, когда «успех, а не добродетель» является «стандартом по которому оценивали 
людей»16. 

Рассмотрев отношение к трудовой активности у первых представителей италь-
янского гуманизма, можно сделать вывод о том, что Петрарка и Боккаччо плодо-
творно переработали этические концепции древних, касающиеся данного вопроса, 
приспособив их к реалиям своего существования. Гуманист четырнадцатого столетия 
«не только занимает свой досуг чтением лучших авторов, но следует в своей жизни и 
деятельности примерам и наставлениям, представленным в этих писаниях»17. В част-
ности, Боккаччо и Петрарка во многом вернулись к античному пониманию otium, как 
времени, заполненного сознательным творчеством и размышлениями. 

 Важным является дуализм трудовой этики ренессансных мыслителей XIV в. 
Они четко разграничивают творческие занятия на досуге и службу, направленную на 
зарабатывание денег, труд по необходимости  и труд по призванию. Отчасти, столь 
строгая дефиниция остается еще средневековой. Однако, и otium, и negotium у Бок-
каччо и Петрарки наполняются несредневековым содержанием. Их трактовка близка 
к античной, но гораздо шире и разнообразней и, кроме того, имеет заметный акцент 
на сознательной человеческой активности. Otium понимается гуманистами как дея-
тельность, способствующая интеллектуальному совершенствованию индивида, обо-
гащению его внутреннего мира, и даже, порой, как видовой признак, определяющий 
принадлежность к гуманистической прослойке. Negotium же воспринимается скорее 
не как бремя тяжелого труда, взваленное на человека в наказание за первородный 
грех, а как не всегда приятное, но необходимое средство обеспечения научных шту-
дий. Вместе с тем, на отношение деятелей раннего гуманизма к труду оказывают 
влияние представления, характерные для этической доктрины средневекового като-
лицизма. Это проявляется в подчеркивании опасности для морального облика чело-
века деятельности, направленной на обогащение или преуспевание. Творческий и 
созидательный потенциал самодостаточной трудовой активности также порой еще 
ставится под сомнение Боккаччо и Петраркой. 

 
 

LABOUR IN ETHICAL CONCEPTS OF MEDIEVAL RELIGIOUS THINKERS  
AND ITALIAN HUMANISTS IN THE XIV CENTURY 

 

А. B. GORDIENKO 
Stavropol  
State University 
 

A wide range of problems are scrutinized in the article. They are 
connected with development of the beliefs about labour and leisure in ep-
och of the Middle Ages and Renaissance. The labour ethics of the first Ital-
ian humanists and representatives of the medieval Christian tradition are 
being compared. 

 
Key words: labour, ethics, humanism, Renaissance, otium, nego-

tium, Christian thought of the Middle Ages. 
 

 

                                                
15 Боккаччо Дж. Указ. соч. С. 526. 
16 Durant W. The Renaissance. A history of civilization in Italy from 1304–1576 A.D. New York,  

1953. P. 588. 
17 Kristeller P.O. Renaissance thought II: Papers on humanism and arts. New York, 1965. P. 46. 
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Статья посвящена новистике – междисциплинарному 
направлению научных исследований в области изучения ново-
временной действительности. Автор статьи размышляет о потен-
циале новистических исследований в контексте процессов, про-
исходящих сегодня в мировой историографии. 
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Как известно, процесс смены методологических ориентиров, который отечест-

венная историческая наука пережила на рубеже XX–XXI вв., затронул все области 
научно-исторического знания1, включая историю Нового времени. Новая история – 
это период всемирной истории, в рамках которого произошло становление совре-
менного индустриального общества, основанного на рыночной экономике, развитых 
институтах демократии, светской идеологии; это «эпоха гегемонии Европы»; это эпо-
ха глобализации, когда всемирная история действительно стала мировой; это эпоха 
строительства «общего дома» человечества со всеми позитивными и негативными 
последствиями этого процесса. Новая история – это особый период всемирной исто-
рии (не в том смысле, в каком «бряцают особостью» любые другие исторические пе-
риоды, идет ли речь об эпохе неолитической революции или, допустим, Средневеко-
вье), а прежде всего, ввиду его максимальной близости к современности. С одной 
стороны, он аккумулировал наследие всех предшествующих эпох человеческой исто-
рии, а с другой – задал те тренды развития человечества, которые определяют нашу 
жизнь сегодня. 

Возможно ли изучение Новой истории методами классической историогра-
фии, в основе которых – воссоздание прошлой жизни на основе почерпнутых из ис-
торических источников фактов? Есть ли это в современных условиях верный путь, 
если мы живем в мире нововременных реалий, постепенно исчерпывающих себя 
(идет ли речь о прогрессистском мировидении, объективно-научном знании, автор-
ском творчестве как типе художественной деятельности и т.д.)? Что востребовано се-
годня? Как следует изучать историю Нового времени, чтобы не отстать от своего 
времени? Как в условиях дня сегодняшнего должны выглядеть презентации периода 
Новой истории в учебной аудитории? Эти и многие другие вопросы встают сегодня 
перед преподавателями истории Нового времени. 

Изучение Новой истории с целью простого удовлетворения «музейного» ин-
тереса, на мой взгляд, сегодня не может быть предельной целью историка Нового 
времени. Его задача шире – показать, как сложился современный мир, где истоки тех 
глобальных проблем современности, перед лицом которых оказалась мировая циви-
лизация. Ключевое слово в изучении истории Нового времени для меня – это кон-
цептуальность, т.е. то, чего так недостает современным презентациям этого периода 
всемирной истории как в научных работах, так и в учебной литературе. Искомая кон-
цептуальность ни в коей мере и степени не отменяет традиционной для науки исто-
рии любви к источнику и факту, но соотношение исторической конкретики и ее тео-
ретического осмысления все же видится иным. 

Бесценен в этом смысле эвристический потенциал новистики – междисцип-
линарного направления научных исследований, становление которого началось в се-

                                                
1 См.: Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной 

конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2008. 
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редине – второй половине 1990-гг., когда в Санкт-Петербургском госуниверситете 
стали проводиться инициированные тогдашним заведующим кафедрой истории Но-
вого времени профессором Б.Н. Комисаровым Петербургские Кареевские Чтения по 
новистике. Первые Чтения состоялись в 1995 г. В них участвовало 56 ученых из 11 го-
родов России2. Вторые – в 1997 г. (118 участников из 18 городов России)3. В третьих 
Чтениях, в декабре 1999 г., приняли участие 143 представителя 14 направлений науч-
ного знания из 25 городов России и ближнего зарубежья4. 

Особенность Петербургских Кареевских Чтений, носивших имя выдающегося 
российского историка, профессора Санкт-Петербургского университета Н.И. Кареева 
(1850-1931), состояла в том, что в их основе лежало стремление организаторов рассмат-
ривать мировую историческую эволюцию в Новое время как единый процесс, используя 
единое историческое время, а не множество континентальных, региональных и нацио-
нальных времен. При этом основное внимание исследователей - новистов концентриро-
валось вокруг именно тех проблем нововременной действительности, которые оказали 
решающее влияние на изменение облика мировой цивилизации. 

Третьи Чтения носили подчеркнуто междисциплинарный характер. В ходе их 
работы обсуждался комплекс проблем, включавший оценки и прогнозы развития со-
временного мира на рубеже тысячелетий; характеристику разноуровневых интегра-
ционных процессов в науке, общественной мысли, политике на путях строительства 
«общего дома» человечества; выявление связей и взаимовлияний в области культу-
ры, миграционных процессов, межнациональных и межконфессиональных контак-
тов; методы исследования нововременной эволюции в международных отношениях и 
событиях социально-политической истории. Участники Чтений – историки, филосо-
фы, социологи, политологи, культурологи, физики, биологи, экологи, представители 
других отраслей научного знания дали захватывающую панораму истоков и перспек-
тив развития современного мира. 

Если еще на первых Чтениях термины «история Нового времени» и «новисти-
ка» рассматривались как синонимичные5, то на третьих их организатор Б.Н. Комис-
саров в своем прозвучавшем на пленарном заседании и вызвавшем оживленную дис-
куссию докладе выступил с трактовкой новистики как «области исследований, по-
священной изучению эволюции глобальных процессов в новое время и на этой осно-
ве воссозданию динамики становления современного мира»6. «Признавшись» в том, 
что на первых Чтениях он рассматривал данные понятия как синонимичные, ини-
циатор Чтений и подвижник новистики заявил, что «в нынешней ситуации, погра-
ничной для нового времени и, можно сказать, для всей человеческой цивилизации, 
реконструкция прошлой жизни – еще далеко не все, чем может и должен ограничи-
вать свою деятельность историк»7. По мнению автора, имея единое хронологическое 
и пространственное поле Нового времени в качестве объекта изучения, история Но-
вого времени и новистика решают при этом разные исследовательские задачи: если 

                                                
2 См.: Первые Петербургские Кареевские чтения по новистике 17-21 апреля 1995 г.: краткое со-

держание докладов / Под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 1996.  
3 См.: Вторые Петербургские Кареевские чтения по новистике 22-25 апреля 1997 г.: Империи 

нового времени: Типология и эволюция (XV–XX вв.): краткое содержание докладов / Под ред. Б.Н. Ко-
миссарова. СПб., 1999. 

4 См.: Третьи Петербургские Кареевские чтения по новистике. 6-9 декабря 1999 г.: Становление 
мира как «общего дома» человечества: динамика, этапы, перспективы (XV–XXI вв.): краткое содержа-
ние докладов / Под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 2003. 

5 По сегодняшний день такая трактовка термина «новистика» продолжает бытовать в научной 
среде. См.: Барбашина О.И., Жиряков И.Г. Австроведческая новистика в России: зарождение и основные 
этапы развития. М., 2000; Бодров О.В. Новистика в Казанском университете, 1943-2003. Казань, 2004. 

6 Комиссаров Б.Н. История нового времени и новистика: синонимы или разные области зна-
ния? // Третьи Петербургские Кареевские чтения по новистике. 6-9 декабря 1999 г. Становление мира 
как «общего дома» человечества: динамика, этапы, перспективы (XV–XXI вв.): краткое содержание 
докладов / Под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 2003. С. 17. 

7 Комиссаров Б.Н. Указ. соч. С. 15. 
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первая исследует «генезис и эволюцию буржуазных реалий во взаимодействии с реа-
лиями прошлых эпох в окружающей среде, которая, испытывая всенарастающее ан-
тропогенное давление, трансформируется от биосферного к техносферному состоя-
нию»8, то главная задача второй – «объяснять, как сложился современный мир, и де-
лать это путем исследования эволюции и стержневого процесса, т.е. становления 
«общего дома», и многочисленных частных, в том числе наиболее опасных, экстре-
мальных, болевых процессов»9. 

И тогда, и сейчас у меня вызывает возражение излишне категоричное сужде-
ние Б.Н. Комиссарова по поводу того, что «новистика в переходную к глубокому тех-
ногену эпоху, очевидно, может стать альтернативой истории нового времени»10. Мне 
уже приходилось писать о том, что «ядром новистики и на уровне междисциплинар-
ности остается история Нового времени, что она играет роль конституирующего эле-
мента системы в целом, а значит – бессмысленно искусственно отрывать их друг от 
друга, а тем более – рассматривать как альтернативные»11. В то же время, прогноз 
ученого по поводу того, что «наряду с синергетикой, новистика, вероятно, ляжет в 
основание некой метанауки XXI в., о которой уже пишут в вузовских учебниках, нау-
ки, объединяющей гуманитарные и естественнонаучные знания»12, представляется 
вполне обоснованным. 

Подходы к познанию нововременной действительности, предлагаемые в рамках 
новистики, очевидно перекликаются с подходами глобальной истории, о которой мно-
го говорят и пишут сегодня как отечественные13, так и зарубежные исследователи14. 
Перспективы глобальной истории, как известно, были предметом обсуждения на XIX 
Международном конгрессе исторических наук (Осло, 2000 г.)15, а в 2008 г. в Гарварде 
«глобальные историки» впервые собрались на специальный научный форум, посвя-
щенный глобальной истории под девизом «Global History, Globally»16. 

                                                
8 Комиссаров Б.Н. Указ. соч. 
9 Там же. С. 17. 
10 Там же. С.19. 
11 Хут Л.Р. Новистика: вопросы теории. М., 2003. С. 11.  
12 Комиссаров Б.Н. История нового времени и новистика... С. 19. 
13 См.: Чубарьян А.О. Глобальная история в системе исторического знания // Цивилизации. 

Вып.5: Проблемы глобалистики и глобальной истории / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2002. С.7-9; Ионов 
И.Н. Глобальная история: основные направления и существенные особенности // Там же. С. 83-117; его 
же. Основные направления и методология глобальной истории // Новая и новейшая история. 2003. № 
1. С. 18-29; Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории: глобализация в историческом измерении. 
М., 2003; Василенко В.В. П.А. Сорокин как основоположник современной глобальной истории // Фигу-
ры истории, или «общие места» историографии. Вторые санкт-петербургские чтения по теории, методо-
логии и философии истории / Отв. ред. А.В. Малинов. СПб., 2005. С. 19-22; Репина Л.П. Всемирная ис-
тория как история глобальная // Теории и методы исторической науки… С. 177-179 и др. 

14 Kossock M. From Universal to Global History // Conceptualizing Global History / Ed. by B. Mazlish, 
R. Buultjens. Boulder, 1993. P. 93–112; Mazlish Br. Comparing Global History to World History // Journal of 
Interdisciplinary History. 1998. Vol. 28. № 3. P. 385–396; Кристиан Д. К обоснованию «Большой (Универ-
сальной) истории» // Цивилизации. Вып. 5: Проблемы глобалистики и глобальной истории... М., 2002. 
С. 155-167; О’Брайен П. Статус государства и будущее универсальной истории // Там же. С. 10-27; Кока 
Ю. Современные тенденции и актуальные проблемы исторической науки в мире // Новая и новейшая 
история. 2003. № 3. С. 17-20; Manning P. Navigating World History. Historians Create a Global Past. N.Y., 
2003; Traditions and Encounters. A Global Perspective on the Past / Eds. J.H. Bentley, H.F. Ziegler. Boston, 
2003; Bayly C. The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Malden 
(Mass.); Oxford, 2004; Christian D. «Maps of Time»: An Introduction to «Big History». Berkeley, 2004; 
O’Brien P. K. Historical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of Global History // Journal of 
Global History. 2006. Vol. 1. № 1. P. 3–39; Бентли Дж. Эссе по глобальной и сравнительной истории. Об-
разы мировой истории в научных исследованиях двадцатого века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/bentley.htm. 

15 Perspectives on Global History: Concepts and Methodology // 19th International Congress of His-
torical Sciences, 6–13 August, 2000 / Proceedings Acts: Reports, Abstracts and Round Table Introductions. 
Oslo, 2000. С. 3-52. 

16 См.: Global History, Globally. February 8-9, 2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.wcfia.harvard.edu/conferences/08_global_history/overview. 
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В рамках развернувшейся в различных странах дискуссии о сущности гло-
бальной истории она трактуется как «отражение всемирности исторического процес-
са, взаимосвязанности различных стран, континентов и народов»17. Предметом изу-
чения глобальной истории, по мнению исследователей, являются, прежде всего, эко-
номические, политические и культурные взаимосвязи между различными странами 
и цивилизациями18. Сам факт появления данного направления научных исследова-
ний в его современном варианте сопрягается с новым всплеском интереса к истори-
ческой макроперспективе на рубеже XX – XXI вв., а в общенаучном плане – с влия-
нием постнеклассической научной парадигмы (ее иногда определяют как «неоклас-
сическую»19) и, в частности, характерным для нее принципом целостности в сочета-
нии с различиями и многообразием20.  

Строго говоря, стремление к целостному видению истории мира во всем мно-
гообразии его взаимосвязей и взаимозависимостей было характерно еще для пред-
ставителей русской исторической школы на рубеже XIX-XX вв.21 Не случайно аргу-
ментация современных пропагандистов глобальной истории удивительным образом 
перекликается с тем, что тот же Н.И. Кареев определял как «всемирно-историческую 
точку зрения». В своей известной работе «Общий ход всемирной истории: Очерки 
развития главнейших исторических эпох» он писал: «Всемирная история не есть 
только сумма частных историй, т.е. историй отдельных стран и народов. Смотреть на 
историю человечества таким образом мы имели бы право только в том случае, если 
бы жизнь каждой страны, каждого народа протекала совершенно обособленно, вне 
какой бы то ни было связи с историей других стран, других народов. Всякому извест-
но, что в настоящее время нет ни одного почти уголка заселенной земли, который так 
или иначе, в той или другой мере не испытывал бы на себе влияния со стороны того, 
что происходит в других местах, и что сближение между наиболее отдаленными одна 
от другой странами, один от другого народами делается все более и более тесным…  
С этой точки зрения всемирная история и является перед нами как процесс посте-
пенного установления политических, экономических и культурных взаимоотноше-
ний между населениями отдельных стран, т.е. процесс постепенного объединения че-
ловечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между 
разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная часть человечест-
ва, им захватываемая, все более и более начинает жить двойною жизнью, т.е. жизнью 
своею собственною, местною и особою, и жизнью общею, универсальною, состоящею, 
с одной стороны, в том или ином участии в делах других народов, а с другой — в ис-
пытывании разнородных влияний, идущих от этих других народов. То, что касается 
только самого народа, есть, так сказать, его частное достояние, и всемирная история 
человечества, конечно, есть прежде всего сумма таких частных историй, но она полу-
чает право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку судьбы 
отдельных народов переплетаются между собою, один народ оказывает на другой то 
или иное влияние, между народами устанавливается известная историческая преем-
ственность, и таким образом над суммою частных историй возникает общая, универ-
сальная, всемирная»22. 

                                                
17 Чубарьян А.О. Историческая наука в России к началу XXI в. // Новая и новейшая история. 

2003. №3. С.14. 
18 Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии: 

препринт WP6/200806. М., 2008. С.18. 
19 См.: Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005. 
20 Репина Л.П. Всемирная история как история глобальная // Теории и методы исторической 

науки… С. 177. 
21 Ее же. Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклассике: Препринт WP6/2009/01. 

М., 2009. 
22 Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. СПб., 1903. С. 5-7. 
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Определяясь с подходами к изучению прошлого, новистика может использо-
вать тот бесценный багаж междисциплинарности, который уже накоплен современ-
ной российской историографией. В отечественной историографической практике сего-
дняшнего дня междисциплинарный подход и проблема методологического синтеза чрез-
вычайно актуализированы23. Новистика видится мне как междисциплинарное на-
правление научных исследований, предметом изучения которого является история 
Нового времени, а целью – создание концептуальной картины нововременной дейст-
вительности, идущей от той самой «всемирно-исторической точки зрения», на кото-
рой более века назад уже настаивали выдающиеся представители русской историче-
ской школы. Отсюда – приоритетные проблемы новистики: проблема определения 
оптимального методологического инструментария к изучению этого периода все-
мирной истории; проблема периодизации истории Нового времени, вписанная в 
концепты всемирной, глобальной и универсальной историй; проблема типологиче-
ских признаков истории Нового времени; проблема форм и способов социальной ди-
намики в Новое время, соотношения революционного и реформистского вариантов 
общественных трансформаций; проблема моделирования альтернативных сценариев 
прошлого и будущего на материале Новой истории, с учетом трендов развития чело-
вечества, наметившихся в этот период; «историческое измерение» глобальных про-
блем современности. 

Не становясь альтернативой событийной истории Нового времени, новистика 
должна взять на себя бремя теоретических интерпретаций всемирно-исторического 
процесса в этот период его развития, используя методы различных наук, в том числе 
и весьма далеких от истории. Новистика – это история Нового времени с позиций 
междисциплинарности, поэтому интересен в этом смысле ракурс рассмотрения ново-
временной действительности, который дает, допустим, введение в канву историче-
ского исследования сослагательного наклонения. Фактически речь идет об использо-
вании методов синергетики при изучении Нового времени. Пытаясь связать воедино 
наше вчера – сегодня – завтра, новистика вступает в диалог с ретроальтернативисти-
кой – направлением философско-исторической мысли, занимающимся исследовани-
ем проблемы сослагательности в истории (моделированием альтернативных сцена-
риев прошлого) и альтернативистикой – междисциплинарным направлением науч-
ных исследований о путях перехода от существующей к качественно иной, или аль-
тернативной цивилизации, которая могла бы спасти человечество от глобальной ка-
тастрофы. Эпоха Нового времени – благодатное поле для моделирования альтерна-
тивных сценариев прошлого и будущего, так как именно в эту эпоху всемирной исто-
рии возрастает роль субъективного фактора – свободы воли индивидуума, сознающе-
го свою самоценность и ответственность за свои действия. Отдельная и уже активно 
разрабатываемая тема новистических исследований – генезис и эволюция глобаль-
ных проблем современности, изучаемых с активным использованием реверсивного 
метода24, включая такую «знаковую» проблему современности, как терроризм25. 

                                                
23 См.: Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория историографии и 

практика конкретных исследований / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, Л.П. Репиной. 
М., 2004; Репина Л.П. Междисциплинарность и история // Диалог со временем. Альманах интеллекту-
альной истории. Вып. 11. М., 2004. С. 5-17; Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и 
после «постмодерна». Материалы научной конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2005; Методологи-
ческий синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Ни-
колаевой. М., 2005; Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в 
свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005 и т.д. 

24 Комиссаров Б.Н. Новистика и изучение глобальных проблем современности // Междисцип-
линарность в науке и образовании. Труды Всероссийской научно-методической конфренции 11-13 ок-
тября 2001 г., Санкт-Петербург. СПб., 2001. С. 63-72. 

25 Его же. Терроризм в глобальном мире (К постановке проблемы) // Россия в глобальном мире. 
Социально-теоретический альманах. 2002. № 3. С.344-346. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

36 

Опыт внедрения в вузовскую практику новистических «штудий» уже имеет 
место. Так, в Смольном институте свободных искусств и наук (г. Санкт-Петербург) 
Б.Н. Комисаровым разработаны и читаются спецкурсы «Новистика: глобальные про-
блемы современного мира»26 и «Новое время: теоретические проблемы и историче-
ские реалии»27, ориентированные на анализ широкого спектра понятий и явлений 
нововременной действительности. Попытка изучения Новой истории в двух встреч-
ных направлениях – от прошлого к современности и от современности прошлому –   
была предпринята мною на историческом факультете Адыгейского госуниверситета. 
Традиционный курс Новой истории был дополнен спецкурсом «Теоретические про-
блемы новистики», основой преподавания которого стали, в том числе, и авторские 
наработки28. 

Очевидно, что поиск новых подходов в изучении истории Нового времени не 
должен вестись в отрыве от общего процесса методологических исканий современной 
отечественной историографии. Эти процессы – взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные, так как выход российской исторической науки на новые рубежи невозможен 
без переосмысления как блоков конкретной истории, так и теоретических интерпре-
таций всемирно-исторического процесса в целом. Очень своевременными в связи со 
сказанным представляются размышления современного отечественного методолога исто-
рии З.А. Чеканцевой на страницах сборника «Новый образ исторической науки в век гло-
бализации и информатизации»: «Всемирная история – необъятное поле исследователь-
ского пространства, которое сегодня в условиях глубокой «когнитивной переориентации» 
нуждается в обновлении. Это предполагает не только развитие уже имеющихся подходов, 
но, прежде всего, активное освоение и «изобретение» новых. Мир изменился, но многие 
наши обществоведы, включая историков, все еще остаются пленниками традиционного 
образа мышления»29. В системе координат современного научно-исторического знания 
новистика должна занять достойное место, которое может быть ей обеспечено при усло-
вии активной разработки теоретических проблем всемирно-исторического процесса на 
конкретно-историческом материале нововременной истории с учетом современных теоре-
тико-методологических подходов. 

Сегодня, в современных условиях развития исторического знания, в эпоху 
глобализации мира, на первый план выходит концептуальность. Если мы живем 
«здесь и сейчас», мы не можем не реагировать на «вызовы» времени. Почему нега-
тивная коннотация термина «глобализация», часто и безосновательно трактуемого 
как «вестернизация по-американски», не дает прорваться к пространству смыслов 
современной исторической науки? Печально, когда дела научные оказываются со-
прягаемыми с политикой. Кареевские Чтения по новистике не проводятся послед-
ние 10 лет. Столь серьезный посыл к полидисциплинарности в исследовании ново-
временной действительности, сделанный в ходе их работы, и показавший, как ме-
няется, приобретая новые оттенки, палитра прошлого, если она изучается не только 
историками, но и философами, социологами, религиоведами, биологами, геогра-
фами, физиками и т.д., оказался погребенным «баталиями», ничего общего с «боя-
ми за историю» не имеющими. Между тем, новистика доказала свое право на суще-
ствование. Она может и должна развиваться дальше, прежде всего, в рамках таких 
представительных научных форумов, какими были в 1990-е гг. Петербургские Каре-

                                                
26 Новистика: глобальные проблемы современного мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.smolny.nw.ru/academics/courses/cmsc/309 
27 Новое время: теоретические проблемы и исторические реалии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.smolny.nw.ru/academics/courses/hist/404 
28 Хут Л.Р. Новистика: вопросы теории…; ее же. Теоретические проблемы новистики: методиче-

ские рекомендации. Майкоп, 2003. 
29 Чеканцева З.А. Антропологическая история как междисциплинарное исследовательское поле: 

возможности и пределы // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. 
статей / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 102. 
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евские Чтения – прерванный опыт создания междисциплинарного сообщества но-
вистов, в котором сегодня столь нуждаемся, прежде всего, мы, преподаватели исто-
рии Нового времени. 
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В статье раскрыт действовавший на протяжении 70-х гг. 
XIX в. механизм управления национал-либеральной партией. Про-
анализирована деятельность основных партийных структур: цен-
трального и региональных органов управления, временных коми-
тетов, партийных съездов. Установлено, что первым руководящим 
центром данной политической силы была фракция. Обращено 
внимание на особое место предвыборной борьбы в деятельности 
национал-либералов; на роль партийной прессы в формировании 
взглядов и мнений широкого круга читателей. Однако с середины 
70-х гг. организованная система управления дала трещину. Имев-
шие место ещё в 1871 г. идейные разногласия среди национал-
либералов усиливались. Попытки спасения единства партии путём 
её реорганизации не были удачными. Образовалось два течения: 
правое – более умеренное и левое, занявшее радикальные позиции. 
Результатом станет раскол национал-либеральной партии и офи-
циальное отделение её левого крыла во главе с Э. Ласкером. 

 
Ключевые слова: национал-либеральная партия, органи-

зационная структура, фракция, партийное правление, избира-
тельная кампания, партийная пресса. 

 

 
«Новая эра» в отношениях прусской власти и либералов, начавшаяся с 1858 г., 

открывала определённые возможности для политического плюрализма и способст-
вовала созданию партий. 

26 сентября 1866 г. 15 членов фракции «Немецкой прогрессистской партии» и 
9 левых центристов на основании составленного Э. Ласкером заявления договори-
лись о создании новой парламентской группы. Уже 17 ноября в прусском ландтаге 
появилась самостоятельная «Новая фракция национальной партии» в количестве  
19 человек, ставшая самой многочисленной. Своё влияние она сохранила и в северо-
германском рейхстаге, где 26 февраля 1867 г. была образована «Фракция национал-
либеральной партии»1, возглавляемая Рудольфом фон Беннигсеном2. Её ряды по-
полнялись новыми сторонниками: 4 марта 1867 г. на заседании фракции присутство-
вали 63 национал-либерала, а к 15 марта их число увеличилось до 723. Программные 
положения этого течения, пронизанные мыслью о национальном единстве, отражали 
требования времени и поэтому легко находили сторонников на всей территории сою-
за и образовывали много отдельных центров. Данная политическая сила уверенно 
завоёвывала признание среди населения, но по масштабам деятельности оставалась 
региональной, представленной преимущественно прусскими провинциями. Нацио-
нал-либералы ещё не являлись общесоюзной партией.  

На учредительном собрании от 5 февраля 1870 г. впервые затронули вопрос 
организационного оформления национал-либеральной партии. В качестве цен-
трального руководящего органа создали правление в составе 16 членов со сроком 
полномочий в один год. Это количество не было постоянным и могло пополняться 
деятелями земельных комитетов, представлявших правление партии в регионах. 
Заседания предусматривалось проводить с периодичностью раз в 14 дней, а также 
по мере необходимости. Избранный 5 февраля состав правления со штаб-
квартирой в Берлине был утверждён 17 февраля 1870 г. Г.-В. фон Унру возглавил 
                                                

1 Название партии предложил доктор Лунинг, входивший в её состав. 
2 Politisches Handbuch der Nationalliberalen Partei. Berlin, 1907. S. 766. 
3 Oncken H. Rudolf von Bennigsen. Ein deutscher liberaler Politiker. Nach seinen Briefen und hinter-

lassen Papieren. Bd. II. 1867-1902. Stuttgart/Leipzig, 1910. S. 25. 
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национал-либеральную партию, заместителями стали Й. фон Микель и Г. фон 
Бунсен4. Члены правления осуществляли непосредственное руководство партией, 
представляли её идеи в прессе, вели дипломатическую переписку и распоряжа-
лись общественной кассой5. 

Нижнюю ступень управленческой иерархии составили земельные комитеты, 
расположенные во всех провинциях и землях Северогерманского союза. Их заботам 
вверялся политический успех партии в регионах. Заседания земельных комитетов, 
состоявших из 5 членов, планировалось проводить раз в год, предусматривались и 
чрезвычайные заседания. Столь редкие встречи, суть которых сводилась к годовому 
отчёту, не позволяли партии в регионах своевременно реагировать на возникающие 
затруднения, а также тормозили информирование как самих членов партии, так и 
населения. Ведению прямого диалога с «региональным» избирателем не придава-
лось должного значения. Срок работы одного состава комитета составлял 3 года6. Как 
отмечалось выше, сюда могли входить и члены правления партии. Возникала опас-
ность дублирования состава центрального и региональных органов управления, тем 
более, что последние пополнялись за счёт видных деятелей. К тому же новые члены 
могли войти в комитет без проведения дополнительных выборов, путём кооптации. 
Это наносило ущерб партийной работе в провинциях, отнимало у населения право 
избрания своих представителей.  

Через 3 дня, 8 февраля, на собрании доверенных лиц, возглавляемом Р. Бен-
нигсеном, утвердили окончательное решение по организационной структуре партии. 
«Переговоры носили доверительный характер… Обсуждение было очень живым: 
представители всех прусских провинций, королевства Саксонии и большинства со-
юзных государств принимали участие в заседании… Решили, что политическое руко-
водство будет передано земельному комитету, … а непосредственным управлением 
партии займётся правление… Для создания партийного фонда… определили сумму в 
400 талеров»7, хранителем и распорядителем которой стал Хардт.  

Таким образом, по итогам двух собраний был создан механизм централизо-
ванного руководства партией, что послужило первым шагом к созданию единой на-
ционал-либеральной партии на территории Северогерманского союза. Но для дос-
тижения главной цели – объединения Германии – национал-либералы нуждались в 
поддержке либеральных организаций южных государств. 30 апреля-1 мая 1870 г. со-
стоялось всеобщее собрание доверенных лиц либеральных партий юга и севера стра-
ны. Это событие и следует считать временем появления единой национал-
либеральной партии Германии8. 

Так, первоначально фракция стала единственной организационной формой 
партии, первым её руководящим центром. После создания общесоюзной партийной 
организации предпринятая практика разделения должностных обязанностей оказа-
лась недолговечной. Национал-либералы не считали необходимым изменить систе-
му управления, отказавшись от слияния ведущих должностей на региональном и об-
щесоюзном уровнях. Небольшая группа активистов на огромной территории буду-
щей империи вершила общесоюзную политику и контролировала деятельность пар-
тии, правление которой, по сути, составлявшее правление фракции рейхстага, осуще-
ствляло идейно-политическое руководство. 

Реально постоянно действующим структурным органом являлся комитет по 
делопроизводству (г. Берлин, Scharlottenstra?e, 79)9. Его секретарь фон Хенниг отве-
чал за техническую сторону деятельности партии: отслеживал корреспонденцию 

                                                
4 Nationalzeitung. 1870. Febr. 8. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Die Nationalliberale Partei 1867-1892. Zum Gedachtnis ihres 25-jahrigen Bestehens. Leipzig, 1892.  

S. 80-81. 
9 Nationalzeitung. 1870. Febr. 8. 
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правления и занимался организационными делами. В функции фон Хеннига входила 
подготовка заседаний правления и партийных съездов, письменное оформление 
взглядов, мнений национал-либералов по текущим вопросам. Наряду с этим важ-
нейшей задачей был выбор избирательной тактики10.  

Выборы в первый общегерманский рейхстаг стали для национал-либералов 
триумфом: они получили большинство мандатов в парламенте. Количество сторон-
ников уверенно увеличивалось. В апреле 1871 г. национал-либеральная фракция на-
считывала 110 членов во главе с правлением из 5 человек. Позже в качестве новых 
членов правления присоединились Хёльдер и Ламей11. В мае число членов фракции 
достигло 11512, а в ноябре – 117 человек13. 

Свою главную задачу национал-либералы ещё в 1867 г. видели в заботе о правах 
немецкого народа и будущем Германии. После достижения первоочередной цели – 
объединения страны – теперь, согласно лозунгу «Через единство к свободе!», пред-
стояла трудоёмкая длительная законотворческая работа, направленная на либерали-
зацию существующих порядков, на превращение полуабсолютистской Германии в 
правовое государство. 

В рассматриваемый период предвыборная борьба занимала особое место в 
деятельности национал-либеральной партии. Время избирательной кампании явля-
лось для национал-либералов исключительным случаем функционирования и взаи-
модействия всех партийных структур. Только тогда работа с избирателями считалась 
оправданной. Для проведения избирательной кампании создавался специальный ор-
ган – постоянный партийный комитет, представленный самыми авторитетными и 
влиятельными деятелями. Наряду с координированием хода избирательной борьбы 
этот временно функционирующий орган занимался поиском денежных средств для 
нужд партии. Заметим, что национал-либералы редко проводили избирательную 
кампанию самостоятельно, чаще прибегая к созданию коалиции. Это имело место 
уже в 1873 г. при подготовке к выборам в ландтаг, когда национал-либералы образо-
вали блок с прогрессистами14. 

В предвыборной борьбе незаменимую роль играла партийная печать, пред-
ставлявшая программные требования национал-либералов широкому кругу читате-
лей, которая оказывала влияние на провинциальную прессу, а также «…часто высту-
пала с… целью оказать давление на те, или иные силы в правящих кругах»15. В мас-
штабе империи идеи и практику национал-либералов пропагандировали газеты «Na-
tionalzeitung», главным редактором которой являлся член правления партии 1870 г. 
Фридрих Цабель16, «Kolnische Zeitung», журнал «Preu?ische Jahrbucher», основанный 
в 1866 г. выдающимся немецким историком Генрихом фон Трейчке. На провинци-
альном уровне наиболее известны были «Magdeburgische Zeitung», «Schlessische Zei-
tung» и «Vossische Zeitung». 

Печатные издания, хотя и считались партийными органами, являлись частной 
собственностью ведущих депутатов. При этом разные течения в партии имели свои 
издания. Вильгельм Веренпфенниг отвечал за прессу правого крыла - «Nationallibera-
le Korrespondenz» (NLC), основанную в 1873 г., а Эдуард Ласкер возглавлял «Berliner 
Autographische Korrespondenz» (BAC) левого крыла17. 

Политическая жизнь в регионах и стране в целом замирала после проведения 
очередных парламентских выборов. Но во время парламентских сессий и между ни-

                                                
10 Ibid. 
11 Kolnische Zeitung. 1871. Apr. 3. 
12 Ibid. Mai 8. 
13 Ibid. Nov. 15. 
14 Schlessische Zeitung. 1873. Apr. 2. 
15 Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. М.,  

1977. C. 43. 
16 Nationalzeitung. 1870. Febr. 8. 
17 Nipperdey T. Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918. Dusseldorf, 1961. S. 122. 
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ми депутаты не ограничивались только участием в дебатах рейхстага. Они вели ди-
пломатическую переписку, общались, встречались на официальных приёмах, беседо-
вали, участвовали в закулисных интригах. Особую роль играли партийные съезды. 
Их главная политическая функция заключалась в разъяснении проводимой фракци-
ей политики. Съезды должны были стать связующим звеном между парламентской 
фракцией и партией в целом. Однако их созыв был скорее исключением, нежели 
правилом. Поскольку решения в партии принимались главным образом членами 
фракции, а затем сообщались на места, то партийные съезды не имели решающей 
роли. Даже в 1871 г. и в 1881 г., когда речь шла о радикальных изменениях в партии, 
всё решалось в достаточно узком кругу. По сути, особую роль играл глава фракции в 
рейхстаге, ставший посредником между ней и партией. 

До 1883 г. партию возглавлял Р. Беннигсен. Он руководил фракцией парла-
мента, был председателем правления, входил в состав комитета по делопроизводству, 
объединяя в одних руках важнейшие должности. Однако политик никогда не прини-
мал решения единолично, опирался на авторитетных коллег. Обладая огромной, 
почти абсолютной властью, Р. Беннигсен не обладал ореолом святости. Имея среди 
национал-либералов непоколебимый авторитет, он был официальным, почитаемым 
руководителем партии. Управление находилось в руках группы активистов партии, 
представленной членами фракции рейхстага. В 70-е годы среди них следует отметить 
Макса фон Форкенбека, Э. Ласкера, Р. Беннигсена, Йоханнеса Микеля и Франца фон 
Штауффенберга. 

Особых средств, устанавливающих дисциплину в рядах партии в рассматри-
ваемый период, не существовало. С 1867 г. партийные отношения не были определе-
ны статутом, принятым только 20 мая 1905 г.18. В масштабах империи в национал-
либеральной организации подчас господствовала анархия. Созывы партийных съез-
дов почти прекратились уже после 1871 г.; земельные комитеты функционировали 
только на период выборов, в остальное время их деятельность была формальной; а 
состав правления фракции ничем не отличался от партийного, и от выборов до выбо-
ров его деятельность «замыкалась» на рейхстаге. Члены партии обязывались подпи-
сывать только озвученные на заседании фракции предложения. На пленуме никто не 
мог возразить против большинства. Выразить несогласие можно было либо воздер-
жавшись при голосовании, либо покинув заседание. У национал-либералов не было 
проблем с «посещаемостью». Известны факты, когда партийные заседание проводи-
лись, даже не смотря на сильный мороз19, а отсутствие в рейхстаге незначительного 
количества национал-либеральных депутатов грозило принятием неугодного им ре-
шения. «Практика всех парламентов показывает, что только живая борьба интересов, 
а не простое исполнение обрядов делопроизводства,… где не замешаны политиче-
ские принципы или на данный момент они не могут быть представлены, как следо-
вало, способна привлечь депутатов к дебатам в полном составе»20. 

Данная организационная структура просуществовала только несколько лет.  
В 1874 г.21 вместо земельных комитетов и правления образовали «Центральный из-
бирательный комитет национал-либеральной партии»22. Едва ли можно говорить о 
его значимости в управлении: сменилось название, но не организационные методы. 
Даже первоначально заседания посещались меньшинством членов. Затем их перио-
дичность становилась всё реже и по уже известному опыту прекращалась, уступив 
место узким фракционным встречам. Активность избирательного комитета возросла 
только на время избирательной кампании 1878 г.23. Отсутствие регулярных партий-

                                                
18 Politisches Handbuch... S. 777. 
19 Nationalzeitung. 1870. Febr. 7. 
20 Корреспонденция из Берлина // Вестник Европы. 1871. Кн. 10. С. 415. 
21 В разных источниках время создания Центрального избирательного комитета партии опреде-

ляют 1873 или 1874 г. 
22 Die Nationalliberale Partei... S. 81. 
23 Programmatische Kundgebungen der Nationalliberale Partei 1866-1909. Berlin, 1909. S. 24. 
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ных заседаний затрудняло обмен мнениями и препятствовало появлению свежих 
идей. Партийная верхушка обособлялась, её состав не пополнялся новыми членами. 
Постепенно происходило отчуждение в рядах партии. Узкая элита становится всё бо-
лее «закрытой», раздираемой изнутри нарастающими противоречиями. И только в 
конце 70-х гг., когда ситуация угрожала единству партии, были предприняты попыт-
ки спасти её путём реорганизации. 

Таким образом, деятельность национал-либералов была сконцентрирована во 
фракции: здесь решались принципиальные вопросы, здесь партия реализовывала 
свою либеральную программу, отсюда расходились предвыборные листовки. Но о 
строгом единстве фракции в период с 1871 г. можно говорить ещё меньше, чем в до-
имперский период – с 1867 по 1870 г.24. После победы на первых общеимперских вы-
борах национал-либералы образовали мощную политическую силу, способную по-
влиять на положение дел в парламенте. Они избрали путь сотрудничества с прави-
тельством. До середины 70-х гг. принципы, на которых должно базироваться обще-
имперское законодательство, находили понимание в среде партии. Однако изме-
няющееся внутриполитическое положение требовало обязательной корректировки 
взглядов и представлений ещё не готовых к переменам её членов. Так, мировой эко-
номический кризис, обсуждение военного закона, финансовая и налоговая политика, 
набирающая силу «красная» угроза со стороны социал-демократии поставили на-
ционал-либералов перед выбором: пойти на компромисс с правительством и сохра-
нить превосходство в рейхстаге или занять независимую позицию, рискуя лишиться 
части избирателей. 

Широкая избирательная платформа сыграла двойную роль. Заманчивое про-
возглашение либеральных свобод привлекало новых избирателей. Необходимо 
учесть и территориальный компонент партии, состав которой стал более пестрым по-
сле присоединения к Северогерманскому союзу Баварии, Вюртемберга, Бадена. На-
ционал-либералы сохранили популярность и большинство мест в парламенте, но со 
временем грань между умеренными и радикальными либералами становилась более 
чёткой. Разногласия в партии проявлялись уже в 1871 г., но не воспринимались серь-
ёзно. Разлад носил ещё обратимый характер. Национал-либералов представляли как 
силу, «…которая от либеральной партии не восприняла ничего, кроме национально-
экономических принципов, а от консервативной – все без исключения рецепты, ли-
шающие легитимности права народа»25. 

Внутренней причиной противостояния служили идейные разногласия. На-
ционал-либералы догматично, в условиях кризиса следовали политике «свободы 
торговли». По другим вопросам часто принимались половинчатые решения, уступ-
чивые, с надеждой на лояльное отношение правительства. И в середине 70-х гг. на-
метился раскол. Образовалось два течения: левое – более близкое по взглядам к про-
грессистам, и правое – более умеренное, готовое, порой, к коалиции с консерватора-
ми. Представителем правого крыла стал Р. Беннигсен, левое возглавил Э. Ласкер.  

Трения в партии давали постоянный повод для слухов. О времени появления 
острых разногласий и о событиях, подтолкнувших к этому, существуют разные мне-
ния. Раскол связывают с тремя основными событиями: принятием военного закона в 
1874 г., с проведением экономической политики, не учитывающей последствия «ве-
ликой депрессии» 1873 г., с увольнением в 1876 г. главы имперской канцелярии Р. 
фон Дельбрюка, оказывавшего поддержку партии. Причиной могло стать и отсутст-
вие осознания предназначения партии – главной цели её существования. Так, неко-
торые из национал-либералов считали главной задачей национальную, воплотив-
шуюся в объединении Германии, рассматривая остальное – как «мишуру». Нацио-
нальная функция была выполнена, а новые приоритеты не намечались. 

                                                
24 Oncken H. Op.cit. S. 247. 
25 Stenographische Berichte uber Verhandlungen des Reichstags. Berlin, 1871. Bd. 26. S. 604. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

43 

Уже в 1874 г. национал-либералы упоминали о напряжённых отношениях. 
Сам Р. Беннигсен в письмах жене упоминал о левом внутрипартийном течении уже 
после выборов 1874 г.26. В прессу, общественное мнение в 1875 г. просочилась мысль 
об ожидаемом отделении левого крыла. «Эта новость вызвала известное беспокой-
ство…, так как последствия раскола национал-либеральной партии нанесут значи-
тельный ущерб национальному и либеральному делу, что в полной мере осознают 
её руководители»27. В 1876 г. уже в зарубежных странах комментировали намечаю-
щийся раскол, считая его главной причиной усиления консервативных настроений 
в обществе28. 

Роспуск рейхстага в 1878 г., чего национал-либералы старались не допустить 
при любой расстановке сил в парламенте, заставил их встряхнуться. Тучи вокруг пар-
тии сгущались. Избиратели тоже отреагировали на происходившие изменения: по 
итогам выборов 1878 г. существенно уменьшилось её представительство в рейхстаге. 
Но национал-либералы сохранили первое место по числу депутатов. «Наша партия 
объединяет очень разные направления и тенденции, поэтому по многим вопросам от 
нас не следует ожидать единства…»29. Всё более становился заметным разлад, соз-
дающий трудности для совместной работы в рейхстаге.  

Очередная попытка спасти единство партии была предпринята после выборов 
1878 г. Зазвучали призывы о созыве всеобщего съезда национал-либералов с целью 
её реорганизации и изменения политики по отношению к правительству. Многие 
призывали к абсолютной независимости от правительства, тут же оговаривались, что 
в отдельных вопросах допустимо умеренное поведение. Нужно избегать радикализма 
во имя будущего Германии30. По сути, сохранялись политика сотрудничества с вла-
стью и неизбежные уступки. 

Подводя итоги, отметим, что организационная структура национал-
либеральной партии в 70-х гг. XIX в. не представляла строгой системы. До сецессии 
1881 г., официального отделения от партии её левого крыла во главе с Э. Ласкером, 
национал-либералы не утруждали себя заботой об организационном строительстве. 
Любые попытки реорганизации не были серьёзны и долговечны. Партия продолжала 
существовать как рыхлая политическая структура. Фракция в рассматриваемый пе-
риод так и оставалась единственным функционирующим органом управления. 

В целом в истории создания и деятельности национал-либеральной партии за 
исследуемый промежуток времени можно выделить 3 этапа: 

1-  1866-1870 гг. – время образования и организационного оформления новой 
политической силы. Вырабатываются программные требования, идёт работа с изби-
рателями. Создана единая национал-либеральная партия Германии с централизо-
ванной системой управления. 

2- 1871-1874 гг. – период могущества партии. Главная цель – национальная – 
достигнута. На первых выборах национал-либералы добиваются ошеломляющего 
успеха: их идеи находят понимание у населения. Происходит постепенная концен-
трация власти в руках авторитетных членов фракции. Ранее действующие управ-
ляющие структуры фактически прекращают функционировать. Проведение партий-
ных заседаний сводится к формальностям. Попытка реорганизации не даёт результа-
тов. В это же время назревают противоречия внутри партии. 

3- 1874/75-1878 – время драматических испытаний. Фракция по-прежнему об-
ладает абсолютной властью в управлении. Национал-либералы не справляются с по-
литическими вызовами. Это приводит к расколу в партии, а затем и к официальному 
отделению её левого крыла. 
                                                

26 Oncken H. Op. cit. S. 275. 
27 Konrad Listen an Eduard Lasker // Im Neuen Reich 1871-1890: Eine politische Briefe aus dem 

Nachla? liberaler Parteifuhrer. Bd. II. Deutscher Liberalismus im Zeitalter Bismarcks. Osnabruck, 1970. S. 115. 
28 Корреспонденция из Берлина // Вестник Европы. 1876. Кн. 2. С. 836. 
29 Eduard Stephani an Heinrich von Treitschke // Im Neuen Reich 1871-1890... S. 223-225. 
30 Johannes von Miquel an Heinrich Rickert // Ibid. S. 222-223. 
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cial attention to: the place of the struggle in the activity of the national-
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in the organization system of governing since the middle of the 70s. The 
ideological disagreements of the national liberals had already existed in 
1871 and were increasing at that time. The attempts to save the unity of 
the party by reorganizing it ended in failure. Two wings were organized: 
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Выход украинской делегации на мирные переговоры в Брест-
Литовске противоречил международному праву. Вместе с тем большеви-
стское правительство России, не заботясь о территориальной целостности 
страны, допустило это и своими необдуманными действиями вынудило 
страны Четверного союза признать независимость Украины и использо-
вать «украинскую карту» в игре против самих большевиков. Украинская 
государственность не получила признания международного сообщества, 
кроме стран Четверного союза и большевистского правительства России. 
В то же время и те, и другие не сильно заботились о сохранении сувере-
нитета Украины. 
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В период Брест-Литовских переговоров Германия и Австро-Венгрия вынуждены 

были использовать «национальную карту» для давления на несговорчивое 
большевистское правительство, затягивающее переговоры в ожидании революции в 
Германии1, и, в крайнем случае, подписать мир не с правительством единой России, а с 
«освободившимися народами и отдельными областями» России2. 

В этом смысле особый интерес представляет мирный договор, подписанный 
делегацией Украинской Народной республики (далее УНР) со странами Четверного 
Союза, который был отмечен председателем германской делегации фон Гофманом как 
«первый мир Великой войны»3. Однако возникают вопросы. Во-первых, был ли это в 
действительности мир, то есть окончание войны? Во-вторых, насколько легитимен был 
данный документ с точки зрения международного права? 

Безусловно, для Германии был крайне необходим мир на Восточном фронте, 
который решал бы две задачи: первая из них – переброска сил с Восточного на 
Западный фронт, вторая – послевоенное переустройство мира на основе реализации 
германских стратегических целей войны. Именно поэтому данный мирный договор 
был заключен ночью и в крайней спешке, что ставит также под сомнение его 
правомерность. Спешили обе стороны. Украинская делегация, вероятно, осознавая 
отсутствие собственной власти на Украине, даже отказалась просмотреть текст перед 
подписанием4. Германия опасалась за недолговечность большевистского 
правительства, с которым возможно было достигнуть крайне выгодный мир, в 
противном случае, любое иное правительство России отказалось бы вести сепаратные 
переговоры с Германией, и Восточный фронт был бы восстановлен5. С другой стороны, 
если большевики успевают подписать мир, то даже в случае их ухода, новое 
правительство России окажется перед фактом выполнения обязательств по договору, в 
соответствии с принципом преемственности права. 

Следует отметить, что делегация Центральной Рады не была правомочна 
вступать в переговоры, поскольку Третий универсал Рады формально не разрывал 

                                                
1 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 130. Оп. 2. Д. 1114. Л. 145, 146; 

Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир: октябрь 1917 - ноябрь 1918. М., 1992. 
С. 160, 166; Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. М., 2005. С. 561, 570. 

2 Вернадский Г.В. Русская история. М., 1997. С. 309-310; Михутина И. Украинский Брестский 
мир. М., 2007. С. 128; Чертищев А.В. Политические партии России и массовое сознание действующей 
Русской армии в годы Первой Мировой войны (июль 1914 – март 1918 гг.). М., 2006. С. 610, 794. 

3 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 489. Л. 3 об. 
4 Там же. Л. 3 об, 5. 
5 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 146-148; Людендорф Э. Указ. соч. С. 561-565. 
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федеративной связи с Россией, следовательно, внешняя политика являлась 
компетенцией центральной власти России, а не украинской автономии. Более того, 
местные органы власти условно признали власть Центральной Рады до созыва 
Учредительного Собрания, в случае, если Рада не будет провозглашать независимость 
Украины6.   

Четвертый универсал был провозглашен 22 января 1918 г. в период активной 
фазы переговоров и был обращен скорее к Германии, чем к населению Украины. Он 
был необходим как формальный документ для признания Германией и ее союзниками 
независимости Украины7. Принятие универсала нарушило баланс с местными 
органами власти, и снизило легитимность власти Рады, на тот момент проигрывающей 
войну большевикам. Кроме того, Четвертый универсал был принят Малой Радой, то 
есть президиумом Центральной Рады, а не сессией Рады в целом, которая уже в то 
время не могла собраться в осажденном большевиками Киеве. Наконец, делегация 
Рады прибыла в Брест-Литовск под видом представителей советской Украины, иначе 
она не смогла бы пересечь линию фронта8. Таким образом, можно заключить, что с 
правовой точки зрения провозглашение независимости Украины и, соответственно, 
участие ее делегации в мирных переговорах в Брест-Литовске более чем сомнительно.  

Кроме того, как обратила внимание И. Михутина, участие Украины в мирных 
переговорах является правовым нонсенсом, поскольку формально Украина не 
объявляла и не находилась в состоянии войны с Германией и ее союзниками, 
следовательно, не могла заключить мир9.  

Германия, разумеется, не отводила самостоятельную роль украинской 
делегации. Германия и ее союзники вначале переговоров не затрагивали «украинский 
вопрос», и их аннексионистские требования касались лишь уже отторгнутых от России 
территорий (Польша, Литва и Курляндия), которые «самоопределились в пользу 
союза с Германией»10.  

Однако настойчивое требование Л. Троцкого пригласить к участию в 
переговорах делегацию польского правительства11, вынудило германскую сторону 
использовать большевистский принцип «самоопределения народов» против самой 
России, и предложить, в свою очередь, украинскую делегацию. Надо отметить, что Л. 
Троцкий без колебания признал самостоятельность делегации УНР, тем самым создал 
определенную путаницу и нарушил устоявшиеся принципы международных 
отношений. «О Единой России говорить не приходится! Есть Московия и 
Украина!»12. 

Первоначально имело место прохладное  отношение к украинской делегации у 
германской стороны. М. фон Гофман даже заявил: «выяснение отношений с 
украинцами является внутренним делом русских»13. Однако благодаря подрывной 
деятельности большевиков, выражавшейся в призывах к свержению государственного 
строя в Германии, к неподчинению офицерам14 и т.д., настроение в  Германии и 
Австро-Венгрии быстро сменилось на заинтересованное в использовании Украины как 
«единственное спасение»15.  

                                                
6 Бойко В. Визнання міськими думами влади УЦР у листопаді – грудні 1917 р. // Проблеми ви-

вчення історії Української революції 1917-1921 рр. / Відпов. ред. В.Ф. Верстюк. Київ, 2002. С. 103-107. 
7 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 163; Федюшин О. Украинская революция. М., 2007. С. 79. 
8 Шацилло В.К. Первая Мировая война 1914-1918. Факты. Документы. М., 2003. С. 362. 
9 Михутина И. Украинский Брестский мир... С. 144. 
10 Гофман М. Записки и дневники. 1914-1918. Л., 1929. С. 122; Мирные переговоры в Брест-

Литовске. Т. 1. С. 8; Людендорф Э. Указ. соч. С. 513, 515; Самойло А. Две жизни. М., 1958. С. 189; Шацил-
ло В.К. Указ. соч. С. 359-360. 

11 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1114. Л. 1-4; Д. 499. Л. 31-43. 
12 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 501. Л. 41. 
13 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 160-161. 
14 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 160; Людендорф Э. Указ. соч. С. 561, 570, 595, 659. 
15 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 160-161. 
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Подписание сепаратного мира с Украиной значительно ухудшало позиции 
большевиков и одновременно расширяло аннексионистские возможности Германии. 
Так, 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.), еще до возобновления переговоров, делегация 
Центральной Рады УНР прибыла в Брест-Литовск, где начались ее конфиденциальные 
консультации с представителями Германии и Австро-Венгрии. И в ночь на 27 января  
(9 февраля) 1918 г. страны Четверного союза подписали сепаратный мир с УНР.  

В ответ советская делегация во главе с Л. Троцким сделала своеобразный «ход 
конем»: она заявила, что Центральная Рада низложена, поэтому ее делегация не 
представляет Украину. В свою очередь, в составе российской делегации произошли 
изменения: в нее включены представители советской Украины, которые отказывают-
ся признать договор, заключенный делегацией УНР16. Более глупой с правовой точки 
зрения ситуации не мог сконструировать большевизм. Вначале признать самостоя-
тельность делегации УНР, затем заявить о смене власти на Украине, при этом новая 
власть, являющаяся формально самостоятельной, выходит на переговоры как состав-
ная часть российской советской делегации. Кроме того, эта новая власть отказывает-
ся признать принцип преемственности права и взять на себя обязательства, приня-
тые старой властью. Кроме того, Л. Троцкий ответил отказом на предложение австро-
венгерской делегации отправить эксперта Четверного союза для изучения реального 
положения дел на Украине17. Все это вызвало взрыв негодования в среде делегаций 
стран Четверного союза и укрепило их стремление к оккупации Украины. 

В случае признания советской Украиной договора, заключенного УНР со стра-
нами Четверного союза, или разрешения посещения Украины экспертами Четверно-
го союза, возможно, оккупации Украины можно было бы избежать. Надо признать, 
что И. Сталин пытался именно таким путем исправить положение18, но время было 
упущено и германские войска нарушили перемирие. 

Главная ошибка большевиков заключалась в их слишком серьезном 
отношении к принципу самоопределения наций, который был использован в 
одностороннем порядке против самой России. В этом смысле, изначальное 
непризнание делегации УНР могло бы большевикам сохранить лицо и доказать 
последовательность своей политики в «украинском вопросе»: признавать только 
украинское советское правительство, либо вообще не признавать самостоятельность 
Украины. Германия в этом случае оказалась бы в сложном международно-правовом 
положении, признав УНР в одностороннем порядке.  

Безусловно, ни о каком суверенитете Украины не шло и речи, поскольку 
оккупационные власти стали вводить свои военно-полевые суды и распространяли 
свои приказы к населению. Главная задача оккупантов – откачка ресурсов. 
Население они рассматривали как русское19, о чем говорят приказы германской 
армии и использование русского языка для общения с населением. В будущем 
Германия предполагала Украину вернуть России20. Именно поэтому гетманская 
грамота о федерации с Россией во имя восстановления «единой великой России» не 
встретила никакого протеста со стороны германского оккупационного командования. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что участие украинских делега-
ций в Брест-Литовских мирных переговорах в юридическом отношении выглядит 
весьма сомнительно. Следовательно, договор, подписанный делегацией УНР с госу-
дарствами Четверного союза 9 февраля 1918 г., также выглядит сомнительным с пра-
вовой точки зрения, что признавало и германское руководство21. Украину в этот пе-
риод нельзя рассматривать как суверенное государство. 

                                                
16 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1114. Л. 57-58; Д. 494. Л. 175. 
17 Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 250 (сноска 50). 
18 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 494. Л. 175; Д. 501. Л. 22-24. 
19 Федюшин О. Указ. соч. С. 159. 
20 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 501. Л. 40-41; Людендорф Э. Указ. соч. С. 569, 772; Федюшин О. Указ. 

соч. С. 234, 321-322. 
21 Людендорф Э. Указ. соч. С. 565; Фельштинский Ю. Указ. соч. С. 236. 
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Советские государственные интересы базировались 
на целом комплексе противоречивых идей. Москва заявляла, 
что СССР не имеет особенных государственных интересов, 
сравниваемых с западными державами. Однако природа го-
сударственных интересов Советской России была не так про-
ста, пример тому – проблема КВЖД в советско-китайских 
отношениях. 

 
Ключевые слова: Дальний Восток, Советская Россия, 

Декрет о мире, Пекинский протокол 1901 года, КВЖД, 
Маньчжурия. 

 

 
 
Расклад международных сил на Дальнем Востоке изменился после октября 

1917 года – с появлением Советской России. Советская Россия с начала своей внешне-
политической деятельности официально стремилась установить новые, построенные 
на принципах равноправия и взаимного уважения суверенитета, дружественные от-
ношения с Китаем. Уже в ноябре-декабре 1917 г. нарком иностранных дел Л.Д. Троц-
кий вступил в переговоры с китайским посланником в Петрограде Лю Цзинжэнем с 
целью установления стабильных связей между Китаем и Россией. Примерно в это же 
время им был послан в  Пекин и Декрет о мире. Россия предложила Пекину пере-
смотреть все ранее заключенные неравноправные договоры и отношения, было заве-
рено, что в  скором времени китайскому народу будет отдано обратно все, что было 
отнято у него царским правительством самостоятельно либо совместно с Японией и 
другими державами1. 

Советская Россия считала пекинское правительство общенациональным и от-
крыто заявила ему об отказе от всех прав и привилегий в Китае. В конце 1917 г. Совет 
народных комиссаров образовал межведомственную комиссию во главе с наркомом 
финансов В.Р. Менжинским, которая разработала проект договора с Китаем. Проект 
договора предусматривал аннулирование Пекинского протокола 1901 года и всех рос-
сийско-японских соглашений 1907-1916 гг. относительно Китая2. Взамен контракта 
1896 года предполагалось заключить новое соглашение о КВЖД3. Данное соглашение 
должно было предусматривать совместное владение, управление и охрану дороги, а 
также переход всех обязательств Русско-Азиатского банка в ведение Народного банка 
Советской России. Власть в Харбине и полосе отчуждения предлагалось передать Со-
ветам, в состав которых входили бы как русские, так и китайцы. 

Именно политический кризис в Маньчжурии, связанный с попыткой больше-
виков установить Советскую власть в Харбине и полосе отчуждения КВЖД, явился 
первым камнем преткновения в советско-китайских отношениях. Фактически прави-
телем зоны КВЖД был генерал Д.Л. Хорват, дальний родственник государя и бес-
сменный председатель правления КВЖД с 1902 г. Статус Д.Л. Хорвата был приравнен 
к статусу генерал-губернатора Дальнего Востока, авторитет его на КВЖД был абсолю-
тен. После февраля 1917 г., когда старая система управления дорогой дала трещину, 
начали возникать новые структуры, намеревавшиеся претендовать на власть. Д.Л. 
Хорват, опираясь на свои вооруженные силы и влияние, старался воспротивиться но-
вым веяниям. Китайское правительство, пользуясь слабостью Советской России, не 

                                                
1 Советско-китайские отношения 1917–1957. Сборник документов. М., 1959. С. 33-35. 
2 Сидоров А.Ю. Внешняя политика Советской России на Дальнем Востоке (1917–1922 гг.). 

М., 1997. С. 19. 
3 Там же. 
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оставляло желания взять КВЖД под свой контроль. Совнарком предпринял в связи с 
этим ряд односторонних шагов. Декретом от 17 (4) декабря он изменил условия кон-
тракта 1896 года и национализировал Русско-Азиатский банк, передав его функции в 
ведение Народного (Государственного) банка. Декретом от 26 (13) декабря 1917 г. 
имущество председателя банка А.И. Путилова было конфисковано, а в феврале 1918 
г. прежнее правление общества КВЖД В Петрограде было распущено, а его председа-
тель Г.С. Винтуель арестован. Номинально КВЖД перешла в ведение НКПС (народ-
ного комиссариата путей сообщения). 

Что касается экономической стороны вопроса, то с 1917 г. грузооборот КВЖД 
резко сократился, так, в 1918 г. было перевезено всего 11 925 тыс. тонн грузов против 
2 021 400 тыс. тонн в 1917 г.4 Под предлогом борьбы против коммунистического 
влияния 27 декабря 1917 г. пекинское правительство запретило вывоз в Россию про-
довольствия, включая основной экспортный товар – чай. 11 января 1918 г. была за-
крыта китайская граница и прекращена перевозка грузов. Экономическим связям 
был нанесен серьезный удар. В октябре 1920 г. Советская Россия вновь обратилась к 
Китаю с предложением о заключении специального договора о КВЖД5. Несмотря на 
бедственное экономическое состояние, КВЖД в период гражданской войны привле-
кала внимание и великих держав. Воспользовавшись создавшимся тяжелым поло-
жением, они пытались завладеть этой железной дорогой. Инициатива ее захвата 
принадлежала США, опубликовавшим в марте 1918 г. декларацию, которая по своему 
содержанию была образцом лицемерия. «Союзные державы, – говорилось в этом до-
кументе, – воодушевленные искренним желанием помочь русскому народу... решили 
воссоздать успешную деятельность транспорта Китайской Восточной железной доро-
ги и Сибирской железной дороги... Общее наблюдение за железными дорогами... бу-
дет осуществлено особым междусоюзным комитетом, состоящим из представителей 
каждой союзной, в том числе и России, державы, имеющей военные силы в Сиби-
ри»6. Председателем «Междусоюзного комитета» был назначен американец Д. Сти-
венс. В 1921 г., когда иностранные вооруженные контингенты ушли из пределов со-
ветской земли (кроме Сахалина), комитет прекратил свою деятельность. 

Двойственная политика проводилась Советской Россией по отношению к этой 
магистрали. Она  строилась по принципу, с одной стороны, отказа от всяких привиле-
гий, превращающих дорогу в независимое и самостоятельное учреждение, с другой – 
сохранения ее как жизненно необходимого для русского народа хозяйственного 
предприятия7. Г.В. Чичерин (в декабре 1921 года) писал А.К. Пайкесу, какие следует 
отстаивать интересы в вопросе о КВЖД: «Что касается КВЖД, мы требуем присутст-
вия наших гарнизонов в полосе отчуждения в качестве друзей Китая. Их пребывание 
там будет временным, впредь до окончательного успокоения страны и ухода всяких 
иностранцев и белогвардейцев. Но совершенно ясно, что при всевозможных семе-
новцах, каппелевцах и японских гарнизонах мы не можем обойтись без введения ту-
да наших гарнизонов. Мы передадим железную дорогу Китаю безвозмездно, не тре-
буя с него никаких возмещений наших расходов и именно поэтому мы вправе требо-
вать для себя военных и экономических гарантий, т.е. введения наших гарнизонов и 
совместного управления»8. 

Советское правительство, основываясь на советско-китайском соглашении от 
31 мая 1924 г., оказало существенную помощь Китаю в восстановлении его суверен-
ных прав в Северной Маньчжурии9. Это отразилось в нормализации коммерческой 
деятельности КВЖД, управляемой совместно советско-китайской администрацией, 
что благотворно сказывалось в первые годы после подписания Соглашения на эко-
номике Северной Маньчжурии. Надо отметить, что главный морской порт Маньчжу-

                                                
4 Конфликт на КВЖД. Хабаровск, 1989. С. 16. 
5 Советско-китайские отношения 1917–1957… С. 53. 
6 Конфликт на КВЖД… С. 16. 
7 Там же. С. 19. 
8 Пескова Г.Н. Становление дипломатических отношений между Советской Россией и Китаем. 

1917–1924 гг. // Новая и новейшая история. 1997. №4. С. 116. 
9 Сладковский М.И. Очерки экономических отношений СССР с Китаем. М., 1957. С. 209. 
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рии Дайрен (Дальний) находился тогда в руках Японии, и японские фирмы, пользу-
ясь своим преимущественным положением в этом порту и на линии ЮМЖД, стреми-
лись диктовать невыгодные условия для северо-маньчжурского экспорта. В этом све-
те был положительно воспринят шаг СССР в Маньчжурии, когда советская сторона 
предоставила льготные условия китайским фирмам для транзита своих грузов через 
советский порт Владивосток, соединенный с Маньчжурией бесперегрузочной желез-
нодорожной линией10. Мероприятия Советского Союза по увеличению пропускной 
возможности Владивостокского порта, согласованные с администрацией КВЖД, спо-
собствовали быстрому росту экспортно-импортных перевозок через Владивосток. К 
примеру, если в 1924 г. экспорт из Маньчжурии составил 745 тыс. т., а импорт в 
Маньчжурию – 6,9 тыс. т., то в 1926 г. экспорт увеличился до 1,177 тыс. т., а импорт 
почти в 9 раз, составив 61 тыс. т. Показательно, что в 1925 году 80 % торговли СССР с 
Китаем приходилось на Северную Маньчжурию, около 10 % – на Ханькой, остальные 
10 % – Тяньзуинь и Шанхай11. Однако по стоимости ввоз в СССР из Внутреннего Ки-
тая и Маньчжурии более чем в два раза превышал советский экспорт в эти районы, 
так как главной статьей китайского импорта являлся чай, составлявший 75% общей 
стоимости ввоза. Практически прекратился ввоз на Дальний Восток маньчжурской 
пшеницы, что объяснялось  стремлением сохранить активный баланс внешней тор-
говли Дальнего Востока, и ростом цен на маньчжурском рынке12. Основными товара-
ми, экспортировавшимися из Советского Союза и непосредственно советского Даль-
него Востока в Китай и Маньчжурию, являлись уссурийский лес и лесоматериалы, 
сучанский уголь, нефтепродукты, хлопчатобумажные ткани, рыба, крабы и некото-
рые другие товары13. 

Советское правительство и местные дальневосточные органы управления де-
лали все возможное для укрепления экономических связей СССР с Китаем, в частно-
сти советского Дальнего Востока с Маньчжурией. Экономические связи между ними 
положительно сказывались на развитии экономики двух регионов. КВЖД, с момента 
установления Советской власти на Дальнем Востоке, стала предприятием, способст-
вующим укреплению советско-китайских отношений. За период 1925-1927 гг. совет-
ско-китайская торговля увеличилась с 61,4 млн. там. лян до 99,8 млн. там. лян, т.е. на 
62 %. Одна из причин столь быстрого увеличения стоимости советско-китайского то-
варооборота была в том, что в эти годы произошло обесценение китайского тамо-
женного ляна (курс таможенного ляна упал с 84 ам. центов в 1925 г. до 69 ам. центов 
в 1927 г.), что вызвало повышение цен на товары в китайской валюте14. Но в связи с 
ухудшением положения на КВЖД в 1927 г. была прекращена деятельность торгпред-
ства СССР и его отделений на территории Восточного Китая. Наладившиеся после 
1924 года торговые связи советских организаций с крупными китайскими фирмами 
Шанхая, Тяньцзиня, Ханькоу, Кантона были нарушены. 
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10 Сладковский М.И. Очерки экономических отношений СССР с Китаем. М., 1957.С. 210. 
11 История Северо–Восточного Китая XVII – XX вв. Книга вторая. Владивосток, 1989. С. 104. 
12 Там же. С. 106. 
13 Там же. 
14 Там же. С. 218. 
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Данная публикация посвящена актуальной исторической про-
блеме документальной реконструкции «культуры зарубежья». Неко-
торые архивные документы о научной деятельности «русской эмигра-
ции» начинают медленно приоткрываться только в пост-советский 
период; парадоксально, но факт: в закрытых архивных фондах (так 
называемый «спецхран») обнаруживаются и музыкальные кладовые. 
Н.А. Еленев (1894–1967) – один из представителей истории культуры 
«русского зарубежья» Чехословакии. В статье исследуются: его Отзыв 
на Устав (1936) Русского Исторического Общества в Праге; иные науч-
ные, историко-художественные и литературные работы ученого; его 
рассказ (1935), посвященный знаковому событию музыкальной исто-
рии – приезду В.А. Моцарта в Прагу (1787). 

 
Ключевые слова: история Чехии, музыкальная Прага, «культура 

зарубежья», Русское Историческое Общество ЧСР, рассказ Н.А. Елене-
ва о В.А. Моцарте.  

 

 
В дилемме противополагания – отчуждения или родства – заграничной куль-

туры русского (не по этносу, но по гражданству) происхождения возобладал здравый 
смысл и признание исторических реалий многообразной картины мира, обоснован-
ной широтою понимания и глубиною постижения сложности самой жизни, обычно 
не оставляющей места для спокойствия собственного течения. Формирование науч-
ного русла исследований, посвященных дефинированной истории культуры «русско-
го зарубежья», развернулось в нашей стране в девяностые годы прошлого столетия 
(например, на кафедре теории и истории культуры Гуманитарного центра1 Россий-
ской академии управления2), развиваясь далее в более благоприятных условиях, ко-
торые ознаменованы, в частности, созданием в 1995 г. Библиотеки-Фонда «Русское 
Зарубежье», строительством специализированного помещения к 2005 г. и, в 2009 г., 
приданием сей институции статуса музея.  

Диссертационный массив отечественных работ по русскому зарубежью, прак-
тически отсутствующий (за вычетом краткого периода «политической оттепели»  
60-х годов) до перестройки, лавинообразно усилился в постперестроечной социо-
политической ситуации, возвращая единое ментальное поле культуры в обобщении 
пространства ее исторического освещения и толкования, в перспективах профес-
сионального осуществления издательских планов и учебных программ. Определен-
ное место здесь отведено и (запоздалому, ибо невосполнимому) собиранию музы-
кальных проявлений бытия3 – всегда наиболее эфемерных, ускользающих в про-

                                                
1 Дельвин С.Б. Становление и развитие культуры русского зарубежья (на материале жизни и 

творчества детей эмиграции первой волны): автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1990. С.Б. Дельвин, 
устанавливая общее пространство национальной ментальности, отмечал [с. 1]: «Основой для представ-
ления русской культуры как единого целого является осознание того, что она определяется художест-
венными традициями, общими духовными корнями, а также и прежде всего языком». 

2 Еременко Л.И. Русская эмиграция как социально-культурный феномен: автореф. дис. … канд. 
филос. наук. М., 1993. Анализируя особенности педагогической программы в новых исторических усло-
виях, Л.И. Еременко [с. 17] называет Прагу «академической столицей» русской эмиграции: «Сохранение 
русского языка, духовных, религиозных традиций, наследия русской культуры было, таким образом, 
основой жизни русского зарубежья». Но эти устремления были справедливы именно для «первой вол-
ны» послереволюционной эмиграции, которая ожидала скорого возвращения на родину и готовились к 
достойной роли в своей России. 

3 В числе стартовых исследований ХХI столетия, составляющих, при комплексном рассмотре-
нии, отдельные грани панорамного подхода, напрямую или косвенно восполняющие и музыкально-
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щальных звуках, а потому и наиболее уязвимых4 в предпринимаемых реконструк-
тивных начинаниях. 

Защита единства культурального пространства национальной истории знаме-
нует исследования, развернувшиеся в самых разных отраслях знания, но особенная 
их эффективность проявлена на междисциплинарной территории, которую смело 
репрезентируют не только сферы обще-событийного и хроникально-фактологи-
ческого описания искусства, но и конкретные (и даже локальные) характеристики 
узко-специальных достижений (в области видов и форм, стилей и жанров, корпуса 
авторских текстов), высвечивающих как богатый сонм биографического ряда, новый 
пласт эпистолярного наследия, сверкающие перлы мемуаристики, так и позволяю-
щих (и призывающих!) восполнить имеющиеся лакуны ментальных аспектов нации 
и прогностических перспектив науки. Таким образом, высвечивается вся сложность 
проблемы краеведного процесса собирания музыкальной истории, что столь же оче-
видно в представлении насущной актуальности предстоящей работы, ибо человече-
ство выживает, пока жива «музыка души» каждого человека. 

Активизации традиционного поискового метода сопутствует начавшееся 
движение архивных материалов по пути предоставления большей доступности для 
исследования – весомую роль в том призваны сыграть процессы компьютеризации, 
однако особенно – пересмотр отдельных грифов секретности. Парадоксальность си-
туации современного ученого (в частности, – историка зарубежной музыкальной 
культуры) состоит в том, что во вновь открываемых (рассекречиваемых) фондах ока-
зываются, например, … ноты. Антикварные издания и домашние альбомы, калли-
графические рукописи и нотные черновики, очевидно, не просто составляют, но и 
многосторонне, хотя и не напрямую, освещают заповедный тайник «загадочной рус-
ской души». В то же время, незвучащие для широкой аудитории, неизвестные для 
научной общественности, они пока еще ожидают своего полноценного открытия.  

При отсутствии в советских словарях и справочниках даже самого термина 
«спецхран», сей печально-знаковый факт отечественной истории в отношении рос-
сийских архивов уже напрямую свидетельствует о наличии музыкальных кладовых 
«спецхрана»! И там покоится не одна лишь «безмолвная» музыка – на истлевающих 

                                                
исторические аспекты реконструкта культуры Центрально-Европейского региона, отметим нижесле-
дующие: Гуревич А.Л. Культурно-религиозная деятельность русской эмиграции: по материалам истории 
Русского студенческого движения: дис. … канд. ист. наук. М., 2005; Дубровина С.К. Национальное обра-
зование и воспитание детей и подростков в российском зарубежье (20–50-е годы ХХ века): дис. … канд. 
пед. наук. Н. Новгород, 2000; Зобков Ю.С. Музыкальный мир ХХ столетия: проблема диалога культур: 
на примере жизни и творчества С.А. Кусевицкого в эмиграции: дис. … канд. культурол. наук. М., 2004; 
Марар О.И. История российской артистической эмиграции в славянских странах, 1918-1939 годы: Чехо-
словакия, Югославия, Болгария: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000; Мурашева С.Н. Педагогическое 
наследие русской зарубежной диаспоры в период с 1919 по 1929 год. На примере Чехословакии, Болга-
рии, Королевства сербов, хорватов и словенцев: дис. … канд. пед. наук. Архангельск, 2002; Пронин А.А. 
Российская эмиграция в современной историографии: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2001; Про-
хоренко А.В. Социально-культурная парадигма общественной мысли русского зарубежья: дис. … канд. 
филос. наук. СПб., 2001; Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1930): сравнительно-типологи-
ческое исследование: дис. … д-ра ист. наук. М., 2003; Сабурова Л.Н. Культурно-просветительские орга-
низации российской эмиграции в Чехословакии: 1920–1930-е годы: дис. … канд. ист. наук. М., 2006; 
Скворцова Э.В. Эколого-культурная миссия русской эмиграции первой «волны»: на примере деятельно-
сти представителей русской музыкальной культуры: дис. … д-ра культурологии. М., 2003; Сурин А.В. 
Формирование и деятельность национальных образовательных центров в российском зарубежье: 1920-е 
годы: дис. … канд. ист. наук. М., 2005; Толстой А.В. Русская художественная эмиграция в Европе, первая 
половина ХХ века: дис. … д-ра искусствоведения. М., 2002; Черных Ю.Н. Патриотическое воспитание в 
образовании Российского Зарубежья: дис. … канд. пед. наук. Воронеж, 2005. 

4 К сожалению, историко-культурная специфика такова, что прерванная («развеянная», «рассе-
янная», «выселенная», «вырезанная») традиция, лишившись корневой духовной подпитки и привыч-
ного ареала местообитания – конкретного локуса многовекового художественного развития региона, 
принуждена организовывать новое жизненное пространство вне естественных условий творчества (со-
чинения, исполнения, восприятия), что во временном континууме меняет ее до неузнаваемости (либо 
догматически консервирует). 
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страницах старинных изданий и рукописей, но и выдающиеся текстовые (а также 
редкие, уникальные и особо ценные иллюстративные – изобразительные и фотогра-
фические) материалы, работа с которыми – их обнаружение, озвучивание, публика-
ция, пропаганда, критическая оценка и, тем самым, введение в научный оборот – со-
ставляют своего рода сверхзадачу для профессионала-энтузиаста. 

Предпринятая публикация имеет своею целью отражение вклада историче-
ской мысли русской (преимущественно европейской) эмиграции в характеристику 
чешской музыкальной культуры Нового времени. В этой связи, оказалось сформули-
ровано фактическое триединство задач: поиск материалов означенной тематики (в 
рамках нововременной хронологии) в Российском государственном архиве литерату-
ры и искусства (РГАЛИ); ознакомление с личными и общественными фондами круга 
представителей исторической мысли культуры «русского зарубежья» в Чехии; обра-
ботка и описание обнаруженных свидетельств. Таким образом, объектом настоящей 
статьи стали материалы личного фонда Н.А. Еленева5, а предметным вектором вы-
ступил аналитический абрис взаимопроникновения и взаимообусловленности лите-
ратурно-художественной, научно-исторической и музыкально-искусствоведческой 
сторон жизнедеятельности пражского представителя «русского зарубежья» как про-
должателя отечественных традиций культуры.   

В 2009 г. исполнилось 115 лет со дня рождения доктора философии (1943) и 
юриста, историка и публициста, искусствоведа и писателя, критика и переводчика, 
преподавателя русского языка и общественного деятеля Н.А. Еленева (1894-1967). 
Уроженец Екатеринославской губернии (село Лозовая-Павловка) Николай Артемье-
вич Еленев, после окончания Александровской гимназии в Ялте (1914), поступил на 
исторический факультет Московского университета, но, с 1915 г., он – офицер дейст-
вующей армии, откуда в 1919 году судьба приводит его в Добровольческую армию, с 
которой вновь попадает в Крым, а в ноябре 1920 г., вместе с другими беженцами, эва-
куируется в Константинополь. 

Восстанавливая вехи судьбы Н.А. Еленева, означим четыре переломных ее 
этапа. Так, первый эмигрантский – Константинопольский – период жизни Николая 
Артемьевича уже характеризуется его активной деятельностью на ниве общественно-
го спасения: в качестве секретаря Комиссии по организации бесплатного питания 
русских беженцев, созданной при Центральном Общественном Комитете (в его лич-
ном фонде сохранилась уникальная фотография6 того времени, на которой запечат-
лены члены Комиссии). 

Второй – наиболее значимый период эмигрантский жизни Н.А. Еленева – 
Пражский. Только перебравшись в Чехословакию, Николай Артемьевич получил 
возможность окончить в 1925 г. философский (по другим сведениям – юридический) 
факультет Карлова университета. Одновременно продолжилась и его общественно-
полезная деятельность: в частности, он входил в состав Правления7 столовой «Рус-
ского Очага» в Праге.  

                                                
5 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н. А. Еленев). Оп. 1. 109 ед. хр.  
6 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н. А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 3. Центральный Общественный Комитет 

(ЦОК) Константинополя объединял: Российское Общество Красного Креста, Союз Городов, Земский 
Союз, Санитарно-беженскую часть армии Врангеля и Американский Красный Крест. Запечатленные на 
ней (приблизительная датировка – 1920 год) означены рукою Николая Артемьевича /карандашом на 
оборотной стороне, слева направо/: сидящие – полковник Шишкин, Представитель Американского 
Красного Креста, Председатель Г.П. Штелевой, Бабенко, Н. Сомов, А.К. Равич; стоящие – М.С. Тимрот, 
В. Олив, Щербинин, Н.А. Еленев, Б.С. Юренев; сверху, черными чернилами, автографы – Бабенко, Н. 
Сомова, полковника Шишкина и Н.А. Еленева. 

7 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н. А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 4. Запечатленные на фотографии 1932 года 
члены Правления столовой «Русского Очага» в Праге означены рукою Николая Артемьевича 
/карандашом на оборотной стороне, слева направо/: сидящие – Н.К. Модрах, П.И. Жестовский, Е.С. Фе-
дорова, Е.Н. Кист, А.З. Смирнова; стоящие – Н. Романовский, Г. Гордеев, Н.П. Пашковский, Н.А. Еленев, 
Михайлов, Е.Н. Нелединский. 
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Третий эмигрантский – Франко-американский – период в жизни Н.А. Еленева 
начался после окончания Второй мировой войны (с 1946 г.). Николай Артемьевич уе-
хал во Францию, а потом и в США, где в Монтерейе вел педагогическую работу в 
Лингвистическом институте защиты (Defense Language Institute).  

Четвертый – Венский – период эмигрантской жизни Н.А. Еленева вновь про-
текал на европейской территории: не имея оснований возвращаться в социалистиче-
скую Чехословакию, он поселился в Австрии. Николай Артемьевич и умер в пути: из 
Европы (из Италии – Неаполя) в США. 

Н.А. Еленев – необоснованно забытая фигура отечественной истории – стал 
видным представителем культуры «русского зарубежья» на чешской земле: самый 
успешный и плодоносный его творческий результат оказался развернутым именно 
здесь. Да и вся русская эмиграция Чехословакии в Первой Республике получила бес-
прецедентные возможности не просто для легализации, выживания и самосохране-
ния, но – для развития, продолжения и плодоношения ветвей древа русской культу-
ры на ниве европейской истории. 

Решающую роль в реализации гуманного отношения к эмигрантам, в созда-
нии нормальных условий жизни, в организации плодотворных перспектив творче-
ской деятельности, безусловно, сыграло отношение Правительства ЧСР и лично пер-
вого Президента независимой страны – философа, социолога, политика Томаша Гар-
рига Масарика (1850-1937). Воздаянием дани уважения и признанием действитель-
ной роли этой исторической личности выступает, в частности, и факт проведения в 
Москве международной конференции8, приуроченной к 150-летию его рождения, и 
факт издания на русском языке главного (и широко не известного) труда Масарика 
«Россия и Европа». В последние годы началось изучение9 спектра его интеллекту-
альных контактов и появились другие работы, продолжившие прерванные знаки 
почтения10 и восхищения из первой четверти ХХ столетия. 

Еще в 1921 году Петр Бернгардович Струве (1870-1944) озвучил11 намерение 
Белого движения обосновать в Праге «до падения большевиков центр русской зару-
бежной академической и учено-учебной жизни». Ю.Н. Емельянов в своей работе 
«Русская научная эмиграция в странах-реципиентах (Чехословакия и Югославия)» 
подчеркивает12, что именно Прага стала «главным центром русской науки», что по-
дарило древней чешской столице новые ее титулы: «Русский Оксфорд», или «Русские 
Афины». 

В 1933 г. Н.А. Еленев был избран действительным членом Русского историче-
ского общества (РИО) Праги13, также он состоял членом Союза русских писателей и 

                                                
8 Т.Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства: к 150-летию со дня рождения 

Т.Г. Масарика: по материалам международной научной конференции / Отв. ред. М.Г. Вандалковская. 
М., 2005.  

9 Фирсов Е.Ф. Томаш Масарик и Эрнест Радлов в научной и дружеской переписке / Пер. с нем. и 
публикация архивных материалов Е.Ф. Фирсова. М., 2005. (Т.Г. Масарик и российская интеллектуальная 
среда /по архивам Чехии и России/; Часть I). 

10 Наш президент Фома Масарик: к 75-летию со дня рождения (7 марта 1850 – 7 марта 1925).  
Ужгород, б/г. (Народная библиотека; Часть 2). 

11 Российская научная эмиграция. Двадцать портретов. М., 2001. С. 336. Петр Бернгардович 
Струве (1870-1944) за период своей деятельности в ЧСР (1922-1924) являлся профессором Русского юри-
дического факультета (РЮФ) в Праге, председателем Русской академической группы (РАГ) в Праге и 
председателем Русского института (РИ), состоял членом Союза русских писателей и журналистов 
(СРПиЖ) и Славянского института (СИ), находился в числе членов-учредителей Русского исторического 
общества (РИО) Праги. 

12 Емельянов Ю.Н. Чехословакия // Емельянов Ю.Н. История в изгнании: Историческая перио-
дика русской эмиграции (1920-1940-е годы) / Институт российской истории РАН. М., 2009. С. 11 (Серия 
«Страницы российской истории»). 

13 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 81. 1 л. Письмо Правления Русского Исторического 
Общества (РИО) в Праге Н.А. Еленеву от 12.ХI.1933 за № 30, подписанное Председателем Общества 
/публикуется впервые – О.Ф./, гласит: «Правленiе Русскаго Историческаго Общества в Праге имеетъ 
честь известить Васъ, что въ Общемъ Собранiи Общества 10 сего ноября Вы были избраны въ число дей-
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журналистов (СРПиЖ) Чехословакии. Николай Артемьевич плодотворно работал над 
составлением «Словаря русских художников», поэтому собирал разносторонние под-
готовительные материалы – со многими художниками (или их оставшимися в живых 
родственниками) встречался и беседовал лично. В 1934 г. он передал все накоплен-
ные им документальные свидетельства для основания под Прагой (в Збраславе) Рус-
ского Культурного исторического музея (РКИМ)14 при Русском Свободном Универси-
тете (РСУ), где он также читал лекции. 

Литературные работы, представленные в фонде Н.А. Еленева, разножанровы: 
цикл воспоминаний «Горестные тени» («Несчастный человек», «Проклятые дни», 
«Лихолетье», 1938-1939 [ед. хр. 11, 149 л.]) и детская сказка «Белая башня» (1931 [ед. 
хр. 2, 58 л.], а также фотографии иллюстраций к сказке, выполненные Е.Н. Орловой 
[ед. хр. 105, 5 л.]); публицистическая заметка «Фельетон Юрия Галича “Екатерина II 
и Павел I” (плагиат)» (1933 [ед. хр. 5, 1 л.]) и перевод с итальянского на русский басни 
Эрколя Луиджи Морзелли (1882, Пезаро – 1921, Рим), помещенный под названием 
«Соревнование» в эмигрантском журнале (1934 [ед. хр. 5, 1 л.]).  

Научно-исследовательские работы Н.А. Еленева раскрывают многоплановость 
художественно-искусствоведческой тематики и проблематики: посвященная нацио-
нальной гордости чехов литературно-историческая фреска «Карлов мост в Праге» 
(как оттиск15 изданной главы неизданной монографии [ед. хр. 3, 11 л.]) и загадочно-
интригующее «Путешествие великой княгини Екатерины Павловны в Богемию в 
1813 г.» (1936, рукопись вышедшей в Праге книги на чешском [ед. хр. 8, 168 л.]); ко-
ронная чешская слава – «Искусство барокко в Богемии и Выставка барочного искусст-
ва в Праге» (черновой автограф и оттиск публикации в «La revue francaise de Prague» за 
15.ХII.1938 [ед. хр. 9, 32 л.]) и впервые сфокусированная им ситуация «Дети в чешском 
искусстве» (черновой автограф по-французски, 1930-е годы [ед. хр. 12, 5 л.]); рецензия 
о выставке живописи «Русское искусство в Праге» (автограф 1930-е годы  
[ед. хр. 2, 2 л.]) и заключения о принадлежности кисти В.В. Переплетчикова пред-
ставленной Д.П. Никитиным картины и кисти А.Е. Егорова картины, приписывав-
шейся В.А. Тропинину (от 10 и 30 июня 1931 г. [ед. хр. 1, 3 л.]). Творческие сведения 
об историко-художественных работах более подробно16 были изложены и в автор-
ском докладе «Музыкальные кладовые спецхрана: Н.А. Еленев – историк искусства». 

                                                
ствительныхъ членовъ Общества. Председатель Общества Фатеев. За Секретаря Саханев». Фатеев Арка-
дий Николаевич (1872-1952) был председателем РИО с 1934 по 1938 год; Саханев Всеволод Васильевич 
(1885-1940) состоял членом РИО. 

14 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н. А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 70. 1 л. Русский Свободный Университет (РСУ) и 
его Музейная Комиссия посчитали «своимъ особо прiятнымъ долгомъ» выразить глубокоуважаемому 
Николаю Артемьевичу «глубокую, искреннюю признательность за Вашъ новый, ценный даръ Музею 
<…>. Надеемся, что участiе Ваше в строительстве нашего Музея продолжится и в будущемъ, и просимъ 
принять уверенiе в искреннемъ уваженiи и преданности». Благодарственное письмо за № 269 от 10 де-
кабря 1935 г. (на гербовой бумаге; в левом верхнем углу – фотография музейного здания; здесь же при-
веден и адрес для корреспонденции: Museum Ruske university, Praha II, Krakovska 8); письмо подписали: 
за ректора – профессор В. Ильин, заведующий Музеем – В.Ф. Булгаков (последний секретарь Л.Н. Тол-
стого, в 1948 г. собравший для возврата на историческую родину все сохраненные музейные фонды рус-
ской эмиграции), секретарь университета – Д. Иванцов.  

15 Vědecké práce Ruské lidové university v Praze. Praha, 1931. Svazek IV. S. 342-360. Очерк Н.А. Еле-
нева в 1931 году был издан на русском языке в 4-й Книге Сборника научных трудов Русского народного 
университета (РНУ) Праги под рубрикой «Изучение Чехословакии». В постперестроечной России от-
рывки данной публикации фрагментарно помещены в проекте Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы им. М.И. Рудомино «Институт толерантности», осуществленном при под-
держке Института «Открытое Общество» – Фонд Сороса (Россия): Еленев Н.А. Карлов мост в Праге // 
Прага. Русский взгляд: век восемнадцатый – век двадцать первый / Науч. ред. и вст. ст. С.В. Николь-
ский, отв. ред. Ю.Г. Фридштейн, сост. и комм. Н.Л. Глазкова. М., 2003. С. 167-169. 

16 Филатова О.И. Музыкальные кладовые спецхрана: Н.А. Еленев – историк искусства // Роль 
университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: материалы IV Международной науч-
но-практической конференции (Тула – Куликово поле, 25-29 мая 2009 г.): в 3 томах / отв. ред.  
О.Г. Вронский. Тула, 2009. Том 2. С. 136-144. Доклад сопровождала электронная презентация, вклю-
чающая /представляемые впервые – О.Ф./ двадцать два слайда: фотографии Николая Артемьевича 
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Музыкальные акценты жизнедеятельности Н.А. Еленева можно подчеркнуть, 
как минимум, на двух уровнях.  

Первым – базовым уровнем видится звукопанорама самой окружающей дей-
ствительности в красочном разнообразии ее художественных практик. Музыкальная 
наполненность пространства истории чешского концентра европейской культуры 
сущностна, прежде всего, в многогранных характеристиках повседневной бытийно-
сти, что определило стойкие национальные приоритеты, явленные в формировании 
звуковой тонкости восприятия, особой творчески чуткой духовности, а также в по-
всеместном распространении музицирования среди всех слоев населения, что мен-
тально зафиксировано меткой народной пословицей: «каждый чех – музыкант».  

Помимо весомой интротерриториальной региональной – (центрально-
европейской) базы искусства музыки, со стороны чехов сформировалась ярко выра-
женная интертерриториальная устремленность музыкального искусства (в разновек-
торном направлении – Европа, Россия, Америка). Достоверно подтверждено сложе-
ние многовековой традиции «чешской музыкальной эмиграции», вершившей моду и 
стиль региона, образовавшей звуковой кодекс эпохи, слагая первый общедоступный 
и повсеместно распространившийся язык в области искусства звуков, ставший клас-
сическим. В знак признания реалий художественной истории, ранний этап становле-
ния «венского музыкального классицизма» Европы Нового времени означен как 
«чешский музыкальный предклассицизм», а имманентный потенциал «словаря» – 
лексикона возможностей венской классики столь велик, что даже современная попу-
лярная эстрадно-джазовая практика черпает здесь свои идеи и мелодии.  

Второй – надстроечный (или сопутствующий) уровень уже, как ни 
странно, составила сама культура русской эмиграции. Предоставим здесь в 
качестве примера Устав Русского исторического общества (РИО) в Праге.  
В фонде Н.А. Еленева сохранились и Устав РИО 1925 г.17, и Устав РИО 1936 г.18, 

                                                
(индивидуальные и в группах); ксерокопии документов, характеризующих Пражский период его жизни 
и деятельности в эмиграции (рабочие варианты Устава РИО в Праге 1925 и 1931 годов, его Отзыв о по-
следнем варианте – с юридически-правовой, историко-научной и культурно-просветительской позиций, 
замечания и предложения); иллюстративные материалы – автографы, рукописи; письма – через секре-
таря и лично – от доктора Алицы Масариковой (старшей дочери Президента ЧСР) об издательской под-
держке; снимок посмертного портрета королевы Вюртембергской Екатерины Павловны Романовой (из 
частной коллекции /фройляйн Хелен Цеппритц – О.Ф./, Штутгарт), принадлежащего кисти Франца С. 
Штирнбранда, что и было атрибутировано Еленевым. Н.А. Еленев выражал особую признательность 
директору Института имени королевы Екатерины Павловны в Штутгарте доктору Эугену Манну и 
/подчеркивания – Н.Е./ вспоминал: «Посетив в 1931 г. Штутгарт и задумав написать небольшое иссле-
дование об иконографии великой княгини Екатерины Павловны, я приступил к поискам необходимых 
данных. Моя задача не была до сих пор никем поставлена и обещала быть особенно интересной, так как 
художественный образ любимой сестры императора Александра I-го восполнялся замечательным ея 
историческим обликом. Но и последний, несмотря на значительность личности великой княгини, до 
наших дней остается в забвении».  

17 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 1-14. В фонде представлен гектограф Устава 
РИО в Праге от 10 марта 1925 года, утвержденный Общим Собранием (Протокол № 1, п. 1) и дополнен-
ный в редакции от 11 июня 1926 года, коей датой отмечена также Инструкция Делопроизводства. Под-
линник подписали /указаны в порядке следования фамилий – О.Ф./: Евгений Францевич Шмурло 
(1853-1934), Антоний Васильевич Флоровский (1884-1968), Александр Александрович Кизеветтер (1866-
1933), Мстислав Вячеславович Шахматов (1888-1943), Николай Львович Окунев (1886-1949), Сергей 
Германович Пушкарев (1888-1984), И. Панас, Н. Аленников, Всеволод Васильевич Саханев (1885-1940), 
Евгений Филимонович Максимович (1896-1965), Евгений Васильевич Спекторский (1875-1951), Вене-
дикт Александрович Мякотин (1867-1837), Владимир Андреевич Францев (1867-1942), Георгий Влади-
мирович Вернадский (1887-1973 /написание фамилии в оригинале «Вернацкий» – О.Ф./), Петр Бернгар-
дович Струве (1870-1944), Петр Александрович Остроухов (1895-1965), Иван Иванович Лаппо (1869-
1944), Георгий Васильевич Флоровский (1893-1979), Петр Николаевич Савицкий (1895-1968), Борис 
Алексеевич Евреинов (1888-1933), Дмитрий Николаевич Вергун (1871-1951), К. Зайцев.  

Стоит отметить, что по-русски понятие «Общество», примененное для наименования чехосло-
вацкой организации русских историков в условиях «культуры зарубежья», соответствует [л. 4] только 
французскому аналогу («Societe»), избранному для канала зарубежных связей («Societe historique russe a 
Prague» /французское правописание исправила – О.Ф./). Чешское значение /перевод везде – О.Ф./ раз-
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текст (содержание, формулировки) и юридическую казуистику которого Николай 
Артемьевич правил, готовясь доложить проделанную работу на ближайшем заседа-
нии. Раздел II Устава РИО 1925 года, в § 2 определяющий «Цель Союза и средства для 
ее достижения», в § 3 перечисляет его права, где заключительным /девятым/ звеном 
[л. 5 – пункт i)] достаточно неожиданно, с позиций современности, формулируется 
право: «организовывать публичные концерты, балы и театральные представления». 
Данный феномен, однако, вполне объясним именно с исторических позиций рас-
смотрения культуры, приводя к раскрытию усилий эмигрантов в деле поддержания 
устоявшихся традиций, в желании сохранить, развить или возобновить привычные 
устои прежнего – аристократического образа жизни.  

Устав РИО 1936 г., в одном из сохранившихся рукописных вариантов19, декла-
рирует программное целеполагание, целиком посвящая ему весь Раздел II , которая 
изложен здесь /перевод везде – О.Ф./ так: «2. Русское историческое общество имеет 
своею целью культивирование всех научных исторических дисциплин: истории по-
литической и культурной, литературу, этнографию, право, вопросы социальные, гео-
графии, археологии, искусство изобразительное, музыку и т.д. Особенное внимание 
“Р.И.О.” посвящает России». При подготовке своего Отзыва20, Н.А. Еленев подробно 

                                                
нится в диапазоне: от [л. 4, строка 2] «Společnost» («Общество») до [л. 4, строка 6] «Spolek» («Союз, 
кружок, общество»), что демонстрирует в среде учредителей живой интерес и динамичный поиск, но 
также порождает и возможные разночтения важнейшего – юридического статуса организации. Раздел II 
Устава, в § 2 определяющий «Цель Союза и средства для ее достижения» и перечисляющий его права  
в § 3, трижды [л. 5] характеризует свою организацию исключительно как «Spolek», что понимается 
/подтверждено ниже – О.Ф./ и как кружок. 

18 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 15-22. Вышеуказанное терминологическое 
«разностилье» демонстрирует и Устав РИО в Праге от 10 июня 1936 года; так, на л. 15 – опять трижды 
«Spolek»; более того, § 1 парадоксально гласит: «Наименование Союза (кружка): “РИО”». Для загранич-
ных контактов французское название организации было, видимо – во избежание недоразумений, вооб-
ще переименовано на «Комитет» («Comite Russe des Sciences Historiques»). 

19 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 23-26. Явную терминологическую нескоор-
динированность Николай Артемьевич приводит к единому знаменателю [л. 23], предлагая, в частности 
(что принципиально: провиденциально и научно-корректно), заменить «посвящение» эмигрантских 
усилий «России», ставшей недоступной для непосредственного постижения, на вполне определенное 
изучение «русской истории» и наметить следующие направления ее исследования: «1) политическая 
организация, 2) географический мир, 3) этническая, 4) экономическая и т.д.» Именно машинописные 
листы дела № 15-22 уже содержат пометы рукою Николая Артемьевича; так же как и листы дела № 23-
26, которые представляют собою часть рукописной копии начальных параграфов, переписанные жен-
ским (или даже старательным детским) почерком.  

20 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 27-28. Первый, краткий черновик Отзыва 
[л. 27] был набросан Николаем Артемьевичем на обороте рукописного /формата 157? 210 мм – аккуратно 
написан синими чернилами, но не «под копирку»!/ Извещения РИО по поводу готовящегося обсужде-
ния [л. 27 об.]: «М.Г. /Милостивый Государь – О.Ф./. Правленiе Русскаго Историческаго Общества в 
Праге извещаетъ Васъ, что въ четвергъ 25-го числа с. iюня въ помещенiи “Русскаго Очага” (Myslikova, 6) 
состоится продолженiе Годового Общего Собранiя членовъ О-ва. Порядокъ дня: 1) Обсужденiе проэкта 
новаго устава О-ва для регистрацiи 2) Выборы членовъ Правленiя и Ревизiонной комиссии О-ва. Начало 
собранiя въ 6 час. вечера. Въ виду важности поставленныхъ на повестку дня вопросовъ (принятiе новаго 
устава), Правленiе О-ва проситъ Васъ, М.Г., обязательно прибыть на собранiе къ означенному часу. Про-
эктъ новаго устава при семъ прилагется для предварительнаго съ нимъ ознакомленiя. 17 iюня 1936 г. 
Правленiе». Второй, подробный черновик /формата 210? 340 мм – написан простым карандашом/, так-
же сохранившийся в фонде, получил у Н.А. Еленева /подчеркивания – Н.Е./ знаменательный зачин: «К 
собранию 25-го VI – 1936. Ознакомившись в проектом Устава, предлагаемым Правлением, считаю необ-
ходимым сказать открыто, что этот проект неудовлетворителен, составлен видимо наспех, имеет в себе 
пробелы и не отличается признаками юридически-стройного целого. 2) Как юрист, скажу, что не только 
формально, но и материально проект Устава является далеко несовершенным созданием. 3) Он напоми-
нает слабую механическую копию, которую я лично не могу принять за произведение, отвечающее при-
роде нашего общества. 4) Уже в прошлый раз я говорил, что обстановка, в которой приходится нам 
жить, заставляет особенно серьезно отнестись к Уставу, так как Устав будет тем законом, который обу-
словит наше существование. 5) За примерами ходить далеко не приходится. <…> 6) Может ли мы проти-
востоять подобным инсинуациям? В порядке индивидуальном – /“нет” зачеркнуто – Н.Е./ едва ли. В 
порядке научного объединения, представленного за границей, связанного с ней, (а существуют ведь 
страны, перед которыми чешское общественное мнение весьма чувствительно) можем. Но как это сде-
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уточняет, что «история политическая» и «история культурная», с позиций профес-
сионала, как раз и составляют «научные исторические дисциплины»; упоминание же 
«литературы», очевидно, подразумевает «историю литературы»; соответственно: 
«право» – «история права», а «музыка» – «история музыки». Тем самым Николай 
Артемьевич с юридических позиций конкретизирует в рецензируемом Уставе21 и 
«музыкальный сектор» как научное направление для действующей организации22 
отечественных историков пражской эмиграции.  

Музыкальной составляющей творчества Н.А. Еленева выступают одномомент-
но и его литературная, и его историко-искусствоведческая деятельность: так, глубо-
кий исследовательский поиск ученого на ниве моцартоведения обнаруживает состав-
ление им Списка научной литературы на немецком языке23. Переломный момент из 
биографии гения освещает еленевский рассказ «Мнение возницы Коничека»24, опуб-
ликованный в 1935 году в переводе на чешский и польский. В качестве знакового 
действующего лица своего повествования Николай Артемьевич безошибочно изби-
рает культовую фигуру музыкальной Праги Нового времени – Вольфганга Амадея 
Моцарта.  

Первый приезд (1787) композитора в Прагу, с помощью литературно-
художественного допущения о сопровождении жены – Констанцы (не соответство-
вавшее действительности), позволил раскрыть мифологизированную личность Мо-
царта в редких – частных тонах. Последующее описание бесед кучера (носителя ре-
месленно-обобщенной – «говорящей» фамилии Коничек) и удивительного пассажи-
ра касается и обыденных, и вечных тем.  

По прибытии из Вены в Прагу, стараясь позже припомнить имя необыкновен-
но задушевного пассажира (Моцарт), Коничек озвучивает то, что, очевидно, чаще на-
ходилось на слуху в чешских землях, произнося фамилию другого человека, органи-
зовавшего знаменитое (именное) производство (Мозер: «королевский» фарфор и 
хрусталь – «кристалл» Чехии). Так аллитерация (Моцарт – Мозер) обернулась анти-
тезой, но сомкнулась в непостижимо-волшебном таинстве алхимии творца (и музы-
канта, и стеклодува).  

Мнение чешского возницы о Моцарте было однозначно: «блаженный» – не 
есть ли это лучшая характеристика гения? Николай Артемьевич заключает [л. 10]: 

                                                
лать, если проект Устава ни словом не упоминает о том, что, кроме всего, нам нужна связь за границей. 
Я указываю только на один недостаток сейчас, в сущности их можно найти целый ряд. Думаю, что я буду 
не одинок в своей критике Устава».  

21 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 28 об. «Пока что, остановлюсь только на 
главном – на целях О-ва /[л. 28-28 об.], подчеркивания – Н.Е./, формулируемых проектом Устава просто 
неуклюже. Прежде всего проект Устава не определяет природы О-ва. Что такое О-во, (с точки зрения 
юриста) остается неизвестным. Термин – “О-во” ничего юридически не говорит. Вместе с тем нам необ-
ходимо указать, что мы имеем в виду О-во, как юридическое лицо, имеющее все вытекающие отсюда 
права, к[оторы]е предусматриваются законами страны. /“Сюда входят” зачеркнуто – Н.Е./ Каковы они, 
не буду задерживаться, но их значительность и отличает как раз общество, как юридическое лицо, от 
общества, как некий случайный кружок. Из природы нашего общества вытекают преследуемые им цели. 
<…> Главный параграф уже показывает, что он [сформулирован] прежде всего неграмотно по-чешски». 

22 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 28 об. «Кроме того – теоретически уже уста-
новлено /[л. 28 об.], подчеркивания и сокращения – Н.Е./, что юридич. формулировка хороша только 
тогда, когда она, не прибегая к конкретностям, создает общие рамки, устанавливает общие положения, в 
которые умещаются эти конкретности. Не нужно перечислять дисциплины исторические, а нужно гово-
рить об исторической науке в ее целом. Но этим цели О-ва не исчерпываются, хотя /“Устав” перечерк-
нуто – Н.Е./ проект о них молчит. Я думаю, что цели О-ва распадаются на следующие категории: 1) це-
ли научные, ибо общество есть научное учреждение, т[аким] об[разом], о-во разрабатывает вопросы ис-
торич. науки /“в тех областях” зачеркнуто – Н.Е./. 2) вторая категория – /“защита науки” вычеркнуто 
– Н.Е./ цели исторические – a) О-во представляет рус. историч. науку в Чехии и за границей, 
/“разраб[атывает] и т[еорию]…” вписано – Н.Е./, охраняет ее от “блефа” и всяческих открытий и тенден-
ций политического характера и b) момент профессиональный – общество объединяет рус. историков, 
защищает их <…> /“авторское право хотя бы, ссуду, касса взаим[опомощи]” приписано – Н.Е./». 

23 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 1 и 1 об. 
24 РГАЛИ. Ф. 2275 (Н.А. Еленев). Оп. 1. Ед. хр. 7. 11 л. 
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«Оно было искренне и честно. С ним, однако, разошлась история и потомство». Но 
именно «звуковая канва» творчества Н.А. Еленева зримо воссоединила собою лите-
ратурно-художественные и научно-искусствоведческие стороны профессиональной 
деятельности историка. 
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paradoxical situation, but the fact: there are also musical treasures from the 
closed (therefore – unknown) parts of the ‘special storage’ (spetskhran).  
N.A. Elenev (1894-1967) was one of the representatives of culture of “Rus-
sian abroad” in Czechoslovakia. This article investigates: his textual criticism 
apropos of Statutes (1936) of the Russian Historical Society in Prague; his 
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В работе была предпринята попытка рассмотреть и охарак-
теризовать существующие тенденции развития африканистики, 
начиная с 1900 –х гг. ХХ века. Важным для данного исследования 
является стремление всесторонне рассмотреть и вычленить весь 
комплекс проблемных вопросов и подходов в отечественной исто-
риографии в отношении британской колониальной политики в 
Южной Африке. Огромное значение отводится исследованию при-
чин зарождения интереса к изучению истории Южной Африки в 
отечественной науке, во многом обусловленных проводимым 
внешнеполитическим курсом.   
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В отечественной историографии начала ХХ века специальных исследований 
по Южной Африке не было: они осуществлялись в рамках востоковедения и изуче-
ния восточных языков.  

В этот период актуальными были исследования социально-культурологи-
ческого плана. Из популярного российского журнала  "Мир Божий" читатели узнава-
ли много интересного и об Африке. Очерк Э. Пименовой1 рассказывал о политиче-
ских настроениях в Англии, в связи с трансваальской войной (название Англо-
бурской войны в английской историографической традиции – И.Д.). В одном из но-
меров была помещена статья "География и антропология. Буры и туземные расы 
Южной Африки"2, подписанная инициалами Н.М. В сноске статьи указано, что все 
сведения заимствованы из публичной лекции антрополога доктора Верно, прочитан-
ной им в городской думе Парижа3. Возможно, данная статья – перевод лекции для 
российского читателя. Автор статьи рассматривал традиционные уклады жизни, 
обычаи буров и туземных рас Южной Африки, подробно анализирует традиционные 
занятия, особенности жилища южноафриканских племен – бушменов и готтентотов, 
используя фотоматериалы; описывал условия колониальной жизни голландских пе-
реселенцев: контакты с южноафриканцами, фермерская деятельность, формирова-
ние национальных черт4. 

Особняком в формирующейся отечественной историографии стоит тема во-
енного противостояния "двух маленьких бурских республик" и Англии. Множество 
документов, мемуаров и монографий содержат сведения об Англо-бурской войне. 

Активно интересовался борьбой "двух маленьких республик" против импе-
риалистических амбиций англичан С. Южаков, публиковавший в журнале "Русское 
богатство" хроники событий в Южной Африке5. Хроники, опубликованные Южако-

                                                
1 Пименова Э. Чемберлен // Мир Божий. 1900. №2. С. 124–125. 
2 География и антропология. Буры и туземные расы Южной Африки. // Мир Божий. 1900. №2. 

С. 68-78. 
3 Там же. С. 68. 
4 Там же. С. 69-76. 
5 Южаков С. Хроника современной истории. Война в Южной Африке // Русское богатство. Март 

1900. С. 94-112. 
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вым, содержат подробные сведения о военных операциях, описание военных дейст-
вий, данные о проведении мирных переговоров. Возможно С. Южаков во время Анг-
ло-бурской войны находился в Южной Африке и являлся очевидцем указанных со-
бытий. Автор статьи ссылается  при анализе на доступные ему документы – депешу 
бурских президентов Штейна и Крюгера представителю английского правительства 
лорду Солсбери от 13 марта 1899 г. Исследователь сочувствовал бурским республи-
кам, которые "выдерживают борьбу с величайшей и богатейшей империей в мире, с 
великой державой, привыкшей презирать коалиции могущественных государств"6. 

А.Н. Штиглиц в книге "Великобритания и ее Южно-Африканская полити-
ка"7 с политической и юридической точек зрения (т.к. Штиглиц являлся магистром 
международного права – И.Д.) пытался проанализировать причины Англо-бурской 
войны. Уникальность взглядов Штиглица состоит в том, что он явно придерживается 
проанглийских настроений, излагая мнение, противоречащее общественному мне-
нию, защищающему буров и обвиняющему англичан. Автор пишет: "англичане яв-
лялись представителями высшей цивилизации"8, а буры "несмотря на их  личную 
храбрость и на их военную силу, уже были побеждены на социальной почве"9. Неэф-
фективное фермерское хозяйство буров должно уступить место более эффективной 
английской капиталистической системе.  

В воспоминаниях добровольца Е. Августуса10 и сестры милосердия С.В. Изъ-
единовой11, прибывших на южноафриканский континент для оказания помощи бур-
скому народу, содержатся описания жизни буров, анализ их отношений с африкан-
скими племенами и английскими переселенцами (уитлендерами), даются подробные 
характеристики личностных качеств буров, а также осмысливаются причины Англо-
бурской войны. 

В 1-й половине ХХ в. были изданы работы, по истории английского коло-
ниализма, имевшие обобщающий характер. Интересна в этом отношении работа  
П.Г. Мижуева, содержащая общие взгляды на историю английской колониальной 
политики12. 

В "Очерках современной Англии"13, написанных И.В.Шкловским, под псевдо-
нимом Дионео, сделана попытка проанализировать взгляды защитников колониальных 
идей – джингоистов. Империалистическая идеология, отмечал он, развивалась на осно-
ве представлений о цивилизаторской миссии белого человека – британца.  

Проблемы колониализма затрагивались в работе Ф.А. Быковой в своем ис-
следовании "История Англии с XI века до начала мировой войны"14. 

В конце 1920-х и до середины 1930-х гг. начинается новый этап в развитии 
отечественной африканистики, связанной с деятельностью Коминтерна. Многие ис-
торики являлись выходцами данной организации. 

В этот период выходят исследования по империям в Африке. Начался этап 
марксистского исследования Африки и ее колониальной истории.  

В это время работал и занимался южноафриканскими исследованиями  
Ю. Гернгрос (1892-1937), немецкий иммигрант, известный под псевдонимом Юг. 

В книге "Империализм на Черном континенте" автор характеризует особен-
ности колониального управления, систему колониального хозяйства. Привлекая 

                                                
6 Южаков С.  Хроника современной истории. Война в Южной Африке // Русское богатство. Март 

1900. С. 104. 
7 Штиглиц А.Н. Великобритания и ее Южно-Африканская политика. СПб., 1901. С. 12-105. 
8 Там же. С. 104-105. 
9 Там же. С. 106. 
10 Августус Е. Воспоминания участника Англо-бурской войны 1899-1900 гг. Варшава, 1902. С. 7-188. 
11 Изъединова С.В. Несколько месяцев у буров. Воспоминания сестры милосердия. СПб., 

1903. С. 57-181. 
12 Мижуев П.Г. История колониальной политики Англии. СПб., 1902. С. 3-5, 136-215. 
13 Дионео. Очерки современной Англии. СПб., 1903. С. 34. 
14 История Англии с XI века до начала мировой войны. СПб., 1918. С. 281-275. 
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большой фактический материал, автор делает попытки критического переосмысле-
ния буржуазных концепций. Ю. Гернгрос отмечает, что большое внимание в зару-
бежной историографии уделяется "рассуждениям о путях наилучшего построения 
экономической жизни колоний"15. 

Исследование Юга интересно тем, что он впервые на основе существующих 
буржуазных теорий "контакта" и "контроля" охарактеризовал особенности взаимоот-
ношений колониальных властей и южноафриканцев. Суть указанных теорий своди-
лась к совершенствованию трудовых навыков южноафриканцев под непосредствен-
ным контролем колониальных властей16. Далее рассматривая социально-полити-
ческое положение южноафриканских рабочих, автор пишет о тяжелых бытовых ус-
ловиях проживания, ограниченной политической правоспособности и конкуренции с 
квалифицированными белыми рабочими, анализирует законы колониального пра-
вительства, ограничивающие возможность достижения высоких должностей для 
южноафриканцев, и предусматривающие установление зарплат в зависимости от на-
циональной принадлежности17. 

В другой книге Ю. Гернгроса "Южно-Африканский Союз"18, анализируются 
политические и экономические особенности Южно-Африканского Союза. В данном 
исследовании были решены следующие задачи: проанализирована история южно-
африканского континента, начиная с голландского проникновения, рассмотрены 
причины противоречий между старыми и новыми колонистами, охарактеризована 
экономическая и общественно-политическая ситуация в доминионе ЮАС19. В иссле-
дованиях Гернгроса были использованы ценные картографические материалы и ста-
тистические данные. 

Статья Э. Шийка (1891-1978) "К постановке марксистского изучения соци-
ально-экономических проблем Черной Африки"20, опубликованная в 1930-м году за-
трагивает основные проблемы исследования отечественной африканистики, и рас-
сматривает Южную Африку не только с точки зрения противопоставления колониза-
торов и колонизуемых, но и как поле для противоборства "империализма и стремле-
ния к мировой революции"21. Таким образом, автором были сформулированы основ-
ные черты разграничения отечественной и зарубежной науки.  

Э. Шийк писал: "В области изучения Черной Африки (Африки южнее Саха-
ры – И.Д.) мы имеем особое положение. Вся африканистика до сих пор была чисто 
буржуазной". Автор отмечает преимущественное положение отечественных ученых в 
объективном исследовании южноафриканского прошлого и настоящего, выявления 
истинных целей английского колониализма. 

Характеризуя темы исследования буржуазных ученых, автор пишет о необ-
ходимости создания "новой африканистики", базирующейся на критике и пересмот-
ре во многом сфальсифицированных выводов западных научных трудов, о необхо-
димости обращения к исследованию социальных, правовых и иных проблем южно-
африканского населения. 

Однако следует отметить, что совершенно не оправданным было отвержение 
достижений зарубежной науки.  

У буржуазных историков, а также путешественников и миссионеров (кото-
рые на первых порах занимались историческими исследованиями), было очень мно-
го возможностей: доступ к документам колониальной администрации, возможность 

                                                
15 Юг. Империализм на Черном континенте. М., 1929. С. 27. 
16 Там же. С. 28-30. 
17 Там же. С. 87-94 
18 Юг [Гернгрос Ю.] Южно-Африканский Союз М., 1931. С. 7-30. 
19 Там же. С. 7-11, 12-17, 30-75. 
20 Шийк А. К постановке марксистского изучения социально-экономических проблем Черной 

Африки // Революционный восток. 1930. №8. С. 85-100. 
21 Там же. С. 85. 
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длительного нахождения в Южной Африке. Кроме того, у зарубежных представите-
лей науки имелись свои представления о целях и методах научных исследований. 

В статье автор подробно обосновывает методологию отечественных исследо-
ваний Южной Африки. Он выделяет эпохи (до вторжения европейцев, колонизации 
и эпоху империализма). Пишет о необходимости изучения доколониальной истории 
(возникновение древних государств, особенности их культуры, история межплемен-
ных войн и др.). 

Возможно, огромное значение для марксизма представляет и изучение им-
периалистического раздела Южной Африки на примере Англо-бурской войны, ис-
следовании ее причин и последствий.  

Фундаментальным исследованием Э. Шийка является монография "Расовая 
проблема и марксизм"22. Данная работа основана на исследовании расового вопроса, 
что было новым для отечественной науки. Как и большинство исследователей того 
времени Шийк осуждал подавление одних рас другими. Он пишет: "раз никакого 
твердого барьера ни в физическом, но в духовном отношении между расами не суще-
ствует, то, само собой разумеется, что всякие рассуждения о "высших и "низших" ра-
сах являются пустыми, необоснованными фразами"23. 

Автор, рассуждая о корнях расового антагонизма, и в качестве основной 
причины называет несравнимые уровни экономического развития колонизаторов и 
колонизуемого народа24. 

С приходом английских колонизаторов на мыс Доброй Надежды наблюдал-
ся диссонанс между капиталистическими методами экономики и традиционным ук-
ладом южноафриканских племен. Колонизаторы стремились сохранить свое превос-
ходство и "насильственно задержать экономическое развитие угнетенных наций",25 – 
пишет автор. 

Все промышленное производство Южной Африки основывалось исключи-
тельно на английских инвестициях, от самой колонии и колонизуемых народов необ-
ходимы были лишь сырье и рабочие руки.  

Кроме того, экономический и политический барьер, разделяющий нации, 
обосновывался идеологически. К тому же колонизаторы для обоснования собствен-
ного культурного и духовного превосходства основывались на сравнении цвета кожи, 
черт лица, что совершенно не отражает внутренний мир человека 26. 

В начале 30-х гг. ХХ в. выходил популярный журнал "Восток и колонии", в 
одном из номеров журнала был опубликован очерк "Южно-Африканский Союз"27, 
рассматривающей вопросы экономического положения страны. 

В очерке давалась подробная характеристика деятельности основных отрас-
лей доминиона, общей политико-экономическая ситуация, и, конечно же, оценка 
проводимых колониальным правительством социальных мер28.  

В это время работал видный историк и организатор науки И.И. Потехин 
(1903-1964). В 1935 г. вышла его статья "Империалистическая сегрегация туземцев 
Южной Африки"29, в которой он подробно рассматривает политику империалистов в 
ЮАС, показывает ее негативное влияние на развитие народов Южной Африки и на 
процесс деколонизации этих народов30. 

                                                
22 Шийк А. Расовая проблема и марксизм. М., 1930.  
23 Там же. С. 62. 
24 Там же. С. 321-323. 
25 Там же. С. 326. 
26 См.: Шийк А. Расовая проблема и марксизм. М., 1930. С. 329-331. 
27 Южно-Африканский Союз // Восток и колонии. 1931. № 1. С. 82-87. 
28 Там же. С. 83-84. 
29 Потехин И.И. Империалистическая сегрегация туземцев Южной Африки // Материалы по 

национально-колониальным проблемам. 1935. №6 (30). С. 53-120. 
30 Там же. С. 53. 
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Говоря об особенностях ЮАС, автор выделяет следующие отличительные 
черты этого доминиона: ЮАС – это доминион колониального типа, с незначитель-
ным количеством туземного населения; для него характерно господство европейцев 
во всех областях экономики страны; в основе сверхприбылей метрополии и колони-
альных чиновников лежит эксплуатация южноафриканцев31. 

Автор считает, что эти противоречия привели одновременно к стремлению 
южноафриканцев бороться за свои гражданские права, и к последовавшему ужесто-
чению деятельности колониальной администрации, направленной на ущемление 
прав и свобод черного населения. 

С момента колониального вторжения англичан произошли значительные 
изменения в социально-политической сфере южноафриканского общества. В услови-
ях капиталистической модели экономического развития, многие члены племенной 
общины вынуждены были уходить на заработки в города, таким образом, это приво-
дило к постепенному  освобождению человека от традиционного следования внутри-
племенным порядкам и стиранию связующей нити с племенем. 

Исследуя политику сегрегации в ЮАС, автор видит в ней способ империали-
стических кругов укрепить свое господствующее положение в доминионе. Он подробно 
анализирует, опираясь на доступную литературу, суждения консервативных ученых 
(Э. Брукс) и политических деятелей (Я. Смэтс) их отношение к проводимой "новой" 
политике, в основе которой было укрепление племенной организации и создание ре-
зерватов32, свободной рабочей силы для нужд европейской промышленности. 

В заключении автор подводит итоги политики сегрегации (раздельного 
проживания "черного" и "белого" населения – И.Д.): сохранение "цветного барьера", 
ограничение доступа южноафриканских рабочих в сферу квалифицированного тру-
да, укрепление власти вождей33 как ставленников английского колониализма. 

В 1933 г. выходит работа А. Зусмановича, И. Потехина и Т. Джексона "При-
нудительный труд и профдвижение в негритянской Африке"34. В книге основное 
внимание уделялось осмыслению роли африканского континента в экономическом 
развитии европейских метрополий. Авторы пишут, что "основное стремление импе-
риалистов по отношению к Негритянской Африке сводилось, прежде всего, к пре-
вращению ее в свой аграрно-сырьевой придаток, в рынок растительного и минераль-
ного сырья"35. 

Особая роль в исследовании отводится деятельности Коминтерна и роли  
развития профсоюзного движения36 и значению этих организаций в защите прав, 
свобод и улучшения условий труда и защиты трудящегося южноафриканского насе-
ления. 

В статье А. Зусмановича "Антиимпериалистическое движение и борьба за 
единый фронт в Южной Африке"37, опубликованной в журнале "Материалы по на-
ционально-колониальным проблемам", подробно анализировалось слияние  Южно-
африканской и Националистической партий в ЮАС, причины которого видит в 
стремлении упрочить свою роль и влияние по отношению к южноафриканцам38. 

                                                
31 См.: Потехин И.И. Империалистическая сегрегация туземцев Южной Африки. С. 54–55. 
32 Там же. С. 78–87. 
33 Там же. С. 111–118. 
34 Зусманович А., Потехин И., Джексон Т. Принудительный труд и профдвижение в негритян-

ской Африке. М., 1933.  
35 Там же. С. 22. 
36 Там же. С. 116-120. 
37 Зусманович А. Антиимпериалистическое движение и борьба за единый фронт в Южной Аф-

рике // Материалы по национально-колониальным проблемам. 1935. №6 (30). С. 3-52. 
38 Там же. С. 4-7. 
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Говоря о бесправном положении южноафриканцев, автор пишет о неспра-
ведливой паспортной системе, о всевозможных манипуляциях связанных с ней и на-
правленных на подавление народов Южной Африки39. 

Так же, как и Потехин, Зусманович пишет о политике искусственного сохра-
нения традиционных племенных институтов40, которые являлись совершенно лиш-
ними в условиях капиталистически ориентированного колониального общества. 

В заключении автор рассматривает тактические вопросы, связанные с про-
цессом деколонизации, говорит о необходимости привлечения к данному процессу 
огромной массы населения ЮАС, в том числе и "белого элемента" – бурского41. 

Отечественными учеными внесен огромный вклад в изучение  Африки, ее 
доколониального прошлого, колониализма. Советские исследователи, в отличие от 
зарубежных историков, выступали с разоблачением дискриминационной политики, 
проводимой английскими колонизаторами.  

Однако отечественная африканистика, как и зарубежная, была подвержена 
влиянию политических веяний. Это проявилось, например, в усилении интереса к 
Африке в период развития международных отношений СССР со странами «третьего 
мира». Для отечественной историографии были характерны стремление к объектив-
ному изложению целей колониальной политики Англии и отрицательные оценки 
колониализма как явления. 
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39 Зусманович А. Антиимпериалистическое движение и борьба за единый фронт в Южной Аф-

рике // Материалы по национально-колониальным проблемам. 1935. №6 (30). С. 23-25. 
40 Там же. С. 30. 
41 См: Зусманович А. Антиимпериалистическое движение и борьба за единый фронт в Южной 

Африке. С. 40-42. 
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Исследуется эволюция американской политики США в Греции 
в январе – ноябре 1944 г., выделены новые тенденции дипломатиче-
ского курса Вашингтона. Автор считает, что США в это время по-
прежнему придерживались политики невмешательства во внутренние 
дела греков. Показан процесс постепенного возрастания американско-
го интереса к Греции. Важным моментом американского курса явля-
лось дистанцирование от политики Великобритании в Греции. Амери-
канская дипломатия стремилась объединить греков против немцев, 
обеспечить послевоенное внутриполитическое развитие Греции по 
демократическому пути, а также не допустить раздел региона на сферы 
влияния. Симптомом усиления американского участия в греческих 
делах являлась деятельность Управления стратегических служб в Гре-
ции. Показано, что к концу 1944 г. некоторые американские диплома-
ты склоняются к необходимости пересмотра политики Соединенных 
Штатов в пользу более масштабного вмешательства во внутренние де-
ла Греции. 

 
Ключевые слова: процесс формирования внешнеполитическо-

го курса США, политика невмешательства, сферы влияния, разведыва-
тельные службы, партизанское движение. 

 

 
 

Изучение американской политики в отношении Греции в годы Второй миро-
вой войны представляется необходимым прежде всего для понимания особенностей 
военно-политической стратегии Вашингтона в Южной Европе и в Средиземноморье 
на завершающей стадии борьбы с фашизмом. Кроме того, обращение к данной про-
блеме позволяет по-новому взглянуть на некоторые региональные и международные 
процессы, повлиявшие на происхождение «холодной войны».   

В отечественной историографии американской политике в Греции посвящены 
статьи Н.Д. Смирновой1. Их безусловным достоинством является анализ независимой 
от Великобритании политики Вашингтона. Характеризуя действия американской 
стороны, исследовательница отмечала: «В течение всего 1944 г. последовательно 
проводилась установка на полную самостоятельность политики, на отказ, насколько 
это было возможно, от прямого сотрудничества с англичанами»2. 

На Западе политике США уделялось немало внимания3. В 80-е гг. в американ-
ский историографии значительно повысился интерес к Греции, что было связано со 
сложившейся постревизионистской концепцией происхождения «холодной войны». 
В опубликованных работах, посвященных началу «холодной войны» и американо-
английским отношениям, большое внимание уделялось Греции4. 

                                                
1  Смирнова Н.Д. Политика США в Греции (1943–1945) // Новая и новейшая история (далее – 

ННИ). 1984. № 1. С. 44-62; Смирнова Н.Д. Политика США в Греции (к истории появления одного доку-
мента госдепартамента) // Из истории Европы в новое и новейшее время. К 100-летию со дня рождения 
академика И.М. Майского / Отв. ред. А.М. Самсонов. М., 1984. С. 231-244; Смирнова Н.Д. Средиземноморье 
в переходный период от войны к миру // Средиземноморье и Европа. Исторические традиции и современ-
ные проблемы. М., 1986. С. 97-112; Смирнова Н.Д. Греция в политике США и СССР 1945–1947 гг. Новые 
архивные документы // ННИ. 1997. № 5. С. 21-34. 

2  Смирнова Н.Д. Средиземноморье в переходный период от войны к миру. С. 107. 
3  Iatrides J.O. Revolt in Athens: the Greek communist “second round” 1944-1945. Princeton, 1972; 

Amen M. American foreign policy in Greece, 1944/1949. Franfurt a. M., etc., 1978; Wittner L. American inter-
vention in Greece, 1943–1949. N.Y., 1982; Karalekas A. Britain, the U.S., and Greece, 1942–1945. N.Y.; L., 1988; 
Frazier R. Anglo-American relations with Greece. The coming of the Cold War, 1942–1947. N.Y., 1991. 

4  Kuniholm B. The origins of the Cold War in the Near East: great power conflict and diplomacy in 
Iran, Turkey, and Greece. Princeton, 1980; Anderson T. The United States, Great Britain, and the Cold War, 
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Верхняя граница хронологических рамок настоящей статьи относится к рубе-
жу 1943/1944 гг. – периоду, когда союзники вынуждены были искать новые подходы 
в своей греческой политике. Нижняя граница – новая вспышка гражданской войны в 
Греции в декабре 1944 г. 

Базовым принципом американской политики в отношении Греции оставалось 
невмешательство во внутренние дела греков. Эта политика вытекала из Атлантиче-
ской хартии и признания приоритета военных соображений во время мировой вой-
ны. При этом учитывались и настроения американцев греческого происхождения, 
которые были настроены против навязывания грекам дискредитировавшего себя ко-
роля Георгиоса II5. Осуждалось и бесцеремонное британское вмешательство во внут-
ренние дела Греции. Для президента Ф. Рузвельта и Демократической партии голоса 
полумиллионной греческой общины в США были далеко не лишними.  

Американская политика в Греции 1943-1944 гг. следующим образом характе-
ризовалась в меморандуме, подготовленном в госдепартаменте для внутреннего 
пользования, датированном 19 августа 1944 г.: «Соединенные Штаты продолжали 
воздерживаться от вмешательства во внутреннюю греческую политику, но пытались: 

1) вдохновить греков на объединение; 
2) обеспечить грекам возможность свободно избирать форму правления, при 
которой они хотели бы жить; 
3) сдерживать британскую тенденцию вершить греческие дела с позиции си-
лы; 
4) предотвратить раздел Балкан на британскую и русскую сферы влияния»6. 
Американский исследователь Генри Райан справедливо отмечает, что уже к 

концу 1943 г. американские чиновники в Каире стали склоняться к необходимости 
более активного американского участия в греческих делах7. 

Эта линия была намечена еще в меморандуме от 10 декабря 1943 г. «Борьба 
между партизанскими группами в оккупированной Греции», который был подготов-
лен в ближневосточном отделе госдепартамента, а также в позиции, занятой амери-
канским послом при греческом правительстве в изгнании Линкольном Маквеем. 
Меморандум от 10 декабря содержал сведения, собранные и систематизированные 
подполковником Джеймсом Басбасом, военным атташе в Каире. В нем справедливо 
отмечалось, что движение Национальная республиканская греческая лига (ЭДЭС) 
является хотя и антироялистским, но более консервативным, чем Национальная на-
родно-освободительная армия (ЭЛАС), и англичане считают, что оно будет более по-
слушным в «королевском вопросе». Басбас полагал, что согласие между ЭДЭС и На-
ционально-освободительным фронтом (ЭАМ) невозможно, пока не будет сделано яс-
ное заявление, что король не возвратится в Грецию до проведения плебисцита. Но 
даже в этом случае, Басбас считал, что «только американский офицер или настоящая 
Союзническая миссия, состоящая из группы американцев… британских и греческих 
офицеров, могут добиться согласования»8. 

В письме президенту Ф. Рузвельту от 17 февраля 1944 г. Л. Маквей попытался 
убедить президента пересмотреть американскую политику в пользу более энергично-
го вмешательства в греческие дела. Маквей подчеркивал, что послевоенный мир, ко-
торый стремятся установить англичане в корне отличается от американского. Бри-
танская политика направлена «прежде всего на сохранение связей Империи и мор-

                                                
1944–1947. Columbia; L., 1981; Hathaway R.M. Ambiguous partnership: Britain and American 1944–1947. 
N.Y., 1981; Ryan H.B. The vision of Anglo-America: The US-UK alliance and the emerging Cold War,  
1943–1946. Cambridge, etc., 1987 (переиздана в 2004 г.). 

5  Foreign relations of the United States (далее – FRUS). 1943. Vol. 4. Р. 149. 
6 Меморандум «Политика Соединенных Штатов в отношении Греции (1933–1944)» от 19 августа 

1944 года // Смирнова Н.Д. Политика США в Греции (к истории появления одного документа госдепар-
тамента). С. 242. 

7  Ryan H.B. Op. cit. P. 132. 
8  FRUS. 1943. Vol. 4. Р. 156-157. 
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ского маршрута в Индию…». Лондон стремится сохранить свое преобладание и не 
допустить установления контроля над Юго-Восточной Европой со стороны любой 
другой державы. «Это очень далеко от политики, нацеленной на реконструкцию ок-
купированных стран как свободных и независимых государств, дружественных всем 
остальным, свободных от влияния кого-либо!»9 

Со второй половины 1943 г. отмечается заметный рост интереса американско-
го Управления стратегических служб (УСС) к ситуации в Греции. Американские спец-
службы в отличие от английского Управления специальных операций (УСО) стреми-
лись объединить партизан в борьбе с нацистами. Прибывшие в Грецию офицеры УСС 
поспешили установить контакты с ЭЛАС, как наиболее сильной партизанской арми-
ей. В штаб ЭЛАС в греческих горах была направлена специальная миссия, которая 
должна была довести до руководства ЭАМ/ЭЛАС планы УСС по ведению подрывной 
работы10.  

Многие офицеры УСС, особенно американцы греческого происхождения, бы-
ли весьма критически настроены к британской политике в отношении движения Со-
противления в Греции. Д. Стаффорд приводит слова одного из офицеров УСС в Каире 
о том, что британцы «не интересовались греческим освобождением», а преследовали 
в Греции «голые имперские интересы»11.  

В то же время в штабе УСС в Каире и в Вашингтоне имелись опасения по пово-
ду возможных осложнений в послевоенной Греции в случае прихода к власти комму-
нистов. Предлагалось отколоть коммунистов от их «многочисленных некоммунисти-
ческих последователей», убеждая их в том, «что союзники гарантируют им право ус-
тановить собственное правительство после войны»12. Руководитель УСС У. Донован 
считал, что, несмотря на имеющиеся политические противоречия, греческих парти-
зан следует поддерживать, исходя из «военной потребности»13. 

В письме президенту от 17 февраля 1944 г. Маквей отмечал, что «в то время 
как наше УСС действует в полном соответствии с директивами военных и не зависит 
от Государственного департамента… Министерство иностранных дел (Великобрита-
нии – А.К.) напрямую руководит британскими агентами и глубоко втянуло их в поли-
тические маневры. Это … делает наше правительство в глазах каждого грека и юго-
слава ответственным за все британские интриги. Если бы Вы видели так много греков 
и югославов, как я, то Вы поняли бы, как далеко это уже зашло»14. 

15 февраля 1944 г. в деревне Мирофило началась конференция, которая долж-
на была подвести черту под первым эпизодом гражданской войны, развернувшейся 
между различными группами греческого партизанского движения. Конференция 
проходила с участием представителей ЭЛАС, ЭДЭС, а также главы союзнической во-
енной миссии в Греции К.М. Вудхауза и старшего американского офицера связи в 
Греции майора Дж. Уайнса (который следовал американской политике невмешатель-
ства во внутренние дела Греции). Переговоры неоднократно доходили до грани сры-
ва. Однако сам факт присутствия американского представителя делал англичан более 
сговорчивыми. Вудхауз и руководитель ЭДЭС полковник Н. Зервас опасались, что 
Уайнс будет возлагать вину за срыв переговоров на поддерживаемого англичанами 
Зерваса, и это, безусловно, оказало бы негативное влияние на американское мнение. 

                                                
9  Ambassador MacVeagh reports: Greece 1933–1947 / Ed. by J.O. Iatrides. Princeton (N.J.), 1980. P. 454. 
10  Brown A. The last hero: Wild Bill Donovan. N.Y., 1982. P. 427. 
11  Stafford D. Roosevelt and Churchill: Men of Secrets. N.Y., 2001. P. 274. 
12  Wittner L. Op. cit. P. 16. 
13  Brown A. Op. cit. P. 426-427. 
14  Ambassador MacVeagh Reports: Greece 1933–1947. P. 454. 
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В результате, удалось прийти к компромиссу и в деревне Плака 28 февраля было 
подписано мирное соглашение15. 

Во время апрельского мятежа в греческих войсках, находившихся в Египте, 
Соединенные Штаты по-прежнему придерживались политики невмешательства. 
Глава эмигрантского правительства Э. Цудерос в условиях нарастания кризисных яв-
лений стремился заручиться поддержкой американцев. 13 марта 1944 г. Л. Маквей 
телеграммой сообщил Рузвельту по просьбе Цудероса, что тот советовал королю Ге-
оргиосу назначить регента16. Реакции президента не последовало. 

Рузвельт поддержал действия англичан по подавлению выступления, одна-
ко при этом он руководствовался соображениями чисто военного характера – 
«вернуть греков в лагерь союзников», чтобы они принимали участие в борьбе 
«против варваров»17.  

С 17 по 21 мая в Ливане состоялась организованная эмигрантским правитель-
ством и англичанами конференция греческих политических сил. Английский посол 
Р. Липер постоянно находился в контакте с делегатами. Ближневосточный отдел гос-
департамента инструктировал Маквея посетить конференцию или направить для 
участия в ней представителя США. Это должно было продемонстрировать американ-
скую поддержку конференции. Однако посол счел, что такое посещение нецелесооб-
разно ввиду того, что этот факт «создал бы ложное впечатление и подстрекал бы гре-
ков думать, что мы заодно с британцами в их попытках управлять греческими внут-
ренними делами». Теперь же, как раз и предоставлялась возможность четко отделить 
собственную позицию от британской18. Маквей на конференции не появился. Таким 
образом, США давали понять, что они не поддерживают британскую линию в грече-
ских делах. 

После трех дней дебатов был принят документ, известный как «Ливанский 
протокол». Предусматривалась перестройка вооруженных сил внутри и вне Греции, а 
также отстранение армии от политической жизни, объединение всех партизанских 
отрядов под единым командованием. ЭАМ должна была получить только три-четыре 
места в правительстве национального единства.  

Официальный Вашингтон положительно оценил итоги Ливанской конферен-
ции, так как видел в них шаг к внутреннему примирению. В телеграмме Маквею от 
26 мая госсекретарь К. Хэлл приветствовал достигнутое соглашение в Ливане. Гос-
секретарь выражал надежду, что оно «поможет ускорить освобождение и восстанов-
ление Греции»19. 

В мае 1944 г. УСС начало реализацию плана диверсионной деятельности в 
Греции «Ноев ковчег». С апреля по июль в Грецию прибыло 8 оперативных групп 
УСС по 20-30 человек в каждой20. Летом 1944 г. активность американцев в Греции 
стала вызывать все большую озабоченность Лондона. В июле 1944 г. англичане обра-
тились к директору УСС  генералу У. Доновану с предложением удалить персонал 
УСС из Греции, чтобы показать коммунистам и русским, что западные державы объ-
единяются в общем фронте. Донован отказался, особо подчеркнув, что «[в Греции] 
мы будем тверды в защите нашего права продолжить разведывательную работу и по-
сылать группы». Госсекретарь К. Хэлл 15 июля 1944 г. согласился, что «интересы ве-
                                                

15  Woodhouse C. The struggle for Greece, 1941–1949. L., 1976. P. 65-66; Papastratis P. British policy 
towards Greece during the Second World War. Cambridge, etc., 1984. P. 158-160. 

16  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 87-88; Ambassador MacVeagh Reports. P. 472. 
17  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 98-99; Churchill and Roosevelt. The complete correspondence / Ed. with a 

commentary by Warren F. Kimball: In 3 vols. L., 1984. Vol. 3. P. 98-99. 
18  Ambassador MacVeagh Reports. P. 514-515. 
19  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 112. 
20  Hymoff E. The OSS in World War II. The complete story of America’s first wartime espionage ser-

vice, the forerunner of the CIA. N.Y., 1972. P. 261; Office of Strategic Services Operational Groups [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.ossog.org/greek.html. 
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дения войны делают желательным, чтобы американский персонал остался в Греции 
при условии, что он не будет вмешиваться в греческую внутреннюю политику или 
фракционные споры»21. Более того, Донован отдал распоряжение продолжать разве-
дывательную деятельность в Греции и после ухода немцев.  

США также выступили решительно против раздела Балкан на сферы влияния. 
Во время беседы греческого посла в США С. Диамантопоулоса и заместителя главы 
ближневосточного отдела госдепартамента Пола Аллинга 18 апреля 1944 г. амери-
канцы получили информацию о намерениях англичан вступить в прямой контакт с 
И.В. Сталиным по поводу включения Греции в зону интересов Британской импе-
рии22. Уже 22 апреля 1944 г. в меморандуме, подписанном Аллингом, выражалось 
удивление, что британское посольство не проинформировало госдепартамент о соб-
ственном намерении достичь урегулирования греческого политического кризиса пу-
тем прямого обмена мнениями между британским премьером Черчиллем и совет-
ским премьером Сталиным. Аллинг подчеркивал, что англичане обычно ставят в из-
вестность американцев по таким серьезным вопросам, однако в данном случае этого 
не было сделано23. 

30 мая 1944 г. английский посол в США Галифакс обратился к госсекретарю 
Хэллу с вопросом о его отношении к возможному разделу ответственности в Греции и 
Румынии между Великобританией и Советским Союзом. Хэлл высказал решительное 
несогласие с английскими планами. Особую опасность госсекретарь увидел в том, что 
будет создан прецедент новых «сфер влияния». Хэлл назвал «весьма сомнительным» 
курс на «нарушение суверенных прав» и вмешательство во внутренние дела Балкан-
ских государств24. 

4 июня 1944 г. британское правительство направило в госдепартамент памят-
ную записку с характеристикой ситуации в Греции. В ней говорилось об угрозе со 
стороны ЭАМ, которая могла «аннулировать соглашения, достигнутые на Ливанской 
конференции». Действия ЭАМ противопоставлялись простым грекам, которые, по 
мнению британцев, «приветствовали успешный результат конференции». 

В ответной телеграмме для посла Маквея, подписанной исполнявшим обязан-
ности госсекретаря Э. Стеттиниусом, вновь подтверждался отказ США вмешиваться в 
греческие внутренние дела, как ввиду нехватки детальной информации, так и вслед-
ствие возникающих в связи с этим серьезных политических рисков. В то же время 
Вашингтон согласился использовать «дружественное влияние», чтобы способство-
вать достижению единства греков25. 10 июня Э. Стеттиниус направил президенту соб-
ственные замечания по поводу предложения о разделе ответственности: «Вы, конеч-
но, отметите сразу серьезное политическое значение британской инициативы... ловко 
предложенная договоренность, кажется, действительно является учреждением сфер 
влияния и попыткой получить американское одобрение такой политики»26.  

В подготовленном в госдепартаменте послании Рузвельта Черчиллю от 11 ию-
ня отмечалось, что заключение подобной договоренности привело бы к разделению 
Балкан на сферы влияния, «несмотря на заявленное намерение ограничить догово-
ренность военными делами. «Мы считаем, – отмечал президент, – что следует на-

                                                
21  Brown A. Op. cit. P. 601. 
22  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 99-100. 
23  Ibid. P. 103. 
24  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 112-113; Hull, C. The memoirs of Cordell Hull: In 2 vols. Vol. 2. P. 1451-1452; 

Stettinius E. Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference. Garden City, N.Y., 1949. P. 10-11. 
25  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 116. 
26  Ibid. P. 117. 
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править усилия к созданию консультационного механизма с целью рассеять недора-
зумения и ограничить тенденцию к образованию исключительных сфер»27. 

Однако Черчиллю удалось убедить Рузвельта поддержать британское предло-
жение. В послании от 12 июня Рузвельт без консультации с госдепартаментом согла-
сился с предложением премьер-министра с обязательным условием установить трех-
месячный «испытательный срок»28.  

Обстановка существенно осложнилась тем, что 10 марта в горах Свободной 
Греции был создан Политический комитет национального освобождения (ПЭЭА). Им 
было подготовлено два обращения к президенту Рузвельту, которые были переданы в 
Вашингтон Маквеем 15 мая. В них выражалось «восхищение и благодарность за дру-
жественный интерес» США к Греции. Лидеры ПЭЭА заверяли, что и далее будут ока-
зывать решительное сопротивление оккупации и никакие обстоятельства не могут 
заставить их покинуть Союзников и Объединенные нации29. Реакции президента не 
последовало. 

В течение лета 1944 г. в госдепартаменте шло активное обсуждение греческих 
проблем. 6 июля Л. Маквей оставил Каир и на следующий день прибыл в Вашингтон. 
Он встречался со многими высокопоставленными сотрудниками госдепартамента. 3 
августа 1944 г. на заседании Политического комитета госдепартамента под председа-
тельством Э. Стеттиниуса рассматривался доклад о возможных вариантах развития 
ситуации в Греции и Югославии в случае вывода германских войск. Автором доклада 
являлся Линкольн Маквей. В заседании принимали участие помощники госсекрета-
ря Адольф Бёрл и Джозеф Грю, заместитель директора ближневосточного отдела 
Пол Аллинг.   

В докладе затрагивалась проблема нарастающих британо-российских проти-
воречий. Маквей писал: «Война, устраняя конфликт англо-германских интересов, 
заменяет их в то же время конфликтом интересов англо-русских». Посол противо-
поставлял американскую политику как британской, так и российской политике. Мак-
вей подчеркивал, что американская политика базируется на невмешательстве во 
внутренние дела греков. Одновременно оказывается военная поддержка тем группам 
Cопротивления, которые «активно выступают против общего врага». По поводу по-
литики двух главных союзников дипломат писал: «британская политика, кажется, 
состоит в том, чтобы установить в этих странах такие послевоенные правительства, 
которые отвечали бы интересам Великобритании. Русская политика, в целом, подоб-
на британской…». Посол считал, что Москва стремится использовать ошибки англи-
чан, критику и подозрения по отношению к ним у балканских народов в интересах их 
переориентации на СССР. 

Маквей рекомендовал пока не менять американский курс, но стремиться сде-
лать его более понятным населению региона. Он повторял свои опасения, которые 
неоднократно высказывал и ранее, в том числе президенту, что наблюдается небла-
гоприятная тенденция отождествления британской и американской стратегии на 
Балканах. Если политику США по-прежнему будут путать с британской, то и Вашинг-
тон подвергнется «той же самой неприязни, подозрению, и недоверию», которое 
балканские народы все более и более испытывают по отношению к Лондону. 

                                                
27  Churchill and Roosevelt. The complete correspondence. Vol. 3. P. 177; FRUS. 1944. Vol. 5. P. 117-

118; Churchill W. The Second World War. In 6 vols. Boston, 1985. Vol. 6. P. 65-66; См. также: Stettinius E. Op. 
cit. P. 11-12. 

28  Churchill and Roosevelt. The complete correspondence. Vol. 3. P. 182; FRUS. 1944. Vol. 5. P. 121; 
Churchill W. Op. cit. Vol. 6. P. 67; Kuniholm B. Op. cit. P. 102. 

29  FRUS. 1944. Vol. 5. P. 108-109. 
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После окончания заседания Маквей передал документ помощнику руководи-
теля ближневосточного отдела Фою Колеру и помощнику руководителя южно-
европейского отдела Кавендишу Кэннону. Они его одобрили30. 

Текст меморандума свидетельствует, что Маквей еще колебался в вопросе 
расширения участия США в греческих делах. 

24 августа 1944 г. состоялась встреча Маквея с президентом Рузвельтом. Она 
продолжалась примерно 15 минут. Президент сказал послу, что Соединенные Штаты 
не будут использовать никаких войск на Балканах ни с какой целью. В этой связи он 
говорил о возможности конфликта британцев и русских на Балканах. Президент со-
гласился с Маквеем, что англичане проводят в Греции и Югославии политику, со-
вершенно противоположную американской. Но когда Маквей спросил, нельзя ли 
что-либо сделать, «чтобы прояснить, что мы не поддерживаем эту политику, или 
британские марионеточные правительства в Греции и Югославии», президент ниче-
го не ответил31. Реакция США на «процентное соглашение» У. Черчилля и И.В. Ста-
лина от 9 октября 1944 г. была негативной. 

События осени 1944 г. (уход немецких войск, претензии ЭАМ/ЭЛАС на власть) 
убеждали Маквея в необходимости расширения американского участия. В сентябре 
посол выражал опасение, что из-за пассивности американской политики в Греции 
восторжествует анархия и к власти придут коммунисты32. В письме Рузвельту из Каи-
ра от 15 октября 1944 г. он подчеркивал, что, несмотря на то, что Греция и Югославия 
являются небольшими и отдаленными государствами, в конечном счете, они должны 
быть признаны важными с точки зрения послевоенных интересов США. Кроме того, 
он указал, что постепенно росли симптомы неспособности Великобритании защитить 
свою империю в условиях современной войны33. 

Осенью 1944 г. подкомиссия госдепартамента во главе с А. Бёрлом, рекомен-
довала следовать в американской политике принципам самоопределения народов, 
равенства возможностей в торговле, свободе информации и свободе слова в странах 
Юго-Восточной и Южной Европы34. 8 ноября Политический комитет госдепартамен-
та одобрил меморандум, подготовленный ближневосточным отделом, в котором го-
ворилось о необходимости активно помочь грекам в деле экономической реконст-
рукции их страны, способствовать развитию торгового флота и росту внешней тор-
говли Греции35.  

В письме президенту от 8 декабря Маквей выдвинул идею создания комиссии 
в составе представителей США, Великобритании и СССР по греческим проблемам. 
Участие 3-х великих держав, считал дипломат, гарантирует беспристрастность ко-
миссии и тем самым уменьшит эффективность пропаганды греческих коммунистов. 
Посол подчеркивал серьезность сложившейся в стране ситуации. Британский посол в 
Греции Р. Липер заявил Маквею, что лично он также склоняется к идее трехсторон-
ней комиссии36. Правда, следует отметить, что эта точка зрения не отражала позицию 
официального Лондона: У. Черчилль и А. Иден ее пока не разделяли. 

Следовательно, в конце 1943 г. обнаруживаются симптомы американских на-
мерений расширить масштабы своего участия в греческих делах. Эти тенденции по-
лучили дальнейшее развитие в 1944 г., хотя официально США пока продолжали сле-

                                                
30 Ambassador MacVeagh reports. P. 574-578; впервые текст доклада Маквея опубликован в книге: 

Iatrides J.O. Op. cit. P. 304-310. 
31  Ambassador MacVeagh reports. P. 583-584. 
32  Ibid. P. 602-603. 
33  Ibid. P. 627. 
34  Bennett E. FDR and the search for victory: American-Soviet Relations, 1939–1945. Wilmington, 

1990. P. 136. 
35 FRUS. 1945. Vol. 8. P. 301-302. 
36 Ambassador MacVeagh reports. P. 660-662. 
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довать политике невмешательства во внутренние дела Греции и стремились всячески 
дистанцироваться от британской политики манипулирования политической эмигра-
цией. Невмешательство позволило в тех условиях избежать острых разногласий с со-
юзниками и хорошо воспринималось среди американцев греческого происхождения.  

Летом 1944 г. американцы дают понять, что не собираются уходить из Греции. 
К концу года, посол США в Греции приходит к выводу о необходимости участия Со-
единенных Штатов в делах этой страны. Правда, позиция госдепартамента и прези-
дента по вопросу вмешательства во внутриполитическое развитие пока оставалась 
прежней. Только к началу 1945 г. в госдепартаменте формируется убеждение необхо-
димости пересмотра американской политики в пользу более масштабного вмеша-
тельства во внутренние дела Греции. 
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После окончания Второй мировой войны территория Германии была поделе-
на между союзниками. На международных конференциях, где решалась судьба Гер-
мании, было принято решение о том, что каждая из стран управляет самостоятельно 
своей зоной оккупации. Вопросы, касающиеся всей территории Германии, решались 
объединенным Контрольным советом. 

Для того, чтобы управлять оккупационной зоной, Советскому правительству 
пришлось в кратчайшие сроки создавать для этой цели Советскую военную админи-
страцию Германии (СВАГ). Для проведения идеологической работы и пропаганды в 
ее структуру было включено Управление пропаганды (информации), которое возгла-
вил полковник С.И. Тюльпанов.  

Современные исследователи считают, что пропаганда в советской зоне окку-
пации (СЗО) терпела неудачи, особенно в первые месяцы и годы после войны, по 
причине страха немцев перед Красной Армией и советской расправой. Фашистская 
пропаганда сделала все, чтобы внушить гражданскому населению мысль о том, что 
красные уничтожат всех, кого застанут на захваченной территории1. 

Немцы, даже если и не знали о зверствах солдат Вермахта, догадывались, что 
их ждет месть со стороны русских. Эта мысль поддерживалась в головах населения в 
последние дни войны фашистской пропагандой2.  

Существует множество свидетельств о том, как прятались или в панике бежали 
немцы на Запад, спасаясь от наступавшей Красной Армии3. Первые месяцы присут-
ствия советских солдат на территории Германии в опредененной степени подтверди-
ли опасения немцев. Солдаты врывались в дома и крушили все, что как им казалось, 
было нажито за счет угнанных на работу соотечественников и грабежа их Родины4. 
«Буржуазные» партии долгое время использовали эти факты, проводя антисовет-
скую пропаганду5.  

Подобному поведению советских солдат есть логическое объяснение, оно от-
части приведено в исследованиях и статьях по данной проблеме. Советские воины, 
дошедшие до страны, которая вызывала лишь жгучую ненависть, знавшие о том, что 
творилось в оккупированных областях и концентрационных лагерях, в большинстве 

                                                
1 Naimark N.M. Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungzone 1945 bis 1949. 1999. S. 87. 
2 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) Ф. Р. 7317 сч. Оп 7.  Д. 124. Л. 2. 
3 См.: Юнгер Э. Годы оккупации (апрель 1945 - декабрь 1948). СПб., 2007. 
4 Шерстяной Э. Германия и немцы в письмах красноармейцев весной 1945 г. // Новая и новей-

шая история. 2002. № 2. С. 137-151. 
5 СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С.И. Тюльпанов. 1945-1949. М., 1994. С. 34. 
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случаев, ставили перед собой главную цель – отомстить за все. С другой стороны чув-
ство полного превосходства как физического, так и морального только подстегивало 
стремление добить врага, если не физически то психологически.  

Вскоре были приняты меры по установлению порядка, и военный контингент 
был отправлен в казармы, случаи разбоя и грабежа стали носить не такой острый ха-
рактер, да и осуществлялись они зачастую не красноармейцами, а бандитами, пере-
одетыми в военную советскую форму.  

Западные исследователи полагают, что именно из-за плохой репутации воен-
ных Советская администрация была выделена как самостоятельный, не милитаризи-
рованный орган управления, с целью снять негативный характер пребывания совет-
ских войск на территории Германии6.  

Например, А.А. Галкин считает, что это не совсем так. Для создания Советской 
администрации необходимы были кадры, которые пришли из той же самой Красной 
Армии, т.е. фактически те же самые военные. Чаще всего это были боевые офицеры, 
из 7-го Управления7.  

В создаваемую администрацию подбирали людей профессиональных, адек-
ватных и грамотных, разбирающихся в том или ином виде работы, знающих ино-
странный язык. Таковыми в Красной Армии были не все, и поэтому организовать 
внутри воинской структуры подобную организацию представлялось довольно слож-
ным делом. Не было базы, на которой ее можно было бы создать. Функции, предпи-
санные военной администрации и военным, находившимся на территории Германии, 
были совершенно разные. Милитаризованная структура могла еще больше оттолк-
нуть население, или подчинить гражданскую службу своим нуждам, чем сильно по-
мешала бы выполнению задач поставленных Москвой. 

Говорить о дурной репутации Советской администрации не приходится, ско-
рее наоборот, кадровый состав СВАГ был тщательно подобран. Именно сотрудники 
СВАГ проводили работу с немецким гражданским населением. Им в наследство дос-
тался весь негатив от присутствия Красной Армии среди гражданского населения, 
который администрация старалась всячески преодолеть.  

Работа, проводимая Советской администрацией, в частности, Управлением 
пропаганды, была нацелена и подчинена выполнению поставленных перед ней за-
дач8. В целом их можно обозначить как стремление завоевать доверие немецкого на-
селения для того, чтобы привести к тому образу жизни, к нормам и порядку, по кото-
рому жили в Советском Союзе.  

Достижение этой цели было жизненно важно для Москвы, при благоприятных 
условиях она получала почти неограниченные возможности для работы в самом цен-
тре Европы. Необходимо было при помощи пропаганды показать и доказать, что об-
раз жизни Запада хуже советского. Показать, что именно капиталистический, буржу-
азный уклад привел Германию к повторной катастрофе в течение последних 30 лет. 
На эту аксиому делался особый упор, т.к. новое государство должно быть построено 
по совершенно иным принципам, оно должно стать демократическим. Только сво-
бодная, народная демократия может спасти Германию и от прошлого позора и от бу-
дущих катастроф9. 

Для выполнения этой задачи были брошены все силы. Период с 1945 – 
1947/48 гг. являлся периодом напряженной работы Советской администрации, рабо-
ты направленной на то, чтобы убедить, чтобы привлечь, создать широкую прослойку 
людей, верных идее народной демократии. Для достижения данной цели использо-
вались все средства. 

                                                
6 СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С.И. Тюльпанов. 1945-1949. М., 1994. С. 7. 
7 Запись беседы с А.А. Галкиным, июль 2007 г. Личный архив автора.  
8 ГА РФ. Ф. 7317. Оп. 19. Д. 1. Л. 216. 
9 Там же. Л. 219. 
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В первую очередь пропаганда велась через СМИ и политические партии. При-
каз № 2 маршала Жукова о восстановлении антифашистских партий говорит о 
стремлении СССР в кратчайший срок восстановить общественно-политическую 
жизнь в СЗО10. Следом за восстановлением партий появились и партийные газеты, 
программы на радио и прочее.  

Партийная пресса не охватывала ста процентов обывателей. Ее распростране-
нию препятствовали объективные и субъективные факторы. Например, транспорт-
ные проблемы не позволяли вовремя и в полном объеме доставить прессу в провин-
цию, а, значит, качественно и в срок оказать влияние на формирующееся обществен-
ное мнение.  

В условиях отторжения политики вообще и недоверия к политическим силам, 
особенно к коммунистам, данная задача была трудновыполнимой. В связи с этим в 
декабре 1945 г. была создана новая газета «Нахт экспресс». Организация этой вечер-
ней газеты была вызвана необходимостью пропагандистского проникновения в ши-
рокие круги немецкого населения, обывателей, отторгающих партийную и вообще 
серьезную печать.  

«Нахт экспресс» использовал некоторые приемы т.н. легкой, бульварной пе-
чати, приемы сенсации, введение в газету развлекательного материала и т.д.11. Новая 
газета быстро завоевала успех у берлинского читателя, и долгое время оставалась од-
ной из самых популярных берлинских газет12. 

Управление пропаганды понимало, что только при помощи СМИ она не смо-
жет охватить всего населения СЗО. Поэтому продолжается и усиливается работа по 
распространению советского влияния в тех сферах, которые могли бы оказать воз-
действия на широкие круги общественности.  

Одним из источников информации, в том числе и о новых друзьях Германии, 
об их истории, традициях и обычаях, должны были стать библиотеки. По этой при-
чине необходимо было сначала очистить, а потом укомплектовать их так, чтобы 
сформировать у немцев нужный образ Советского Союза. 

Помимо учебников русского языка и различной литературы, касающейся дос-
тижений СССР в самых разных сферах, библиотеки были укомплектованы большим 
количеством трудов классиков марксизма-ленинизма13.  

Однако, по наблюдениям работников СВА, немецкое население испытывало 
значительно больший интерес к классической русской литературе, нежели к полити-
ческим или политэкономическим трудам. Факт этот, к сожалению, не учитывался.  

Подобная ситуация сложилась не только с библиотеками, но и в других сфе-
рах, например в СМИ или искусстве. Немцев больше привлекало искусство ради ис-
кусства. Это выражалось в огромном интересе к постановкам немецких и русских 
классиков на сцене немецких театров, к немецкой и русской классической музыке, к 
русской классической литературе. 

Еще одним приоритетным направлением было кино. Изначально кино, несу-
щее в себе больше развлекательный, нежели познавательный компонент постепенно 
превратилось в инструмент пропаганды. Охватывая огромную аудиторию, кинопоказ 
способен был довести до среднего гражданина нужную информацию, тем самым, 
сформировать определенный образ или мировоззрение. 

Передвижные кинотеатры должны были охватить максимум территории и на-
селения. Перед каждым кинопоказом выступал пропагандист, которые должен был 
подготовить зрителя к просмотру советского фильма.  

                                                
10 СССР и германский вопрос. Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. 

Т. 2: 9 мая 1945 г.-3 октября 1946 г. М., 2000. С. 25. 
11 Запись беседы с А.А. Галкиным, июль 2007 г. Личный архив автора. 
12 ГА РФ. Ф. 7317. Оп. 19. Д. 1. Л. 227. 
13 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 22 Д. 51. Л. 18. 
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Проводились тематические, коллективные показы, которые завершались об-
ратной связью, т.е. обсуждением со зрителями. Работа пропаганды советского кино, 
велась в нескольких направлениях. Реклама через печать, где каждый показ осве-
щался положительной рецензией в прессе. (Зачастую буржуазные газеты либо игно-
рировали тот или иной фильм, либо давали на него слабую рецензию)14. Организа-
ция кинофестивалей, выступление советских офицеров сопровождалось рассказом о 
советском кино, жизни и конкретно о каком либо фильме и т.д. 

Форм и способов внедрения советского кино в кинопрокат было великое мно-
жество, деятельность вокруг кино велась активная, однако в первоначальный период 
она не всегда давала нужные результаты.  

Необходимо отметить, что работа, проводимая СВА, была огромна, но мало-
эффективна. В чем же причина? 

Отчасти из-за подозрительного отношения к СВАГ, отчасти из-за того, что 
ужасы советского вторжения еще были свежи в памяти, отчасти из-за умело прово-
дившейся антисоветской пропаганды – все играло свою значительную роль. Но глав-
ная причина в том, что советский образ жизни, советская идеология, были чужды 
немецкому народу. Причина неудач была не столько в приемах и методах проведения 
советской идеологии в жизнь, сколько в самой идеологии.  

Разногласия, споры и непонимание политики СВА возникали даже у немецких 
коммунистов, большинство которых верили в идеи коммунистической партии, про-
шли партийные школы в СССР 

Иной менталитет, иная политическая традиция, иные взгляды на жизнь – вот 
главные причины неудач в пропаганде. Германия, верующая страна, это страна прак-
тического ума, это страна производства и капитала, она буржуазна по своей сути и 
истории. Ни одно столетие шло формирование взглядов и мировоззрения этого госу-
дарства и его граждан. Изменить его в течение нескольких месяцев или лет – задача 
невыполнимая.  

Проблема заключалась в том, что немцы не хотели больше заниматься поли-
тикой, по крайней мере, в ближайшее время, до тех пор, пока не восстановят свою 
нормальную жизнь. Но интересы немецкого населения в расчет не брались, перед 
СВАГ стояла цель, вызванная сложившейся ситуацией. 

Мероприятия СВАГ носили спонтанный, политизированный характер, это ка-
салось всех сфер, будь то СМИ, кино, театры, библиотеки, музеи и т.д.15 Подобный 
напор политических акций вызывал лишь негодование и непонимание. Политиче-
ские темы отторгались, а способы ведения политической борьбы и выдвижения ло-
зунгов вызывали недоумение. Попытки протолкнуть вперед одну единственную пар-
тию, сделав ее главной и в дальнейшем единственной в стране, встретили негодова-
ние и отпор со стороны населения.  

Навязывание совершенно непонятной и противоречивой с точки зрения нем-
цев политической линии вызывало ожесточение. Ухудшало ситуацию то, что на тер-
ритории Германии существовали «буржуазные» партии, идеология которых была 
ближе немцам. Западные союзники получали в свой лагерь всех, кого раздражала 
политика насаждения советской идеологии, тем самым своей слишком активной дея-
тельностью коммунисты сами фактически подталкивали немцев к «буржуазным» 
партиям. 

Немало важную роль сыграло и проведение пропаганды в жизнь. По воспо-
минаниям А.А. Галкина, в редакции Бюро информации было очень мало сотрудни-
ков-немцев16. Немецкие журналисты смотрели и писали обо всем происходящем с 

                                                
14 ГА РФ. Ф. Р. 7212. Оп. 1 Д. 235. Л. 44-50. 
15 См.: Советская военная администрация в Германии 1945-1949 гг. Политика СВАГ в облас-

ти культуры, науки и образования: цели, методы, результаты / Отв. ред. Х. Мёллер и А.О. Чубарьян. 
М., 2006.  

16 Запись беседы с А.А. Галкиным, июль 2007 г. Личный архив автора. 
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точки зрения немцев и преподносили факты исходя из особенностей менталитета и 
традиции. Подобная интерпретация не устраивала СВАГ.  

Советские журналисты писали свои статьи (или просто переводили статьи, при-
сланные из СССР), так как они привыкли это делать в Советском Союзе, они писали для 
советского читателя, совершенно не зная и не принимая во внимание немецкого мента-
литета и традиций17. Материалы готовились, издавались, но не производили должного 
эффекта, не воспринимались немцами, потому что были непонятны.  

«Это были преимущественно книги и брошюры, написанные русскими авто-
рами для советского читателя. Они не учитывали ни степени политической зрелости 
немецкого читателя, ни его действительных представлений о Советском Союзе. Рядо-
вой немец часто, читая эти книги, или совсем не понимал их, или понимал преврат-
но. То же самое можно сказать о статьях в прессе, которые до середины 1947 г. были, 
главным образом, переводами статей из советских журналов и газет»18. Подобных 
проблем у западной прессы не было.  

Чужую культуру можно воспринять, можно восхищаться отдельными ее прояв-
лениями, но кардинально изменить сознание 20 миллионов человек, которое складыва-
лось веками, в течение нескольких месяцев – невозможно. В условиях кризиса, краха и 
полнейшего разочарования, трудно привлечь идеями, которые непонятны.  

Западную печать и пропаганду восточные немцы воспринимали, потому что 
она была близка и по духу и по образу мысли. Они видели подтверждение фактов, 
приводимых западными СМИ. Им была понятна логика рассуждений, потому что со-
всем недавно они были единой страной с общими взглядами на жизнь, политику, 
экономику, у них была общая история. Теперь они были поделены между двумя со-
вершенно разными политическими системами, с разным мировоззрением, одно из 
которых было ясно и логично, а другое запутано и непонятно. 

Вплоть до 1948 г. СВАГ старалась изменить мышление восточных немцев, хотя 
и не всегда получалось. В конце 1947 г. на место грамотных, образованных людей, 
старавшихся адаптировать приказы Москвы под ситуацию и менталитет, придут те, 
кто привык четко и точно выполнять приказы. Политическая ситуация изменится, 
наступит время первого кризиса как внешнего так и внутреннего, который положит 
начало целой веренице проблем, с которые будет решать уже правительство ГДР.  
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17 ГА РФ. Ф. 7317. Оп. 19. Д. 1. Л. 219. 
18 Там же. Л. 220. 
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Статья посвящена ресоциализации бывших немецких воен-
нопленных после их возвращения в Восточную Германию из плена в 
СССР во второй половине 1940-х гг. Использование документов Госу-
дарственного архива ФРГ (Bundesarchiv), а также специальной лите-
ратуры, в том числе на иностранных языках, позволило автору пред-
ставить роль органов немецкого самоуправления Восточной Германии 
в процессе ресоциализации бывших военнопленных. 

 
Ключевые слова: Восточная Германия, Федеративная Респуб-

лика Германия, ресоциализация, немецкие военнопленные. 
 

 
 
Одной из актуальных задач послевоенного общества Германии являлась про-

блема скорейшей ресоциализации бывших немецких военнопленных, вернувшихся 
из Советского Союза. Рассмотрение этой проблемы является целью данной статьи. 
Представленная в ней интерпретация базируется на источниках, к числу которых от-
носятся, прежде всего, документы Государственного архива ФРГ (Bundesarchiv), в ча-
стности материалы фондов - Секретариата Леманна1 (Sekretariat H. Lehmann), Цен-
трального управления по делам немецких переселенцев (Zentralverwaltung fur deut-
sche Umsiedler), Немецкого управления труда и социального обеспечения (Deutsche 
Verwaltung fur Arbeit und Sozialfursorge). Свою роль в формировании предложенной 
концепции сыграли материалы журнала «Труд и социальное обеспечение» (Arbeit 
und Sozialfursorge) за 1946–49 гг. 

В годы второй мировой войны в плен в СССР попало более двух миллионов 
солдат и офицеров вермахта. В сентябре 1945 г. началась их репатриация с террито-
рии Советского Союза. Первая партия, состоявшая из 412 000 больных и нетрудоспо-
собных, была отправлена на родину в соответствии с Приказом Народного комисса-
риата внутренних дел СССР (НКВД) «Об освобождении части военнопленных из ла-
герей НКВД и спецгоспиталей»2. Директивой НКВД «О порядке отправки на родину 
военнопленных»3 определялась их репатриация через лагерь № 69 во Франкфурте-
на-Одере. 

Советской военной администрации в Германии (СВАГ) и немецким органам 
самоуправления в Восточной Германии пришлось решать задачи, связанные со 
встречей, транспортировкой, размещением и снабжением репатриантов. Немецкие 
органы самоуправления должны были предоставить бывшим военнопленным пен-
сии, денежные пособия и жилье, организовать медицинское обслуживание и стацио-
нарное лечение, помощь при трудоустройстве, создать специальные службы поиска 
пропавших без вести. Органы социального обеспечения выделяли особую группу ре-
патриантов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. К данной категории отно-
сились военнопленные, оставшиеся без постоянного места жительства, нетрудоспо-
собные и инвалиды. Возможности оказания помощи репатриантам ограничивались 
                                                

1 Хельмут Леманн (1892-1959) с 1945 по 1946 г. являлся первым вице-президентом Немецкого 
управления труда и социального обеспечения, руководил отделом социального обеспечения и социаль-
ного страхования (Abteilung Sozialfursorge und Sozialversicherung), в 1946–1959 гг. председатель цен-
трального правления благотворительной организации «Народная солидарность», с 1947 г. член правле-
ния Объединения свободных немецких профсоюзов (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - FDGB). 

2 Приказ НКВД СССР № 00955 «Об освобождении части военнопленных из лагерей НКВД и 
спецгоспиталей», 10/14.08.1945 // Военнопленные в СССР. М., 2000. С. 801-802. 

3 Директива НКВД СССР № 157 «О порядке отправки на родину военнопленных», 13.09.1945 // 
Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные второй мировой войны в СССР.  
Т. 24 (13). М., 1996. С. 368–369. 
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сложным экономическим положением послевоенного времени, а также отсутствием 
четкой связи между формировавшимися органами немецкого самоуправления Вос-
точной Германии. 

В советской зоне оккупации устройство вернувшихся военнопленных зависело 
от Отделов по переселению в составе Управления комендантской службы СВАГ, соз-
данных 14 сентября 1945 г.4. В сентябре 1945 г. начало действовать Центральное не-
мецкое управление по переселению. В его функции были включены: транспортиров-
ка, размещение, снабжение переселенцев и репатриированных военнопленных, а 
также организация служб поиска пропавших без вести солдат и офицеров и создание 
лагерей для бездомных. Определенную роль в процессе ресоциализации военно-
пленных играло Центральное немецкое управление труда и социального обеспече-
ния, созданное в соответствии с приказом Главноначальствующего СВАГ №175. В 
обязанности управления входило трудоустройство вернувшихся из плена, оказание 
материальной поддержки нуждавшимся репатриантам, помощь бывшим военно-
пленным при получении образования или переквалификации, организация консуль-
таций по семейным вопросам. 

Встреча военнопленных, возвращавшихся из Советского Союза в Восточную 
Германию в 1945 г., была организована плохо. Часть репатриантов разъезжалась из 
лагеря № 69 домой самостоятельно, часть направлялась в Берлин. Летом 1946 г. при-
ем бывших военнопленных был упорядочен. С этого времени репатрианты попадали 
из лагеря № 69 в немецкий лагерь Гроненфельде. В нем военнопленные находились 
в течение 24 часов6. За это время они проходили медицинское обследование. Вплоть 
до 1948 г. число военнопленных, нуждавшихся во врачебной помощи, было высоким. 
70% от общего количества репатриантов имели различные заболевания, а 30% нуж-
дались в стационарной помощи7. После врачебного осмотра репатрианты распреде-
лялись по группам, формировавшимся в соответствии с землей или зоной, в которую 
они были намерены вернуться8. Отъезжающим военнопленным предоставлялось 
продовольствие. Паек рассчитывался на три дня. В соответствии с требованиями 
СВАГ и Центрального немецкого управления по переселению суточная продовольст-
венная норма бывшего военнопленного состояла из 600 гр. хлеба, 100 гр. крупы и 
макарон, 30 гр. мяса, 100 гр. рыбы, 600 гр. картофеля, 170 гр. капусты, 170 гр. морко-
ви и других овощей, а также жира, сахара, соли9. 

Особая роль в обслуживании военнопленных, вернувшихся из СССР, принад-
лежала общественной благотворительной организации «Народная солидарность» 
(«Volkssolidaritat»). Она производила сбор пожертвований и денежных средств в их 
пользу. В лагере Гроненфельде представители  «Народной солидарности» раздавали 
одежду, сигареты, письменные принадлежности, деньги. Эта сумма летом 1946 г. со-
ставляла 3 марки, затем была повышена до 5 марок10, военнопленным, которые не 
имели родственников, выдавали 30 марок11. 

Часть военнопленных органы немецкого самоуправления  Восточной Герма-
нии отнесли к категории бездомных. Это были репатрианты, чьи семьи проживали 
до окончания второй мировой войны на территории Польши, Чехии и Венгрии. По 

                                                
4 Деятельность советских военных комендатур по ликвидации последствий войны и организации 

мирной жизни в Советской зоне оккупации Германии. 1945–1949: Сб. документов. М., 2005. С. 37-40. 
5 Приказ Главноначальствующего СВАГ №17 «О создании немецких центральных управлений 

на территории Советской зоны оккупации Германии», 27.07.1945 // За антифашистскую демократиче-
скую Германию. 1945–1949 гг. Сб. документов. М., 1969. С. 107–109. 

6 Merker P. Das kleine Handbuch fur  Heimkehrer. Berlin, 1948. S. 9. 
7 Buwert W., Eichler K. Die medizinische Einrichtungen fur Heimkehrer in Frankfurt (Oder) // Bran-

denburgische historische Hefte. 1998. № 9.  S. 99. 
8 Merker P. Das kleine Handbuch. S. 10. 
9 Rundschreiben der Zentralverwaltung fur deutsche Umsiedler, 22.08.1946 // Bundesarchiv (далее 

BArch), DO/2/79, Bl. 67-68. 
10 Hirthe Н.Das Heimkehrerlager Gronenfelde // Brandenburgische historische Hefte. 1998. № 9. S. 80. 
11 Merker P. Das kleine Handbuch. S. 15. 
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решению Потсдамской конференции немцы переезжали из этих стран в Германию12. 
Общее число репатриантов, относившихся к категории бездомных, было значитель-
ным, только в 1946 г. они составили 20,8% от общего числа бывших военнопленных13. 

Репатрианты, не имевшие постоянного места жительства, направлялись в спе-
циальные лагеря для бездомных. В соответствии с распоряжением Центрального не-
мецкого управления труда и социального обеспечения «О ресоциализции переселен-
цев и репатриантов, вернувшихся из плена в процесс производства»14 немцы, попав-
шие в лагеря для бездомных, должны были там  зарегистрироваться в течение 48 ча-
сов, указав свою довоенную профессию. Биржи труда (Landesarbeitsamter) ставили 
бывших военнопленных на учет в зависимости от их квалификации. Функция немец-
кого управления труда и социального обеспечения заключалась при этом в коорди-
нации деятельности бирж труда. Если бывшие военнопленные не находили себе ра-
боту по профессии, их перемещали в другие земли, где отсутствовали специалисты 
данной квалификации. Предприятия, на которые репатрианты устраивались рабо-
тать, были обязаны предоставить им и жилье. Военнопленный, не нашедший себе 
работу по специальности, мог пройти переквалификацию15. 

Репатрианты, возвращавшиеся домой или к родственникам, были обязаны за-
регистрироваться по месту жительства. Регистрация включала в себя несколько эта-
пов. Сначала репатрианта ставили на учет в полицейском участке, затем он проходил 
обследование в центральной амбулатории. После получения справок в перечислен-
ных выше учреждениях его регистрировали в жилищном управлении и на бирже 
труда. Пройдя все инстанции, бывший военнопленный получал продовольственные 
карточки. Если репатриант относился к категории нуждающихся, он должен был 
встать на учет в социальной службе16. 

Военнопленные, вернувшиеся из плена в 1946 – середине 1947 гг., получали 
единовременное денежное пособие. Его размер устанавливался администрацией 
земли в соответствии с регистрацией репатрианта. Финансирование субсидий осуще-
ствлялось за счет местных бюджетов17. Централизованная выплата единовременного 
пособия началась в 1947 г. после подписания Приказа № 178 Главноначальствующе-
го СВАГ «Об оказании разовой помощи немецким военнопленным, вернувшимся из 
СССР»18. Размер пособия составил 50 марок, а его выдача стала осуществляться в ла-
гере Гроненфельде. 

Особой категорией являлись инвалиды и нетрудоспособные репатрианты, ибо 
им требовалось предоставление социальных пособий и пенсий. Нетрудоспособность 
бывших военнопленных проверялась после получения регистрации19. Репатриантам, 
признанным медицинской комиссией инвалидами, назначалась пенсия в соответст-
вии с Приказом СВАГ №2820. Ее минимальный размер в 1947 г. составлял 30 марок, в 

                                                
12 Сообщение о Берлинской конференции трех держав // Тегеран. Ялта. Потсдам. Сб. докумен-

тов. М., 1971. С. 400. 
13 Bericht uber Heimkehrerarbeiten, 20.01.1947 // Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisati-

onen der DDR im Bundesarchiv (далее SAPMO-BArch), NY 4182/1160, Bl. 64. 
14 Anweisung DVA „Uber die Wiedereingliederung der Umsiedler und Heimkehrer in den Produkti-

onsprozess“, 07.11.1946 // Arbeit und Sozialfursorge. 1946. №18. S.398–399. 
15 Ibid. S.399. 
16 Markische Volkstimme. hg.: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Landesverband Branden-

burg. Abteilung Arbeit und Sozialfursorge. Potsdam, 1948. S. 15. 
17 Fursorgema?nahmen fur Heimkehrer // Arbeit und Sozialfursorge. 1946. № 15. S. 341–342. 
18 Befehl des Obersten Chefs der Sowjetischen Militaradministration in Deutschland № 178 „Erwei-

sung einer einmaligen Hilfe an deutsche Kriegsgefangene, die aus der UdSSR zuruckkehren“, 16.07.1947 // 
SAPMO-BArch, DY 30/IV/2/2.027/35, Bl. 157-158. 

19 Markische Volkstimme. S. 16. 
20 Befehl der Sowjetischen Militaradministration in Deutschland № 28 „Einfuhrung eines einheitli-

chen System  und von Verbesserung der Sozialversicherung in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands“, 
28.01.1947 // Merker P. Das kleine Handbuch. S. 33-34. 
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марте 1948 г. он был увеличен до 5021. Инвалидам, отказавшимся от получения новой 
квалификации, пособие не выплачивалось.  

На привыкание человека к новой для него ситуации в Восточной Германии 
отводилось 14 дней, после чего бывший военнопленный должен был устроиться на 
работу. Страна нуждалась в рабочих руках, поэтому многие вернувшиеся из плена 
немцы попадали под обязательную рабочую повинность. Молодые люди, не успев-
шие закончить обучение, могли продолжить учебу. 

Ресоциализация бывших военнопленных в Восточной Германии зависела от 
социально-экономической ситуации в стране и политики СВАГ. Размеры помощи 
были обусловлены финансовыми возможностями земель Восточной Германии. Под-
держка оказывалась наиболее нуждавшимся репатриантам, к которым относились 
инвалиды и бездомные. Процесс ресоциализации бывших военнопленных, вернув-
шихся из СССР в Восточную Германию, занял длительный срок, однако большинству 
репатриантов удалось вернуться и адаптироваться к изменившимся условиям жизни. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы становления и 
развития институтов ЕС в 1960 – начале 1990-х гг. XX века. Институ-
циональная реформа Союза стала одним из необходимых условий 
успешного расширения и продолжает оставаться одной из ведущих 
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мире после второй мировой войны привели к интеграционным про-
цессам внутри Европы. Но со временем углубление и расширение 
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ламентированности механизмов взаимодействия соответствующих 
институтов для функционирования вновь образованных структур 
(Европейского объединения угля и стали, Европейского экономиче-
ского сообщества и Европейского сообщества атомной энергии). По-
новому зазвучала проблема институциональной системы Союза в 
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сохранения управляемости ЕС в новом составе. В связи с этим резуль-
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функционирования институтов Сообществ. 
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Идея объединенной Европы уходят своими корнями в глубокое прошлое; со-
временные же интеграционные тенденции берут начало в событиях первых послево-
енных лет, и развитие единой Европы безусловно является наиболее масштабным 
социальным процессом второй половины ХХ века. Исследованию этой проблемы и 
оценке возможных последствий посвящены множество научных работ, однако дан-
ная тема остается по-прежнему актуальной. Процесс интеграции европейских госу-
дарств становился все более комплексным и сложным. Стало очевидным, что евро-
пейские страны, имеющие долгую историю национальной государственности, не 
склонны к федеративному устройству континента, о котором говорили многие гума-
нисты прошлого – от доминиканского монаха Пьера Дюбуа в XIV столетии до Пьера-
Жозефа Прудона в XIX-м1. Как не спешат они и отказываться от своих национальных 
особенностей ради превращения в единую общность, о чем много говорили в начале 
ХХ века2. Именно поэтому важнейшие вехи раннего периода интеграции – от не ос-
тавившего заметных следов Европейского торгового и таможенного союза 1926 г. до 
Европейского объединения угля и стали 1951 г. и Европейского экономического со-
общества 1957 г. – относятся к экономической сфере, тогда как в политической об-
ласти даже в самые драматичные моменты не удавалось достичь впечатляющего 
прорыва (достаточно вспомнить отказ французской Национальной ассамблеи рати-
фицировать договор о создании European Defenсe Community в 1954 г.)3. Таким обра-
зом, хозяйственная интеграция на протяжении ряда послевоенных десятилетий оп-
ределяла все развитие общеевропейского проекта. 

                                                
1 Swann D. The Economics of Europe. From Common Market to European Union. 9th ed. London, 

2000. P. 1-2. 
2 Holmes M., Pentecost E. The Rise and Decline of US International Monetary Hegemony // Slater D., 

Taylor P.J. (eds.). The American Century. Consensus and Coercion in the Projection of American Power. Oxford, 
Malden (Ma.), 1999. P. 129. 

3 Gerbert P. La construction de l’Europe. Paris, 1999. P. 33. 
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В мае 1951 г. правительство Франции выступило с официальной инициативой 
созыва межправительственной конференции для решения вопроса о создании инте-
грационного образования в сфере экономики. Документ, известный под названием 
«Декларация Робера Шумана» (по имени тогдашнего министра иностранных дел 
Франции), предлагал объединение сталелитейной и угольной промышленности уча-
стников организации. Авторы проекта предусматривали передачу его институтам су-
веренных прав в области управления важнейшими отраслями тяжелой индустрии, 
которые традиционно рассматривались как основа национальной экономики. Де-
тальный план создания нового объединения был разработан видным политическим 
и общественным деятелем Франции Жаном Монне, которого практически все иссле-
дователи единодушно считают главным архитектором европейской интеграции. В 
учредительной конференции приняли участие представители шести государств — 
Франции, стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), Италии и Герма-
нии. Несмотря на различие политических интересов участников и довольно острые 
разногласия, в конечном итоге был выработан компромиссный документ и подписан 
Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Были опре-
делены институциональные, экономические, финансовые и социальные параметры 
деятельности ЕОУС.  

В то же время настойчивые усилия на экономическом направлении увенча-
лись успехом. В 1957 г. в Риме те же шесть государств подписали два учредительных 
акта, сыгравших особо важную роль в развитии процесса интеграции и его правовом 
оформлении. Это Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) и Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евра-
том). Именно эти учредительные акты и, прежде всего, Договор о ЕЭС стали главной 
правовой основой возникновения нового интеграционного правопорядка. С создани-
ем Сообществ утверждалась их институциональная структура, способствуя углубле-
нию интеграционных процессов, которые потом сыграли важнейшую роль в станов-
лении и развитии Европейского Союза. 

Западно-европейская интеграция прошла ряд этапов и фаз, содержание кото-
рых предопределялось как общими и стратегическими потребностями развития Со-
обществ, так и конкретно экономическими, политическими и социальными условия-
ми, складывавшимися как на континенте, так и в мире4.  

На наш взгляд, необходимо выделить следующие периоды в историческом 
процессе институционального развития Европейского Союза: 

– первый период (60-80-е гг.). Этот этап характеризуется процессом становле-
ния и развития институциональной системы ЕС. 

– второй период (80-90-е гг.). Предпоследняя декада XX столетия ознамено-
валась первыми попытками коренной реформации институтов Сообществ. 

Развитие европейской интеграции в 1960-е – 1980-е гг. 
Образованные в 1950-е гг. Европейские сообщества являлись организациями, 

которые ставили перед собой однородные цели, включали одни и те же страны Евро-
пы и действовали, по большому счету, в одной и той же сфере общественной жизни. 

Первые годы показали нецелесообразность параллельного существования 
трех отдельных систем их руководящих органов (институтов), поскольку они были 
устроены весьма схожим образом. 

Частично эта проблема была решена еще при заключении Римских договоров 
1957 г. Для своего времени они действительно носили новаторский характер5. Через 
некоторое время после Второй мировой войны страны, подписавшие договоры, суме-
ли проявить политическую волю, чтобы, преодолев груз прошлого, выработать соли-
дарную стратегию сотрудничества и интеграции6. Подписанное и вступившее в силу 

                                                
4 Право Европейского Союза. М., 2006. C. 33. 
5 Введение в право Европейского Союза / Ред. С. Ю. Кашкин. М., 2006. C. 27. 
6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article1563806.ece 
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дополнительное соглашение – Конвенция о некоторых общих институтах – преду-
смотрела слияние двух институтов Сообществ и образование общего Суда и общей 
Ассамблеи. 

С учреждением трех сообществ возник вопрос о системе институтов. Как в 
ЕЭС, так и в Евратоме были созданы руководящие органы, почти повторяющие те, 
которые были в ЕОУС. Существование параллельных институтов в ЕЭС и Евратоме 
было признано нецелесообразным, о чем было заявлено уже в Конвенции о некото-
рых общих институтах европейских сообществ, принятой в Риме в марте 1957 г. Од-
нако принятая мера носила половинчатый характер. Стремясь к ограничению их 
числа, ответственных за решение сходных задач, шесть учредителей договорились 
лишь о том, что Ассамблея (парламент) и Суд будут единственными для всех трех со-
обществ. Остальные руководящие органы, созданные Римскими договорами, стали 
такими же общими, но только для двух сообществ – ЕЭС и Евратома. Что же касается 
ЕОУС, то в нем, на определенное время сохранились лишь высший руководящий ор-
ган и Совет7.  

Когда в 1958 г. ЕЭС и Евратом приступили к своей работе, их представитель-
ный и судебный органы начали функционировать как органы всех трех Сообществ. 

При этом два основных политических института у всех Сообществ оставались 
разными: продолжал самостоятельную работу Верховный орган ЕОУС, параллельно с 
ним функционировали миссия ЕЭС и Комиссия Евратома; аналогично осуществляли 
деятельность три разных Совета. 

Эта практика завершилась в середине 1960-х гг. 8 апреля 1965 г. в Брюсселе 
был подписан, а в 1967 г. вступил в силу Договор об учреждении единой Комиссии и 
единого Совета Европейских сообществ, известный под неофициальным названием 
Договор о слиянии8.  

Содержание этого документа отражает его заголовок: вместо двух Комиссий 
(ЕЭС и Евратома) и Верховного органа ЕОУС образована Комиссия Европейских со-
обществ, тем же способом создан единый Совет. 

После Договора о слиянии три Сообщества, по сути, являются единой органи-
зацией, управляемой общими главными органами (институтами), следовательно, од-
ними и теми же людьми. В зависимости от предмета и категории вопроса Совет, Ко-
миссия, Accaмблея и Суд руководствуются нормами Договора о Евратоме (для реше-
ний по вопросам атомной энергетики) или, чаще всего, Договора о ЕС (для всех ос-
тальных вопросов). То же касалось и норм Договора о ЕОУС (если предмет — сфера 
угля и стали), когда это соглашение находилось в силе9.  

В этот период европейская интеграция развивалась в условиях, характеризо-
вавшихся то подъемами, то спадами в западно-европейской и  мировой экономике. 
Кроме того, государства-члены были крайне осторожны в отношении наднациональ-
ных черт сообществ, отстаивая свои собственные интересы при выборе путей реше-
ния и конкретных задач.  

Несомненно, важнейшим событием данного периода является реализация 
идеи прямых выборов в Ассамблею Сообществ, закрепленная в Акте о прямых выбо-
рах 1976 г. Начиная с 1979 г. Ассамблея Сообществ (Европейский парламент) избира-
ется непосредственно населением государств-членов. 

В 1974 г. получает свое название Европейский совет, существовавший прежде 
в виде нерегулярных саммитов глав государств правительств государств — членов 
Сообществ. В 1977 г. его деятельность оформляется Лондонской декларацией о Евро-
пейском вето. Совету придается статус постоянно действующей межгосударственной 
конференции при Сообществах. 

                                                
7 Право Европейского Союза. C. 33. 
8 Введение в право Европейского Союза. C. 28. 
9 Там же. C. 28. 
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Таким образом, в этот период времени сообщества менялись не только в коли-
чественном отношении. Гораздо существеннее стали качественные изменения – пра-
вовые. Они затронули как механизм сообществ, так и многие стороны их деятельно-
сти. В 70-е годы был проведен пересмотр финансовых условий, закрепленных в учре-
дительных договорах, результатом стали: 

– модернизированная бюджетная процедура, 
– повышение роли Европарламента в бюджетной политике сообществ,  
– охват Таможенным союзом территории новых государств-членов, 
– создание Европейского инвестиционного банка, 
– в конце 70-х гг. стали предприниматься шаги по образованию европейской 

валютной системы10. 
Развитие европейской интеграции в 1980-90-е гг. 
К началу 80-х гг. Сообщество находилось в кризисе и было неясно, сможет ли 

оно преодолеть трудности и достигнуть политического союза. Попытки преодолеть 
кризис были предприняты сразу на двух уровнях:  

– в ноябре 1981 г. министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и пре-
мьер-министр Италии Э. Коломбо подготовили проект нового документа, который 
предполагал дальнейшие реформы в институциональной сфере11. Данный проект 
предполагал тесное взаимодействие Европейских Сообществ, Европейского парла-
мента и европейское политическое сотрудничество в целях создания Европейского 
союза12.  На встрече глав государств в Афинах в декабре 1983 г. также не было достиг-
нуто никаких значимых результатов в процессе движения к Евросоюзу. Афинскую 
встречу многие политические деятели тогда посчитали безрезультатной13. Министр 
иностранных дел ФРГ Геншер и председатель Комиссии Торн, желая спасти положе-
ние, высказались за претворение в жизнь основных принципов плана Геншера – Ко-
ломбо: голосование большинством голосов и предоставление больших прав Парла-
менту. Их попытки нашли полную поддержку в рядах европейских парламентариев14. 
Известно, что Европарламент не раз настаивал на проведении в жизнь таких реше-
ний, которые не пользовались популярностью у национальных правительств. При-
чем часто это случалось и вопреки тому, что его права были слишком ограничены. 

– в 1984 г. группой депутатов Европейского парламента под руководством  
А. Спинелли был разработан первый проект Договора о Европейском союзе. Основ-
ные положения того документа позднее стали базой для создания как Единого Евро-
пейского акта, так и Маастрихтского договора. 

В феврале 1984 г. Европейский парламент одобрил проект договора о Союзе 
237 голосами «за», 31 – «против» при 43 воздержавшихся.  

Что касается проекта договора Европарламента 1984 г., то он включал две об-
ласти: содержание политики Союза и изменение институциональной природы Сою-
за. Ст. 14-33 предусматривали ограничение полномочий Совета министров и усиле-
ние роли Комиссии и Европейского парламента. В перспективе планировалось отме-
нить право вето Совета министров. Ст. 12 договора предусматривала исключительные 
права, свойственные только   Союзу; конкурирующие, характеризующиеся функцио-
нированием  на национальном и наднациональном уровне; потенциальные полно-
мочия Союза, которые тот мог приобрести.  

Центральным событием 1980-х гг. стало подписание в 1986 г. Единого евро-
пейского акта (ЕЕА). Этот договор имеет две даты подписания. Сначала 17 февраля 
1986 г. из-за возникших разногласий на конференции в Люксембурге его подписали 

                                                
10 Право Европейского Союза. C. 35. 
11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.obraforum.ru/lib/book3/chapter10.htm 
12 Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского Союза. СПб., 2005. C. 28. 
13 Медведев Л.А., Синдеев А.А. История западноевропейской интеграции (40-90-е годы XX ве-

ка): Создание Европейского Союза. 80-90-е годы. Тверь, 1999. C. 5. 
14 Там же. 
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только 9 из 12 государств-членов, другие три (Греция, Дания и Италия) поставили 
свои подписи позднее – 28 февраля того же года. Вступил в силу ЕЕА 1 июля 1987 г. 

Единый Европейский Акт частично нашел воплощение в Декларации «О Ев-
ропейском Союзе» от 19 июля 1983 г., принятой Европейским Советом15. 

Сближение стало возможным и благодаря деятельности комиссии под руково-
дством Жана Донделингера, бывшего в то время министром иностранных дел Люк-
сембурга. Он же председательствовал на межправительственной конференции. Евро-
пейский совет решил объединить результаты переговоров по политическому сотруд-
ничеству и по работе с поправками в едином документе, отсюда и произошло его на-
звание – Единый Европейский Акт. Данный документ произвел тот же самый рево-
люционный эффект, что и предложение Монне-Шумана16. 

Единый европейский акт является первой значительной реформой правовых 
основ Сообществ (преимущественно ЕЭС). Большая часть его норм содержат измене-
ния и дополнения в учредительные акты Европейских сообществ (раздел II «Поло-
жения, изменяющие договоры об учреждении Европейских сообществ»)17. 

На основе ЕЕА была реформирована система институтов Европейских сооб-
ществ. Эта реформа способствовала, во-первых, усилению демократических черт 
процесса принятия решений, во-вторых – укреплению наднациональных начал 
структуры организаций, дальнейшей федерализации Сообществ. 

Ассамблею Сообществ ЕЕА переименовал в Европейский парламент; новый 
Договор наделил этот институт новыми полномочиями в законодательном процессе 
(процедура сотрудничества, в которой Европарламент обладает правом отлагатель-
ного вето). Парламент получил также право решающего голоса при рассмотрении 
вопросов о присоединении новых государств-членов к Сообществам (а сейчас – к 
Союзу)18. 

Главным достижением Единого европейского акта в пользу Европейского 
парламента являлось введение процедуры сотрудничества, которая приблизила Ев-
ропейский парламент к традиционной модели парламентского учреждения19. 

Институциональные новации на этой стадии включили новые положения о 
голосовании по правилам большинства в Совете министров, возросшие полномочия 
Европейского парламента и создание Суда первой инстанции для сокращения объе-
мов работы, с которой Суд ЕС столкнулся после введения в действие постановлений 
по функционированию единого внутреннего рынка. До Единого Европейского Акта 
большая часть законов Сообщества получала одобрение через процедуру консульта-
ции. Это значит, что Комиссия выдвигала законодательное предложение, Европей-
ский парламент высказывал свою точку зрения по нему, а Совет принимал оконча-
тельное решение. В соответствии с ЕЕА полномочия Европейского парламента были 
расширены. Так, он был допущен к участию в процедуре сотрудничества Европейско-
го парламента и Совета20. 

Центральный законодательный орган Сообществ – Совет – по значительному 
числу вопросов, относящихся к регулированию внутреннего рынка, получил право 
принимать нормативные акты квалифицированным большинством голосов, т.е. иг-
норируя возражения отдельных государств-членов. 

Единый европейский акт несколько расширил полномочия Комиссии. Именно 
ЕЕА заложил правовую основу для создания нового судебного органа Европейских 
сообществ – Трибунала первой инстанции. 

В нормах ЕЕА получил закрепление, а точнее, был «легализован» механизм 
Европейского политического сотрудничества. Данный механизм координации внеш-
                                                

15 «Штутгартская декларация». Текст Бюллетень ЕС. 1983. №6. C. 26. 
16 Медведев Л.А., Синдеев А.А. Ук. соч. C. 13. 
17 Введение в право Европейского Союза. C. 31. 
18 Там же. C. 31. 
19 Единый европейский акт // Документы Европейского Союза. Т.2. М., 1994. 
20 Договор о Европейском Союзе. Т. II. М., 1994. C. 105-106. 
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ней политики государств-членов, сформировавшийся в 1970-е гг., первоначально не 
имел юридического оформления в учредительных документах. Единый европейский 
акт восполнил этот пробел. Прообраз будущей второй опоры Европейского Союза 
юридически закреплялся (институционализировался) в нормах третьего раздела ЕЕА 
«Положения о евро, европейском сотрудничестве в области внешней политики». 

Таким образом, следует отметить, что наиболее заметным событием в 80-е гг. 
стала разработка и подписание Единого европейского акта, значение которого труд-
но переоценить в связи с изменениями в институциональной системе Европейских 
сообществ. Наиболее существенные изменения и дополнения были внесены Единым 
европейским актом в той части, которая касалась сфер деятельности сообществ и 
полномочий их институтов. Именно эти поправки позволили говорить о «конститу-
ционном» переустройстве сообществ, усилении федералистских начал в их организа-
ции и деятельности21. 

Реформы организации и деятельности сообществ заметно усиливали их над-
национальные черты. Государства-члены согласились передать сообществам ряд 
функций и соответственно полномочий, которые раньше традиционно рассматрива-
лись как необходимые признаки суверенитета каждой отдельно взятой страны. Соот-
ветственно и институты Европейских сообществ наделялись дополнительными пол-
номочиями. Важнейшим институциональным нововведением стала легитимизация 
ЕЕА нового института – Европейского совета (Совета Европы), занявшего самое вы-
сокое положение в системе управления сообществами. По мнению Б.Н. Топорнина, 
фактически это было официальным признанием конституирования постоянных 
встреч на высшем уровне, проводившихся на практике с 1974 г. ЕЕА определил состав 
Европейского совета. ЕЕА ввел новый институт – Суд первой инстанции. Его появле-
ние объяснялось прежде всего перегруженностью главного и до тех пор единственно-
го судебного учреждения в системе сообществ -  Суда Европейских сообществ22. 

Повышение роли Европарламента в системе институтов сообществ способст-
вовало закрепление в Едином европейском акте «процедуры сотрудничества», кото-
рая обусловила его более активное включение в процесс принятия решений. Подра-
зумевалась соблюдение определенных правил, касающихся определенных действий, 
сроков и взаимоотношений между Советом и Европарламентом, в предусмотренных 
ЕЕА случаях их взаимодействия. 

После подписания и вступления в силу Единого европейского акта планы соз-
дания Европейского союза перешли в практическую плоскость. В 1990 г. приступили 
к работе две конференции (по разработке соответственно экономического и полити-
ческого союза). Общим их результатом стал Договор о Европейском союзе, подпи-
санный 7 февраля 1992 г. в нидерландском городе Маастрихт (отсюда другое распро-
страненное, хотя и неофициальное название документа – Маастрихтский договор). 

Поскольку Договор о Европейском союзе повлек новые серьезные ограничения 
государственного суверенитета стран-участниц, что потребовало во многих из них про-
вести конституционные реформы и референдумы, ратификация этого документа заняла 
достаточно значительный период времени. Данный процесс продолжался свыше полу-
тора лет, и 1 ноября 1993 г. Договор о Европейском союзе вступил в силу. 

Маастрихтский договор внес в «интеграционную конструкцию», создаваемую 
государствами прежде на основе Сообществ, существенные изменения. 

Договором была создана новая интеграционная организация – Европейский 
союз, деятельность которого охватывает все основные сферы общественной жизни. К 
ним относятся не только экономическая интеграция (уже проводимая с 1950-х гг. в 
рамках Сообществ), общая внешняя политика и политика безопасности Союза (быв-
шее ЕПС), но также осуществление правоохранительной функции посредством коор-

                                                
21 Право Европейского союза. C. 39. 
22 Там же. C. 42. 
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динации соответствующих действий государств-членов – «сотрудничество в области 
правосудия и внутренних дел». 

Одновременно руководящие органы (институты) Европейских сообществ бы-
ли преобразованы в институты Союза в целом, коих стало 5 (к уже существующим 
четырем институтам Договор о Европейском союзе добавил Счетную палату)23. 

Граждане государств-членов отныне наряду с национальным гражданством 
получили также гражданство Европейского союза. 

Таким образом, сорок лет экономической интеграции подготовили почву для 
интеграции политической. Общие ресурсы, единая экономическая политика, общие 
институты и другие результаты совместной деятельности европейских стран привели 
к росту их политического веса в международных отношениях. С учреждением Евро-
пейского союза не были созданы новые институты и другие органы. Так, прежние ин-
ституты сохранились, их сферы деятельности, основные функции и компетенция не 
подверглись сколько-нибудь существенному пересмотру24. 

Расширение полномочий Европейского парламента стало возможным в ре-
зультате постоянно шедшей в ЕС дискуссии между сторонниками двух концепций 
развития европейской интеграции – «Европы государств» и «Европы отечеств», или 
между приверженцами сотрудничества на межправительственном уровне и «федера-
листами». При доминировании первого подхода «федералистам» все же удалось 
улучшить шансы превращения Европейского парламента в полноценный орган 
представительной власти путем проведения прямых выборов. Это способствовало по-
вышению общеполитического престижа и легитимности Европейского парламента. 
То обстоятельство, что депутаты Европейского парламента представляют не нацио-
нальные парламенты своих стран, а непосредственно избирателей, делает их более 
независимыми при обсуждении и решении проблем развития25. Претендуя на статус 
представителей населения Европы, депутаты Европейского парламента стали более 
активными во взаимоотношениях с Советом и Комиссией. 

Конец 80-х годов стал для Европейского Сообщества периодом серьезных ис-
пытаний. Скептическое отношение к европейской интеграции было в то время доми-
нирующим; объединение Германии порождало мощную силу, способную претендо-
вать на лидирующие позиции на континенте26, а распад СССР и быстрые преобразо-
вания в странах, бывших его сателлитами, размывали казавшиеся прежде прочными 
и неизменными границы самой объединенной Европы27. Именно в такой ситуации 
был подписан Маастрихтский договор, целью которого провозглашалось закрепле-
ние достигнутых результатов европейской интеграции и определение ее новых ори-
ентиров; между тем не менее важной задачей было изменение самого, формата евро-
пейского проекта, придание ему более ясных форм, создание своего рода символов, 
подчеркивающих и ежеминутно подтверждающих идею европейского единства.  

В своих «Мемуарах» (1976) Жан Монне ясно излагает механизм деятельности 
сообществ: «Он состоит в поддержании постоянного диалога между европейским ор-
ганом, который отвечает за поиск решений общих проблем, и национальными пра-
вительствами... Это совершенно новый метод. Он не предусматривает создания цен-
трального правительства. Однако он позволяет принимать решения на уровне сооб-
щества с помощью Совета министров, в частности, потому, что предложение реше-
ний общих проблем независимым европейским органом позволит безболезненно 
обойти требования о единогласном принятии решений. Парламент и Суд подчерки-
вают общий характер этого образования. Этот метод является настоящим «федера-
лизатором» Европы… Само Сообщество зиждется на институтах, которые необходи-
                                                

23 Введение в право Европейского союза. C. 33. 
24 Право Европейского союза. C. 50. 
25 Медведев Л.А., Синдеев А.А. Ук. соч. C. 29. 
26 Pastor R.A. The Great Powers in the Twentieth Century // Pastor R.A. (ed.) A Century's Journey. 

How the Great Powers Shape the World. P. 13. 
27 Conquest R. Reflections on a Ravaged Century. New York: W.W. Norton, 2000. P. 253-254. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

91 

мо укреплять, отдавая при этом отчет, что настоящую политическую власть, которую 
изберут себе когда-нибудь европейские демократии, еще предстоит придумать и осу-
ществить»28. 

Эта логика интеграции доминировала в период с 1950 г. и до подписания Маа-
стрихтского договора в 1992 г. 
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28 Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., 2001. С. 646. 
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В статье рассмотрен процесс интеграции Польши в Европей-
ский союз в период с 1989 по 2004 гг. Автор, опираясь на официаль-
ные документы, анализирует причины вступления Польской Респуб-
лики в ЕС, а также выделяет четыре этапа интеграции. 

 
Ключевые слова: Европейский союз, европейская интегра-

ция, внешняя политика Польши. 

 
 

Интеграция в Евросоюз – одно из приоритетных направлений внешней поли-
тики Польши и других стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) в 1990-х – начале 
2000-х годов. Данная тема в отечественной историографии изучена фрагментарно1. В 
нашей работе мы попытаемся частично восполнить образовавшуюся лакуну. 

В качестве источников нами были использованы официальные документы: 
выступления государственных деятелей2 и международные договорные акты3. 

                                                
1 См., напр.: Бухарин Н.И. К истории российско-польских отношений. 90-е гг. XX века – начало 

XXI века // Новая и новейшая история. 2007. № 4; Бухарин Н.И. Вступление Польши в Европейский 
Союз и Россия // Новая и новейшая история. 2008. № 4; Бухарин Н.И. Россия. Поворот в сторону Вос-
точной Европы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rau/su/observer/N25_93/25_05.htm; 
Глинкина С. Страны Центрально-Восточной Европы накануне вступления в ЕС // Россия и Центральная 
Европа в новых геополитических реальностях: Сб. ст. участников IV международной научной конферен-
ции. Москва, 14–16 июня 2001 г. / Под ред. Л.Н. Шишелиной. М., 2002; Захматов Н.В., Фомичев В.И. 
Интеграция Польши в ЕС и интересы России // Современная Европа. 2001. № 4; Майорова О.Н. При-
оритеты польской внешней политики в программах политических партий и в обществе в целом // Цен-
тральная Европа в поисках новой региональной идентичности: Сб. ст. / Отв. ред. Ю.С. Новопашин. М., 
2000; Пичугин Б. Россия и расширение Евросоюза на Восток // Международная жизнь. 1996. № 2; Сер-
геев Д. Восточноевропейский фактор // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 10; 
Расширение ЕС на Восток: предпосылки, проблемы, последствия. М., 2003; Шишелина Л.Н. Расшире-
ние Европейского Союза на Восток и интересы России. М., 2006. 

2 Oswiadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Andreja Olechowskiego w Sejme Rzec-
zypospolitej Polskiej na temat prizystapienia Polski do Unii Europejskiej. Warzawa, 7 kwietnia 1994 r. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/2/2.html; «Polska droga do Unii Eu-
ropejskiej» — wystapienie prezidenta Polski A. Kwasniewskiego podczas spotkania ze Stowarzyszeniem Dzien-
nikarzy Berlinskich. Berlin, 12 stycznia 2001 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.zbiordokumentow.pl/2001/1/3.html; Przygotowanie krajow stowarzyszonych Europy Środkowej i 
Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Cannes, 26–27 czerwca 1995 r. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokumentow.pl/1995/2/11.html; Raport Rady do spraw 
ogolnych pizedlozony Radzie Europejskiej na temat strategii przygotowania do czolonkos twa krajow stowar-
ziszonych Europy Srodkowej I Wschodniej. Essen, 9–10 grudnia 1994 r. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/4/8.html; Sejmove expose ministra spraw zagranicznych RP Krzysz-
tofa Skubiszewskiego. Warsawa, 26 kwietnia 1990 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.zbiordokuentow. pl/1990/2/2.html; Wniosek Rzady Rzeczypospolitej Polskiej o czlonkostwo 
Rzeczypospolitej Polskiej ц Unii Europejskiej. Warzawa, 5 kwietnia 1994 r. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/2/1.html; Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej Luksemburg, 
12–13 grudnia 1997 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.zbiordokumentow.pl/1997/4/4.html; Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Geremka na otwarcie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela, 31 
marca 1998 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokumentow.pl/1998/1/2.html. 

3 Договор о Европейском Союзе. Раздел VIII. Статья 49 (бывшая О) // Документы Европейского 
Союза. Т. VI. Консолидированная версия Договора о Европейском Союзе и Договора, учреждающего 
Европейское сообщество. М., 2001. С. 40; Council Decision of 30 March 1998 on the principles, priorities, 
intermediate object and conditions in the accossion partnership with the RP [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_
doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=260; Partnership for the association of the Poland Republic [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e40106.htm. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

93 

Стремление Варшавы присоединиться к ЕС в качестве полноправного члена 
было обусловлено тремя факторами. 

Первым стали начавшиеся в стране в конце 1980-х годов процессы политиче-
ской трансформации. Прошедшие в Польше 4 и 18 июня 1989 года парламентские 
выборы сыграли роль неформального плебисцита «за и против коммунизма». Оли-
цетворение прошлого – Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) – потерпела 
сокрушительное поражение4. 

19 июля 1989 г. Национальное собрание (общее заседание Сейма и Сената) 
большинством в один голос избрало на пост президента В. Ярузельского (1989-1990). 
Премьер-министром стал советник антикоммунистической «Солидарности» 
Т. Мазовецкий (1989-1991). Политические лидеры партии «Солидарность», сосредо-
точив в своих руках управление страной, начали демонтаж прежней авторитарной 
политической системы с одновременным созданием конституционных и правовых 
основ политической демократии.  

Вскоре произошли важные изменения на международной сцене. В небытие 
ушли Советский Союз и социалистический лагерь. Варшава стала полностью сво-
бодной в принятии внешнеполитических решений. У руководства республики, как 
было заявлено, появился шанс «вернуться в Европу», войти в западноевропейские 
институты. 

Вторым фактором, повлиявшим на усиление проевропейского вектора в поли-
тике Польши стали происходившие паралелльно с политическими трансформация-
ми социально-экономические перемены. В 1989 г. была опубликована экономическая 
программа, разработанная группой экономистов во главе с министром финансов 
Л. Бальцеровичем (1989-1991). Документ провозгласил, что целью страны является 
переход от социалистической к рыночной системе хозяйствования5.  

Вскоре было заявлено о новациях во внешнеэкономической политике. Глава 
МИД Республики Польша К. Скубишевский (1989-1993), выступая в Сейме в апреле 
1990 г. с речью о новых возможностях, открывшихся перед страной, подчеркнул, что 
Польша принимает существующие мировые взаимозависимости и будет искать в них 
свое место6. 

Третьим фактором, подвигнувшим Польшу к вступлению в ЕС, стал немецкий. 
Дело в том, что у поляков существовали вполне обоснованные, на наш взгляд, опасе-
ния относительно угрозы германской экономической экспансии. Здесь уместно рас-
смотреть проблему более подробно. 

По решению Потсдамской конференции к Польше отошли западные герман-
ские территории, с которых были изгнаны несколько миллионов этнических немцев. 
Несмотря на то, что беженцы со временем успешно интегрировались в экономиче-
скую и политическую жизнь ФРГ, память о малой родине являлась одной из состав-
ляющих их самоидентификации. Еще в середине 1950-х годов вынужденные пересе-
ленцы в Германии создали мощный «Союз изгнанных», в уставе которого было запи-
сано, что Союз будет защищать право на возвращение утерянной на востоке собст-
венности. На протяжении десятилетий перемещенные и их наследники требовали 
вернуть им право на Родину и компенсацию за утерянное имущество7. 

В процессе объединения Германии в 1990 г. и заключения в том же году гер-
мано-польского договора о проблемах изгнанных не упоминалось. В дальнейшем она 
также не получила разрешения. При этом немецкие предприятия, фирмы и банки с 
начала 1990-х гг. активизировали сотрудничество с польскими экономическими ин-

                                                
4 Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. Т. 3: Трансформации 1990-х 

годов. Ч. 2. М., 2002. С. 147. 
5 Там же. 
6 Sejmove expose ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego. Warsawa, 26 kwietnia 

1990 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow. pl/1990/2/2.html. 
7 Филлипов Б.А. Герхард Шредер: нет претензиям изгнанных [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http:// www.novopol.ru/article295.html. 
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ститутами. Берлин стал главным инвестором Варшавы. Немецкие деловые круги 
включились в приватизацию польских предприятий. 

Экономическая активность Берлина принесла Варшаве не только радость. У 
части польского общества возобладало мнение, что Германия, не применяя оружие, 
мирным путем может «завоевать» западные территории Польши, бывшие когда-то 
восточными немецкими территориями. Эти страхи привели поляков к принятию 
двух решений. Во-первых, были резко сужены возможности для иностранцев в по-
купке земли. Во-вторых, в ликвидации немецкой угрозы Варшава решила опереться 
на ЕС и НАТО, став полноправным членом этих организаций.  

Сближение Польши и Евросоюза не было одномоментным. Этот процесс начался 
в 1989 г. и закончился в 2004 г. В процессе интеграции можно выделить четыре этапа8. 

1) Этап разрушения прежней системы политических и хозяйственных отноше-
ний и начало взаимоотношений Польши с Европейским союзом (1988-1989).  

Первым шагом интеграции РП в ЕС стало подписание торгового соглашения 
Польши и ЕЭС в сентябре 1988 года. Министр иностранных дел Республики Польша 
А. Олеховский (1993-1995) высоко оценивал данные договоренности, рассматривая их 
как основу развития дальнейших взаимоотношений своего государства с Евросою-
зом. Он в частности заявил: «Соглашения между Польшей и ЕЭС… нормализовали 
торговлю и экономические отношения, которые ранее не регулировались»9. 

2) Второй этап, который мы вслед за Л.Н. Шишелиной можем назвать этапом 
политико-экономической импровизации, охватывает период с 1990 г. по 1994 г. Во 
внутренней политике он характеризуется проведением активных экономических и 
политических реформ, сменой авторитарного режима на демократический, создани-
ем многопартийности. Тогда же существенно расширились и углубились взаимодей-
ствия между Европейским союзом и Польской Республикой. 

В августе 1990 г. Комиссия Европейского союза (КЕС) предложила странам 
Восточной Европы «второе поколение» соглашений, суть которых состояла в созда-
нии зоны свободной торговли сроком на десять лет10. Эти договоры можно считать 
асимметричными, поскольку они прежде открывали рынок ЕС, и только потом долж-
ны были последовать такие же действия со стороны восточноевропейских государств. 

Ободренные решением КЕС, лидеры Польши, Венгрии и Чехословакии в фев-
рале 1991 г. создали объединение, призванное способствовать вхождению этих стран 
в европейские и североатлантические структуры, – Вышеградскую группу. 

В декабре 1991 г. КЕС получила мандат на ведение переговоров с Польшей, 
Венгрией и Чехословакией, а спустя год, в декабре 1991 г., заключила «европейские 
соглашения» с этими странами11. Подписанные документы были, по сути, соглаше-
ниями об ассоциации и знаменовали начало процесса адаптации этих стран к стан-
дартам и нормам Европейского союза. Ассоциируемым странам было предложено 
вступить в структурированные отношения с институтами ЕС. 

Копенгагенская декларация, принятая в апреле 1993 г., зафиксировала намере-
ние стран Вышеградской группы стать полноправными членами Европейского союза. 
На саммите ЕС, который прошел в германском городе Эссене в декабре 1994 г., отмеча-
лось, что Копенгагенский саммит сыграл большую роль в развитии отношений меж-
ду Евросоюзом и странами Центрально-Восточной Европы, поскольку, во-первых, 

                                                
8 Шишелина Л.Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы России. М., 2006. С. 170. 
9 Oswiadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Andreja Olechowskiego w Sejme Rzec-

zypospolitej Polskiej na temat prizystapienia Polski do Unii Europejskiej. Warzawa, 7 kwietnia 1994 r. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/2/2.html. 

10 Шишелина Л.Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы России. М., 2006. С. 179. 
11 Oswiadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Andreja Olechowskiego w Sejme Rzec-

zypospolitej Polskiej na temat prizystapienia Polski do Unii Europejskiej. Warzawa, 7 kwietnia 1994 r. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/2/2.html. 
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государства Вышеградской группы были признаны «ассоциированными странами»12, 
во-вторых, на форуме было заявлено, что страны ЦВЕ смогут стать полноправными 
членами ЕС так скоро, как только смогут удовлетворить экономическим и политиче-
ским требованиям Евросоюза13, в-третьих, были отмечены успехи Польши и других 
восточноевропейских стран на пути к стандартам ЕС14. 

Вместе с тем, на саммитах в Копенгагене (апрель 1993 г.) и Эссене (декабрь 
1994 г.) Европейский союз указал на недочеты в проведении реформ в государствах 
ЦВЕ, в частности, в создании стабильных демократических институтов, уважении 
прав человека, а также верховенства закона, функционирующей и конкурентоспо-
собной рыночной экономики15. 

3) Третий этап интеграции Польской Республики в ЕС берет начало в рамках 
второго этапа — в апреле 1994 г., когда Польша подала заявку на прием в Европей-
ский союз16, – и продолжался до 1998 г. 

После обращения Варшавы на членство в ЕС в мае 1995 г. Евросоюз принял 
так называемую «Белую книгу», полное название которой – «Подготовка ассоцииро-
ванных стран Центральной и Восточной Европы к интеграции во внутренний рынок 
Союза»17. В данном документе был представлен список тех законодательных актов, 
которые страны-кандидаты должны были принять для интеграции в единый рынок 
Европейского союза. Кроме того, Книга содержала рекомендации относительно по-
рядка их принятия и указания на то, какие административные и технические струк-
туры необходимы для гарантий эффективного выполнения законодательства. 

В 1996 г. Европейский Совет – по сути, руководящий орган ЕС18, принял гра-
фик предстоящего расширения, который предполагал инициацию переговоров о 
вступлении стран в Евросоюз весной 1998 г. Эта линия полностью соответствовала 
целям Варшавы. 

В апреле 1997 г. министр иностранных дел РП К. Скубишевский, выступая в 
Сейме, заявил: «Политика правительства, обеспечивающая безопасность государст-
ва, направлена на включение Польши в организационную систему европейского со-
трудничества с перспективой объединения континента»19. 

В соответствии с решениями Европейского Совета в Люксембурге, саммит ко-
торого прошел 12—13 декабря 1997 г. и получил название «саммит расширения», 
Польша наряду с Венгрией, Чехией, Словенией и Эстонией вошла в первую группу 

                                                
12 Raport Rady do spraw ogolnych pizedlozony Radzie Europejskiej na temat strategii przygotowania 

do czolonkos twa krajow stowarziszonych Europy Srodkowej i Wschodniej. Essen, 9–10 grudnia 1994 r. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/4/8.html. 

13 Raport Rady do spraw ogolnych pizedlozony Radzie Europejskiej na temat strategii przygotowania 
do czolonkos twa krajow stowarziszonych Europy Srodkowej i Wschodniej. Essen, 9–10 grudnia 1994 r. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1994/4/8.html. 

14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Wniosek Rzady Rzeczypospolitej Polskiej o czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej. Warzawa, 5 kwietnia 1994 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.zbiordokuentow.pl/1994/5/4.html. 

17 Przygotowanie krajow stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem 
wewnętrznym Unii Europejskiej. Cannes, 26–27 czerwca 1995 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.zbiordokumentow.pl/1995/2/11.html. 

18 Европейский совет состоит из глав государств и правительств членов Европейского союза и 
председателя Европейской Комиссии. Цель Европейского совета – давать политические импульсы даль-
нейшего развития евроинтеграционной группировки. 

19 Sejmove expose ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego. Warsawa, 26 
kwietnia 1990 r. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zbiordokuentow.pl/1997/2/2.html. 
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вступающих в ЕС государств20. В ходе встречи было отмечено, что расширение прой-
дет в соответствии со статьей 49 «Договора о Европейском Союзе»21. 

20 июля 1997 г. английская газета «Independent» писала, что решение о при-
нятии в 2003 г. в Европейский союз новых членов из числа стран Центрально-
Восточной Европы «ведет к положительным последствиям, например, к расширению 
рынков, благодаря новым участникам и динамичному развитию»22. Однако не все 
аналитики так же позитивно оценивали интеграцию стран ЦВЕ в Евросоюз. Так, на-
пример, британская же газета «Guardian» подчеркивала, что «при принятии реше-
ний преобладали политические мотивы»23. 

В марте 1998 г. было объявлено о начале переговоров о вступлении в ЕС с 
Венгрией, Польшей, Чехией, Эстонией, Словенией и Кипром как наиболее подготов-
ленными кандидатами. В своем выступлении на открытии переговоров новый ми-
нистр иностранных дел Польши Б. Геремек, отметив успехи своей страны в полити-
ческом и экономическом реформировании, подчеркнул, что процессы трансформа-
ции в Польше проходят в тесной связи с процессами европейской интеграции24.  

4) Четвертый этап «адаптации и структурного приспособления» Польши и 
Евросоюза, на наш взгляд, начался в 1999 г. и продолжался до 2004 г. 

15 июля 1999 г. в документе «Повестка дня 2000» был представлен список го-
сударств, приглашенных к началу переговоров о членстве в ЕС. В их число вошла и 
Польша. Еврокомиссия признала достижение ею главного условия для вступления в 
Евросоюз — создание рыночной экономики25. Кроме того, еврочиновники отметили, 
что Варшава учла выдвинутые ранее требования в области финансового контроля, 
социальной политики, сельского хозяйства, экономической и валютной политики. 
Вместе с тем, в «Повестке» было отмечено, что Польская Республика все еще не отве-
чает политическим критериям, вдвинутым на Копенгагенском саммите26. 

Программа подготовки Польши к интеграции в Европейский союз включала в 
себя стратегию на ближайшую и среднесрочную перспективу и касалась всех сторон 
жизнедеятельности государства. Процедура состояла в подписании договора между 
Польшей и ЕС, намеченного на февраль 2000 г. Договор был построен по принципу 
соблюдения копенгагенских критериев и учитывал следующие аспекты: 

— наличие и функционирование демократических институтов, верховенство 
закона и соблюдение прав человека; 

— наличие нормально функционирующей рыночной экономики. При этом 
Еврокомиссия требовала от Польши реструктуризации сталелитейной и угольной 
промышленности, пересмотра сельскохозяйственной политики. Надлежало также 
принять условия внутреннего энергетического рынка Европейского союза. Польша 
должны была уделить большее внимание банковскому сектору, в частности, ограни-
чить сферу деятельности Центрального банка. Кроме того, к Польше выдвигались 
претензии, связанные с высоким уровнем безработицы27. 

                                                
20 Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej Luksemburg, 12–13 grudnia 1997 r. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.zbiordokumentow.pl/1997/4/4.html. 
21 Договор о Европейском Союзе. Раздел VIII. Статья 49 (бывшая О) // Документы Европейского 

Союза. Т. VI. Консолидированная версия Договора о Европейском Союзе и Договора, учреждающего 
Европейское сообщество. М., 2001. С. 40. 

22 Helm S. Why expansion could mean the death of the European dream? // Independent. 1997. 20 
July. P. 7. 

23 If ever the twain are to meet. The observer business page // Guardian. 1997. 20 July. P. 5–6. 
24 Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka na otwar-

cie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela, 31 marca 1998 [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.zbiordokumentow.pl/1998/1/2.html. 

25 Шишелина Л.Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы России. М., 2006. С. 164. 
26 Partnership for the association of the Poland Republic [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e40106.htm. 
27 Council Decision of 30 March 1998 on the principles, priorities, intermediate object and conditions 

in the accossion partnership with the RP [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celex-
plus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=260. 
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Несмотря на то, что РП не смогла в полной мере соответствовать заявленным 
требованиям, ее официальное вступление в Европейский союз состоялось в мае 2004 г. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 
Польша была заинтересована в расширении ЕС и интеграции в данный европейский 
институт. Возможности для вступления Польской Республики в Евросоюз появились 
после распада социалистического блока, политической и социально-экономической 
трансформации государства. Реформы потребовали внешнеполитической переори-
ентации Польши. Политическое руководство страны видело в интеграции в западные 
европейские структуры возможность показать миру свою историческую принадлеж-
ность к Большой Европе, к миру Запада. Сам процесс вхождения в ЕС оказался рас-
тянут во времени и прошел четыре этапа: 1) 1988–1989 гг.; 2) 1990–1994 гг.;  
3) 1994–1998 гг.; 4) 1999–2004 гг. 
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Сравнительный анализ новейших технологий миротворчества и определение 
возможностей их использования показывает, что общий миротворческий процесс, и, 
в частности, операции по поддержанию мира (ОПМ) ООН, в 90-х гг. ХХ в. не случай-
но подвергаются многими отечественными и зарубежными экспертами жесткой кри-
тике. Это касается, прежде всего, их многочисленности и вариативности.  

В связи с этим, в первую очередь, напрашивается вывод о трудновыполнимой 
задаче, предназначенной для обеспечения мира, при сочетании несовместимых мер 
и требований: дипломатии и военных мер, быстрого реагирования и сострадания. 
Бросается в глаза и перегруженность миротворцев многочисленными обстоятельст-
вами: от сдерживания враждующих до восстановления условий жизни, от воссозда-
ния гражданских и полицейских структур, их обучения и переподготовки до наблю-
дения за организацией и проведением выборов. Некоторые проблемы поддержания 
мира объясняются и недостаточной правовой обеспеченностью.  

Формально официальные российские правительственные документы послед-
них лет, включая Концепцию внешней политики Российской Федерации (декабрь 
1992 г.), Концепцию национальной безопасности Российской Федерации (17 декабря 
1997 г.), Концепцию национальной безопасности Российской Федерации (10 января 
2000 г.), Военную доктрину Российской Федерации (21 апреля 2000 г.), Концепцию 
внешней политики Российской Федерации (28 июня 2000 г.), Доктрину информаци-
онной безопасности Российской Федерации (9 сентября 2000 г.), определяют весь 
спектр новых угроз и варианты противодействия им на общественном, государствен-
ном и межгосударственном уровнях. Фактически они еще не составили modus 
operandi (образ действий) для деятельности лиц, принимающих решения в государ-
стве, в отличие от аналогичных документов ОБСЕ и Евросоюза. Дискурс в российской 
академической среде относительно проблем и перспектив сотрудничества в деле ми-
роподдержания, с учетом повсеместного проявления терроризма, поражает своей от-
даленностью от реалистических концепций отечественных аналитиков, мнение кото-
рых попросту игнорируется высшими эшелонами российской власти1.  

Огромное число недочетов осуществляемой в РФ государственной и правоох-
ранительной реформы связано, прежде всего, с непониманием определённой частью 
российского руководства всей сложности решения задач в современных условиях ме-
няющегося мира. Это не даёт никаких оснований для оптимистического прогноза от-
носительно каких-либо позитивных сдвигов в стратегии российского национального 
участия в международном миротворчестве.  

Перспективы междисциплинарного изучения миротворческих процессов в 
контексте международных отношений определяются той особой актуальностью, ко-
торая имеет отношение к стратегическим интересам Российского государства, прояв-
ляющимся в самых различных аспектах политической жизни общества и настоя-
                                                

1 Хохлышева О.О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт ХХ столетия. Моно-
графия. Н. Новгород, 2002. С. 456.   
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тельно требующим адекватной оценки учеными, общественными и политическими 
деятелями, а, главное, теми людьми, которые принимают решения.  

Одним из наиболее значительных направлений познания закономерностей 
миротворчества представляется комплексный анализ новейших миротворческих 
технологий, основанных на опыте ОПМ ООН и ОБСЕ, в том числе и технологий рабо-
ты полицейской составляющей миротворческих миссий.  

Современное многонациональное общество предъявляет особые требования к 
организации работы полиции2. Исходя из этого, полиция должна грамотно приме-
нять свои профессиональные навыки, предоставлять гражданам помощь в обеспече-
нии правопорядка, а также выполнять обязанности в рамках и за рамками право-
применительной практики применительно к нуждам постоянно меняющегося по эт-
нической составляющей общества. Целью организации деятельности полиции явля-
ется предоставление такой помощи, которой могли бы воспользоваться все граждане, 
вне зависимости от их этнической и социальной принадлежности. 

Разрешение межэтнических конфликтов; предотвращение и раскрытие пре-
ступлений, имеющих этнические признаки; противодействие расизму, национализму 
и др. – это далеко не полный круг проблем, разрешаемых полицией в многонацио-
нальном обществе. Именно полиция стоит на страже соблюдения принципов равен-
ства, интеграции и единства в быстро изменяющемся демократическом обществе.  

Выполняя обязанности по поддержанию законности и правопорядка, Евросо-
юз создал собственные силы по поддержанию мира, укомплектованные офицерами 
полиции всех стран Европы, чтобы с их помощью помогать разрешению кризисов и 
конфликтов в странах, внешних к границам ЕС. Эти силы могут поставить до 5000 
человек обученного персонала для различных видов поддержания мира внутри Ев-
росоюза и Европы в целом3. Из этого общего числа 1400 офицеров могут быть ис-
пользованы для быстрого развёртывания миротворческих сил в течение всего лишь 
30 дней, как это требует т.н. «Доклад Брахими» (Brahimi Report) – основной доку-
мент ООН по развёртыванию миротворческих миссий, разработанный в Департамен-
те миротворческих операций ООН (DPKO UN) и принятый Совбезом ООН ещё в 
2000-м году4. В основании предотвращения любого конфликта лежит правовая нор-
ма, которая содержится в Мандате ООН или в Мандате ОБСЕ. Одна из целей уста-
новления этими мандатами правовой нормы – не только восстановление правоохра-
нительных институтов на территории конкретного государства, но и реформирование 
всей системы подготовки их сотрудников. Тем более, что новая европейская пара-
дигма полиции требует смещения приоритета всё более и более к предотвращению 
преступлений, нежели к самому раскрытию преступлений.  

Европейские Силы полиции по поддержанию мира – многонациональная 
структура. Каждое государство – член ЕС предоставляет своих опытных офицеров 
полиции, которые прошли курс обучения, обеспеченного под эгидой европейского 
полицейского Колледжа. Персонал миротворцев отбирался и отбирается на основе 
индивидуального опыта, лингвистических навыков – знания 2-3-х- и более европей-
ских языков, на основе их технической и физической подготовки. Сотрудниками Ев-
роколледжа были разработаны общие критерии для обучения гражданским и поли-
цейским аспектам управления кризисами, учебные курсы, курсы изучения правовых 
норм в конкретных кризисных ситуациях. Только за 2003 год в девяти государствах-
членах ЕС были подобраны эксперты по обучению данным дисциплинам.  

Офицеры европейских полицейских сил по поддержанию мира уже участвуют 
в разрешении местных и региональных кризисов, выполняя функции наблюдателей-

                                                
2 Пономаренков В. А., Пономаренкова И. А. Охрана правопорядка силами полиции в многона-

циональной Европе // Полицейское право. 2006. № 2. 
3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cоnsilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en0.html 
4 Brahimi Report/DPKO UN [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.un.org. 
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мониторов и практических сотрудников международной гражданской полиции в лю-
бом конфликте, куда бы они ни были направлены для прохождения службы. Однако 
главная их задача – обеспечение невоенного управления кризисом. Такая политика 
стала приоритетной для рассматриваемых сил с началом косовского кризиса 1999 го-
да. С 1 января 2003 года, после прекращения мандата миротворческой миссии ООН в 
Боснии и Герцеговине (БиГ), миротворческие силы европейской полиции начали ис-
полнение своего первого задания. В период исполнения названных миссий высоко-
квалифицированный полицейский персонал, имевший специальные знания и опыт 
миротворческих операций, работал со всеми группами местного населения по обуче-
нию и воспитанию у них понимания приоритетности прав человека над всеми иными 
правами. При этом использовались новаторские программы интерактивного обуче-
ния и прочие методические разработки и приёмы, разработанные как в рамках по-
лицейского Евроколледжа, так и непосредственно на месте дислокации миротворче-
ских европейских сил. 

Опыт работы в Македонии и БиГ, ставших на сегодняшний день уже суверен-
ными государствами, полноправными членами мирового сообщества, убедил руко-
водство ЕС в том, что силы по поддержанию мира, укомплектованные офицерами 
полиции, действуют гораздо эффективнее, чем военный компонент подобных миро-
творческих операций.  

А в 2005 году пять европейских стран создали совместные силы жандармерии. 
Эта инициатива, выдвинутая Францией, была одобрена ещё на встрече министров 
обороны стран ЕС в Нидерландах (2003 г.). Желание внести вклад в создание совме-
стного подразделения жандармерии выразили Франция, Испания, Италия, Нидер-
ланды и Португалия. Подразделение состоит из 800 человек. Оно будет способно 
вмешаться в конфликтную ситуацию в течение месяца5. 

В связи с изменением политической ситуации в Сербии и объявлением неза-
висимости Косово в феврале 2008 года решением Евросоюза сюда направляются ми-
ротворческие контингенты от государств ЕС общей численностью до 300 тысяч чело-
век. Это будет самая крупная полицейская миссия Евросоюза, развёрнутая с момента 
создания европейских миротворческих сил. 

Вместе с Евросоюзом в преодолении возможных конфликтов в центре Европы 
и их последствий тесно сотрудничает ОБСЕ. Именно ОБСЕ является единственным, 
хотя и несовершенным, как показала практика, общеевропейским институтом, соз-
данным для предотвращения и разрешения региональных европейских конфликтов. 
В рамках этого института могут взаимодействовать все европейские государства. ОБ-
СЕ может считаться прообразом системы «кооперативной безопасности», предпола-
гающей изменение норм поведения государств как в отношениях друг с другом, так и 
во внутренней политике (в основном, в сфере обеспечения прав человека и нацио-
нальных меньшинств). Исключительно важен потенциал ОБСЕ и как организации, 
осуществляющей нормотворческую деятельность. До сих пор сохраняет свое значе-
ние Заключительный акт, принятый в Хельсинки в 1975 г. и определивший десять 
принципов взаимоотношений между государствами («Хельсинкский декалог»). На 
Лиссабонской встрече ОБСЕ в верхах в 1996 г. была принята Декларация об общей и 
всеобъемлющей модели безопасности для Европы на XXI век6. В Стамбульской Хар-
тии европейской безопасности сформулировано важное положение о том, что ОБСЕ 
принадлежит «ключевая, объединяющая роль в системе институтов в регионе». В 
деятельности ОБСЕ уделяется значительное внимание проблемам обеспечения прав 
человека в государствах, вставших на путь демократических преобразований. И в 
этой связи одним из главных направлений работы сотрудников Миссий ОБСЕ явля-
ется работа по подготовке и переподготовке кадров национальных  полицейских сил. 

                                                
5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gazeta.ru. 17.09.04. 
6 Барановский В.Г. Россия и формирование новой европейской архитектуры // Внешняя поли-

тика Российской Федерации. М., 2000. С. 145-170.   
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Cледует отметить, что на стадиях превентивной дипломатии и особенно по-
стконфликтного устройства мира (институциональный аспект) ОБСЕ накоплен про-
дуктивный опыт. Вместе с тем об опыте миротворчества европолиции пока говорить 
рано, так как нет ни реальных итогов развёртывания этих сил, ни каких-либо поло-
жительных или отрицательных моментов в их деятельности. 

Справедливости ради необходимо сделать объективный вывод, что на сего-
дняшний день евро-полицейские миротворцы как отдельная компонента сил по под-
держанию мира, пока не используются ООН ни в масштабах Европы7, ни тем более 
для выполнения иных заданий по поддержанию мира в горячих точках планеты на 
других континентах.  
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Монография старшего научного сотрудника Института новейшей истории 

Академии наук Чешской Республики Вита Сметаны посвящена весьма противоречи-
вому периоду в политике Великобритании по отношению к Чехословакии (ЧСР) – 
1938-1942 годам. Британское правительство сыграло не последнюю роль в том, что в 
это время ЧСР была преобразована в Чехо-Словакию, затем на ее месте возникли 
«независимая» Республика Словакия и германский Протекторат Богемия и Моравия, 
а вскоре за возможность представлять народ или отдельные народы (чехов и слова-
ков) в эмиграции в Лондоне стали бороться различные политические группировки. 
Отправная точка для исследования – Мюнхенская конференция 1938 г. Автор де-
тально анализирует мотивы политики британского руководства по отношению к Че-
хословакии накануне и в ходе судетского кризиса. Избранная хронология позволяет 
ему выявить не только непосредственные итоги мюнхенских решений для двух стран 
и международной политики в целом, но и влияние «фактора Мюнхена» на новом 
этапе – в ходе становления отношений между британским руководством и формиро-
вавшимся в Лондоне эмигрантским представительством Чехословакии. Логическим 
завершением периода стал август 1942 г., когда Великобритания объявила себя «сво-
бодной от обязательств», связанных с решениями Мюнхена. Безусловно, «мюнхен-
скому сговору», его итогам и значению посвящено немало работ и в нашей стране, и 
за рубежом. Однако книга В. Сметаны, вышедшая в 70-ю годовщину Мюнхенского 
соглашения, убедительно демонстрирует, как много вопросов и новых открытий таит 
эта страница дипломатической истории.  

Работа написана на основе обширного круга источников, многие из которых 
не были введены ранее в научный оборот. Помимо опубликованных документов, ме-
муарной литературы и прессы, В. Сметана привлекает материалы целого ряда архи-
вов Великобритании, а также Чехии, России и США. При этом нельзя не отметить 
тщательность проработки автором этого огромного массива источников. Большой 
интерес представляет критический сравнительный анализ дипломатических доку-
ментов (в особенности записей бесед дипломатов), отложившихся в архивах разных 
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стран. Монография снабжена хорошим научно-справочным аппаратом, в который 
включены и биографии значимых, но не самых известных политиков и дипломатов 
исследуемого периода.  

В первой главе В. Сметана анализирует причины и характер участия Велико-
британии в судетском кризисе 1938 г., итогом которого во многом и стал созыв кон-
ференции в Мюнхене и, в частности, англо-германская декларация о намерении 
«двух народов никогда больше не воевать друг с другом». Автор кратко и емко харак-
теризует факторы, определившие специфику британского подхода, – превалирующее 
убеждение правительственных кругов в правоте судетских немцев в конфликте и 
стремление к мирному урегулированию кризиса в Чехословакии любой ценой, в том 
числе с помощью «незаинтересованного» активного посредничества на самом высо-
ком уровне. В. Сметана говорит и о значении мнения военных, которые неоднократ-
но упирали на недостаток ресурсов для победы в войне, при этом недооценивая во-
енный потенциал ЧСР и переоценивая возможности германской авиации, и о неже-
лании народа воевать, даже скорее страхе перед войной, которые усугубляла пресса. 
В качестве отдельного фактора исследователь демонстрирует настроения в правящих 
кругах Великобритании: здесь и симпатии к лидеру СНП К. Генлейну, который в ходе 
визитов в Лондон смог убедить британских политиков в трагическом положении 
немцев в Чехословакии и представить ЧСР как государство, «зараженное вирусом 
коммунизма», и невысокое мнение о Чехословакии и ее славянском населении клю-
чевых в данном кризисе членов дипкорпуса – пронацистски настроенного посла в 
Германии Н. Гендерсона, а также сотрудников посольства в Чехословакии Дж. Эди-
сона и его заместителя Р. Хэдоу (с. 44-49).  

В следующей главе автор привлекает внимание к проблеме выполнения Вели-
кобританией гарантий, предусмотренных Мюнхенским соглашением. Данному вопро-
су не уделялось особого внимания в историографии. Между тем, кульминацией поли-
тики «умиротворения» западных демократий стоит назвать скорее отказ от выполне-
ния гарантий целостности Чехо-Словакии, а не сам факт подписания печально извест-
ного документа в столице Баварии. Прослеживая процесс выработки приемлемого для 
Великобритании решения вопроса гарантий, автор выявляет разногласия между пре-
мьером и Форин Оффисом уже в начале 1939 г., причиной которых было как раз явное 
нежелание активного участника «мюнхенского сговора» Н. Чемберлена поднимать 
проблему британских обязательств (с. 75). Автор демонстрирует, как в сознании госу-
дарственных деятелей и дипломатов Соединенного Королевства довольно быстро ут-
вердилась мысль о том, что нет иной альтернативы, кроме отказа от гарантий. Яркий 
пример – эмоциональные строки британского дипломата Сарджента от 16 декабря 
1938 г. о том, что гарантия Чехо-Словакии в сложившихся условиях была бы равно-
сильна тому, что «Германия должна была бы гарантировать Египет» (с. 68). Логиче-
ским итогом поиска аргументов для отказа Великобритании от гарантий стало заявле-
ние Чемберлена на заседании Кабинета 15 марта 1939 г., в день аннексии Германией 
Чехо-Словакии, что Ч-СР распалась еще до участия Третьего Рейха (с. 107).  

Вместе с тем В. Сметана обращает внимание и на другую сторону проблемы: 
британские (и не только) гарантии становились вопросом второстепенного значения 
из-за стремительно растущего германского влияния в Ч-СР, что прекрасно понимало 
руководство страны, которое в основном сосредоточило усилия на подтверждении 
обязательств от одной державы – Германии (с. 67,71).  

В третьей главе автор рассматривает британскую политику в отношении те-
перь уже чехословацкого вопроса вплоть до объявления Великобританией войны 
Германии в контексте предвоенного политического кризиса (то есть с 15 марта по  
3 сентября 1939 г.). В. Сметана выявляет значимые последствия исчезновения Чехо-
Словакии с политической карты мира для внутренней и внешней политики Велико-
британии. Точка зрения Чемберлена о самостоятельном распаде Ч-СР подверглась 
беспрецедентно жесткой критике в правительстве, парламенте и прессе уже в день 
захвата страны Гитлером. Стало ясно, что премьер не удержится у власти без измене-
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ния своего внешнеполитического курса, который вызвал резкую оппозицию и в Фо-
рин Оффисе. Одновременно росла популярность противников политики «умиротво-
рения» – прежде всего У. Черчилля и Э. Идена. Однако, как указывает автор, тогда 
премьер достаточно эффективно смог сохранить свои позиции именно за счет рито-
рики перемен. Чемберлен проводил мысль о достаточно радикальных, «черчиллев-
ских», изменениях в политике, вследствие которых отпадала необходимость пригла-
шать в правительство самого Черчилля. Этот политик явно мог бы ослабить позиции 
премьера и уменьшить поле для маневра в переговорах с Германией, которые по-
прежнему были на повестке дня (с. 108-115).     

Осознание того факта, что в результате захвата Чехо-Словакии Гитлер впер-
вые присоединил к Рейху не заселенные немцами территории, заставило британские 
правящие круги ожидать и других аннексий в регионе. Разведчики и дипломаты схо-
дились во мнении, что следующими объектами агрессии будут Польша и Румыния. 
Уже к концу марта британское правительство кардинально пересмотрело свое отно-
шение к обязательствам в Центральной и Юго-Восточной Европе. В частности, 31-го 
последовал весьма неоднозначный акт – Великобритания в одностороннем порядке 
объявила о гарантии территориальной целостности Польши, что и послужило в сен-
тябре официальной причиной объявления войны Германии. Уже с первого дня дей-
ственность такой политики вызывала сомнения. Не удивительно, что в анализе бри-
танской политики гарантий превалируют негативные оценки. В. Сметана, не умаляя 
неблагоприятных последствий данной политики для Соединенного Королевства и 
международной обстановки, вместе с тем обоснованно подчеркивает, что нужно учи-
тывать то, что это была импровизация, принятая за короткий период в ответ на «ряд 
невозможных обстоятельств» (с. 118-119). Другой вопрос – что руководство Велико-
британии не разработало заранее план действий в случае невыполнения Германией 
своих обязательств, хотя оно обладало информацией о возможности такого развития 
событий1. 

Уже тогда в британском правительстве высказывалось мнение о необходимо-
сти налаживания отношений с СССР (с. 117). Автор выделяет такой фактор, негативно 
влиявший на взаимоотношения между Великобританией и СССР и на выработку 
внешней политики Советского Союза в целом, как донесения советских дипломатов, 
часто рисовавших в черном цвете намерения западных держав. Особое внимание В. 
Сметана уделяет роли посла в Соединенном Королевстве И.М. Майского, который, по 
его мнению, способствовал провалу советско-англо-французских переговоров и усиле-
нию подозрительности в Кремле (с. 120). На мой взгляд, автор недооценивает значе-
ние, по выражению Ф. Костиглиолы2, «превалирующей культурной парадигмы» в 
СССР. Иными словами, дипломаты действовали в рамках системы знаков, утвердив-
шейся в Советском Союзе. По понятным причинам к зарубежным представителям мо-
лодого «социалистического государства», которое находилось во «враждебном окру-
жении» (и зачастую это было недалеко от истины), применялись еще большие требо-
вания к лояльности по сравнению с обычными гражданами. При этом И.М. Майский 
выделялся определенной гибкостью в трактовке поведения советского дипломата3.    

В. Сметана привлекает внимание к просчетам британского руководства в 
оценке значения для Германии экономического и военного потенциала Чехо-
Словакии накануне Второй мировой войны: преобладало довольно парадоксальное 
мнение о том, что подчинение чехов не усилило мощь Рейха (с. 124-127). Одним из 
аспектов подчинения экономики Ч-СР Германией стала и проблема «чешского золо-

                                                
1 Hill Ch. Cabinet decisions on foreign policy: the British experience October 1938 – June 1941. 2nd 

edition. Cambridge, 2002. P. 19. 
2 О взаимосвязи психологии и внешней политики см.: Costigliola F. After Roosevelt`s death: dan-

gerous emotions, divisive discourses, and the abandoned Alliance // Diplomatic History. 2010. No. 1. P. 7. 
3 См. оценку И.М. Майского и его жены чрезвычайным и полномочным посланником В.Н. Пав-

ловым: «Автобиографические заметки» В.Н. Павлова – переводчика И.В. Сталина // Новая и новейшая 
история. 2000. № 4. С. 94-111. 
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та», которое осталось в банках Великобритании после аннексии страны. Часть золота, 
благодаря нежеланию банкиров вовлекаться в политические вопросы, Германия по-
лучила, но оставшиеся активы удалось сохранить в Соединенном Королевстве. Через 
некоторое время именно это золото стало финансовой базой для формирования вла-
стей Чехословакии в эмиграции. Этому способствовало и решение Форин Оффиса со-
хранить дипломатическое представительство в Лондоне уже не существовавшей Че-
хо-Словакии (с. 127-132, 150).  

В отечественной историографии до недавнего времени деятельность эмиг-
рантских правительств оккупированных стран не получала особого внимания (тем 
более в аспекте отношений с Великобританией), а если и рассматривалась, то весьма 
критически. Поэтому, пожалуй, особый интерес представляют последующие главы 
(4-6), в которых анализируется специфика политической активности чехословацкой 
эмиграции в Лондоне, отношение Великобритании к проблеме формирования поли-
тического представительства (в итоге правительства) Чехословакии в эмиграции, а 
также формулирование и начало реализации внешнеполитической программы  
Э. Бенешем, который в итоге был признан лидером чехословацкой эмиграции и ок-
купированной страны.  

Автор демонстрирует, что именно Мюнхен обусловил противоречивое отношение 
британских властей к чехословацкой эмиграции. С одной стороны, помощь Великобри-
тании беженцам из Чехо-Словакии до войны превысила помощь беженцам из других 
оккупированных фашистской Германией стран. Даже в правительственной переписке 
выделявшиеся суммы зачастую называли «conscience money» (с. 156-157).  
С другой – британское руководство весьма сдержанно относилось к возможности поли-
тического представительства чехов и словаков в эмиграции. Из всех эмигрантских груп-
пировок этот вопрос в то время стоял наиболее остро в отношении потенциальных пред-
ставителей бывшей ЧСР или ее отдельных частей. Свою роль играли и проблема преем-
ственности, и весьма критическое отношение британских правящих кругов к фигуре 
единственного потенциального лидера чехов и словаков, бывшего президента Чехосло-
вакии Э. Бенеша. Его упрекали одновременно в непримиримом отношении к судетским 
немцам и в «недостатке воинственности» (С. 158). Кроме того, у группы Бенеша были и 
достаточно влиятельные конкуренты – такие, например, как бывший премьер М. Годжа, 
добивавшийся отдельного представительства словаков.   

Как следствие, британское правительство признало Чехословацкий националь-
ный комитет, созданный в Париже 17 октября 1939 г., только в конце декабря, да и то 
на основе формулы, что ЧНК представляет не чехословацкий народ (формула Бенеша), 
а народы (с. 181). За статус правительства предстояло бороться еще почти год.  
В целом автор отмечает, что позиция Великобритании, по замыслу Форин Оффиса, ха-
рактеризовалась в то время «двойным непризнанием» – оккупации Германией Чехо-
Словакии и комитета Бенеша в качестве правительства в эмиграции (с. 182). 

Интересно, что основные элементы политической программы Бенеша, в реа-
лизацию которой он вкладывал столько сил в ходе войны, оформились уже во время 
его первой эмиграции в конце 1938 – начале 1939 г. Тогда он жил в Лондоне как ча-
стное лицо. Целью второго президента Чехословакии изначально было восстановле-
ние страны в домюнхенских границах. Он предсказывал развязывание войны в ско-
ром будущем и считал, что именно тогда и возникнут условия для возрождения сво-
боды и независимости чехословацкого государства. Важным элементом безопасности 
Чехословакии должно было стать тесное сотрудничество с СССР и общая граница. 
При этом Бенеш считал необходимым также проведение некоторых социалистиче-
ских преобразований в социально-экономической сфере страны (с. 160).  

Безусловно, для бывшего президента ЧСР «мюнхенский сговор» стал трагеди-
ей и в дальнейшем заметно повлиял на его оценку политических реалий. В. Сметана 
подробно рассматривает значение этого фактора вплоть до 1942 г. Он называет Бе-
неша и его сторонников «узниками Мюнхена», поскольку этот негативный опыт при-
водил порой к неверной оценке ситуации (с. 208). Автор проводит мысль о том, что 
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эмигрантский лидер чехов и словаков зачастую безо всяких оснований не доверял 
намерениям Великобритании, которая в силу ряда причин не спешила выполнять 
требования Бенеша, и в то же время переоценивал значение советских заявлений и 
акций в поддержку своих целей. В итоге это помешало реализовать обновленную 
внешнеполитическую концепцию президента ЧСР в эмиграции, которая предполага-
ла поддержание баланса между западом и востоком. 

Важная, но вначале все же не ключевая, роль отводилась в данной концепции 
отношениям с Советским Союзом. По мнению исследователя, только в 1942 г. это на-
правление начало трансформироваться в магистральное (с. 314). В. Сметана привле-
кает особое внимание к «двум решающим беседам» Бенеша с Майским 22 сентября и 
21 ноября 1939 г. (с. 183). Речь шла о возможной передаче Закарпатской Украины 
СССР и даже установлении советской системы в Чехословакии (согласно советским 
записям)4. Трудно не согласиться с автором, что такие заявления со стороны Бенеша 
не были оправданы потребностями политики. Они вовсе не привели к росту симпа-
тий советского руководства к Бенешу, а в дальнейшем сыграли свою роль в решении 
вопроса о судьбе Закарпатской Украины5. Однако вряд ли можно говорить об их зна-
чимом влиянии на послевоенное положение страны, о чем говорит исследователь. 
Другие эмигрантские лидеры стран региона подобных заявлений не делали, но это не 
помешало их странам войти в советскую сферу влияния. Тем более, что Бенеш осе-
нью 1939 г. был лишь главой ЧНК, следовательно, он имел весьма ограниченные 
полномочия представлять интересы чехов и словаков. При этом представляется 
вполне обоснованной точка зрения ряда историков, в том числе Э. Дурачиньски, о 
том, что послевоенный режим «народной демократии», установившийся в Чехосло-
вакии, был мягче, чем в других странах формировавшегося советского блока6.      

Британская позиция демонстрирует, насколько амбициозной и нереалистич-
ной казалась вначале основная цель Бенеша. Несмотря на некоторое чувство вины по 
поводу Мюнхена, руководство Великобритании весьма сдержанно и неодобрительно 
относилось к идее восстановления домюнхенской ЧСР. Во-первых, это могло вызвать 
негодование и среди народов на континенте, и в эмигрантских кругах – судетских 
немцев, поляков, венгров и словаков. Поэтому Чемберлен в качестве одной из воен-
ных целей озвучил «освобождение чешского народа» (с. 169-170). Во-вторых, в то 
время в правящих кругах Великобритании достаточно широко обсуждались недос-
татки версальского урегулирования в Центральной и Юго-Восточной Европе и воз-
можные пути его усовершенствования и в частности ставилась под сомнение жизне-
способность Чехословакии. В итоге утвердилась мысль о том, что желательно созда-
ние какой-то «более тесной ассоциации» в регионе. Как следствие, британцы намере-
вались, помимо прочего, поощрять сотрудничество между эмигрантами – поляками, 
чехами, словаками и др. (с. 173).  

Важным и, можно сказать, революционным, новшеством в чехословацкой (и 
польской) политике в эмиграции стал проект польско-чехословацкой (кон)федерации, 
развитие которого тщательно анализирует В. Сметана в контексте политики Велико-
британии7. Серьезные разногласия между Чехословакией и Польшей возникли прак-
тически сразу же после восстановления их государственности по итогам Первой миро-
вой войны – по вопросу Тешинской Силезии. Отношения двух стран в межвоенные го-
ды были конфликтны, что усиливало взаимное недоверие. В октябре 1938 г. польская 
сторона захватила спорную территорию в ходе мюнхенского кризиса.  

                                                
4 См.: Документы внешней политики. 1939. Т. XXII. Кн. 2. М., 1992. С. 121-122, 326-327. 
5 В 1945 г. советская сторона при обсуждении вопроса о судьбе Закарпатской Украины с Бене-

шем апеллировала к записи первой из упомянутых бесед 1939 г. См.: Марьина В.В. Советский Союз и 
чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 1939-1945 гг. Книга 1. 1939-1941 гг. М., 2007.  
С. 102-103. 

6 Дурачиньски Э. Владислав Сикорский и Эдвард Бенеш: к чему стремились, чего достигли // 
Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000. С. 368 (сн. 83). 

7 Чехи и словаки называли данный проект «конфедерацией», поляки – «федерацией», а в бри-
танских документах используются оба варианта. 
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Инициатива образования совместного объединения после войны прозвучала 
уже в ноябре 1939 г. в ходе беседы главы ЧНК с премьером польского правительства в 
эмиграции В. Сикорским. Автор на основе тщательного анализа источников выявля-
ет большое значение федеративных проектов в британских планах послевоенного 
урегулирования в регионе, опровергая мнение некоторых историков (с. 307-309). Это 
объясняет поддержку Форин Оффисом польско-чехословацкого проекта даже тогда, 
когда практически прекратилась его разработка. При этом В. Сметана демонстрирует 
и временами критическое отношение британского внешнеполитического ведомства к 
идее (кон)федерации Польши и Чехословакии, что было обусловлено разными пред-
ставлениями о послевоенном объединении поляков, чехов и словаков, а также бри-
танцев (см. главу 6).  

Большинство авторов склонны возлагать вину за неудачу проекта 
(кон)федерации на СССР, говоря о «советском вето» в июне 1942 г., которое было оз-
вучено В.М. Молотовым в беседе с Бенешем. Вскоре практически прекратилась рабо-
та по реализации проекта. В. Сметана не склонен абсолютизировать влияние данного 
фактора, считая значимыми также продолжавшиеся чехословацко-польские разно-
гласия в ходе переговоров о (кон)федерации и позицию Бенеша. Для лидера чехов и 
словаков, который искренне стремился к урегулированию отношению с поляками, 
проект (кон)федерации был явно менее значим, чем для Сикорского. Одновременно 
улучшение отношений с поляками было для Бенеша и инструментом достижения ос-
новной цели: подтверждался позитивный характер политики ЧНК, и вполне логично 
звучало требование лидера Комитета о необходимости статуса правительства для ус-
пешного ведения переговоров. Обретение желанного статуса было важным шагом на 
пути к официальному признанию недействительным Мюнхенского соглашения.   

Исследователь показывает, что повышению статуса ЧНК способствовали 
именно внешние факторы – падение Франции, затем вступление в войну СССР, а ак-
тивные усилия Бенеша, в особенности его напоминание о Мюнхене, в основном вы-
зывали раздражение британцев. В итоге чехословацкое политическое представитель-
ство получило статус полноправного правительства в эмиграции только в июле 1941 
г. Окончательное политическое признание группы Бенеша со стороны Великобрита-
нии действительно было очень важным и ответственным шагом, поскольку фактиче-
ски ставило под вопрос легитимность Мюнхенского соглашения. Но долгий процесс 
переговоров с британцами усилил недоверие президента ЧСР в эмиграции и его сто-
ронников к внешней политике Соединенного Королевства – даже были достаточно 
сильны опасения относительно сепаратного договора с Германией (с. 207).  

Далее В. Сметана анализирует следующий этап борьбы «чехословаков» за 
реализацию главной цели. Теперь Бенеш и его сторонники в переговорах с британ-
ским руководством поставили следующие задачи: признание решений Мюнхена и их 
последствий ничтожными с точки зрения международного права, а также преемст-
венности чехословацкого правительства в эмиграции по отношению к домюнхенской 
ЧСР, что предполагало восстановление Чехословакии в границах до сентября 1938 г. 
Такая постановка проблемы была напрямую связана с решением вопроса о юрисдик-
ции над Судетской областью и урегулированием вопроса немецкого, а также венгер-
ского меньшинств в ЧСР.  

Проблемы судетских немцев после войны и «трансфера» немцев из Чехосло-
вакии и сейчас являются дискуссионными в чешской и немецкой историографии, хо-
тя после 1989 г. многое было сделано по улучшению климата для обсуждения исто-
рии двусторонних отношений8. В. Сметана показывает, каковы были первые вариан-
ты решения проблемы «трансфера» немцев Бенешем в 1941-1942 гг. Особое внима-
ние автор уделяет реакции британского руководства на данную проблему и его вкла-
ду в дискуссии.  

                                                
8 См.: Серапионова Е.П. Чешские земли, чехи и немецкий вопрос (1918-1945 годы) // Славяно-

ведение. 2000. № 5. С. 43-52. 
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Довольно многие эксперты в ходе обсуждений в Форин Оффисе признавали 
необходимость включения большей части Судетской области в состав послевоенной 
ЧСР и считали неизбежным выселение значительной части немцев из Чехословакии. 
Однако, опасаясь поощрять Бенеша, «поскольку чехи всегда хотят получить немного 
больше того, что мы можем предложить»9, Великобритания побуждала чехов и сло-
ваков наладить отношения с судето-немецкой эмиграцией во главе с В. Якшем, на-
стаивая в частности на включении ее представителя в Госсовет. Однако Бенеш, при-
водя в целом обоснованные возражения, в итоге квалифицировал некоторую британ-
скую поддержку Якша как «новый генлейнизм» (с. 298).  

В. Сметана оценивает итоги данного этапа в деятельности чехословацкого 
эмигрантского правительства как незначительные. Официальная формулировка от-
носительно Мюнхена, прозвучавшая в обмене письмами 5 августа 1942 г., не многим 
отличалась от заявленной ранее позиции Великобритании и имела скорее пропаган-
дистский эффект. Несмотря на попытки Бенеша увязать обсуждение территориаль-
ного вопроса в британо-советских переговорах с проблемой границ ЧСР, лидер чехо-
словаков был вынужден согласиться с британской позицией отказа от обсуждения 
территориальных вопросов. Наиболее значимым достижением Бенеша автор спра-
ведливо считает согласие Великобритании на «трансфер» судетских немцев после 
войны (с. 296-307). 

Анализируя роль советского фактора в британо-чехословацких отношениях, ис-
следователь выявляет совершенно необоснованное убеждение в Форин Оффисе, что 
Бенеш, несмотря на советскую поддержку идеи восстановления домюнхенской Чехо-
словакии и его явный «синдром» Мюнхена, сохранит «баланс между западом и восто-
ком» в своей политике и будет доверять курсу Великобритании и США. Подводя итог 
анализу британо-чехословацких отношений, автор подчеркивает, что уже в августе 
1942 г. Бенеш практически исчерпал возможности Великобритании по реализации его 
основной цели, и примерно в это время он сделал выбор в пользу востока (с. 315).  

В целом книга Вита Сметаны – прекрасный образец профессионального фун-
дированного исследования. В данной рецензии я остановилась лишь на некоторых 
основных мыслях автора, не касаясь многих ценных наблюдений. В заключение осо-
бо следует отметить то, что автору удалось успешно выполнить весьма непростую за-
дачу – продемонстрировать британский механизм выработки и реализации полити-
ки по отношению к чехословацкой политической эмиграции, что полезно и для ана-
лиза взаимоотношений Великобритании с эмигрантскими представителями других 
оккупированных стран и в целом места политической эмиграции в британской 
внешней политике.  
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9 Слова и.о. главы Центрального департамента Форин Оффиса Ф. Робертса. С. 301. 
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Данная статья посвящена проблемам византийско-
русской культурно-исторической преемственности. Объектом на-
учного анализа стал вопрос о характере перенимания на Руси ви-
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ховной власти. Автором была показана сложность и неоднознач-
ность византийской концепции, которая не могла быть полностью 
скопирована на Руси из-за особенностей процесса формирования 
древнерусской государственности. В конце статьи автор приходит 
к выводу, что византийская концепция верховной власти была 
заимствована на Руси частично, лишь в той ее части, что соответ-
ствовала реалиям русской политической жизни. 

 
Ключевые слова: Византия, Древняя Русь, политическая 

идеология, русско-византийские культурно-исторические связи. 
 

 
 

В литературе, в особенности научно-популярной и популярной, давно уже ста-
ло общим местом указание на то, что византийская культура оказала колоссальное 
воздействие на формирование и последующее развитие культуры на Руси и в России1. 
В том, что это влияние существовало, и что оно действительно сыграло значительное 
воздействие на русский культурно-исторический процесс, сомнений нет. Как отмечал 
Б.А. Успенский, «Россия всегда была эксплицитно ориентирована на чужую культуру. 
Сперва это была ориентация на Византию, затем – на Запад. Реформы Владимира 
Святого, ознаменовавшие приобщение Руси к византийской цивилизации, и рефор-
мы Петра I, декларировавшие приобщение России к цивилизации западноевропей-
ской, обнаруживали принципиальное сходство; реформы эти, в сущности, аналогич-

                                                
1 О существовании определенной преемственности византийской и древнерусской культур см., 

например: Живов В.М. Особенности рецепции византийской культуры в древней Руси // Живов В.М. 
Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 73 сл.; Лихачев Д.С. Разви-
тие русской литературы X – XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973; Оболенский Д.Д. Византийское содру-
жество наций. Шесть византийских портретов. М., 1998. С. 295 сл. и др. 
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ны по характеру – меняется лишь культурный ориентир. В одном случае провозгла-
шается принцип «ex Oriente lux», в другом – «ex Occidente lux», однако в обоих случа-
ях ценности задаются извне, и это с необходимостью предполагает созна-
тельное усвоение чужих культурных моделей и концептуальных схем (вы-
делено нами – П.Т.)…»2. 

Ориентация Древней Руси на византийский образец вполне объяснима. В гла-
зах окружающего варварского мира Византия долгое время являлась законной пре-
емницей Римской империи, Pax Romana, образ и идеалы которой оказывали серьез-
ное воздействие на Запад и Восток в течение всего Средневековья. Отсюда и особый 
пиетет перед Византией, который испытывали варвары. Нельзя не согласиться с 
мнением Г.Г. Литаврина, который отмечал, что «…древняя империя (особенно ее 
блистательная столица) влекла к себе как гигантский магнит чужеземцев-
современников, и она же отвращала их своей надменностью, неискренностью и скры-
тым коварством своей дипломатии. Ее история была овеяна легендами, а культура 
пользовалась всеобщим признанием. Ее могли ненавидеть, но не могли в то же время 
не уважать ее и не восхищаться ею…»3. В глазах варваров сила Империи долгое время 
казалась несокрушимой, а сама она представала перед ними как образцовое государ-
ство и общество. И тогда становится понятным, почему, по словам отечественного 
медиевиста З.В. Удальцовой, «…вплоть до создания на Западе империи Карла Вели-
кого варварские королевства – пусть номинально – признавали верховную власть 
константинопольского императора; варварские короли почитали за честь получать от 
него высшие имперские титулы и пышные инсигнии своей власти, при дворах запад-
ных правителей чеканили монеты, имитирующие византийские солиды. Долгое вре-
мя многие правители Юго-Восточной и Западной Европы стремились подражать 
обычаям и нравам византийского двора, использовать систему византийского госу-
дарственного управления и дипломатии в качестве образца при создании админист-
ративного аппарата в своих странах»4. И, конечно же, Древняя Русь тоже не могла не 
поддаться неодолимому «византийскому» искушению, тем более что и сами визан-
тийцы прилагали к этому все возможные усилия. 

Однако, соглашаясь с тем, что византийская культурная традиция оказала 
большое влияние на становление древнерусской, тем не менее зададимся вопросом – 
а каким было это влияние, насколько точно воспроизвели древние русичи византий-
скую модель, имеет ли смысл говорить о «трансплантации» греческого образца (как 
полагал академик Д.С. Лихачев)? На первый взгляд, ответ очевиден. В самом деле, 
ведь вместе с христианством на Русь неизбежно должен был проникнуть и весь ком-
плекс идей, касавшихся различных сторон жизни православного общества. И логич-
но было бы предположить, что, многократно перечитывая византийские тексты5, 
русские книжники неизбежно должны были проникнуться византийским восприяти-
ем окружающей действительности, и тем самым способствовать пресловутой «транс-
плантации» византийской модели на русскую почву. 

Но это сознательное усвоение чужих ценностей, в чем сомневаться не прихо-
дится, носило ли оно характер слепого копирования? Или же на Руси подошли к нему 
избирательно? Б.А. Успенский в одной из своих работ отмечал, что русичи, получив 

                                                
2 Успенский Б.А. Царь и патриарх. М., 1998. С. 5. 
3 Литаврин Г.Г. Геополитическое положение Византии в VII – XII вв. // Византия между Запа-

дом и Востоком. СПб., 2001. С. 46. 
4 История Европы. Т. 2. М., 1992. С. 98. 
5 Как отмечал Ю.М. Лотман, «чтение» в средневековом значении – это не количественное нако-

пление прочитанных текстов, а углубление в один, многократное и повторное его переживание. Именно 
таким путем совершается восхождение от части (текста) к целому (истине)…» (Проблема знака и знако-
вой системы и типология русской культуры XI – XIX веков // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искус-
ства. СПб., 2002. С. 161). 
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византийскую систему ценностей в готовом виде, восприняли лишь ее внешнюю обо-
лочку, форму, ритуал, наполнив их новым содержанием и новыми смыслами6. Так ли 
это? Попытаемся рассмотреть эту проблему на одном, но очень важном примере – 
как была воспринята на Руси византийская модель верховной власти? 

И снова ответ как будто напрашивается сам собой. Ведь приняв в X в. визан-
тийское православие, русичи взяли вместе с ним и византийскую религиозно-
политическую доктрину. Как отмечал отечественный византинист Г.Г. Литаврин, 
«…официальная государственная доктрина на Руси, как и в самой империи и других 
«православных» государствах юго-востока Европы и Кавказа, опиралась на учение 
восточнохристианской церкви… Неофиты не могли воспринять византийскую рели-
гиозную доктрину частично или в модифицированном виде. Они должны были усво-
ить ее целиком, вместе с учением о верховной государственной власти, которое со-
держалось в ней как ее неотъемлемый атрибут…»7. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что на Руси, усвоив целиком византийскую религиозно-политическую док-
трину, точно также целиком (выделено нами – П.Т.) должны были усвоить и визан-
тийский взгляд на императора и характер его власти. Как же в таком случае сочетать 
тезисы, обозначенные Б.А. Успенским и Г.Г. Литавриным? 

Для начала кратко охарактеризуем византийскую модель верховной власти. В 
ее основе лежало уходящее корнями во времена эллинизма представление о верхов-
ном правителе как о «божественном муже» (θείος α’νήρ). Переработанная византий-
скими книжниками в христианском духе, оно, по словам британского византиниста 
С. Рансимена, выглядела следующим образом: «Царь – не Бог среди людей, но наме-
стник Бога. Он не является воплотившимся логосом, но он стоит в особых отношени-
ях с логосом. Его особенно избрал Бог, он вдохновляется Богом, он друг Божий, он 
толкователь Слова Божия»8. Василевс теперь выступал не как живой бог, а как «из-
бранник Господа», его посланник, заместитель (‛ύπαρχος), исполнитель божествен-
ных предначертаний. «Бог – Пантократор («Вседержитель») – глава и небесного и 
земного порядка, император – космократор – властитель в земных делах…» – так ха-
рактеризовал Г.Л. Курбатов главную идею византийской политической доктрины9. 
«Замещая» Господа, василевс рассматривался в византийской традиции как храни-
тель установленного Богом идеального мирового порядка, воплощенного в визан-
тийском государственном и общественном устройстве. Наконец, по словам 
Г.Л. Курбатова, василевс являлся не только главой государства христиан, но и всей 
христианской ойкумены, защитником всех христиан вне зависимости от того, где они 
проживали. 

Для того, чтобы наилучшим образом выполнить это свое божественное пред-
назначение, император наделялся огромной светской и отчасти духовной властью. В 
его руках концентрировались все нити законодательной, судебной и исполнительной 
власти, он руководил внешней политикой, армией и флотом, назначал и смещал чи-
новников всех рангов и уровней, вводил и отменял налоги, ведал внешней полити-
кой. Авторитет императора, его богоизбранность, сакральный характер его власти 
подчеркивались сложным церемониалом и утонченным придворным этикетом, при-
званным возвысить личность верховного правителя «ромеев» над любым из простых 
смертных, от последнего крестьянина и до самого знатного из сановников10. 

                                                
6 Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 5-7. На избирательный характер усвоения русичами визан-

тийских ценностей и идеалов указывал, в частности и В.М. Живов (См., например: Живов С.М. Особен-
ности рецепции византийской культуры в древней Руси… С. 74, 82-83, 93). 

7 Литаврин Г.Г. Идея верховной государственной власти в Византии и Древней Руси домонголь-
ского периода // Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 471. 

8 Рансимен С. Византийская теократия // Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теокра-
тия. М., 1998. С. 153. 

9 Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты. Л., 1991. С. 44. 
10 См., например: Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. СПб., 

1998. С. 117. 
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Такова была «внешняя» форма византийской концепции верховной власти. 
Однако у нее была и «внутренняя» сторона, делавшая ее неоднозначной и противо-
речивой. Император одновременно был и господином, dominus’ом, и рабом, причем 
рабом не только Господа, как и самый последний из его подданных, но и рабом Тра-
диции, преступить которую он был не вправе, если он хотел соответствовать идеаль-
ному образу Императора11. 

Во многом это было связано с тем, что власть императора опиралась на вну-
шительный полицейско-бюрократический, судебный и военный аппарат, чрезвы-
чайно развитое и детально разработанное законодательство, изощренную фискаль-
ную систему. Образно говоря, империя представляла собой чрезвычайно формализо-
ванную, безжизненную, неодухотворенную машину, настоящего Левиафана, в кото-
ром не было место конкретному человеку. Ценность представляла не человек сам по 
себе, а та социальная роль, тот символ, который он олицетворял. Это касалось не 
только подданных императора, но и его самого. В политической доктрине империи 
василевс выступал не как конкретный человек, а как символ высшей власти, «Импе-
ратор»12. И если императорская власть была краеугольным камнем всего Византий-
ского государства, то каждый отдельный василевс выступал фактически лишь как 
безличное орудие Божественного провидения, и его индивидуальность фактически 
не имела значения13. 

Не стоит забывать также и о том, что сама по себе концепция верховной власти 
в Византии носила многослойный характер и представляла сложное переплетение не 
только иудеохристианской традиции, но и традиций, уходивших корнями в далекое 
индоевропейское прошлое. Анализ византийской политической теории и практики 
позволяет утверждать, что византийская политическая модель верховной власти 
включала в себя и гомеровский идеал общественно-политического устройства, кото-
рый, говоря словами отечественного эллиниста Ю.А. Андреева, может быть выражен 
как некий «общественный договор», заключенный между вождями, получившими 
свою власть от богов14, и «народом». Основой этого «договора» являлась «…гармония 
взаимоуравновешивающихся интересов народа и «вождей». «Вожди» защищают на-
род и поддерживают среди него добрые обычаи и справедливость. Народ платит им 
за это дарами, почестями и повиновением…»15. 

И эта двойственная, противоречивая византийская модель верховной власти 
попала в Древнюю Русь. В том, что древнерусские книжники были осведомлены об 
основных положениях ее «формы», сомнений нет. Достаточно привести лишь не-
сколько характерных примеров. Так, митрополит Илларион в своем «Слове о законе 
и благодати» сравнивал Владимира с императором Константином и подчеркивал 
божественный характер власти его сына Ярослава16. Но и это еще не все. Тот же Ил-
ларион именовал Владимира самодержцем земли своей, а неизвестный автор «По-
вести временных лет» его сына Ярослава назвал «самовластцем»17. Как отмечал 
Г.Г. Литаврин, эти термины были прямыми кальками византийских императорских 
титулов «автократор» и «монократор»18. Неоднократно встречается и наименование 

                                                
11 См., например: Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. СПб., 

1998. С. 119. 
12 Там же. 
13 См., например: Аверинцев С.С. Другой Рим. СПб., 2005. С. 336-337; Скабаланович Н.А. Визан-

тийское государство и церковь в XI веке. Т. 1. СПб., 2004. С. 257. 
14 См.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. С. 261, 263. 
15 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). СПб., 2003. С. 176. 
16 «…Сын твой Георгий, которого соделал Господь преемником власти твоей по тебе 

(выделено нами – П.Т.)», – указывал Илларион (Илларион. О законе, данном через Моисея, и о благо-
дати и истине, явленной Иисусом Христом, и о том, как закон миновал, а благодать и истина наполнила 
всю землю и вера распространилась во всех народах вплоть до нашего народа русского; и похвала вели-
кому кагану нашему; Владимиру, которым мы были крещены; и молитва к Богу от всей земли нашей 
(далее Слово) // Златоструй. Древняя Русь Х – XIII вв. М., 1990. С. 120). 

17 Слово. С. 116; Повесть временных лет. СПб., 1999. С. 66; ПСРЛ. Т. I. М., 2001. Стб. 150. 
18 Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 473. 
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древнерусских князей «царями»19, знакомы древнерусские книжники и с учением 
монаха Агапита20. И учение о симфонии как сотрудничестве двух властей, светской и 
духовной, также было известно на Руси21. Даже если сравнить чеканные изображения 
князя Владимира Святославича на его монетах с аналогичными византийскими, то и 
здесь можно найти явные черты сходства. 

Но насколько эта «форма» соответствовала реальному «содержанию», тем бо-
лее что и в самой Византии между «формой» и «содержанием» имелись серьезные 
расхождения? И здесь, прежде всего, необходимо отметить на вопрос – а в чем за-
ключались отличия государства Древнерусского от Византийской империи? В том, 
что они имелись, сомневаться не приходится хотя бы по той простой причине, что 
византийцы по праву именовали себя ромеями-римлянами и относили начало своей 
государственности ко временам императора Константина Великого. Как справедливо 
замечал С.С. Аверинцев, византийцы были искренне убеждены в том, что их государ-
ство, «…по критериям собственного самосознания, внутри этого самосознания доста-
точно логичным, связным и убедительным, не то что первое в мире, а единственное в 
мире… Критериев всего три: во-первых, это правильно – православно – исповедуемая 
христианская вера; во-вторых, это высокоцивилизованный стиль государственной и 
дипломатической практики, дополняемый литературной и философской культурой 
античного типа; в-третьих, это законное преемство по отношению к христианскому 
имперскому Риму Константина Великого». Эти три критерия, продолжал он, полно-
стью отметали все претензии не то что на первенство, но даже на равенство с Визан-
тией всех прочих государств, также претендовавших на имперский статус – будь то 
арабский Халифат или государство Карла Великого»22. 

Из этих трех критериев русские книжники могли полагать приложимым к 
Русской земле только один, вероисповедальный, и то относительно, ибо на Руси все-
гда признавали несомненный авторитет «Греческой земли» в вопросах веры. Ни пре-
емством от «ветхого Рима», ни устоявшейся государственной и культурной традици-
ей Русь не обладала. Государственная машина и политические институты Византии, 
насчитывавшие несколько сотен лет, выглядели намного более внушительными, не-
жели древнерусские, которые находились в процессе становления. Конечно, фор-
мально, как и Византия, Древнерусское государство было монархией, но это было 
только внешнее сходство. 

Древнерусская монархия, подобно всем остальным раннесредневековым вар-
варским монархиям, представляло собой рыхлое, непрочное образование. Как спра-
ведливо писал Н.Ф. Котляр, «для европейских государств эпохи раннего средневеко-
вья были вообще характерны хрупкость структуры, слабость и спорадичность внут-
ренних связей, а также недостаточная организация власти…, незначительная консо-
лидированность…»23. Эта рыхлость, отсутствие привычных для византийских васи-
левсов инструментов власти обуславливала иной характер власти киевских князей и 
накладывала свой отпечаток и на их личность, и на их политику. Конечно, можно 
было назвать Владимира Святославича или Ярослава Владимировича «самодерж-
цем» или «самовластцем», но становилась ли от этого власть киевского князя подоб-
ной власти византийского василевса? Да и можно ли было полагать киевского князя 
подлинным «автократором», если за его спиной не было ни бюрократии, ни отла-
                                                

19 См.: Вводов В. Замечания о значении титула «царь» применительно к русским князьям в эпо-
ху до середины XV века // Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 
2002. С. 506-542. 

20 В сочинении, преподнесенном императору Юстиниану, диакон храма св. Софии Агапит писал, 
что «существом тела царь равен всем людям, а властью своего сана подобен владыке всего, Богу. На зем-
ле он не имеет высшего над собою…» (Цит. по: Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 2. 518-602 годы. 
СПб., 2003. С. 39). Ср. с пассажем из летописной «Повести о оубьеньи Андрееве»: «…естьством бо зем-
ным подобен есть всякому человеку царь, властью же сана яко Бог…» (ПСРЛ. Т. I. Стб. 370). 

21 Слово. С. 119. 
22 Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 321. 
23 Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998. С. 71. Типичным образцом такого 

государства может служить раннесредневековая Англия, в частности «империя» Кнута Великого  
(См., например: Горелов М.М. Датское и норманское завоевания Англии в XI веке. СПб., 2007). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

114 

женной судебной и налоговой системы и прочих атрибутов высокоразвитой государ-
ственности? Даже монархический характер власти киевского князя, особенно на ран-
них этапах развития Древнерусской государственности, и тот вызывает сомнения. 
Как отмечал А.В. Назаренко, «…главнейшей чертой, которая определяла династиче-
ский строй во многих раннесредневековых государствах Европы, был взгляд на госу-
дарство как на патримоний – семейное владение, подлежавшее передаче от 
отца ко всей совокупности его сыновей наследников. Если наследников было 
несколько, то возникало так называемое corpus fratrum – так или иначе организо-
ванное братское совладение тем, что можно было бы с известной степенью услов-
ности назвать «государством»… Наиболее последовательно этот порядок, вы-
текающий из устройства архаического династически-родового сознания, 
был реализован в государстве франков и на Руси, где приобрел самые развитые и 
дифференцированные формы (выделено нами – П.Т.)…»24. 

В этих условиях резко возрастала, в сравнение с Византией, роль личности 
князя в политической жизни государства и общества. Ведь если речь шла о патримо-
ниальном владении всей «Русской землей», причем к управлению ею привлекались 
также боярство, дружина, «лучшие» люди от земли, епископат (во всяком случае, 
идеальный князь в представлении древнерусских книжников должен был обязатель-
но иметь совет и с епископами25), то тогда от умения князя найти верный подход ко 
всем этим влиятельным политическим силам в еще большей степени, чем в Визан-
тии, зависела и успешность, и длительность его правления. 

Такая особенность политического развития вовсе не была особенностью един-
ственно Древней Руси, а являлась характерной чертой политической жизни практи-
чески всех раннесредневековых варварских королевств. Как писал М.М. Горелов, 
анализируя опыт государственного строительства в донорманнской Англии, 
«…раннесредневековые государства с их неразвитым аппаратом управле-
ния основывались в значительной мере на личном авторитете и личных свя-
зях короля и прочих носителей власти, в том числе назначаемых им на места 
(выделено нами – П.Т.)…»26. И в правильности этого замечания убеждает судьба Анг-
лии при преемниках англосаксонского короля Альфреда Великого – если в Византии 
недееспособность императора отчасти могла быть компенсирована мощью всего го-
сударственного аппарата, то в варварских государствах раннего Средневековья, к ко-
торым относилась и Древняя Русь – нет27. 

И такое положение сохранялось еще на протяжении нескольких столетий. Как 
отмечал отечественный исследователь Д. Уваров, характеризуя отношения короля и 
его вассалов во Франции в первой половине XIV в., «…власть средневекового короля 
была следствием «добровольного соглашения» феодалов и держалась лишь до тех 
пор, пока большинство ее признавало хотя бы пассивно, а меньшинство готово было 
поддержать активно, по приказу короля расправляясь с каждым из ослушников. Ко-
гда король принадлежал к утвердившейся династии и его авторитет носил «сакраль-
ный», безусловно признанный характер, столь же безусловно признавалось и его 
право на исполнение его приказов подданными, от простолюдина до герцога. Это 
теоретическое право превращалось в практическое, когда король обладал и личным 
авторитетом, твердым характером, опытом, знанием феодального права, 
взаимоотношений между вассалами и умением находить нужный тон с 
ними (выделено нами – П.Т.)…»28. Все это, на наш взгляд, вполне приложимо к Ки-

                                                
24 Назаренко А.В. Древнерусское династическое старейшинство по «Ряду» Ярослава Мудрого и 

его типологические параллели – реальные и мнимые // Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. М., 
2009. С. 7. 

25 См., например: ПСРЛ. Т. I. Стб. 216. Князь Всеволод Ярославич «…бе издетьска боголюбив, 
любя правду, набдя оубогыя, въздая честь епископом и презвутером, излиха же любяше черноризци и 
подаяше требованье им…». 

26 Горелов М.М. Указ. соч. С. 69. 
27 См.: Глебов А.Г. Англия в раннее Средневековье. СПб., 2007. С. 51-54 и далее. 
28 Уваров Д. Битва при Креси (1346 г.) и военное дело первой фазы Столетней войны (1337-

1347 гг.) // Воин. 2003. № 14. С. 32. 
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евской Руси с той лишь поправкой, что сакральность киевских князей, в особенности 
первых, носила более архаичный, нежели во Франции эпохи последних Капетингов и 
тем более в Византии, характер29. Достаточно указать на казнь князя Игоря древля-
нами, которые отнюдь не считали, что совершили святотатство, подняв руку на наме-
стника Бога на земле, или на поразивший византийского историка Льва Диакона, 
привыкшего к пышному византийскому придворному церемониалу, облик Святосла-
ва Игоревича (Leo Diaconus. IX.11). Все это позволяет нам выразить сомнение относи-
тельно выдвинутого в свое время академиком Б.А. Рыбаковым тезиса о том, что 
Древнерусское государство времен Владимира, Ярослава и их преемников было «ав-
тократической монархией»30. 

Идеальный князь, с точки зрения древнерусских книжников – князь не только 
боголюбивый и христолюбивый, но и муж справедливый, пекущийся о благе своих 
подданных, церкви, немало сил отдающий благотворительности и поддержанию 
справедливости и законности, которые понимались прежде всего как сохранение 
межкняжеских договоров, обязательств перед «землей», своим окружением и други-
ми князьями, заботящийся о сохранении согласия с верхушкой «земли» на реализа-
цию своих властных полномочий31. 

Таким образом, можно сказать, что, восприняв внешнюю «форму» византий-
ской политической теории и ее терминологию, древнерусские книжники взяли на 
вооружение только ту ее часть, что касалась «гомеровского» общественного договора 
как в наибольшей степени соответствовавшей политическим реалиям молодого 
Древнерусского государства и общества. Примечательно, что попытка князя Андрея 
Боголюбского реализовать на практике другую, «автократическую» или «самовласт-
ную», часть византийской доктрины, встретила осуждение в обществе32. И эта «гоме-
ровская» традиция сохранялась на Руси долго – и в конце XIV в. требования к князю 
оставались теми же, что и в начале XI в.33, и даже в XVI в, в переписке Ивана Грозно-
го и А. Курбского можно найти ее следы. 
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29 О сакральности первых Рюриковичей см., например: СвердловМ.Б. Домонгольская Русь. СПб., 

2003. С. 226-227. См. также: Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 374. 
30 Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. М., 1964. С. 150. 
31 См., например, некрологи, помещенные в Лаврентьевской летописи по случаю смерти князей 

Всеволода Ярославича и Владимира Всеволодича Мономаха, а также завещание Ярослава Мудрого сво-
им сыновьям: ПСРЛ. Т. I. Стб. 161, 216, 293-295. 

32 См.: Ипатьевская летопись… С. 356. О негативном содержании термина «самовластец» см.: 
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского: ранняя русская редакция. М., 1998. С. 455. 

33 Достаточно сравнить приводимые летописцами характеристики князей Мстислава Владими-
ровича, умершего в 1036 г., и тверского князя Михаила Александровича (См.: Ипатьевская летопись // 
Русские летописи. Т. 11. Рязань, 2001. С. 105; ПСРЛ. Т. XV. Стб. 469). См. также сцену прощания уми-
рающего князя Дмитрия Ивановича со своими боярами: Слово о житии великого князя Дмитрия Ива-
новича // ПЛДР. XIV – середина XV века. М., 1981. С. 212, 216. 
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На примере Казанской Адмиралтейской слободы пока-
зана специфика жизнедеятельности населённых пунктов, при-
званных служить общегосударственным интересам Российской 
империи (в данном случае кораблестроения). В статье делается 
попытка сравнения условий быта и труда слобожан в разные 
периоды существования верфи и без нее. 

 
Ключевые слова: Казанская Адмиралтейская слобода, 

адмиралтейство, кораблестроение, мастеровые люди, лашманы, 
условия жизни и труда. 

 
 

Образованная в первой четверти XVIII в., Казанская Адмиралтейская слобода 
более века служила на благо строительства российского флота. Расселение работни-
ков рядом с производством было выгодным и, как показало время, оправданным ре-
шением. Поэтому историю Адмиралтейской слободы следует рассматривать во взаи-
мосвязи с предприятием. Его потеря не могла не отразиться на изменении условий 
жизни и труда слободского населения, десятилетиями исполнявшего свои функции и 
столкнувшегося с необходимостью перестраивать сложившийся быт. С закрытием 
адмиралтейства, слобода утратила свою индивидуальность, став в XIX в. одним из 
многих административных единиц города. К тому времени на карте Казани можно 
насчитать более десятка населенных пунктов, именовавшихся слободами. В XVIII – 
XIX вв. слободы являлись элементами структуры многих губернских городов России. 
Поволжские города не стал исключением. Казанские слободы, как и большинство 
подобных территориальных образований, отличались между собой принципом фор-
мирования. Одни объединяли людей по роду деятельности, другие – по вероиспове-
данию, третьи – по сословной принадлежности. Как правило, эти особенности отра-
жались в названиях слобод: Ямская, Горшечная, Кирпичная, Татарская и Ново-
Татарская. При этом они имели одну общую особенность: образование их было сти-
хийным, исходя из внутренних интересов города. 

Адмиралтейская слобода создавалась не по инициативе города, а «сверху», как 
следствие экономической и внешней необходимости Российской империи. По этому 
принципу на карте Казани появились Суконная и Адмиралтейская слободы. Они раз-
личались по составу жителей, их занятиям, но принцип формирования и цель созда-
ния у них были общие. Обе слободы были образованы по Высочайшему указу Пет-
ра I, обе представляли собой особые промышленные зоны со своими стратегически-
ми задачами, производством, условиями жизни и труда. Думается, что слободами их 
стали называть потому, что создавались они за чертой города по традициям город-
ского строительства того времени. От похожих западноевропейских территориаль-
ных образований их отличало наличие сельских жителей, работающих не на земле, а 
на предприятии. 

Итак, Казанская Адмиралтейская слобода была образована по указу Петра I в 
1718 г. На протяжении XVIII – XIX вв. она была одной из самых населенных слобод 
города. Ее население, как и всей Казанской губернии, было многонациональным и 
многоконфессиональным. Здесь жили представители почти всех поволжских народ-
ностей: татары, русские, чуваши, марийцы, в меньшей степени мордва. Основное та-
тарское население города Казани сосредотачивалось в двух слободах: Старо-
Татарской и Ново-Татарской. Преобладающим оно было и в Адмиралтейской слобо-
де. По наблюдениям современников, «собственно город был населен по большей час-
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ти русскими; слободы же… татарами. Последние составляют около трети всего казан-
ского народонаселения»1. По роду деятельности жителей Адмиралтейской слободы 
можно условно разделить на тех, кто непосредственно работал на верфи, и тех, кто 
был приписан к работам по заготовлению лесов. Поскольку прикрепление к пред-
приятию означало и прикрепление к слободе, мы склонны рассматривать условия 
жизни и труда работников не иначе, как жизнь-службу. 

Как и всякая служба, работа в адмиралтействе, как на самой верфи, так и при 
заготовлении лесов носила принудительный характер. Жизнь на строительстве флота 
протекала по-военному, под наблюдением начальства. Создание таких крупных про-
изводств государственного масштаба было делом новым, поэтому экономические 
рычаги управления складывались постепенно. Единственным методом управления 
оставалось принуждение. На адмиралтейской верфи, подобно западно-европейским 
цехам, существовала строгая иерархическая система подчинения, когда вышестоя-
щие отвечали за деятельность нижестоящих. 

Особую группу адмиралтейских чинов составляли корабельные мастера. Оце-
нивая их значимость и постоянную нехватку по России, Петр I находился с ними в 
личной переписке. На верфях Казанского адмиралтейства трудились иностранные 
мастера Броун, Гордлий, Рамьза, тялочный мастер Вильям Брынк, подмастерье Джон-
стон и другие. Наряду с ними ценились на вес золота русские мастера – Скляев, Тра-
вин, подмастерье Чанчиков, Русков, который «боуты2 на концах умел так скоро зашу-
рупливать, что десять изготовлял так скоро, как проговорит «Отче наш»...»3. Труд мас-
теров был самым высокооплачиваемым на верфи: 200 руб. в треть4. Следующими по-
сле мастеров по уровню заработной платы были подмастерья (60 руб.). Среди рабочих 
специальностей выше всех оплачивался труд резчика, токаря, столяра и пильщика (3–
8 руб.). По одному рублю получали ученики5. Для сравнения: «главнейший корабель-
ный мастер Петр Михайлов» получал 1 200 руб. в год6. Несмотря на строгую иерархич-
ность в отношениях на производстве, сам Петр I запросто мог общаться с простыми 
корабельными плотниками. Так, датский посланник Юстав Юль наблюдал поразив-
шую его картину, когда «один корабельный плотник по случаю своих имянин … явил-
ся на верфь к царю и по местному обычаю поднес ему большой каравай. Царь принял 
подношение с поклоном, поблагодарил и поцеловал имянинника»7. 

Для «воспитания» достаточного количества собственных кадров, детей масте-
ровых с раннего возраста прикрепляли к адмиралтейству. До 16 лет они должны бы-
ли учиться в школе. Для этого в Адмиралтейской слободе в 1714 г. была построена 
цифирная школа для обучения «наукам потребным церкви и гражданству»8. Казан-
ский историк и краевед Н.Ф. Калинин считал эту школу «первой светской школой 
Казани»9, поскольку главной ее целью была подготовка грамотных людей для по-
стройки судов. По достижении шестнадцатилетнего возраста дети обязаны были 
служить на верфи вместе со своими отцами, за что получали жалование. Таким обра-
                                                

1 Иностранцы в Казани (Путешествие Гумбольдта) // Казанские губернские ведомости. 1847. 
№ 15. С. 200. 

2 Боут – накладка на парус для придания ему прочности (нашивной лоскут). 
3 Собрание собственноручных писем государя Петра Великого к Апраксиным. М., 1811. Т. I.  

Ч. 1. С. 159. 
4 Выдача заработной платы в Казанском адмиралтействе производилась 3 раза в год по «годо-

вым третям». 
5 Дело Верховного Тайного Совета по жалобам татар и других иноверцев, приписанных к Адми-

ралтейству, а также о корабельных лесах Казанской губернии. 1728-1729 гг. // Российский государствен-
ный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 16. Оп. 1. Д. 65. Л. 238-239. 

6 Колобов Б.В. Строители Балтийского корабельного флота – первые жители Санкт-Петербурга: 
(мастера и мастеровые люди Санкт-Петербургского адмиралтейства) // Город и горожане России  
в XVI – I половине XIX в. М., 1991. С. 125–126, 129. 

7 Из записок датского посланника Юста Юля // Русский архив. 1892. Т. 30. Кн. 3. С. 12. 
8 Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской 

и прочих всех чинов, при адмиралтействе обретающихся. СПб., 1724. С. 18. 
9 Калинин Н.Ф. Казань: исторический очерк. 2-е изд. Казань, 1955. С. 68. 
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зом, служба на верфи начиналась с 16 лет и продолжалась до полной потери трудо-
способности, в среднем до 50–55 лет. Но чаще всего к работам в адмиралтействе ста-
рались употребить «людей молодых», чтоб «не были моложе двадцати и старше со-
рока лет»10. Иногда требовались плотники, обученные «грамоте и писать умею-
щие…»11. Молодые и знающие дело работники ценились начальством, поэтому гу-
бернские власти старались употребить их на местном адмиралтействе. Петербургские 
власти не раз жаловались на то, что Казанская губерния присылает «плотников ста-
рых и дряхлых и к делам негодных»12. 

Практика отправки мастеровых людей к городовым или кораблестроитель-
ным работам в российские города распространялась на все губернии. Начиная с 
1718 г. с Казанской велено было присылать с четырех дворов одного человека13. В свя-
зи с этим семьи работников испытывали постоянные трудности. Кормильцы могли 
отсутствовать дома до 6 месяцев. К примеру, при наряде в Петербург к городовому 
строительству одна половина работников находилась там с 1 февраля по 1 мая, а дру-
гая – с 1 июня по 1 ноября. Зачастую петербургские власти запрашивали мастеровых 
на вечное житье с женами и детьми. Так, в 1710 г. в Петербург из Казанской губернии 
на постоянное место работы были отправлены 667 человек14. В письме Петра Велико-
го к казанскому губернатору П.М. Апраксину, в котором и излагалось данное требо-
вание, прилагалась «роспись мастеровым людям, которые доведутся взять с Казан-
ской губернии». Из этой росписи видно, что самыми востребованными профессиями 
Казанского адмиралтейства были каменщики (295 человек), плотники (264), кузнецы 
(50), кирпичники (13), корабельные мастера и ученики (10), а также столяры, резчи-
ки, токари и другие. 

Бывали случаи, когда из губернии отправлялись дети. Так, в том же 1710 г. 
Петр I просил Казанского губернатора П.М. Апраксина прислать в Москву «малень-
ких калмыченков мальчиков и девочек пар 10»15. Можно предположить, что требова-
лись они либо для выполнения работы, не требующей больших физических усилий, 
либо для обучения какому-либо мастерству. В том же году просили прислать в Пе-
тербургское адмиралтейство детей церковнослужителей для обучения корабельному 
плотничьему мастерству16. С 1722 г. указом Петра I мальчиков-татар из Казанской гу-
бернии стали привлекать к военной службе. Они прибывали в Петербург, чтобы стать 
денщиками и юнгами. 

От сезонного характера работ страдали не только работники самой верфи, но и 
люди, находившиеся при заготовлении лесов. Работных людей, приписанных к кора-
бельным лесам, стали называть «лашманами»17. Состояли они главным образом из 
служилых людей татарского происхождения. Труд лашман, связанный с рубкой и 

                                                
10 Дело о наряде опытных плотников в Московской, Архангелогородской и Казанской губерниях 

на судостроительные работы взамен признанных непригодными по возрасту и состоянию здоровья. 
1714-1716 гг. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. Кн. 534. Л. 171. 

11 Дело о присылке в Адмиралтейство из Казанской губернии подьячих, мастеровых людей, ин-
струментов и железа. 1714-1715 гг. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 99. Л. 1012. 

12 Там же. Л. 975. 
13 Дело об отсылке денег из Азовской губернии в Санкт-Петербургскую канцелярию городовых 

дел на содержание работных людей, мурз и татар, взятых из Казанской и Азовской губерний на градо-
строительные работы г. Петербурга. 1714-1718 гг. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 62. Л. 20. 

14 Собрание собственноручных писем государя Петра Великого к Апраксиным… Указ. соч. Т. 1. 
Ч. 1. С. 99. 

15 Собрание собственноручных писем государя Петра Великого к Апраксиным… Указ. соч. Т. 1. 
Ч. 1. С. 94. 

16 Указы Сената в губернские и провинциальные канцелярии о присылке в Адмиралтейство мас-
теровых людей и детей церковнослужителей для обучения корабельному плотничьему мастерству, а 
также рекрутов для комплектования полков. 1715 г. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 9. Кн. 514. Л. 65. 

17 В документах XVIII века лашманы именовались как «приписные к заготовлению корабельных 
лесов» или «приписные к адмиралтейству». 
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валкой деревьев, был тяжелым и смертельно опасным. Несмотря на это, их труд дол-
гое время не подлежал оплате. Указ 1718 г. четко определил брать на работу служи-
лых татар «без заплаты»18. Лишь в 1727 г. положение было исправлено»19. 

В татарских народных сказаниях (баитах) создавались картины тяжелой и по-
рой безысходной жизни лашман: 

 
…Когда уходим в лашманы, на подводу мы садимся, 
Туманным становится ясный день от плача наших семей. 
…Когда я пилил осину, устали мои белые руки, 
Под той осиной я (остался), взял душу мою Азраил. 
…Ваше озеро – круглое, утка с утятами не нырнет, 
Придавит дерево – ни одному человеку не уцелеть. 
…Истории этих лашманов надо побольше писать, 
Редко лашманы возвращаются живыми назад20. 
 
Хозяйство лашман, остававшееся на несколько месяцев без мужчин, приходи-

ло в запустение, потому как, уезжая на лесозаготовки, крестьяне не могли сеять хлеб, 
заготовлять сено и дрова. Положение усугублялось еще и тем, что работавшие в 
большом количестве при заготовке лесов лашманы, не имели права использовать лес 
для домашних нужд. Дело доходило до полного запрета пользоваться лесом, даже 
для топки изб, «дабы под видом негодного мелкого хворосту не было траты годно-
му…»21. Поэтому растерянные при перевозке поленья и целые деревья во время раз-
лива вод делались легкой добычей бедных жителей казанских слобод. Кстати, тех кто 
промышлял такого рода занятием называли «мартышками»22. Хозяйственная неуст-
роенность, зависимости слобожан от адмиралтейского производства, принудитель-
ный и сезонный характер работ были основными чертами их жизни и труда на про-
тяжении всего XVIII в.  

Изменение их жизненного уклада произошло в XIX столетии. Закрытие верфи 
вынуждило их заново перестроить годами сложившийся быт. Масштабное строи-
тельство мощных военных кораблей сменилось постройкой небольших торговых су-
дов, использовавшихся чаще всего для перевозки грузов. Казанская губерния про-
должала заготовку и отправку лесных материалов в Петербург и к местным волж-
ским пристаням, поэтому труд лесных работников оставался востребованным. Лаш-
манство как принудительная повинность было упразднено только в середине XIX в. 
почти одновременно с отменой крепостного права. 

Жители Адмиралтейской слободы были «подвергнуты... переименованию... в 
городское сословие [со] всеми городскими повинностями наравне с прочими обыва-
телями...»23. Для большинства из них этот процесс носил позитивный характер. Изме-
нившиеся условия жизни и труда позволили иметь больше свободного времени, кото-
рое можно было использовать на хозяйственные нужды или освоение каким-либо 
промыслом или ремеслом. Особой популярностью у жителей Адмиралтейской слобо-
ды пользовались отхожие промыслы: судоходство, бурлачество, рубка и пилка леса, 
смолокурение, гонка дегтя, приготовление потажа, выделка мочал, рогож, циновок, 

                                                
18 Указ казанскому вице-губернатору Кудрявцеву о порядке высылки из губерний работных лю-

дей для отправки корабельных лесов. 1718 г. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 65. Л. 730 об. 
19 Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета // Сборник Русского исторического 

общества. 1893. Т. 84. С. 182–183. 
20 Татарский эпос: баиты. Казань, 2005. С. 347–350. 
21 Билеты (1743 г.) из казанской Адмиралтейской конторы на рубку лесов в помещичьих и кре-

постных дачах, с представлением адмиралтейству налога натурой // Отдел рукописей и редких книг На-
учной библиотеки Казанского государственного университета. Ед. хр. 2042. Л. 1036. 

22 Евлентьев К.Г. Казанские заметки. Казань, 1855. С. 2. 
23 Документы о присоединении к городу Казани села Бежболды // Национальный архив Рес-

публики Татарстан (далее – НА РТ). Ф. 114. Оп. 1. Д. 1001. Л. 1 об. 
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кулей, плетение лаптей и кузовов для экипажей (плетенки), изготовление деревянной 
посуды, а также тележный и бондарный промыслы24. Помимо отхожих промыслов, 
жители Адмиралтейской слободы стали осваивать разнообразные ремесла. 

Вместе с тем, слобода, утратившая свое производственное значение, из крупного 
промышленного городского центра, стала превращаться в одно из «городских захолу-
стьев». Причина тому заключалась в нежелании властей заниматься ее благоустройст-
вом25. Особенностью всех казанских слобод была их территориальная обособленность 
как от города, так и от друг друга. Адмиралтейская слобода была в прямом смысле слова 
оторвана от города, несмотря на то, что протяженность дороги от Бакалдинской приста-
ни, расположенной в слободе, до города не превышала 5,5 верст. Расстояние это прихо-
дилось преодолевать с большим трудом. Вот что писал об этом один казанский винотор-
говец: «Бывало, если приедешь ночью, со стороны Нижнего… то и сиди тут до утра… 
Между городом и слободою… пять верст, но это пространство и не думай переехать но-
чью: ямы, овраги с водой, грязь невылазная…»26. 

Весенние разливы Волги превращали слободу в настоящий остров, и на какое-
то время жизнь в слободе замирала. Каждую весну 20 тыс. населения изолировались 
от центра с его больницами, пожарной каланчой и полицейскими участками. Только 
в конце 40-х гг. XIX в. между городом и Адмиралтейской слободой была построена 
дамба. С этого времени слобода перестала быть замкнутым пространством. Город-
ской мост символически объединил их в одно целое. 

Образованная по высочайшему указу Петра I, Казанская адмиралтейская сло-
бода призвана была служить общегосударственным интересам Российской империи – 
стать одним из центров волжского судостроения. Работники Адмиралтейской верфи 
корабельные мастера, плотники, лашманы составили основную часть жителей одно-
именной слободы. Расселение рядом с производством подчеркивало неразрывную их 
связь с одной из крупнейших мануфактур петровского времени. Уникальность появ-
ления такого рода территориальных образований состоит в непосредственной зави-
симости от производства, его административных ресурсов, сезонного характера усло-
вий труда быта. 
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24 О кустарных отхожих промыслах в селениях по уездам Казанской губернии // НА РТ. Ф. 359. 

Оп. 1. Д. 45. Л. 29 об., 32. 
25 Жизнь города // Казанский телеграф. 1902. № 2887. С. 3. 
26 Бикбулатов Р., Мустафин Р. Казань и ее слободы. Казань, 2001. С. 163. 
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Предметом исследования в статье является освещение 
проблемы взаимоотношений российского самодержавия и 
римско-католической церкви в годы царствования Павла I в 
российской историографии. Анализ имеющейся литературы 
привёл автора к выводу о двух этапах развития исторической 
мысли относительно изучаемого предмета: дореволюционном 
и постсоветском. Выдвинута и обоснована гипотеза о наличии в 
российской исторической науке разных концептуальных под-
ходов к данной проблеме при доминировании мысли об анти-
революционной платформе сближения самодержавия и рим-
ско-католической церкви в это время. 

 
Ключевые слова: российская историография, римско-

католическая церковь, папа римский, митрополит римско-
католической церкви в России, орден иезуитов, борьба с рево-
люционной опасностью. 

 

 
 
Отношения Российского государства и инославных религиозных конфессий на 

протяжении всей их тысячелетней истории притягивают к себе пристальное внима-
ние российских исследователей. Несомненный интерес в этой связи вызывает про-
блема взаимоотношений российского самодержавия в годы царствования Павла I 
(1796-1801) и римско-католической церкви на территории России. Она имеет доста-
точную историографическую традицию. 

Русский историк П.К. Щебальский писал, что «римский двор… без должной 
осторожности прикоснулся к самой чувствительной струне впечатлительной души 
нового государя (Павла I – М.Г.), – к его самолюбию как монарха самодержавного, 
никому не обязанного отчётом… Но если Римский двор произвёл на первый раз не-
благоприятное впечатление на императора Павла I, то дело католицизма от того не 
пострадало»1. Суть отношения царя к западным конфессиям автор определил сле-
дующим образом: «Страшно раздражённый против всего, что имело хоть тень связи с 
революционной Францией, император Павел тем самым уже делался предрасполо-
женным ко всему, что было ей враждебно»2. 

Протоиерей М.В. Симашкевич посвятил свой капитальный труд истории рас-
пространения католицизма и современному состоянию римско-католической церкви 
на Подолии. Автор подробно останавливается на случае замены Я. Дембовского 
Р. Сераковским в должности Каменецкого архиепископа, анализирует римско-
католическую иерархию Каменецкой епархии. «Сераковский действительно был не-
способен для занятия епископской кафедры. Это был… атеист, проказник и разврат-
ник», – писал Симашкевич3. Он представил на суд читателей очень серьёзную моно-
графию, которая стала по своему эмоциональному значению яростным обличением 
«ляхов», иезуитов, католиков и униатов. 

                                                
1 Щебальский П.К. Католичество в России при Екатерине II и после неё // Русский вестник. 

1864. Т. 52. № 8. С. 632-633. 
2 Там же. С. 636. 
3 Симашкевич М.В. Римское католичество и его иерархия в Подолии. Каменец-Подольск,  

1872. С. 392. 
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Фундаментальным исследованием проблемы католицизма в России стал двух-
томный труд графа Д.А. Толстого, известного государственного деятеля консерватив-
ной ориентации4. Основная идея автора заключалась в постоянном агрессивном дав-
лении католиков на православное население и борьбе последнего с ним. Цель графа 
сводилась к дискредитации РКЦ, доказательству притязаний Ватикана по отноше-
нию к России с целью подчинить её своему влиянию. Суть происходящего он видел в 
исключительно религиозном конфликте на почве антагонизма исторических судеб 
западной Европы и России и различия в характере организации духовенства. Автор 
особо подчёркивал постоянное единство духовной и светской властей России на про-
тяжении всей истории их отношений. Общий вывод Д.А. Толстого заключался в кон-
статации невозможности нормальных отношений между православием и католициз-
мом в связи с крайней агрессивностью последнего. Несмотря на привлечение авто-
ром широкого круга источников, с концептуальной точки зрения его труд оставался 
на традиционных православных позициях. Политика Павла I в этом контексте под-
верглась резкой критике и была противопоставлена политической линии 
Екатерины II. 

С. Трегубов, описывая религиозную политику императора, дал точный анализ 
её происхождения: «Религиозность по внутреннему чувству усиливалась в Павле I 
сознанием долга, а этот долг получал особенное значение и силу в виду грозных со-
бытий, совершавшихся на Западе, в виду революционного движения, охватившего 
Европу, колебавшего престолы и ниспровергавшего основы общественного порядка: 
религию и нравственность… Вступивши на престол, Павел мечтал встать во главе 
контрреволюционного движения, собравши под своё знамя все религиозные и кон-
сервативные силы как внутри России, так и заграницей. Для противодействия неве-
рию и революционным идеям он благосклонно подал руку иезуитам, сблизился с 
римско-католической церковью и дозволил приехать в Россию папскому нунцию»5. 

По мысли историка Н.Д. Кузнецова, общее отношение российского самодер-
жавия к иностранным конфессиям определялось двумя принципами: «охранением 
господствующей православной веры и полным невмешательством во внутреннюю 
церковную жизнь пребывающих в России инородцев»6. Автор считал, что «непро-
должительное царствование Павла I, повернувшее, было, управление римско-
католическими делами по другому направлению, только содействовало упрочению 
направления Екатерины II»7. Как нам представляется, последняя мысль, как и тезис 
о невмешательстве государства в церковную жизнь неправославных конфессий, нуж-
даются в корректировке. Тем не менее, Н.Д. Кузнецов абсолютно верно отметил ог-
ромную роль С. Сестренцевича в управлении католическими делами в России и их 
взаимную нелюбовь с иезуитами8. 

В том же году в Харькове была издана монография К. Богословского, посвя-
щённая истории католической церкви в России от Екатерины II до конца XIX века9. 
Большое место в ней отводилось анализу личности и деятельности Сестренцевича. 
Автор писал: «Увлечения папством были чужды ему (Сестренцевичу – М.Г.) и он всё 
время оставался либеральным католиком. Он был католик, но не папист, относился с 
уважением к папе и признавал его главенство в католической церкви, но не мирился 
с его властолюбивыми притязаниями… признавая своим духовным владыкой рим-
ского епископа, в то же время считал себя обязанным подчиняться гражданскому 

                                                
4 Толстой Д.А. Римский католицизм в России. СПб., 1876-1877. Т. 1-2. 
5 Трегубов С. Религиозный быт русских и состояние духовенства по мемуарам иностранцев. Ки-

ев, 1884. С. 132-133. 
6 Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом 

развитии. Ярославль, 1898. С. 2. 
7 Там же. С. 5. 
8 Там же. С. 239. 
9 Богословский К. Государственное положение римско-католической церкви в России от Екате-

рины Великой до настоящего времени. Харьков, 1898. 
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правительству той страны, в которой жил»10. Царствование Павла I историк делил на 
два этапа в плане отношения к РКЦ: на первом, при Сестренцевиче, император «сле-
дует политике великой Екатерины», на втором – отступает от неё и попадает под 
влияние иезуитов11. 

В оценке «митрополита всех римско-католических церквей» предыдущему ав-
тору вторит Г.Я. Киприанович, который пишет: «Митрополит Сестренцевич старался 
вполне заслужить эту высокую честь для того, чтобы освободить католическую цер-
ковь в России от порабощения римскому двору, который нередко больше заботился о 
своих правах, чем о делах веры и нравственности»12. 

Развёрнутую характеристику политики Павла I и его взглядов в отношении 
«римско-католического» мира дал С. Панчулидзев: «Не иезуиты сами по себе, не са-
мо католичество было целью политики Павла Петровича; они были только одним из 
средств, которым он рассчитывал воспользоваться для борьбы с революционными 
принципами. Он пробовал все эти средства для этого, пока не убеждался в их непри-
годности… можно даже согласиться, что идея воссоединения церквей при его личном 
содействии могла пленять пылкую и религиозную душу Павла I, но полагать, что 
Литтам, патеру Груберу или хотя бы самому папе удалось бы убедить Императора 
сделать попытку в духе Флорентийского собора, значит не отдавать себе отчёта в ду-
шевных свойствах Павла I… Павел готов был благоволить католическим эмигрантам, 
и монахам, и королям, и папе, но при одном условии: беспрекословном подчинении 
его воле»13. 

Идеи предшественников развивал К. Валишевский: «Несомненно то, что не 
отступая ни в чём от самого строгого православия и твёрдо решившись не допускать 
на этой почве никаких уступок, Павел своим заигрыванием с католическим миром 
вообще и с иезуитским орденом в частности, старался найти только противореволю-
ционное средство»14. М.В. Клочков подчёркивал, что «правительство Павла I было 
проникнуто идеей веротерпимости, но, вместе с тем, оно было настойчиво в том, что-
бы внешнее управление церковными делами было сосредоточено в его руках»15. На-
конец, из трудов дореволюционных историков следует упомянуть монографию про-
фессора Т.И. Буткевича, в которой в основном рассматривается не история РКЦ на 
территории России, а современное её состояние вообще, в том числе и в России. Тем 
не менее, время правления Павла I характеризуется как благодатное для католициз-
ма в России16. 

После длительного перерыва, вызванного революцией 1917 года, когда при со-
ветской власти исследования по проблеме католицизма в России были абсолютно не-
актуальны и даже считались вредными, в 1991 г. вышла в свет книга 
П.В. Перминова17. Автор критикует идею некоторых историков о желании Павла I 
воссоединить РПЦ и РКЦ. «Логичнее было бы предположить, – пишет он, – что за-
игрывание императора с представителями Ватикана и иезуитами было связано в 
первую очередь со стремлением добиться от папы признания за ним титула великого 
магистра Мальтийского ордена. Вместе с тем вполне очевидно и то, что в этой поли-

                                                
10 Богословский К. Государственное положение римско-католической церкви в России от Екате-

рины Великой до настоящего времени. Харьков, 1898. С. 21. 
11 Там же. С. 63. 
12 Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и 

Литве с древнейших времён до настоящего времени. Вильна, 1899. С. 156. 
13 Панчулидзев С. История кавалергардов. 1724-1899. СПб., 1901. Т. 2. С. 171-172. 
14 Валишевский К. Сын великой Екатерины. Император Павел I: его жизнь, царствование и 

смерть. СПб., 1914. С. 242. 
15 Клочков М.В. Очерки правительственной деятельности Павла I. Пг., 1916. С. 252. 
16 Буткевич Т.И. Устройство и управление римско-католической церкви вообще и в России в ча-

стности. Харьков, 1916. 
17 Перминов П.В. Под сенью восьмиконечного креста (Мальтийский орден и его связи с Росси-

ей). М., 1991. 
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тической игре Павел I был готов дойти до опасной черты»18. Историк считает также, 
что убийством императора «была поставлена финальная точка в сложной и запутан-
ной интриге, которая в случае удачи могла бы иметь самые непредсказуемые и дале-
ко идущие последствия»19. 

По мнению Ю.Д. Марголиса и Т.Н. Жуковской, «Павел остро ощутил духов-
ную незащищённость самодержавной формы правления в России и первый пытался 
реконструировать религиозные опоры монархии…В его теократических представлени-
ях вероисповедальные различия не имели существенного значения перед задачей 
обоснования божественного права на власть в её настоящей форме»20. М.Ю. Медведев 
считал, что взгляды «Павла I на церковь, несомненно, были отмечены утопизмом. 
Ему, твёрдому в православии, глубоко импонировали духовная открытость, религиоз-
ное сотрудничество через конфессиональные барьеры, апелляция к христианскому 
единству… Сотрудничество христианских конфессий, каким оно виделось Павлу I, 
должно было ориентироваться не на утрату специфики, религиозной сущности участ-
ников, а на раскрытие ещё не изжитой в расколах духовной общности»21. 

Священник Алексий (Николин) позитивно оценивает православную религи-
озность Павла I. Тем не менее, он пишет, что «рассматривая деяния Павла I в области 
церковно-государственных отношений, нельзя не отметить такую сторону его рели-
гиозности, как достаточно благожелательное отношение к инославию и в первую 
очередь к католичеству, что во многом было связано со страхом перед Французской 
революцией, жестоко расправившейся с верующими…»22. 

М. Петров в своей статье очень хорошо показал двойственность личности Пав-
ла Петровича, проявившуюся наиболее ярко в отношении неправославных конфес-
сий в России. «Попытка сделать из православной России метрополию католического 
ордена Святого Иоанна Иерусалимского, а самому стать его главой в высшей степени 
характеризует личность императора…, – писал историк. – При этом царя нимало не 
смущала парадоксальность ситуации, когда фактический глава православной церкви, 
русский самодержец, в качестве гроссмейстера Мальтийского ордена должен был хо-
тя бы номинально, но подчиняться римскому папе…»23. Далее автор утверждает, что 
не было «у Павла и серьёзных намерений открыть католицизму дверь в Россию. Хотя 
в какой-то мере он её «приоткрыл». В «мальтийстве» Павла проявилось… стремле-
ние явить себя… в уникальном единстве царя и сакрального лица, стать медиатором… 
между двумя христианскими конфессиями»24. 

Блестящий анализ религиозных взглядов императора и его отношения к ана-
лизируемой нами проблеме дал в современной историографии А.М. Песков: «От 
природы он имел склонность к мистической экзальтации и, соответственно, к загля-
дыванию в потустороннюю беспредельность. Однако он был слишком просвещён для 
того, чтобы акцентировать свой мистицизм на публике… Но он отнюдь не считал 
православную церковь единственно возможной церковью в России. Разумеется, он не 
сомневался в её исключительном праве на лидерствующее положение среди других 
конфессий. Однако это не означало, что другие конфессии следует угнетать, изгонять 
или не допускать. Он… ободрял иезуитов, он стал магистром католического ордена-

                                                
18 Перминов П.В. Под сенью восьмиконечного креста (Мальтийский орден и его связи с Росси-

ей). М., 1991.С. 131. 
19 Перминов П.В. Под сенью восьмиконечного креста (Мальтийский орден и его связи с Росси-

ей). М., 1991. С. 133. 
20 Марголис Ю.Д., Жуковская Т.Н. Традиции Павла I в истории русской государственности // 

Император Павел I и Орден Святого Иоанна Иерусалимского в России. Сб. статей. СПб., 1995. С. 31. 
21 Медведев М.Ю. Державный орден при Павле I // Там же. С. 50. 
22 Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М., 1997. С. 105-106. 
23 Петров М. Павел I – рыцарь Мальтийского ордена // Мальтийский орден в России. Сб. статей. 

СПб., 1998. С. 29. 
24 Там же. С. 34. 
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государства, он предлагал папе Пию VII политическое убежище в России и готов был 
заключить политический союз с римско-католической церковью»25. 

Особая заслуга в распространении католицизма в России, по мнению совре-
менной исследовательницы О.А. Лиценбергер, наряду с Петром I и Екатериной II, 
принадлежит Павлу I. «В этот период, – пишет автор, – церковь могла развиваться в 
рамках относительной свободы, хотя неполной, но и не настолько ограничиваемой, 
как ранее. Римско-католическая церковь заключила негласный союз с враждебным 
ей государством, которое, однако, даровало ей право на борьбу за выживание»26. 

Специалист по истории Иезуитского ордена на территории России 
В.Б. Лушпай по этому поводу писал: «Глубоко религиозный, Павел I питал устойчи-
вые симпатии к католической церкви. Открытие нунциатуры в Петербурге, умноже-
ние числа римско-католических епархий, принятие православным государём титула 
гроссмейстера Мальтийского ордена – всё это воспринималось католической партией 
при дворе как звенья одной цепи, ведущей к слиянию православия с католичеством, 
и сохранить эту цепь можно было только при непосредственном воздействии на 
главное действующее лицо – российского императора»27. Автор считает, что в годы 
правления Павла I зарождается такое явление, как «русский католицизм», начало 
которому положили знатные дворяне, перешедшие в католическую веру. Это, по 
мнению историка, объяснялось в целом «религиозным индифферентизмом значи-
тельной части русской аристократии»28. 

С точки зрения А.Н. Андреева, «если переходы в католичество карались импе-
раторскими законами, то симпатии к католической вере и католической культуре не 
влекли за собой никаких наказаний»29. Автор «немаловажным фактором укрепления 
и распространения католичества» считает «политико-идеологическую и материаль-
ную поддержку правительством ордена иезуитов (в царствование Екатерины II и 
Павла I) и Мальтийского ордена (при Павле I)»30. А.Н. Андреев пришёл также к вы-
воду об устойчивой неприязни народа и православного духовенства к неправослав-
ным религиям31. 

Отношение императора к РКЦ в России стало предметом внимания С.Л. Гри-
горьева, пришедшего к выводу, что «Павел, несомненно, отношения России с като-
лическим миром рассматривал не всегда традиционно, но, тем не менее, руково-
дствовался, прежде всего, интересами государственной политики… Павел имел ус-
тойчивые симпатии к римско-католической церкви, видя в ней союзника в борьбе 
против безбожия и прочих разрушительных сил… Павел придерживался мистиче-
ской концепции своей царской роли, что сказалось и на выбираемых им вариантах 
взаимоотношений с представителями католической веры»32. Нельзя, как представля-
ется автору, обвинять императора в чрезмерном потакании католикам и стремлении 
подчинить Россию папе. Историк констатирует, что проект объединения церквей, 
предложенный Павлом I, не предполагал объединение церковных институтов и уни-
фикацию церковных обрядов, но уходит от конкретного объяснения проблемы, когда 
пишет лишь о стремлении «к возрождению рыцарства и сохранению основ старого 
мира…»33. 

                                                
25 Песков А.М. Павел Первый. М., 2000. С. 362-363. 
26 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и правовое положение. 

Саратов, 2001. С. 96. 
27 Лушпай В.Б. Иезуиты в России второй половины XVIII века. Автореф. канд. дисс. М., 2002. С. 21. 
28 Там же. С. 22. 
29 Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII века. Автореф. канд. дисс. Челябинск, 

2004. С. 22. 
30 Там же. С. 19. 
31 Там же. С. 23. 
32 Григорьев С.Л. Религиозные взгляды и религиозная политика Павла I. Автореф. канд. дисс. 

Екатеринбург, 2004. С. 20. 
33 Там же. С. 21. 
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Современный исследователь вопроса М.М. Галанов пишет, что «отстаивая ин-
тересы православия в области духовно-религиозной идеологии, самодержавие одно-
временно заботилось об открытии семинарий и училищ для обучения детей католи-
ков, занималось обустройством на территории России католических орденов и под-
держивало многоконфессиональность в вооружённых силах. Более того, Павел I по-
ставил перед собой задачу объединения православной и католической церквей. Од-
нако общего между ними (совместной борьбы с идеями Просвещения, атеизмом, ни-
гилизмом и распространявшейся по Европе революцией) оказалось гораздо меньше, 
чем различий. Главный понтифик желал расширить духовно-религиозное влияние 
католицизма в России и, главное, держать в своих руках нити и рычаги управления 
РКЦ. Российский самодержец отверг эти претензии, и альянс не состоялся»34. 

Историк М.А. Петрова так характеризовала государственную политику в от-
ношении католиков при Павле I: «Изменения, которые за четыре года правления 
претерпела церковная политика императора, кажутся невероятными. И, тем не ме-
нее, будучи поначалу настроенным крайне настороженно по отношению к поддан-
ным неправославного исповедания, Павел I попытался понять их нужды и осущест-
вить то, что не удалось сделать его матери Екатерине II, а именно сгладить противо-
речия между Святым Престолом, Католической церковью в России и императорской 
властью и привести эту сложную систему в равновесие»35. 

Автор проанализировала и деятельность первого «митрополита всех римско-
католических церквей в России». Она пишет: «Сестренцевича неоднократно упрека-
ли в том, что он хотел быть независимым от Св. Престола. Создание новых крупных 
епархий позволило бы нейтрализовать влияние Рима на бывших польских землях. 
По выражению оппонентов архиепископа, у него было желание сделаться чем-то 
вроде российского папы. Это утверждение, на мой взгляд, сильно преувеличено: ар-
хиепископ был немолод, слаб здоровьем (умер на 96-м году жизни! – М.Г.), кроме 
того, российские власти сделали всё возможное и невозможное, чтобы оградить его 
правление от вмешательства Св. Престола… По-видимому, устройство церкви через 
независимые религиозные общины было ему чуждо, он выступал за сильную власть, 
способную обеспечить единообразие церковной жизни»36. 

Наконец, последним словом в разработке темы стали труды А.К. Тихонова37. 
Автор считает, что «меры Павла I в отношении католиков – подданных Российской 
империи – отличались от действий его матери, но в целом составляли одну стратеги-
ческую линию на подчинение российских католиков власти государя»38. В заключе-
ние он приходит к следующему выводу: «Главным стремлением российского прави-
тельства в отношении католического населения стало желание создания собствен-
ной, российской римско-католической церкви, свободной от папы римского, с назна-
ченным императором архиепископом. Российская власть стремилась полностью от-
городить католиков-российскоподданных от какого-либо влияния Ватикана. Она 
расценивала это влияние как дестабилизирующее межконфессиональную обстановку 
в Российской империи, особенно в западных регионах…»39 И, наконец, историк вы-
сказывает, как нам представляется, совершенно правильную мысль о том, что «борь-

                                                
34 Галанов М.М. Самодержавие и католическая церковь в России в годы царствования Павла I 

(1796-1801) // Клио. 2005. № 2 (29). С. 107. 
35 Петрова М.А. Иезуиты в церковной политике Павла I // Россия и иезуиты: 1772-1820. Сб. ста-

тей. М., 2006. С. 161. 
36 Там же. С. 163. 
37 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней четверти XVIII 

– начале XX вв. СПб., 2007; Он же. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусуль-
манам, иудеям в последней четверти XVIII – начале XX вв. Автореф. докт. дисс. СПб., 2008. 

38 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи… С. 86. 
39 Там же. С. 285. 
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бы с католичеством как с религией не было. Тезис – латинство не есть папство – ос-
новная идея Российской империи для католиков – подданных России»40. 

Большинство исследователей, занимавшихся проблемой (П. Щебальский, 
С. Трегубов, С. Панчулидзев, К. Валишевский, А. Николин), пришло к выводу, что 
Павел I увидел в РКЦ мощного и надёжного союзника в борьбе с идеями Француз-
ской революции. С. Григорьев прибавлял к заинтересованности в антиреволюцион-
ной направленности этого союза ещё и склонность императора к мистицизму. Часть 
учёных (М. Клочков, С. Панчулидзев, А.К. Тихонов) акцентировали своё внимание на 
том, что Павел I хотел сосредоточить управление РКЦ на территории России в своих 
руках. Духовно-сущностные моменты и склонность императора к мистицизму выде-
ляли в отношениях его с РКЦ Т. Жуковская, Ю. Марголис, М. Медведев, М. Петров и 
А. Песков. 

П. Перминов высказывал мысль, что расположение самодержца к католициз-
му должно было обеспечить его признание магистром Мальтийского ордена. 
Д. Толстой писал о принципиальных расхождениях и борьбе РПЦ с РКЦ, обвиняя 
Павла I чуть ли не в предательстве национальных интересов. Ряд современных ис-
следователей (О. Лиценбергер, А. Андреев, В. Лушпай, М.М. Галанов) выдвинули ги-
потезу о сочувствии и симпатии императора к неправославным религиям, которые не 
были вызваны конкретными государственно-политическими соображениями. Нако-
нец, М.А. Петрова предложила идею создания в годы правления Павла I стройной 
системы равновесия интересов Св. Престола, РКЦ в России и императорской власти. 

Таким образом, опираясь на накопленный исторической наукой опыт в разра-
ботке проблемы взаимоотношений российского самодержавия и РКЦ при Павле I, 
необходимо и далее продолжать исследования. 
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40 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи… С. 286. 
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В статье рассматриваются взгляды С.Н. Терпигорева на причи-
ны дореформенного разорения поместного дворянства, социально – 
психологическое восприятие им реформы отмены крепостного права и 
трудности первых пореформенных лет перестройки поместных хо-
зяйств. 
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Среди русских писателей, отразивших в своих произведениях пореформенное 

переустройство поместного дворянства, особое место занимает С.Н. Терпигорев, пи-
савший под псевдонимом С. Атавы. Фактически первый его биограф П. Быков так 
охарактеризовал основное литературное направление Терпигорева: «Беспощадный и 
ревностный летописец эпохи всероссийского оскуднения, талантливый беллетрист, 
создавший огромную, яркую картину борьбы за существование нашего дворянского 
сословия»1. Быков тонко подметил главную творческую черту писателя – «ревност-
ный летописец», указывающий на прекрасное, до мельчайших деталей, знание 
сложности эволюции великорусского помещичьего быта и трансформации дворян-
ской социальной психологии накануне отмены крепостного права и в первые поре-
форменные десятилетия. Сергей Николаевич и сам указывал на свое место в русской 
литературе с позиции летописца: «Прежде всего я вовсе не писатель. Я до известной 
степени грамотный и наблюдательный человек, и только. Мне довелось видеть и на-
блюдать такие факты, которые, как я убедился потом, к сожалению, даже по слуху 
неизвестны очень многим настоящим писателям. Это, конечно, досадно. Они из та-
кого материала могли бы наделать много превосходных романов и повестей. Я ниче-
го такого не могу написать. Но ведь я и не брался ни за что подобное. Я просто рас-
сказываю, что я видел… Мне дороже всего, чтобы мои картинки были как можно бо-
лее верны действительности, и чтобы освещение их было тоже самое настоящее, вер-
ное. Вот и все»2. 

Главное для автора – реальность сюжета, переломленная через психологизм 
выведенных им типичных для провинции помещиков. И когда в январском номере 
«Отечественных записок» за 1880 год стали печататься очерки, подписанные псевдо-
нимом С. Атава, под названием «Оскуднение. Очерки, заметки и размышления там-
бовского помещика», они вызвали большой резонанс у читающей публики, которая 
вначале заподозрила, что С. Атава – новый псевдоним Салтыкова-Щедрина3. На 
столько был яркий, живой и ироничный язык писателя Терпигорева. 

С.Н. Терпигорев родился 12 мая 1841 года в селе Никольском Усманского уезда 
Тамбовской губернии в семье среднепоместного помещика, чей род восходил к XVI 
веку, ко временам Ивана Грозного. Его отец, Николай Николаевич, был образован-
ным человеком, слыл добрым помещиком, служил уездным предводителем дворян-
ства и много сделал для распространения грамотности среди народа, состоя некото-
рое время почетным попечителем уездного училища. В отличие от большинства по-
мещиков уезда, он имел хорошую библиотеку, и Сергей рано серьезно «заболел» чте-
нием, чем сильно радовал отца. Мать, Варвара Ивановна, урожденная Рахманинова, 
                                                

1 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. В 6 томах. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1899. С. V. 
2 Там же. С. XXXV – XXXVI. 
3 Там же. С. XXIII – XXIV. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

129 

не блистала образованием, но обладала прекрасными душевными качествами, внося 
особую теплоту в семейную атмосферу4. Дворянский быт собственной семьи, начало 
ее разорения, оскуднение соседей – помещиков, возвышение роли купцов и чинов-
ников в уездной жизни оставляли в памяти С.Н. Терпигорева глубокий след и яркие 
образы: «Автор «Оскуднения» начал себя помнить очень рано, едва ли не с шести 
лет, а в девять – десять лет он многое запоминал со всеми малейшими подробностя-
ми, довольно ясно и отчетливо сознавая все то, что происходило вокруг него. «Было 
бы гораздо лучше, – признается он, – если бы память моя была свободна от всего это-
го. Характер всех этих воспоминаний, обусловленный тогдашним временем и то-
гдашними нравами, очень уж тяжел, и носить всю жизнь в себе эту отраву нельзя 
безнаказанно…»5. 

«Тяжелый характер воспоминаний» дореформенного и пореформенного ра-
зорения дворянских поместий, включая опыт собственной семьи, и лег в основу 
очерков «Оскуднение». Литературный жанр очерков был выбран не случайно: «Мне 
давно хочется как можно проще, безыскусственнее и нагляднее рассказать, как все 
это вышло, т.е. с чего и как началось наше оскуднение, и как дошли мы до тепереш-
него своего состояния. Рассказать это целым рядом воспоминаний, очерков и заметок 
для меня сподручнее, чем написать на ту же тему большую с цифрами статью»6. 

Структура очерков разделена на две части. Первая часть,  «Оскуднение. Благо-
родные», называется «Отцы», где показана социальная и психологическая несостоя-
тельность помещиков в первые пореформенные годы к адаптационным процессам 
буржуазного характера. Вторая часть очерков носит название «Матери», где на при-
мере обобщений различных по характеру и психологическому восприятию новых 
веяний помещиц, показана непреодолимая грань между сложившимися стереотипа-
ми прежней дореформенной барской жизни и реальными возможностями найти себе 
достойное место в условиях начала межсословной эмансипации. С.Н. Терпигорев, как 
автор и представитель помещичьей среды, жалеет о прошедших временах, «оскудне-
нии» дворянства, весьма в негативном свете рисует образы предприимчивых купцов 
и чиновников, в чьи руки переходят дворянские поместья. Но в тоже время признает, 
что будущее именно за ними, за их деловой хваткой и умением вести дело. 

Из всего цикла «Оскуднения», программным для понимания авторского ви-
дения причин разорения помещиков в дореформенный период и восприятии ими 
реформы 19 февраля 1861 года, с точки зрения провинциального помещика средней 
руки, является очерк «Увертюра». Само название очерка подразумевает вступление к 
сюжетам всего цикла, где заключены основные мировоззренческие принципы, ка-
сающиеся осмысления трагизма пореформенной модернизации поместного дворян-
ства. Выстраивая авторскую концепцию оскуднения помещиков, С.Н. Терпигорев 
правомерно начал рассмотрение с причин и времени данного процесса: «Началось 
оскуднение, как известно, давно таки. Началось, разумеется, не вдруг, а понемножку, 
не так, как теперь валит… Обстоятельству этому, разумеется, предшествовали разные 
признаки, более или менее говорившие, что дни процветания сочтены и что идти 
дальше невозможно. Более прозорливые видели эти признаки, понимали их, заду-
мывались над ними, но к сожалению не надолго. Как увидим ниже по природе своей, 
на такое вдумывание и немного было способных. Оттого, после выпития рюмки вод-
ки, мысли тот час же переходили на другие предметы… Я убежден, что скажу безус-
ловную истину, утверждая, что помещики разорились и продолжают разоряться по-
тому только, что никогда не делали того, что им следовало и следует делать. Мужики 
пашут, купцы торгуют, духовные молятся, а что делают помещики? Они занимались 

                                                
4 Болдырев Ю.Л. Востребованное прошлое // Терпигорев С.Н. (Атава С.) Потревоженные тени. 

М., 1988. С. 5; Терпигорев С.Н. (Атава С.) Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. V – VI, VIII. 
5 Там же. С. VII. 
6 Там же. С. 3. 
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и развлекались всем чем угодно – службой, охотой, литературой, амурами, Но только 
не тем чем им следовало заниматься»7. 

Оскуднение помещиков, в самом деле, началось не за год – два до отмены кре-
постного права. Так, например, число курских мелкопоместных дворян с 8 по 10 ре-
визии сократилось с 4 680 до 3 299 или на 29,5 %8. Именно эта страта помещиков в 
социально – экономическом плане деградировала быстрее всего. Н.А. Карышев, рас-
сматривая дворянское землепользование в Курской губернии уже в пореформенный 
период, отмечал, что мелкопоместные дворяне «не живут в своих деревнях, а состоят 
на службе в городе», добавляя: «Есть участки «не помнящие владельцев», обрабаты-
ваемые и оплачиваемыми соседними крестьянами»9. То есть, имения были оставле-
ны владельцами с незапамятных времен. Быстрыми темпами росла банковская за-
долженность поместных владельцев. В Воронежской губернии в 1855 году число за-
логовых имений достигало 905 и было заложено 164 029 ревизских душ. К 1859 году 
число залоговых поместий выросло до 1 529, а число ревизских душ – до 179 16610. Все 
это являлось свидетельством кризисных проявлений в российских поместьях. Терпи-
горев, выделяя в качестве главного критерия разорения помещиков нежелание поме-
стных дворян непосредственно заниматься хозяйственными проблемами своих име-
ний, был недалек от истины. Для значительного числа российских помещиков земля, 
до отмены крепостного права, не являлась объектом приложения капитала, а была 
финансовым источником личной реализации в «службе, охоте, литературе и аму-
рах». Но являясь носителем помещичьего хозяйственного традиционализма, систему 
принудительного труда крепостных, как несомненный фактор экономической, отчас-
ти и социально – психологической, стагнации и регресса поместий, Терпигорев не 
выделяет, даже в качестве второстепенной причины оскуднения. 

Одной из основных причин помещичьего разорения, наряду с нежеланием 
дворян заниматься проблемами поместий, С.Н. Терпигорев видит в стремлении дво-
рян, «прельщенных красивой военной формой», поступать на военную службу, тем 
самым надолго рвать все связи с родными поместьями. Автор искренне утверждает 
«… с уверенностью можно сказать, что если бы всесословная воинская повинность 
была бы у нас введена двадцать – тридцать лет назад, помещичья раса не только не 
вырождалась бы, как теперь, но земля наша кишила бы помещиками и это был бы 
премилый народ. Если бы великая военная реформа совершилась двадцать – три-
дцать лет назад, сердце и очи помещиков давно уже не прельщались бы красивыми 
экипировками, ибо они очень хорошо знали бы, что сыновья их, наряду со всеми, бу-
дут в известное время, год или два непременно, носить ту или другую красивую фор-
му, и для этого нет никакой надобности делать их специалистами совершенно не того 
дела, которое будет их кормить, т.е. незачем отрывать их от земли. Но этого не слу-
чилось, и Ивановки, Петровки и Осиновки, оставленные без присмотра, или, что еще 
хуже, поступившие под присмотр отставных департаментских чиновников или быв-
ших носителей красивых форм, одна за другой стали «улыбаться» и переходить во 
владение к кулакам, к немцам, жидам, одним словом – куда и кому угодно, но только 
не к помещикам»11. 

Основная мысль данного высказывания сводится к тому, что отпрыски благо-
родного сословия, считавшие военную службу истинно дворянской к тому же, 
прельщенные атрибутикой военной формы, порывали с землей, следовательно, ли-

                                                
7 Болдырев Ю.Л. Востребованное прошлое // Терпигорев С.Н. (Атава С.) Потревоженные тени. 

М., 1988. С. 5; Терпигорев С.Н. (Атава С.) Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. V – VI, VIII. С. 4–5. 
8 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1281. Оп. 6. Д. 64. Л. 7; Шепуно-

ва Н.М. Об изменении размеров душевладения помещиков Европейской России в первой четверти XVIII 
– первой половине XIX вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1963. Вильнюс, 1964. 
С. 409, 418. 

9 Карышев Н.А. Итоги экономического исследования России по данным земской статистики. 
Дерпт, 1892. Т. 2. С. 98, 100. 

10 Банковские долги и положение губерний в 1856 г. // Журнал МВД. 1860, февраль. Б.м. С. 207. 
11 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 6. 
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шали себя навыков поместной хозяйственной деятельности, после чего поместья 
«улыбались» и переходили в руки представителей других сословий. Предотвратить 
этот процесс, с точки зрения Терпигорева, можно было бы проведением в более ран-
ний период реформы всеобщей воинской повинности. Автор, вряд ли, не понимал, 
что военная реформа была следствием отмены крепостного права, и без раскрепоще-
ния крестьян она была бы невозможна. Одно вытекало из другого. Но его интересует 
здесь причина «оттока» дворянских отпрысков из поместий, и он видит ее в стремле-
нии молодых помещиков поступить на службу, в первую очередь военную. Тем са-
мым, переносится решение проблемы с экономической плоскости в плоскости реали-
зации молодых дворян в других сферах, не связанных с сельскими усадьбами. Остает-
ся без внимания и тот факт, что основная масса помещиков оставалась все же на мес-
тах. С другой стороны, введение и на более ранних этапах основных принципов воен-
ной реформы не приостановило бы оскуднение дворянских родовых гнезд. Ведь в по-
реформенный период, когда военная реформа была уже реализована, процесс «раз-
дворянивания» частного земельного фонда заметно ускорился. В Курской губернии с 
1863 по 1877 гг. земельный фонд дворян сократился на 11 %, а с 1877 по 1905 гг. – на 
38,3 %, в Воронежской губернии – с 3,4 % до 36,8 %, соответственно12. 

Примечательно, что, с точки зрения автора, неразрывная связь с землей сде-
лала бы из них «премилый народ». Вероятно, здесь подразумевается необходимая 
заинтересованность поместных дворян в личном характере ведения дел в имениях, 
которая бы изменила их образ жизни в сторону рачительного хозяина. Другого объ-
яснения этого тезиса трудно дать, так как большая часть поместных дворян не соби-
ралась в дореформенный период покидать свои имения. Но одно подмечено верно: 
это тенденция сокращения числа поместных дворян – земля «кишила бы помещи-
ками», но происходило обратное. 

Особый интерес для исследователей, изучающих отмену крепостного права, 
вызывает сюжет об общих настроениях провинциального поместного дворянства на-
кануне реформы 19 февраля 1861 года. Здесь Терпигорев передает ту психологиче-
скую атмосферу, которая была характерна для большинства помещиков, сбитых с 
толку всевозможными слухами о предстоящей реформе освобождения крепостных 
крестьян. В частности, он указывает: «Ошеломленные всеми этими слухами и расска-
зами, как громом с безоблачного неба, Иваны Петровичи и Петры Ивановичи реши-
тельно не знали, что им делать. Кое какие грешки и счеты в прошлом, а главное пе-
репуг перед неизвестным будущим, понятно, стянули все их мысли к заботе о спасе-
нии своих животов. Но и тут в этой заботе, в том, что предпринималось, с целью 
обезопасить себя, ясно видны были следы самого угнетенного умственного состоя-
ния: покупались ружья, сабли, приносились из кладовых заржавленные дедовские и 
прадедовские шпаги…, и которыми теперь их внуки собирались защищать свою 
жизнь от Сенек, Степок и т.д… Пишущий эти строки лишился в ту пору обоих своих 
дедов, покинувших этот свет чисто только с перепугу»13. 

В данном сюжете тонко, хотя и не без определенной иронии, подмечен глав-
ный аспект социально–психологического дискомфорта помещиков накануне осво-
бождения крепостных – «не знали, что им делать». Весь их жизненный уклад стро-
ился на почти безраздельном господстве и эксплуатации крестьян. Весь микромир 
помещика, представленный границами поместья, замыкался в структуре – «Я» и 
«Они», то есть Сеньки, Петьки, Феклы и т.д. Следовательно, пусть даже и отдаленная 
перспектива полной утраты контроля над крепостными не давала психологически 
четкой перспективы не только дальнейшей хозяйственной деятельности, но и всего 
жизненного уклада. Терпигорев не без основания описывает «покупку ружей, са-
бель» помещиками для «спасения своих животов». В.И. Семевский, рассматривая 

                                                
12 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально – Черноземного региона России в пореформенный 

период. М., – Белгород, 2002. С. 234–236. 
13 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 10. 
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причины и размах крестьянских волнений в предреформенные годы, констатирует: 
«В 1850 г. волнения были в 24, в 1851 г. – в 22 имениях, в 1852 г. – в 33 имениях  
(в 19 губерниях), причем Черниговской и Тамбовской губерниях крестьяне оказали 
сопротивление даже губернатору и войску… За неповиновение помещикам было со-
слано в Сибирь крепостных в течение 20 лет (1827 – 1846 гг.) 1 030 человек (827 муж-
чин и 193 женщины)… Относительно 992 человек (799 мужчин и 193 женщины) из-
вестно из какой губернии они были сосланы; наибольший контингент ссыльных за 
неповиновение помещикам дали губернии: Курская – 54 мужчин и 36 женщин, Там-
бовская – 54 мужчин и 26 женщин, Тверская – 52 мужчины и 13 женщин, Владимир-
ская – 42 мужчины и 11 женщин и Воронежская – 33 мужчины и 10 женщин»14. 

Родная Терпигореву Тамбовская губерния упоминается в лидерах крестьянских 
волнений и случаев неповиновения помещикам. Как известно из поговорки, «у страха 
глаза велики», ввод воинских подразделений в губернию для подавления волнений ес-
тественно порождал массу слухов, и перспектива остаться «один на один» со «своими 
бывшими» после их освобождения вызывала у помещиков опасения за свои жизни. 

Далее Сергей Николаевич увязывает тревожное психологическое состояние 
помещиков с нереальностью «приискания и выбора лучших систем будущего хозяй-
ства»: «Очень естественно, впрочем, чего при господстве тогда подобного взгляда на 
ближайшее будущее и вообще на реформу и свою судьбу, когда предполагалось и 
предвиделось, что не только все наше имущество будет растащено и расхищено, но и 
само целомудрие жен и дочерей наших, вместе с их и нашей жизнью, будет подверг-
нуто серьезному испытанию, – тогда, мне кажется, от «нас» смешно было бы требо-
вать забот о приискании и выборе лучших систем будущего нашего хозяйства», до-
бавляя: «Такого общего пьянства, вызванного у одних потерей веры в свое будущее и 
обманутыми надеждами на скорое наступление лучшего будущего у других, кажется, 
в России еще никогда не было ни до, ни после этой эпохи. И это продолжалось вплоть 
до появления манифеста об улучшении быта помещичьих крестьян»15. 

Нельзя не согласиться с автором, что психологический дискомфорт не способ-
ствует реализации не только новых видов деятельности, но и поддержании прежних. 
Тревожные настроения помещиков, вызванные отсутствием четкого видения хозяй-
ственной перспективы, находили выход в «апробированной» форме эмоционального 
расслабления – пьянстве. Неуверенность в своем будущем объективно заставляло 
всеми силами держаться за существующие реалии. Недаром, когда правительство в 
конце 1857 года разослало губернаторам и губернским предводителям дворянства 
рескрипт императора на имя великого генерал – губернатора В.И. Назимова, где бы-
ла отражена правительственная программа освобождения крепостных крестьян, с 
просьбой высказать свое отношение к рескрипту, тамбовский губернский предводи-
тель «выражал опасения за нерушимость прав дворян, заявляя о неподготовленности 
реформы, о долгах помещиков, о черезполосности владений и прочее. Он прибавлял, 
что дворяне «благодарны за доверие», но желают обождать, чтобы «воспользоваться 
уроками опытности»16. 

С.Н. Терпигорев, отражая дореформенное пессимистическое настроение про-
винциальных помещиков, не ставил себе в качестве задачи показать всю палитру со-
циальных ожиданий накануне отмены крепостного права, которая, несомненно, при-
сутствовала. Тамбовский помещик В.М. Андреевский в своих неопубликованных ме-
муарах, описывая конец 50–х гг. XIX века, подчеркивает: «Освобождение крестьян от 
крепостной зависимости уже было предрешено и ожидалось в дворянской среде од-
ними – молодежью – с радостью и надеждами на светлое будущее; другими – стари-

                                                
14 Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX вв. СПб., 1888. 

Т. 2. С. 595, 597. 
15 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 12–13. 
16 Корнилов А.А. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России. 

СПб., 1905. С. 177. 
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ками – с недоверием и страхом»17. Автора очерков интересовал в первую очередь, до-
минирующий спектр настроений, что и верно было отражено. Нельзя сбрасывать со 
счетов и личное отношение Терпигорева как помещика к отмене крепостного права. 
Он воспринимал реформу как объективную данность, но сожалел о прежних време-
нах и упущенных возможностях помещиков по модернизации своих имений. Все это 
стало основой для выражений социального пессимизма в рассматриваемом очерке. 

В помещичьей среде «Положение» об освобождении крепостных ожидалось с 
тревогой, подогреваемой возможными слухами: «Оно, конечно, в зобу дыханье спи-
ралось и руки тряслись, когда в первый раз коснулись они знаменитой книги Поло-
жения 19 февраля; но смертного приговора себе в ней уже не рассчитывали прочи-
тать. А когда начали читать, вдумываться и перечитывать без конца, усмотрели даже 
возможность устройства с «пейзанами», как называли тогда мужиков, при помощи 
более или менее остроумных экспериментов. Вообще, раскинув, как следует умом, мы 
пришли к тому заключению, что «шалить» «им» не дадут, а когда прошло еще с пол-
годика, то увидели, что «мужички» и сами никаких поползновений на шалости не 
выказывают. Тогда и совсем уже успокоились и стали заниматься своим делом, как 
следует. Это «свое дело» в то время заключалось в заботе, как бы поставить «мужи-
ков» в такое положение, чтоб они всегда «чувствовали» и чтоб мы сами, напротив 
совсем не чувствовали»18. Несмотря на общие тревоги помещиков, связанные с ожи-
даниями выхода «Положения» об освобождении крепостных, внутренне они уже бы-
ли готовы к предстоящей реформе. Пугали их конкретные детали предстоящих соци-
альных преобразований. В первую очередь, наделение крестьян землей, размеры и 
сроки выкупа. Само «Положение», для большей части помещиков, не было полным 
открытием. Через губернские дворянские комитеты до них доходили возможные де-
тали будущей эмансипации. Введение временнообязанного состояния для бывших 
крепостных позволяло помещикам оставаться еще некоторое время в рамках при-
вычного жизненного уклада, где бы «мужички чувствовали» свою зависимость и не-
разрывную связь с барином. Но чувство надвинувшихся новых реалий пугало поме-
щиков. Это тонко подметил князь Е. Трубецкой, вспоминая первые пореформенные 
годы: «Внешние рамки быта были живым напоминанием о дореформенной Руси, но 
вместе с тем, все содержание жизни было ново»19. Именно новизна, отрицавшая при-
вычный поместный традиционализм, и была фактором психологического поме-
щичьего дискомфорта. 

Разобравшись с основными документами «Положения» помещики «стали за-
ниматься своим делом: «Место страха заняло чувство желчной мелочности, и хотя 
это чувство вообще не похвальное, но оно было тогда так присуще, что было причи-
ной, что многие утеснения «мужикам» произошли без всякой надобности, а так себе, 
и благодаря этому чувству, мы испортили очень много благородной крови. Впрочем, 
некоторым это чувство принесло и пользу. Так, например, те из нас, которые сумели 
тогда спустить мужикам в надел землю «с песочком», ничего против этого не имеют 
и теперь, потому, что «мужики» нарасхват арендуют их землю, по цене гораздо более 
«приличной», чем у соседей»20. «Желчная мелочность» выражалась в стремлении 
помещиков выделить крестьянам в надел неудобные земли, что вызвало противодей-
ствие последних. Решались эти конфликты при помощи мировых посредников, кото-
рые не всегда брали сторону «своих собратьев» по благородному сословию. В итоге, 
распространенной практикой стали серьезные конфликты помещиков с мировыми 
посредниками. Л.Е. Оболенский отражает эту практику в своих «Картинках из про-
шлого», применительно к Орловской губернии: «Первое, что я увидел, подъехав к 
нашему городскому дому, была скромная вывеска «Съезд мировых посредников»… 

                                                
17 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. Р5328. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
18 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 19–20. 
19 Кн. Евгений Трубецкой. Из прошлого. Вена, 1923. С. 7. 
20 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 20. 
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Благодаря этому, мне удалось познакомиться с некоторыми из так называемых «по-
средников первого призыва… И в самом деле, если не все они, то, по меньшей мере, 
трое из них были фигурами не виданными в наших местах, уже потому, что носили, 
как, например, Рутцен, крестьянские костюмы и длинные волосы. Я не раз слыхал, 
как приезжавшие помещики, страшно горячась, жаловались моему отцу на этого 
Рутцена, за то, что он все дела решает в пользу крестьян…»21. 

Терпигоревский тезис, «когда уже и совсем успокоились и стали заниматься 
своим делом», применительно к первому пореформенному году, как уже отмечалось 
выше, носит усредненный характер, не выделявший крайностей во взглядах поме-
щиков на свершившийся факт отмены крепостного права. Читая эти строки, перед 
глазами встает картинка какой – то умиротворенности и успокоенности помещиков, 
принявших условия реформы. Но была определенная, меньшая часть поместных 
дворян так и не смирившихся внутренне с освобождением крепостных. Известный 
историк русского зарубежья С.Г. Пушкарев рассказывает про своего деда – курского 
помещика: «При освобождении крестьян в 1861 г. Была напечатана и разослана всем 
помещикам толстая тетрадь, содержавшая манифест 19 февраля и множество Поло-
жений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Так вот эта тетрадь оста-
лась неразрезанной. Очевидно, дед мой Иван Степанович, не признавая права кре-
стьян быть свободными, был так зол, что ни разу не заглянул в сей документ»22. 

Самое сложное для помещиков на первых порах после освобождения крепост-
ных было перестроить свои хозяйственные принципы, когда крестьяне были уже 
лично свободными, но находились в рамках временнообязанного состояния. Здесь 
была сложность не только психологического порядка, но и отсутствия четких пред-
ставлений о ведении хозяйства без прежнего владения «крещенной собственностью». 
Конкретно это выглядело следующим образом: «Обойтись в хозяйстве без мужика 
или, правильнее, иметь в совеем распоряжении мужика не с утра до ночи каждый 
день, как было прежде, а всего только (при издельной повинности) три дня в неделю, 
да притом и в эти то три дня определенное число часов – вот что было трудно. И ко 
всему этому целый ряд огорчений. Во-первых, «они» сразу узнали какие меры побу-
ждения разрешаются и какие не разрешаются, так как было даже несколько приме-
ров, когда, по старой привычке, будучи отправлены за непослушание к исправнику, 
для «наказания на теле», они возврашались оттуда ненаказанными и, вследствие се-
го, проезжая обратно мимо барского дома, смеялись и не ломали шапок, а на другой 
день, на работе в поле, при встрече с барином, показывали вид, что совершенно его 
не замечают. Затем, при исполнении работ, леность выказывали чрезвычайную, можно 
сказать невероятную, и работали не только мало, но и эта малая работа была достоинства 
самого низшего»23. 

Терпигорев подчеркивает не только растерянность, но, и как следствие, неспособ-
ность помещиков обеспечить качество выполняемых работ руками временнообязанных 
крестьян. В Центральном Черноземье в первые пореформенные годы повсеместной 
практикой стало затягивание сроков работ на владельческих запашках, так как на работу 
крестьяне выходили по очереди, человек по 10-15 в день24. Данную проблему пытались 
решить путем регламентации различных видов работ. Например, во второй половине 
1861 года воронежским губернским по крестьянским делам присутствием было выра-
ботано «Урочное положение определения полевых работ на 1 день для 1 временного ра-
ботника». Регламентация была детальной и охватывала весь цикл сельскохозяйственных 
работ. Так, при уборке урожая скосить озимого хлеба – о,5 дес., овса и яровой пшеницы 
– о,5 дес. Данный показатель уменьшался на 5 саж2 на каждые полчаса прохода кре-

                                                
21 Оболенский Л.Е. Картинки из прошлого \\ Исторический вестник. 1906. Т. 106. № 10. С. 128. 
22 Пушкарев С.Г. Воспоминания историка. 1905 – 1945. М.,1999. С. 74. 
23 Терпигорев С.Н. (Атава С.).Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 21–22. 
24 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально – Черноземного региона России в пореформенный 

период. С. 93. 
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стьян на поля, чьи селения находились от поля на расстоянии 6 верст25. Это все не да-
ло ожидаемых результатов, что и было видно из большого числа жалоб помещиков на 
качество выполняемых работ. 

Модернизация поместных хозяйств, как и поддержание привычного «барского» 
быта, требовали больших денег, но их у большинства помещиков в наличии не было. Все 
надежды были на выкупные свидетельства и банковские процентные билеты: «И так 
соблазнительно, так желанно представлялась возможность получить деньги! Стоило 
только пустить мужиков на фюить, т.е. на выкуп, денежки тут как тут. Конечно, они 
являются в виде выкупных свидетельств, но маленькая скидочка – и у вас все те же 
деньги...»26 Это подтверждают и российские экономисты конца XIX века, которые 
специально останавливались на этом вопросе. В частности, П.П. Мигулин указывал, что в 
начале 6о-х гг. XIX века помещики в массовом порядке сбывали 5% банковские билеты, 
которыми обеспечивалась выкупная операция, по отношению к рублю как 10:6.27 

Фактически их продавали в два раза дешевле номинальной стоимости. В реальности 
«скидочка» была немаленькая. 

Бытовые неурядицы и проблема поддержки поместья на плаву требовали зна-
чительных финансовых расходов. Инерция прежнего жизненного уклада помещиков 
предполагала постоянные траты: «...бумажки, полученные за выкупные свидетельст-
ва, отличались замечательной способностью уплывать между пальцами гораздо ско-
рее и легче, чем когда они получались, бывало, за пшеницу, овес и т.д. Многие объ-
ясняли это тем, что первыми кинувшимися за «выкупными», т.е. «пустившими» му-
жиков на выкуп, были самые легковерные, самые истомленные, и потому ничего нет 
удивительного, что они поддались искушениям, увлечениям и, «воспитывая» детей, 
сделались жертвами своей нерасчетливости. И вот, когда все «выкупные» от первой 
до последней были сведены и когда, в то же время, ни потребность в «отдыхе», ни «в 
воспитании детей» не позволяли оставить столицы и города, то, понятно, что следо-
вало прибегнуть к кредиту. Кредит же не представлялся опасным, потому что пред-
полагалось повести хозяйство «по-новому», а это несомненно должно было поднять 
доходность имения».28 Данный сюжет не касается всех страт дворян-помещиков. 
Жизнь в столицах и городах, имея потребность в «отдыхе» и приличном «воспитании 
детей», могли позволить себе только представители крупнопоместного и верхних 
слоев среднепоместного дворянства, владевших обширными поместьями. 

Вырученные деньги от выкупных свидетельств и банковских билетов не по-
крывали всех помещичьих издержек: «Так как ведение «по-новому» хозяйства бы-
ло еще в начале и, даже сказать существовало более в принципе, чем в действитель-
ности, а кредит был уже захлопнут, то естественным выходом из затруднительного 
положения представлялось продолжение реализации или, лучше сказать, ликвида-
ции оставшегося имущества. Меню проедания этого имущества было вообще одно-
образно. Вся разница была только в том порядке, в котором подавались блюда. У 
одних, например, подавали вслед за выкупными, леса, у других – многолетнюю 
аренду, у третьих – вторую закладную, и все это подавалось под соусом из векселей, 
сохранных расписок и прочего. При такой обстановке продолжались «отдых» и 
«воспитание детей»29. 

Терпигорев отмечает, что ведение хозяйства «по-новому» было для помещи-
ков делом будущего, а не реальностью. Временнообязанное состояние крестьян по-
зволяло им оставаться еще некоторое время в рамках поместного хозяйственного 
традиционализма. Но среди перечисленного «меню», выставляемого на продажу по-
мещиками, не указаны пахотные земли, выгоны, луга, которые пользовались на зе-

                                                
25 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 26. Оп. 1. Д. 11. 
26 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 22. 
27 Мигулин П.П. Русский государственный кредит (1869 – 1899). Харьков, 1899.Т. 1. С. 250. 
28 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 23–24. 
29 Там же. 
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мельном рынке наибольшим спросом. Это указывает на всестороннюю осведомлен-
ность автора о процессах, происходивших в дворянских хозяйствах в первые поре-
форменные годы, так как в 6о-е гг. XIX века поместные земли своими хозяевами ак-
тивно не продавались. Например, в Воронежской губернии с 1863 по 1868 гг. (без 
учета Бирюченского уезда) дворянский земельный фонд не только не сократился, а, 
наоборот, вырос на 6,2 %. В Курской губернии, за этот же период времени, сокраще-
ние его составило всего 4,6 %30. С 70-x гг. XIX века на губернском уровне прерывается 
тенденция к росту площади дворянских земель и заметно возрастают темпы сокра-
щения поместного земельного фонда. Кредиты Терпигоревым упоминаются 
вскользь, хотя с середины 6о-х гг. XIX века задолженность центрально-черноземных 
поместий росла угрожающими темпами. Так, в Воронежской губернии только с 1863 
по 1866 гг. число залоговых имений увеличилось с 470 до 90231. 

В завершающей части рассматриваемого очерка Сергей Николаевич обраща-
ется к традиционной для русской литературы второй половины XIX века теме «отцы 
и дети», но его не интересует сложный психологический комплекс столкновений 
двух мировоззренческих систем – пореформенного либерализма и консерватизма. 
Он показывает непомерные траты родителей - помещиков на образование детей в 
надежде, что они со временем будут в «больших чинах» и, тем самым, обеспечат себе 
и родителям достойную жизнь. Но отпрысков интересуют только отцовские деньги, 
которые прожигаются в городских кутежах, и это приводит к разорению родитель-
ских поместий32. Включение данного сюжета в программный очерк демонстрирует, 
что в помещичьей среде одним из факторов разорения были и затраты на образова-
ние подрастающего поколения. Терпигорев считает данный фактор одним из осно-
вополагающих. Вероятно, у него было много подобных примеров из жизни соседей – 
помещиков. В противном случае, автор вряд ли бы обратился к этой теме. В исследо-
вательской литературе этот аспект фактически не освещен. 

Очерки «Оскуднение» С.Н. Терпигорева несомненно являются ценным источ-
ником по истории российского поместного дворянства, особенно, что касается соци-
альной психологии помещиков. Сергей Николаевич, излагая ход поместного «оскуд-
нения», преломляет данный процесс через призму собственных переживаний в каче-
стве среднепоместного помещика. Это, собственно, и делает его очерки свидетельст-
вом непосредственного участия в «борьбе за существование нашего дворянского со-
словия». 
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30 Движение землевладения потомственных дворян с 1861 по 1897 гг. Приложение к отчету Го-

сударственного Дворянского Земельного Банка за 1896 г. СПб, 1898. С. 38–39; Извлечение из описаний 
помещичьих имений 100 душ и свыше. Воронежская губерния. Курская губерния. СПб.,1860.Т. 1. Дан-
ные за 1863 г. подсчитаны нами – В.Ш. 

31 РГИА. Ф. 1281. Оп. 7. Д. 60. Л. 2; Там же. Д. 72. Л. 4. 
32 Терпигорев С.Н. (Атава С.). Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 1. С. 25–36. 
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Реформы системы образования Русской Православной Церкви во второй по-
ловине ХIХ в., существенно повлияли на процесс взаимодействия духовенства и пра-
вославного населения всей огромной Российской империи. Церковнослужители 
осознанно стремившиеся дать образование своим детям и священнослужители, толь-
ко закончившие духовные учебные заведения и имеющие довольно высокий для 
ХIХ в. уровень образования, стремились поделиться своими знаниями с населением. 
Таким образом, как и в прежние времена, духовенство стремилось сохранить за собой 
негласный титул сословия, активно занимающегося культурно-просветительской 
деятельностью. И если ранее эти действия включали в себя ведение летописей, мет-
рических книг, добровольное обучение населения грамоте, то в реформируемый пе-
риод времени, области нравственного и просветительского влияния духовенства на 
общество существенно расширились. В первую очередь усиливается воздействие ду-
ховенства непосредственно на приходы. 

Развитие образовательной деятельности в церковно-приходском деле в России 
можно начать с циркулярного указа Святейшего Синода от 15 февраля 1832 г., в кото-
ром говорилось о необходимости составления для церквей библиотек1. Очевидной 
целью данного указа, несомненно, являлось просвещение местного населения2. Чле-
ны Синода также указывают на необходимость осуществления более активной рабо-
ты в приходах с находящейся в библиотеках литературой путём проведения «чтений 
душеполезных книг, к слушанию которых приглашать желающих из прихожан»3. Та-
ким образом, духовенство Русской Православной Церкви впервые официально полу-
чает право проведения публичных чтений, а с помощью этого и дополнительный ме-
тод просвещения населения, повышения уровня его образованности. Был принят 
указ, по которому епархиальным Преосвященным, предоставлялось право давать раз-
решение для священников или наставников духовно-учебных заведений проводить пуб-
личные чтения. Это позволяло охватить и задействовать больший круг населения, чем 
ранее. Духовенству разрешалось проводить для населения публичные чтения по вопро-
сам, касающимся христианской веры и нравственности и т.д.4 Тем же самым указом, ду-
ховенству предоставлялось право «а) печатать, с разрешения местной цензуры, под на-

                                                
1 Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1895 гг. СПб., 1896. С. 25. 
2 Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1900 гг. СПб., 1901. С. VI. 
3 Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1895 гг. СПб., 1896. С. 27. 
4 Там же. С. 67. 
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блюдением епархиального Архиерея, все вообще свои сочинения духовно-нравственного 
содержания, за исключением тех, которые по уставу цензурному не могут быть выпуще-
ны в свет без разрешения Святейшего Синода, и б) составлять и издавать, с разрешения 
той же цензуры, брошюры, заключающие в себе выписки из писаний святых отцов, мо-
литвы и песнопения из богослужебных книг и литографические священные изображе-
ния»5. Таким образом, впервые, официально духовенство получает право, хотя и с огра-
ничениями цензуры, но писать и печатать «все вообще» произведения на любую тему 
касающуюся духовно-нравственных вопросов. 

После предоставления духовенству права проведения публичных чтений, в 
светской печати появляются пожелания относительно дарования церковнослужите-
лям права свободы проповедничества6, которым православное священство не обла-
дало, так как ни один священник, даже в своей церкви, не мог произнести проповедь, 
если она не была рассмотрена и одобрена специальным цензором7. Для проповедей 
отводились отвлеченные темы, скучные для прихожан.  

С 1836 года, получив официальное разрешение на деятельность, связанную с 
религиозно-нравственным просвещением и образованием населения, Православное 
духовенство открывает при церквях и монастырях школы для наставления детей посе-
лян в Законе Божьем, чтении, письме и необходимых первоначальных сведениях»8. 
Все выше обозначенные изменения не могли не отразиться на самой православной 
Церкви. В связи с этим, одним из приоритетов начавшейся реформы системы образо-
вания внутри Русской Православной Церкви стала непосредственно педагогическая 
подготовка будущего духовенства в расчете на его грамотное участие в начальном на-
родном образовании в период служения в приходе, так как «народное образование не 
может быть правильно разрешено без духовенства»9. Такое мнение, выраженное в 
светской печати, полностью поддерживалось со стороны духовенства: «Необходимо, 
чтобы народное образование освобождено было от излишних формальностей, отчёт-
ности, регламентации. Вопрос о народном образовании гораздо более важный, чем все 
вопросы о финансах, судопроизводстве, полиции и вообще о государственных учреж-
дениях, ибо, как не плохи, будут учреждения, но когда дух народа цел, государство ос-
танется непоколебимым, а когда в народе последовало нравственное разложение, то-
гда самые превосходные учреждения не удержат государство от гибели»10. Начиная с 
1866 г. при семинариях стали повсеместно открываться воскресные школы, которые 
способствовали повышению образовательного уровня населения. 

Можно выделить две линии развития противоборства вокруг вопроса о том, 
кто именно должен взять на себя функции учителя и воспитателя народа после  
19 февраля 1861 г. Одна не прекращавшаяся полемика на страницах различных изда-
ний, и в первую очередь – периодики, в письмах и салонах11. Другая – конкуренция в 
практической области, то есть организация церковно-приходских школ. Уже с конца 
1861 г. стали раздаваться требования, чтобы церковно-приходские школы были пере-
даны в ведение Министерства Народного Просвещения. Министр указанного ведом-
ства А.В. Головин открыто выражал мнение, что духовенство в школе могло препода-
вать только Закон Божий, так как, якобы, не имело для этого необходимой квалифи-
кации12 (причем, даже формально, в ближайшее время со стороны духовенства эта 
причина была устранена проведением реформы системы образования внутри самой 

                                                
5 Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1895 гг. СПб., 1896.  С. 67. 
6 Дух христианина. 1861. Декабрь; День. 1863. № 30; День. 1865. № 28 и др. 
7 Панков А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя (1855-1870 гг.). Спб., 

1902. С. 125. 
8 Айвазов И.Г. Церковные вопросы в царствование императора Александра III. М., 1914. С. 36. 
9 Дни. 1865. № 38. 
10 Панков А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя (1855-1870 гг.). Спб., 

1902. С. 123. 
11 Странник. 1888. Август. С. 321-340. 
12 ОР РНБ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 36 об. 
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Церкви, в результате которой, как уже указывалось ранее, была введена для изучения 
наука педагогика и педагогическая практика, проводимая в воскресных и празднич-
ных школах). В ответ на мнение Министра, в многочисленных отзывах духовенства 
содержалось убеждение, что руководство воспитанием и начальным образованием 
народа должно находиться именно в его руках13. В прочем, в тех же документах, духо-
венство открыто заявляло о недостатках церковно-приходских школ, тем самым, 
проявляя истинную заинтересованность в решении данного вопроса. В числе глав-
ных называли отсутствие средств, материальной базы и нехватку преподавателей. В 
итоге, Главное Присутствие, к этому времени (из-за намечаемых и разрабатываемых 
внутри самой Церкви реформ) ещё не успевшее заняться вопросом о народных учи-
лищах, никак не повлияло на результаты полемики между духовенством и Мини-
стерством Народного Просвещения в лице А.В. Головина. 

В связи с возникшей полемикой, 18 января 1862 г. появляются Высочайше ут-
вержденные временные правила, которые предоставляли право открытия начальных 
народных школ, как духовному ведомству, так и ведомству Министерства Народного 
Просвещения. Разделение полномочий по этому важному вопросу должно было ав-
томатически вызвать борьбу между двумя ведомствами. И действительно, после вве-
дения временных правил, начинается борьба двух ведомств: духовное ведомство от-
стаивает свои исконные права, а Министерство – данные права на исключительное 
руководство делом народного образования. 

Несмотря на Временные правила, в 1863 г. церковно-приходские школы за-
нимали ещё важное место в начальном образовании, по численности учащихся кон-
курируя с государственными и частными школами. Однако повсеместно они проиг-
рывали по многим параметрам. В частности, причты отмечали у конкурентов нали-
чие отдельных помещений с отоплением и освещением, учебников, средств содер-
жания и оплаты труда преподавателей. В противоположность им школы, организо-
ванные духовенством, располагались в домах или на квартирах членов причта, в 
церковных трапезных, сторожках и т.д. Это были не приспособленные для занятий 
помещения, часто очень тесные. За редким исключением, они оставались бесплат-
ными и содержались духовенством за свой счет. По этой причине, священнослужи-
тели сами преподавали все предметы, но, в силу низкого собственного уровня мате-
риального положения, не могли снабжать учащихся книгами и канцелярскими 
принадлежностями. 

Для улучшения положения, духовенство выдвигало предложения о подчине-
нии епархиальным архиереям приходских и сельских школ принадлежащих отдель-
ным ведомствам. Предполагалось, что органы местного управления, Министерство 
Народного Просвещения должны были постараться разместить школы в пригодных 
для обучения помещениях, обеспечить их необходимым оборудованием и книгами. 
Предлагалось за успешную преподавательскую деятельность награждать «общими 
установленными для духовенства наградами»14. 

В 1864 г. в борьбу за прерогативы в деле развития народного образования 
вступает земство15. Правительство, на возникшие споры, отреагировало изданием 14 
июля 1864 г. «Положений о начальных народных училищах»16. С изданием этого по-
ложения, надежды духовенства на единоличное руководство народными школами 
были окончательно разрушены. В указанном документе правительство возложило 
заботы о народном образовании на само общество. Полная свобода предоставлялась 
отдельным ведомствам, в том числе и духовному, и частной инициативе. Положение 

                                                
13 РГИА. Ф. 804. Оп. 1. Р. 1. 1863. Д. 21-а. Л. 30, 36 об. 
14 РГИА. Ф. 804. Оп. 1. Р. 1. Д. 33. 1863 г. Л. 31-34 об. 
15 Масанова М.Д. Земства и становление системы всеобщего обучения в России. 1864-1880 гг. 

СПб., 2000; Лоскутова М.В. Распространение среднего образования в России в 1860-1870 гг. и проблема 
«модернизации». Социально-экономическая и политическая модернизация в России ХIХ-ХХ вв. СПб., 
2001. С. 21-32. 

16 РГИА. Ф. 806. Оп. 19. Д. 55. 1864 г. Л. 66. 
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учреждало «Губернские и Уездные Училищные Советы», которые должны были осу-
ществлять контроль за всеми начальными школами. Председателем Советов должен 
был быть архиерей, а в самих Губернских и Уездных Советах, обладая одинаковыми 
правами, заседали представители всех типов училищ (государственных, обществен-
ных, частных)17. Несмотря на не предоставление церкви ведущей роли в развитии на-
чального народного образования, правительство в «Положениях» отмечает её особое 
положение в этом вопросе. Уже в первой статье самого документа указывается на то, 
что образование и воспитание народа должно совершаться в духе, основанном на ре-
лигиозных началах. Тем самым, признавалась необходимость покровительства Церк-
ви в данном вопросе. Далее в документе говориться, что только при непосредствен-
ном участии духовенства в качестве преподавателей и наблюдателей за всеми народ-
ными школами народное образование может получить правильное и успешное раз-
витие. Тем самым, хотя и косвенно, государство признавало успешность проводимой 
реформы образования духовных учебных заведений, способствующей повышению 
уровня подготовки священнослужителей для преподавательской деятельности. Не 
смотря на это, Министерство Народного Просвещения и земства начинают активно 
открывать свои земские и министерские школы и, путем прекращения финансовой 
помощи церковным народным школам, побуждают духовенство к передаче им цер-
ковно-приходских школ. Духовенство, в свою очередь, имея слабое представительст-
во в Губернских и Уездных Училищных Советах, а так же, не имея достаточных мате-
риальных средств, начинает постепенно передавать свои школы земству. 

В 1866 г. к вопросу о церковно-приходских школах обращается Главное При-
сутствие. 2 февраля оно подвергает подробному анализу всю имеющуюся с мест ин-
формацию. В результате этого, были выбраны два направления дальнейшей дея-
тельности, заключающиеся в освобождении от постороннего вмешательства в управ-
ление церковно-приходскими школами, преподавание духовенства в светских шко-
лах, а так же учреждение школ с курсом уездных училищ под исключительным веде-
нием епархиальных властей18. Ограничение своих прав, архиереи объяснили «благо-
разумной умеренностью ввиду существующей … борьбы между духовенством и обще-
ством нашим за права, кому вверить народное образование»19. 

25 декабря 1873 г. на имя Министра Народного Просвещения поступает Высо-
чайший рескрипт, по которому преимущество в плане попечения народного образо-
вания возлагалось на дворянское сословие. Не смотря на всё, тенденция увеличения 
количества церковно-приходских школ наблюдалась до 1874 г. (что непосредственно 
составляло период активного реформирования системы образования внутри Русской 
Православной Церкви и влияло на динамику изменений количества школ). С целью 
реформирования управления народным образованием, правительство издаёт «Новое 
положение о начальных школах». В соответствии с Положением от 25 мая / 6 июня 
1874 г., когда церковная образовательная реформа пошла на спад, такого рода школы 
стали интенсивно замещаться начальными народными училищами Министерства 
Народного Просвещения, в которых духовенству отводилась роль всего лишь учите-
лей20. Были внесены изменения и в организацию Училищных Советов. В соответст-
вии с новым положением, в «Губернских Училищных Советах» председателем на-
значался губернский предводитель дворянства, вместо действующего до этого време-
ни Епархиального архиерея. В Уездных Училищных Советах – Уездный предводи-
тель дворянства, вместо лиц ранее избираемых советами. Священнослужители, в 
свою очередь, не смотря на довольно высокий уровень общего образования, могли 
преподавать в светских народных школах другие предметы, только с разрешения ин-
спектора народных школ и после прохождения годичного испытания. 

                                                
17 РГИА. Ф. 806. Оп. 19. Д. 55. 1864 г. Л. 65-76. 
18 РГИА. Ф. 804. Оп. 1. Р. III. Д. 471. Л. 79 об. 
19 Там же. Л. 79. 
20 Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1879 г. СПб., 1881. С. 128. 
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Таким образом, по целому ряду выше обозначенных причин, количество цер-
ковно-приходских школ сокращается с началом процесса распространения земских 
училищ. Процесс сокращения проходил довольно быстро. Например, в 1864 г. суще-
ствовали 22 305 таких школ, а в 1881 г., только 4 400. То есть за 17 лет, количество 
церковно-приходских школ сократилось на 17 905 (более чем в 5 раз.)21 Только за три 
месяца 1865 г. закрылось 895 церковно-приходских школ22. В первую очередь это бы-
ло связано не только с выше обозначенной политикой проводимой в этот период 
времени государством, но и с финансовыми проблемами. Подтверждением чему 
служит более поздний по времени указ от 20 июня 1886 г., по которому Святейший 
Синод предоставляет епархиальным архиереям право установления во всех церквях 
епархии особой кружки предназначенной для сбора пожертвований в пользу церков-
но-приходских школ, а также в один из праздничных дней, который выбирался по 
усмотрению епархиальных архиереев разрешалось производить сбор пожертвований 
на эти же нужды23. Собранные таким способом деньги передавались в Епархиальный 
Училищный совет, а затем расходовались на нужды церковно-приходских школ. 

Сокращение числа такого рода школ, по мнению свидетелей реформ, объяс-
нялось ещё и тем, что существовало «особое старание бывшего Синодального» обер-
прокурора гр. Д.А. Толстого, когда он сделался Министром Народного просвещения, 
о том, чтобы увеличить число именно министерских, а не церковных школ (чего дос-
тигнуть ему было особенно удобно, как Министру Народного Просвещения и вместе с 
тем Синодальному обер-прокурору)24. 

Деятельность земств и Министерства Народного Просвещения в сфере на-
чального народного образования не принесла правительству ожидаемых результатов. 
В связи с этим, уже в конце 70-х годов государство вновь начинает возвращаться к 
возможности возрождения церковно-приходских школ. В Высочайше утвержденном 
12 июля 1879 г. Положении Комитета Министров единогласно было сказано, что «ду-
ховно-нравственное развитие народа, составляющее краеугольный камень всего го-
сударственного строя, не может быть достигнуто без предоставления духовенству 
преобладающего участия в заведывании народными школами, и, если достижение 
сего ныне на практике затруднено, то оно, в возможно близком будущем, должно 
быть поставлено целью согласованных к сему стараний Министра Народного Про-
свещения и духовного ведомства»25. 

Министр Народного Просвещения, проявляя свою заинтересованность, заяв-
ляет о том, что считает «непременною обязанностью Вверенного ему ведомства все-
ми мерами содействовать духовенству в его школьной деятельности»26 и обещал, что 
труды, духовенства в деле народного образования не останутся без материального 
вознаграждения из средств Государственного Казначейства. Высказывание Минист-
ра, в действительности первоначально не имело ни какого существенно-важного зна-
чения для самого духовенства, так как отношение светской школьной администрации 
в итоге к нему не улучшилось. 

В конце царствования Императора Александра II, в итоге проведения преоб-
разований в области развития начального народного образования, правительство 
признало большую эффективность духовного ведомства. Это было связано с высоким 
уровнем подготовки священников к преподаванию и стало возможным в результате 
реформы системы образования духовных учебных заведений. В целях расширения 

                                                
21 Извлечение из отчета обер-прокурора Синода за 1879 г. СПб., 1881. С. 128. 
22 РГИА. Ф. 804. Оп. 1. Р. 1. Д. 93. Л. 1. 
23 Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1895 гг. СПб., 1896. С. 173-173. 
24 Айвазов И.Г. Церковные вопросы в царствование императора Александра III. М., 1914. С. 52. 
25 Извлечение из отчета обер-прокурора Синода за 1883 г. СПб., 1879. С. 118. 
26 Айвазов И.Г. Церковные вопросы в царствование императора Александра III. М., 1914. С. 43. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

142 

влияния духовенства на народное образование, Комитет Министров, признал необ-
ходимым увеличение количества церковно-приходских школ и их  материальное 
обеспечение за счет средств Государственного Казначейства.  
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year). With the support of the government, in 1864 the zemstvo authorities 
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Данная публикация восполняет существующий в ис-
ториографии пробел в изучении «женского лица российской 
науки». В ней генерализирована информация о русских жен-
щинах-ученых, работавших в России и за ее пределами с ру-
бежа XIX-XX вв. и до революционных потрясений 1917 г. 
Объясняя немногочисленность женских имен в истории рус-
ской науки начала XX в., автор приводит споры и дискуссии 
вокруг женского присутствия в научном сообществе, непри-
ятие консерваторами факта умножения числа серьезных на-
учных работ, выполненных женщинами. Публикация про-
должает серию статей автора, ведущего лонгитюдное иссле-
дование российского научного сообщества. 

 
Ключевые слова: история женского труда, история 

женщин, гендер, гендерные дискриминации, гендерная 
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Тема «женщины в российской науке» – одна из актуальных (поскольку совре-

менное научное знание медленно, но неуклонно феминизируется, и вопрос о послед-
ствиях этого процесса дебатируется во многих странах), но – как ни странно – недос-
таточно исследованных в нашей историографии. Ответом на размещение в Интерне-
те одной из публикаций по этой теме1 было ее широкое обсуждение2. «…Я искренне 
была удивлена, когда читала эту статью  А почему про русских женщин ничего нет? 
Не знаю. Сама удивлена, что о них ни слова », – признавалась одна блоггерша. Дру-
гие участники дискуссии пытались «дописать текст» и припомнить открытия извест-
ных всему миру русских женщин-ученых, чьи имена незаслуженно забыты3. Но даже 
«всем миром» вспомнить кого-то, кроме С.В. Ковалевской, оказалось непросто. Дан-
ной публикацией можно попытаться хоть немного восполнить этот пробел, а также 
поискать объяснения причинам столь слабой представленности наших женщин в 
мировой истории науки.  

Итак, в то время, как в Лондоне творила «первый программист» Ада Лавлейс 
(1815-1852), в России еще только спорили, можно ли допустить женщин к универси-
тетскому образованию. К рубежу веков споры не утихли, и на протяжении всего на-
чала нового, XX-го, столетья в российской научной среде существовали стойкие пре-
дубеждения против участия женщин в науке, в этой особой, чисто мужской, привиле-
гированной, какой она тогда считалась, сфере деятельности4. «Созидательный труд, 
творчество, трезвый и беспристрастный взгляд на вещи – все это присуще мужчине, 
но никак не средней женщине» – утверждали те, кто серьезно опасался конкуренции 

                                                
1 Пушкарева Н.Л. Женщины в российской науке: два столетия дискриминации // Женщина +. 

2004. № 3 (31). С. 31-34. 
2 Размещенная в Интернете статья неоднократно перепостовывалась под заголовком: «Акаде-

мики в чепце? История дискриминационных практик в отношении российских женщин-ученых», см.: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.passion.ru/s.php/7809-1.htm, 
http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=385, 
http://www.owl.ru/content/womplus/p54142.shtml,    http://www.owl.ru/win/womplus/2004/01_11.htm 

3 «Вполне можно было ожидать от женщин изобретения всяких микроволновок и лифчиков... 
Но глушитель (вместе с перископом и астролябией)..Ооо! – А ты что думала? Мы такие…)» (Из обсужде-
ния  на форуме [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://blogs.privet.ru/user/freeda_green/46253466) 

4 См. подробнее: Сватиков С. Русская студентка 1860-1915. Сб. статей «Путь студенчества». М., 
1916; Ср.: Шибков А.А. Первые женщины-медики России. Л., 1961. 
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на рынке труда со стороны «ученых женщин»5. На требование допустить женщин, за-
щитивших докторские диссертации (а это могло случиться только за пределами России), в 
состав научных Академий разных стран, консерваторы отвечали отказом. Россия не была 
здесь исключением. 

Разве хотели в Германии принять в Академию наук доктора математики Эмми Не-
тер (ведь именно по ее поводу прозвучал знаменитый вопрос «Разве Ученый Совет – баня, 
в которую нельзя допустить женщину?»)6? Разве в той же Германии пожелали считать вы-
дающимся физиком знаменитую Лизу Мейтнер, одну из основательниц космической фи-
зики не только в Германии, где она получила докторскую степень  одной из первых жен-
щин или просто первой, но и в Европе (ведь даже в газетах по-быстрому изменили назва-
ние ее диссертации, написав вместо «Проблемы космической физики» – «Проблемы кос-
метической физики»)7? Так что неприятие «ученых дам» в России получало постоянное 
подкрепление из-за рубежа. 

Вот почему посильный вклад в русскую науку начала XX вв., внесенный от-
крытиями талантливых русских женщин, посвятивших своим научным изысканиям 
жизнь, был закономерным результатом не усиленной поддержки, а напротив их соб-
ственной упорной, несгибаемой воли и исключительного трудолююбия. Анализ био-
графий первых русских женщин-ученых доказывает, что все их успехи были достиг-
нуты в условиях не только не способствовавших, но именно препятствующих жен-
ской карьере. Не случайно, скажем, судьба первой в России женщины, получившей 
степень доктора медицины в области офтальмологии – Марии Обручевой-Боковой-
Сеченовой (1839-1929) – поражала многих современников (Мария Александровна, 
кстати сказать, – прототип той самой Веры Павловны (Розальской) в романе 
Н.Г. Чернышевского "Что делать?», о снах которой помнит едва ли не каждый 
школьник). С помощью фиктивного брака Мария выбралась на учебу в Германию, 
получила там степень и в дальнейшем преподавала и работала в Киеве (к концу своей 
долгой жизни, а она застала не только революцию, НЭП, но и его свертывание) по-
святила литературной деятельности. Она не мыслила себя без дела и оставила по-
сильную память по себе в науке8. 

Женщины, решившие избрать научную стезю, должны были все время дока-
зывать свое право на такой жизненный выбор и далеко не всегда достигали в этом 
успеха – и это при том, что многие из них с отличием оканчивали западные универ-
ситеты, в том числе различные факультеты Сорбонны9, Цюриха10, а иногда добива-
лись выдающихся результатов путем самообразования. Среди последних – 
В.Н. Харузина (занимавшася преимущественно проблемами верований и фолькло-
ром) и А.Я. Ефименко. Обе они, получили признание как первые российские женщи-
ны-этнографы11, а также О.Е. Габрилович – первая русская женщина-магистр фарма-

                                                
5 Русский вестник. 1903. № 8. С. 667. 
6 Noether E.P. Emmy Noether // Complexities: Women in Mathematics // Ed. by Bettye Anne Case 

and Anne Leggett. Princeton, 2005. P. 37. 
7 Кочина П.Я. Наука. Люди. Годы. М., 1988. С. 46; Малоизвестные факты. Факты по теме НАУКА 

//[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.mifact.ru/by_theme.php?th_id=162  
8 Материалы ее личного фонда – в составе Фонда 605 (И.М.Сеченов) Архива РАН. Розова К.А., 

М.А. Бокова-Сеченова, первая русская женщина врач-окулист // Фельдшер и акушерка. 1947. № 12; Бел-
кин М.С. Русские женщины-врачи – пионеры высшего женского медицинского образования. [К 80-
летию получения врачебного диплома первыми русскими женщинами-врачами] // Советский врачеб-
ный сборник. 1949. № 14. 

9 Любина Г.И. Россия и Франция. История научного сотрудничества (вторая половина ХIХ – на-
чало ХХ века). М., 1996; Спрудина Т. Русские женщины нашего времени. Одесса, 1900. С. 9. 

10 Скажем, С.М. Переяславцева была не только ярким зоологом, но и основательницей «Русской 
библиотеки» в Цюрихском университете. Однако, когда она вернулась в Россию, места в столицах ей не 
нашлось. Она недолго проработала в Ставрополе и, сделав блестящий доклад на одной из конференций, 
неожиданно бросила работу по неизвестным причинам. Переяславцева С.М. // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.mke.su/doc/PEREYaSLAVTsEVA.html 

11 Харузина В.Н. Воспоминания детских и отроческих лет / Вступ. статья, сост., подгот. текста и 
коммент. М.М. Керимовой и О.Б. Наумовой. М., 1999; Можейко И. Первая среди русских женщин-
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ции, заставившая ученых мужей из Военно-медицинской академии в России при-
знать ее успехи12. 

Некоторые из русских соискательниц научных знаний оставили заметный след 
и в мировой науке – и это при том, что множественные обстоятельства могли ослож-
нять их жизнь так, как не снилось мужчинам. Скажем, вышеупомянутая профессор-
этнограф А.Я.Ефименко была многодетной матерью (она «подняла» пятерых детей, 
дав им хорошее образование, ухаживала за постоянно болеющим мужем, также этно-
графом, политическим ссыльным в Архангельскую, а потом в Вологодскую губернию 
П.С.Ефименко, не оставляла вниманием и свою мать, жившую в соседних с Архангель-
ском Холмогорах)13. Украинская фамилия мужа, заканчивавшаяся «на О» – Ефименко – 
избавила ее от необходимости публиковаться под псевдонимом и чужой, мужской фа-
милией, хотя в целом такая практика вплоть до 1920-х гг. во многих странах Европы 
была распространенной и в России тоже14. При таких-то жизненных невзгодах, 
А.Я. Ефименко оставила огромное этнографическое наследие. 

Другой пример убежденной и целеустремленной работы над собой являет 
судьба первой русской женщины, получившей степень доктора юриспруденции, изу-
чавшей традиционное и обычное право южных славян – А.М. Евреиновой (1844-
1919)15. Она получила степень доктора в 1877 г. – одновременно со своими подругами 
и единомышленницами (Ю.М. Лермонтовой, С.В. Ковалевской, называвшей ее – со-
поставляя с героиней французского народа – Жанной вместо Анны), причем получи-
ла степень, сдав экзамены и квалификационную работу экстерном. В Петербурге она 
не желала мириться с непризнанием и добилась включения своей фамилии в состав 
редколлегии одного из правоведческих журналов, была избрана членом Петербург-
ского юридического общества, стала главным редактором литературного журнала 
«Северный вестник», устраивала публичные чтения, много издавалась сама и высту-
пала в поддержку идей женской эмансипации (став постепенно квалифицированной 
защитницей женских прав), вела переписку со многими выдающимися учеными и 
писателями, в частности, с А.П. Чеховым  

На рубеже XIX – XX вв. началась научная деятельность ряда женщин-
химиков. Нет, они не сделали огромных открытий и не стали вторыми «Бутлеровы-
ми» или «Менделеевыми». Но среди имен великих хотелось бы, чтобы не потерялось 
имя В.Е. Поповой (до замужества – Богдановской). Учившаяся в Петербурге и Жене-
ве, она стала основательницей первой химической лаборатории на Ижевском заводе 
в 1895 г. После ее трагической гибели в возрасте 29 лет во время научных опытов с 
белым фосфором, ее муж пожертвовал огромную сумму на развитие химических зна-
ний именно на женских курсах. Другое заметное имя – химика М.Г. Агеевой, полу-
чившей в 1906 г. Малую Бутлеровскую премию от Русского химического общества16 
(и это было в первый раз в истории общества, чтобы премию дали женщине). 

В неженскую область знания – астрономию и физику – в начале XX столетия 
властно ворвались женские имена. Трудно не упомянуть Л.П. Цераскую – женщину-
астронома, открывшую 219 переменных звезд. Окончив Женские педагогические 
курсы в Петербурге, проработав около 30 лет обычной преподавательницей француз-
ского языка, она с 1898 г. совместно с мужем, В.К. Цераским, приступила к работе по 
                                                
ученых (Ефименко А.Я ) // Харьковские известия. 2008. 29 апреля. № 51. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.izv.kharkov.ua/index.php?editionID=53&menuID=527&newsID=1407 

12 Бирюкова Т. Первая женщина, ставшая магистром фармации // http:// ФармВестник.Ру. № 7 
(123) 1999. 11 марта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.pharmvestnik.ru/cgi-
bin/statya.pl?sid=1332&forprint=1  

13 Марков П.Г. А.Я.Ефименко – историк Украины. Киев, 1966. С. 14, 18, 22. Грустно думать о том, 
что и сама А.Я. Ефименко, и одна из ее дочерей погибли от рук «бандитов» в декабре 1918 г. (хотя ныне 
трудно определить, какого «цвета» были те бандиты, что убили дворянок Ефименко). 

14 Мирская Е.З., Мартынова Е.А. Женщины-ученые: проблемы и перспективы // Социальная 
динамика соременной науки. М., 1995. С. 60-61. 

15 РГАЛИ. Ф. 982. Оп. 5 (Материалы Евреиновой Анны Александровны (жены Н. Н. Евреинова) 
16 См. подробнее: Мусабеков Ю.С. Ю.В. Лермонтова. М., 1967. С. 16, 20. 
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поиску новых переменных звезд. С этого времени ее имя оказалось навсегда связан-
ным с историей Московской обсерватории (ныне Государственный астрономический 
институт им. П.К. Штернберга), а ее работы – отмечены премией Русского астроно-
мического общества17. Помимо Л.П. Цераской, свое слово в науке сказали ее младшие 
современницы, также выпускницы Бестужевских курсов – М.В. Жилова (1870-1934), в 
советское время – сотрудница Пулковской обсерватории, получившая незадолго до 
смерти звание адъюнкт-астронома, и астрофизик И.Н. Леман-Балановская (1881-
1945), учившаяся после Петербурга в Геттингене, а затем работавшая в Пулковской и 
Николаевской обсерваториях18. 

Современницами Л.П. Цераской и ее коллег были женщины, избранные за их 
научные достижения – с почти полуторавековым перерывом – в состав действитель-
ных членов и членов-корреспондентов Академии наук. В 1906 г. членом-
корреспондентом АН была избрана флорист (ботаник), путешественница, географ и 
антрополог О.А. Федченко (1845-1921)19, дочь профессора МГУ А.О. Армфельда (того 
самого, что в 1866 г. инициировал в МГУ голосование по вопросу о допущении жен-
щин в университеты и активно вступал за расширение доступа женщин к преподава-
нию в университетах). Ольга даже родилась прямо в здании университета и выросла, 
по сути, в научной среде. Вся ее жизнь была продолжением научного дела, начатого в 
детстве и продолженного совместно с мужем (он погиб в возрасте 29 лет), причем 
продолжением весьма успешным. Она воспитала и сына-ученого (Б.А. Федченко)20. 

В те же годы, совпавшие с первой русской революцией в обеих столицах гре-
мело имя графини Прасковьи Сергеевны Уваровой (1840-1924) – профессора архео-
логии Дерптского университета, второй (после Е.Р.Дашковой) женщина, избранной 
действительным (полным) членом Петербургской Академии наук. Она стала ее по-
четным членом, поскольку была одной из первых русских женщин-ученых, ставшей 
действительным организатором науки (П.С. Уварова организовала несколько Всерос-
сийских археологических конгрессов) и при этом была автором около 200 научных 
работ…21 В своих воспоминаниях она писала: «В мае 1885 года Археологическое об-
щество избираем меня своей председательницей. Боясь ответственности за бездея-
тельность Общества и не находя между собой человека свободного и работоспособно-
го, они решили, что… если я окажусь неспособной, то всегда легче и для них покой-
нее свалить вину на слабую неспособную женщину… Я поблагодарила и пообещала 
быть Обществу «послужницей»…». Ей было тогда 45 лет…22 Не один раз на страницах 
воспоминаний встречаются описания ее встреч с учеными в других странах, которые 
«не привыкли видеть русскую даму, занимающуюся науками, а тем более археологи-
ей», но отмечавшими, что она «вела дела с блеском»23. Любопытно, что во время 
Первой мировой войны, кода русские войска оказались под Кенигсбергом, имя 
П.С. Уваровой было немедленно вычеркнуто из списков действительных членов не-
мецкой Академии. 

В начале ХХ в. защитили докторские диссертации выдающие женщины-
филологи – О. Крамарская о творчестве А.С. Грибоедова, М.И. Бородина (дочь извест-

                                                
17 Цераская // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0
%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 

18 Неуймина М.Н. Женщины-астрономы Пулковской обсерватории // Историко-
астрономические исследования. 1969. Вып. 10. С. 229-239. 

19 Иванов Д.Л. Из личных воспоминаний об О.А. Федченко // Известия Ботанического сада. 
1924. Т. 23. Вып. 2. С. 23. 

20 Тишкина А.Г.Путешественница  и ботаник А.Г. Федченко // Российские женщины и европей-
ская культура: материалы V конференции, посвящённой теории и истории женского движения / Сост. и 
отв.ред. Г.А. Тишкин. СПб, 2001. С. 132-136 

21 Уварова // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.library.vladimir.ru/parts/srk/ovch/uvarova.htm 

22 Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005. С. 160. 
23 Там же. С. 197, 206, 208. 
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ного русского ботаника И.П. Бородина, впоследствии жена французского историка 
Ф. Лота) защитила свою работу в 1909 г. в Сорбонне, посвятив ее творчеству француз-
ского средневекового поэта Кретьена де Труа. Работа М.И. Бородиной получила оценку 
«очень достойная» – высшая степень похвалы для работ подобного рода24. Два года 
спустя, в 1911 г., тоже в Сорбонне, россиянка впервые получила докторскую степень 
по специальности «всеобщая история». Ее была удостоена О.А. Добиаш-
Рождественская – в будущем первая женщина – член-корреспондент АН СССР по от-
делению истории. Сразу после революции, в 1918 г. она была избрана профессором 
Петроградского университета и подготовила, несмотря на весьма сложную судьбу, 
свою большую научную школу25. 

Однако в те времена попытки представительниц прекрасного пола прорваться к 
научным знаниям расценивались противниками женской эмансипации как «сознатель-
ный обман»26, к которому прибегают женщины, стремясь «захватить наиболее удобную, 
наиболее приятную и наилучше оплачиваемую работу» – ту, «которую делают ученые»27. 
Хотя уж о каких удобствах научной деятельности можно говорить применительно, ска-
жем, к Е.Н. Клобуковой-Алисовой – создательнице первого в истории русской науке Бота-
нического кабинета в Уссурийске. Выпускница – как и многие другие, вышеперечислен-
ные, – Бестужевских курсов, она отправилась на Дальний Восток и развернула там энер-
гичную деятельность. В разгар политического кризиса в столице в середине 1917 г. доби-
лась открытия при Южно-Уссурийском отделении Русского географического общест-
ва Научного Кабинета – первого научного учреждения  в этом крае. Как впоследствии 
писали о ней; «из этой маленькой почки развилось потом плодоносное живое древо 
дальневосточной науки»28. 

Если публицисты XIX столетия упрекали ученых женщин в том, что они «на-
рядились они чуть не в мужские костюмы, остригли волосы, закрыли глаза синими оч-
ками, усвоили угловатость манер, стали говорить какой-то деланной речью, с напускным 
цинизмом»29, то журналист начала XX-го попрекал ученых женщин тем, что их 
книжные знания равносильны бесполезной игрушке: «Что же касается до ученых 
женщин, то у них книги играют такую же роль, как и их часы; а часы они носят только 
для того, чтобы показать, что часы у них есть, хотя сплошь и рядом эти часы у них не 
ходят или ходят совсем не верно»30. 

Чтобы окончательно развести и противопоставить тех женщин, которые ори-
ентированы на семью и тех, кто желал творческой самореализации в научной рабо-
те, автор статьи о «настоящем и будущем женского движения», убеждал читателей, 
что интересы «академиков в чепце» – это «интересы одних лишь незамужних и старых 

                                                
24 Любина Г.И. Россия и Франция.. С. 42. 
25 Люблинская А.Д. О.А. Добиаш-Рождественская как ученый // Ученые записки ЛГУ. Сер. ист. 

наук. 1941. Вып. 12; Ее же. О.А. Добиаш-Рождественская как историк // Средние века. 1942. Вып. 1; Ее 
же. Значение трудов О.А. Добиаш-Рождественской для развития латинской палеографии в СССР // Там 
же. 1966. Вып. 29; Воронова Т.П. Архив О.А. Добиаш-Рождественской в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина // Там же; Чехова Е.П. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская // Санкт-Петербургские 
Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878—1918). Л., 1973; Воронова Т.П. Заседание, посвященное 
100-летию со дня рождения О.А. Добиаш-Рождественской // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 
1975; Каганович Б.С. Добиаш-Рождественская и ее научное наследие // Французский ежегодник, 1982. 
М., 1984. 

26 Круглов А.В. Кто виновник убыли женской души? М., 1904. С. 23. 
27 Фрапан И. Труд // Мир божий. 1904. № 5. С. 225-226; ср. с сюжетом художественного произ-

ведения, в котором главный герой, муж «ученой женщины», врача, в конце концов кончал самоубийст-
вом, не в силах перенести мук ревности в долгие вечера, когда его жена ставила опыты или ходила по 
визитам (Ариэль О. Долой женщин. М., 1905). 

28 Сергиенко В.И. К 75-летию создания Дальневосточного отделения РАН // [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.febras.ru/doc_for_site/pozdr_75_acad_science.doc 

29 Сиповский В. Положение у нас вопроса о высшем женском образовании // Женское образо-
вание. 1876. № 6. С. 260. 

30 Антропология // Научное обозрение. 1900. № 3. С. 167 (167-174). 
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дев, ищущих заполнить чем-либо свое пустое существование»31. Он был мало озабочен о 
том, что «припечатывает» своими высказываниями всех тех женщин, которым не посча-
стливилось в семейной жизни и для которых научная работа могла бы статьи реальной 
отдушиной. 

С подобными воззрениями перекликались установки властителей умов рос-
сийской интеллигенции начала прошлого столетия, в частности, Н.А. Бердяева. «Все 
эти девицы с зубоврачебных курсов, – иронизировал философ, – потерявшие облик 
женщины, с истерической торопливостью бегущие на все сходки и митинги, производят 
отталкивающее впечатление. Это существа, не имеющие своего Я, обезьяны, «мужчины 
третьего сорта»... [Они] слишком быстро становятся подслеповатыми от несоответст-
вующих их назначению занятий, и они надевают очки, превращающиеся в символ обезь-
янничества, искажающий природу женщины»32. 

Обосновывая ненужность и опасность включения женщин в научную деятельность, 
современники упрекали их, стремящихся к творческому самовыражению, в том, что у них 
не будет хватать времени на выполнение традиционных женских обязанностей  по дому и 
воспитанию детей, ни минуты не задумываясь о том, что они могут быть разделены с ними 
мужьями: «[Если] матери семьи большую часть времени не [будет] дома,.. надзор за деть-
ми нужно поручать наемной няньке, хозяйство всецело предоставить кухарке, отказавшись 
от всякого контроля над нею. Что же, спрашивается, останется от этих «лишних» 25-ти 
рублей в семье [которые заработает женщина своим трудом на ниве науки]? Ничего, кроме 
хаоса и неурядицы»33. 

Пытаясь просчитать, понадобятся ли научные знания женщине, которая получила 
их до замужества и вряд ли будет использовать свои склонности к научной работе, если в 
семейной жизни она будет счастлива и материально благополучна, журналисты строили 
предположения: «Вступив в брак, после 5-10-летней специальной подготовки», эти жен-
щин «просто-напросто бросят свои научные, профессиональные занятия» и «государст-
венные средства, вложенные в их передачу», таким образом, окажутся «выброшенными 
на ветер»34. Таким образом, и философ, и многочисленные публицисты, прибегали к 
давно апробированному патриархально-ориентированным общественным мнением 
приему отрицания необходимости женского участия в производстве научного зна-
ния через упрек в потенциальной утере женственности и неспособности выполнить 
традиционные семейные обязанности теми, кто рискнет порвать со стереотипами. 

Никаких научных перспектив в таких условиях развития высшего образова-
ния для женщин не могло быть открыто. Вот почему столь редки имена учёных-
женщин на скрижалях российской истории до начала советской эпохи. Тем не менее, 
названные выше, – еще не весь список35. Напомню о тех, кто – взвалив на себя не-
легкую ношу сделать прорыв первыми, постарался передать эстафету своим учени-
цам. В воспоминаниях П.Я. Кочиной – профессора, действительного члена АН СССР, 
выдающегося советского гидромеханика – содержатся удивительные по теплоте 
строки, касающиеся сестер О.Н. и Н.Н. Гернет – «бестужевок», которые воспитали 
немало будущих женщин-ученых, проявивших себя на научной ниве. 

Н.Н. Гернет, в частности, защитив диссертацию в Германии, в 1901 г. начала 
преподавание в России – как раз на Бестужевских курсах. И была одной и научных 
руководительниц П.Я. Кочиной в юности. «Все непонятное – объясняла, подчас при-

                                                
31 Лозинский Е. О настоящем и будущем женского движения (в связи с проблемами целомудрия 

и задачами материнства) // К свету. СПб, 1904. С. 38. 
32 Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. СПб, 1907. С. 174. 
33 Женское сельскохозяйственное образование // Русский вестник. 1900. № 2. С. 812. 
34 Кей Э. Век ребенка. М., 1905. С. 63. 
35 Среди первых русских путешественниц-этнологов можно назвать имя Л.А. Мерварт (урож-

денной Левиной, 1888-1965), ученицы выдающегося индолога С.Ф. Ольденбурга, начавшей полевую и 
исследовательскую деятельность в Индии в годы Первой мировой войны как сподвижница и едино-
мышленница мужа, А.М. Мерварта. См.: Краснодембская Н.Г. Труженики и романтики этнографической 
науки // Кунсткамера. Этнографические тетради. 1997. Вып. 11. С. 315. 
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глашая к себе домой, где «любила угощать чаем с сахаром и другими сладостями, в 
части, с желе, которое она сама варила»36. Ученая подчеркивает, что эта женщина 
воспитала, за чаем и объяснениями, целую плеяду «математичек» – среди них были, 
по словам П.Я. Кочиной, «Катя Нарышкина, Валя Короткевич, Женя Антонова» и 
еще с десяток увлеченных математикой молодых особ. В частности, Е.А. Нарышкина 
впоследствии работала в Сейсмологическом институте АН СССР и в 1939 г. стала 
первой женщиной, защитившей в России докторскую диссертацию по математике. 
Она внезапно умерла незадолго до войны в возрасте 45 лет… Здесь хочется назвать 
имена и других ее сестер в науке – женщин, вступивших на научную стезю и вы-
бравших «неженские» ее области (математику, астрономию, астрофизику) незадолго 
перед революционными потрясениями 1917 г. или сразу после них. Некоторые из 
них получили докторские степени и профессорские звания до начала Великой Оте-
чественной войны – Н.Ф. Рейн, П.Ф. Шайн, С.В. Романская, В.Ф. Газе, 
Н.С. Самолова-Яхонтова и др.37 Что же касается самой Н.Н. Гернет, «так и не вы-
шедшей замуж и целиком отдавшей себя науке», то она умерла от истощения во 
время ленинградской блокады38. 

Подводя итоги развитию науки и роли в нем женщин в рассматриваемое время, 
стоит сделать вывод о том, что произошедшие на рубеже XIX — начала XX столетий 
серьезные социально-политические и социально-экономические изменения, введение 
совместной формы обучения в вузах не смогли кардинальным образом изменить сущест-
вовавшие в российской обществе гендерные стереотипы, продолжавшие отрицать за 
женщиной возможность пользоваться личной свободой в выборе профессии, в том числе 
профессии научной сотрудницы. Эти ментальные установки оставались прочной базой 
формирования весьма предубежденного общественного мнения об «ученой женщине»39. 
Разрушить его – как считалось тогда – и призвана была революция. 
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36 Кочина П.Я. Наука. Люди. Годы. М., 1988. С. 52. 
37 Масевич А.Г., Терентьева А.К. Женщины-астрономы // Гурштейн А.А. (отв. ред.) На рубежах 

познания Вселенной. Историко-астрономические исследования. М., 1992. С. 94-111. 
38 Кочина П.Я. Наука. Люди. Годы. М., 1988. С. 52-52. 
39 Веременко В.А. «Ученая женщина»: дискуссии в российском обществе вторая половина XIX 

– начало XX в.) // Интеллигенция в истории: Образованный человек в представлениях и социальной 
действительности / Отв. ред. Д.А. Сдвижков. М., 2001. С. 307. 
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В современных условиях, когда российское общество столкнулось с острым 

дефицитом кадров технического профиля и необходимостью реформирования сис-
темы профессионального образования, особое значение приобретает изучение исто-
рического опыта, в частности опыта организации профессионального образования в 
России в конце XIX – начале XX в. Экономическое и культурное развитие России в 
исследуемый период, отличающееся впечатляющими темпами и значительными 
структурными изменениями в народном хозяйстве и обществе, привело к включению 
северных губерний в общероссийский процесс промышленного и культурного подъ-
ема, к росту потребностей региона в образованных людях. В исследуемый период на 
Европейском Севере России развитие промышленности, транспорта, связи и торгов-
ли вызвали острую потребность в квалифицированных специалистах. В сельском хо-
зяйстве региона также наблюдались положительные сдвиги – развивалось молочное 
и мясное животноводство и льноводство в Вологодской губернии, росло кооператив-
ное движение1. В начале XX в. начались землеустроительные работы, велись научные 
исследования по полеводству, огородничеству, луговодству, изучению болот, расши-
рялся ветеринарно-санитарный надзор2. Краю нужны были высокообразованные аг-
рономы, землемеры, ветеринары. В начале века в губернских городах Европейского 
Севера России значительно выросло число учебных заведений, культурно-
просветительских учреждений и обществ. Атмосфера культурного и общественного 
подъема в регионе поддерживалась обширными научными исследованиями, которые 
вели в крае губернские учреждения, земские органы, министерства и ведомства, на-
учные общества - местные и всероссийские. 

Во всех губерниях проводилось географическое, геологическое, гидрографиче-
ское, статистическое и экономическое изучение огромных территорий. В исследуе-
мый период в Вологодской губернии высокими темпами развивалось начальное и 
профессиональное образование, открывались учебные заведения для подготовки 
специалистов. Развитие северных территорий в различных сферах жизнедеятельно-
сти (промышленность, транспорт, торговля, культура, образование и т.д.) во многом 
зависело от подготовки профессиональных кадров.  

                                                
1 Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России. Сб. ст. 1909 – 1910. 

М., 1991. С. 39-40. 
2 Ушаков А.В. Российская интеллигенция на рубеже XIX –XX вв. (некоторые вопросы дорево-

люционной историографии) // Интеллигенция России. Уроки истории и современность. Иваново,  
1994. С. 37. 
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В уездах Вологодской губернии ремесла и кустарная промышленность были 
развиты очень слабо. Так, в “Кратком очерке кустарных промыслов населения в Усть-
сысольском уезде”, изданном Устьсысольским земством в 1904 г., указывается на на-
личие следующих кустарных промыслов: 1) смолокурение, 2) выделка лодок, 
3) гончарный промысел, 4) выделка бочек и деревянной посуды, 5) скорняжный 
промысел, 6) кожевенный промысел, 7) сапожничество, 8) плетение кружев, 
9) столярный и плотничный промысел, 10) кузнечно-слесарный промысел, 
11) корзиноплетение. Но все виды этих кустарных промыслов заключались большей 
частью в случайных одиночных производствах, кустарные изделия вырабатывались 
по заказам и за отдельную плату, и только в редких исключительных случаях эти из-
делия попадали на местный рынок, за пределами же Устьсысольскаго уезда сбыта 
эти изделия совершенно не имели. Изделия столярного и плотничного промыслов 
также не пользовались популярностью, поскольку были “грубы и неизящны”3. 

Документы свидетельствуют о том, что Устьсысольское земство, “идя навстре-
чу голосу деревни”, в Чрезвычайном собрании 9 февраля 1911 г. постановило об от-
крытии 5 ремесленных отделений, каждое по двум специальностям, кузнечно-
слесарной и токарно-столярной. Все ремесленные отделения намечены в самых на-
селенных пунктах участка. Земское coбpaниe постановило ходатайствовать об откры-
тии в селе Визинга агрономического отделения, с установленным на него пособием 
от казны и с принятием всех остальных расходов на счет земства. В служебной запис-
ке в Министерство народного просвещения Инспектор народных училищ 2 участ-
ка 7 района Вологодской губернии Санкт-Петербургского Учебного Округа  
23 сентября 1911 г указывает, что единственным рассадником ремесленного обра-
зования в уезде служит вновь открытая, низшая ремесленная школа в Устьсысольске. 
Но кроме ремесленных отделений было – бы крайне необходимо открыть еще одну 
низшую ремесленную школу в уезде по тем же специальностям. Аналогичная ситуа-
ция наблюдалась и в других уездах Вологодской губернии. Анализ документов Госу-
дарственного архива Вологодской области, позволяет сделать вывод о том, что подго-
товка профессиональных кадров осуществлялась в учебных заведениях различных 
типов: в институтах, ремесленных училищах, ремесленных школах, ремесленных от-
делениях при городских и уездных училищах, специальных классах при женских 
прогимназиях, краткосрочных курсах. 

Во многих уездных городах губернии существовали женские прогимназии с 3-
6 летним курсом общеобразовательных предметов, которые содержались главным 
образом на земские средства. При женских прогимназиях учреждались специальные 
классы, содержание 2-х дополнительных классов обходилось губернским и уездным 
земствам в полторы тысячи рублей в год. Рукодельные классы давали возможность 
обучаться всем желающим в более широких размерах, так как многие девочки в силу 
определенных причин не могли закончить обучение в прогимназии, кроме того, не 
все выпускницы находили себе определенные занятия и служили бременем для не-
достаточных родителей. Обучение в специальных классах давало возможность при-
обрести профессию. В рукодельных классах изучались следующие ремесла: 1) резное 
(вообще как резное ремесло, или в применении к игрушечному делу); 2) корзиночное 
(по изготовлению целого ряда легких изящных плетьевых изделий  из соломы, ра-
фии, люфы, камыша, которые в исследуемый период пользовались спросом; 
3) живописное, где девочки, обучались живописным работам: по дереву, бархату, ма-
териям, изготовляли рисунки для подушек, ширм, а также занимались выжиганием 
по дереву и тому подобными работами; 4) изготовление искусственных цветов из ма-
терии считалось занятием для девочек очень подходящим и хорошо оплачиваемым; 
5) обучение кройке и шитью предполагало занятия по изготовлению платьев для ку-
кол, изготовляемых Петровской ремесленной школой4. 

                                                
3 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 438. Оп. 1. Д. 5. Л. 15. 
4 Там же. Л. 2. 
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В выписке из журнала Вологодского уездного земского собрания от 3 октября 
1913 г. указывалось, что “выработанная Управою сеть ремесленных отделений и ру-
кодельных классов при начальных земских училищах составлена согласно местным 
потребностям и потому подлежит утверждению. Необходимо возбудить ходатайство 
об открытии при Турундаевском земском училище учебного класса ручного труда по 
столярно-токарному мастерству и об отпуске от казны пособия на приспособление 
для него помещения в старом училищном здании в размере 2 000 рублей и на обору-
дование и содержание его в установленном размере, …отпускать из средств земства 
по 100 рублей ежегодно, открыть рукодельные классы по общему рукоделию на 20 че-
ловек при Красковском, Несвойском, Нестеровском училищах и внести в смету на их 
содержание по 125 рулей на класс, а всего 375 рублей, необходимо обучить крестьян-
ских детей мастерствам, чтобы чрез то во-первых доставить возможность подсобного 
заработка в крестьянском хозяйстве и во-вторых избавить местное население от необ-
ходимости приобретать изделия привозные и чрез то переплачивать в цене”5. Ремес-
ленные классы были открыты при Шешецком училище, при Отлинском и Айкинском 
земских училищах, при Ленском двуклассном училище, при Глотовском училище, в 
Никольске – при городском училище, при Яхреньгском начальном училище, с токар-
но-столярным мастерством, в селе Вознесенье66. Однако, потребность населения уезда 
не удовлетворялась этими отделениями, требовалось увеличение профессиональных 
школ самых разнообразных видов: кузнечных, слесарных, столярных, портняжных, 
шорных и прочих, “как это усматривается из приговоров сельских обществ, крестьяне 
которых, высказывая свои нужды и прогрессивно возрастающие потребности, настоя-
тельно ходатайствуют перед местным Земством о скорейшем принятии мер к возмож-
но широкому развитию кустарного промысла в уезде, путем открытия соответствую-
щих учебных заведений, где-бы дети могли обучаться не только теоретически, но и 
практически тому или другому искусству, крайне необходимом в крестьянском быте, 
при чем многие общества выражают даже готовность жертвовать на это дело из обще-
ственных средств по 100 и даже 200 рублей ежегодно”7. 

Классы ручного труда для обучения мастерствам и ремеслам открывались в 
целях практической подготовки учащихся к удовлетворению насущных ремесленных 
нужд местного обихода. Предмет занятий в ремесленных классах избирается соответ-
ственно потребностям отдельных местностей уезда, преимущественно по столярному, 
кузнечному, слесарному, сапожному ремеслам, при чем в одном и том же населенном 
пункте, как правило, вводилось преподавание двух ремесел. Одним из условий от-
крытия ремесленных классов было наличие оборудованных помещений классов и 
мастерских, а также  наличие умелого добросовестного, опытного мастера. В ремес-
ленные классы принимались дети не моложе 12 лет, физически здоровые, преимуще-
ственно из окончивших начальную школу, в особенных случаях допускались лица с 
домашним образованием, умеющие читать и писать. Лица старше 18 лет не прини-
мались. Продолжительность обучения, находясь в зависимости от рода преподавае-
мого ремесла, не закреплялось обязательным сроком. Однако, по таким ремеслам, 
как столярное, кузнечно-слесарное был необходим по меньшей мере трехлетний срок 
обучения. Ежедневная продолжительность занятий в ремесленном классе не превы-
шала 8 часов для учащихся от 16 лет и 6 часов для детей 12-15 лет. В первый год в ре-
месленные классы принимали не более десяти человек, а в последующем не более 
как по пять-восемь человек, смотря по числу выбывших, с тем чтобы полный ком-
плект учащихся не превышал 20 человек.  

Для преподавания в классах ремесла назначался мастер преимущественно из 
лиц, обладающих специальным образовательным цензом не ниже курса низшей ре-
месленной школы и основательно знающих свое дело, за отсутствием таких лиц к 

                                                
5 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 438. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
6 ГАВО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 190. Л. 26. 
7 Там же. Л. 613. 
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преподаванию допускались лица из опытных и умелых мастеров-самоучек. Мастер 
вел книгу для записи изготовленных вещей и контроль за работами учащихся, под 
постоянным наблюдением заведующего. План обучения, правила для учащихся и 
правила внутреннего распорядка классов вырабатывались заведующим школой и 
мастером и утверждались Уездным Учительским Советом по соглашению с Уездной 
Земской Управой. Доходы от продажи классами изделий или от выполнения заказов 
составляли специальные средства классов, которые расходовались на развитие и 
улучшение дела и на бесплатную выдачу учащимся по окончании ими учения нуж-
нейших инструментов, а также на отчисление % в пользу лиц, участвовавших в ис-
полнении заказов и изделий. Употребление специальных средств классов на указан-
ные надобности производилось с согласия земства8. Профессиональное обучение 
осуществлялось и в ремесленных школах. В соответствии с циркуляром отдела про-
мышленных училищ Министерства народного просвещения такие школы открыва-
лись во многих уездах Вологодской губернии. Так, в селе Старом, Кадниковского уез-
да была открыта низшая ремесленная школа, которая содержалась за счет процентов 
с капитала, пожертвованного на нужды школы благотворительницей 
Е.Н. Шарыгиной. Средства в размере 1 000 рублей выделены Кадниковским уездным 
земством, Министерство Народного Просвещения также субсидировало данный про-
ект. Школе было присвоено имя брата жертвовательницы А.Н. Лукачева. На долж-
ность заведующего Старосельской низшей ремесленной школой 21 мая 1911 г. был 
назначен Штарк Александр Иванович. В школе преподавалось слесарно-кузнечное и 
столярное ремесло, “применительно к изготовлению сельско-хозяйственных машин-
орудий и вообще предметов сельского обихода”9. 

В исследуемый период, система профессионального образования в Вологод-
ской губернии помимо низшего и среднего включала и высшее профессиональное 
образование. Вологодский молочно-хозяйственный институт начал функциониро-
вать в 1913 г. В этот год приема учащихся в институт не было, так как здание  инсти-
тута еще не было построено, на содержание института было ассигновано из казны 
42 010 рублей. 

Директором института стал Статский Советник, магистр ветеринарных наук 
Петр Осипович Широких. В течение года директором осуществлялся подбор кадров. 
Заведующим молочно-хозяйственной опытной станцией был назначен Коллежский 
секретарь, Ученый Агроном Михаил Андреевич Егунов, заведующим зоотехнической 
станцией, магистр ветеринарных наук Леонид Степанович Пирогов, штатным лабо-
рантом молочно-хозяйственной опытной станции кандидат физико-
математематических наук Александр Федорович Тюлин, сверхштатным лаборантом 
молочно-хозяйственной опытной станции Елизавета Ивановна Полтаракова, управ-
ляющим хозяйством института ученый управитель Михаил Евгеньевич Казанский, 
бухгалтером Михаил Николаевич Цитович, делопроизводителем в канцелярию ин-
ститута Титулярный Советник Николай Иванович Розов, помощником управляюще-
го хозяйством института Александр Иванович Чекалов, библиотекарем Екатерина 
Георгиевна Соколова. Преподавателем животноводства был приглашен ученый аг-
роном Антон Александрович Малигонов10. 

Лаборанту молочно-опытной станции полагалось жалованье 1000 рублей в 
год при готовой квартире, при этом выдвигалось требование – знание немецкого 
языка, а также знание анализа молока и масла11. Преподавателю предъявлялись по-
вышенные требования: при поступлении на службу желательна ученая степень, и 
обязателен список печатных работ12, жалованье за практические занятия устанавли-

                                                
8 ГАВО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 190. Л. 4. 
9 Там же. Д. 206. Л. 2. 
10 ГАВО. Ф. 452. Оп. 1. Д. 17. Л. 54. 
11 Там же. Л. 58. 
12 Там же. Л. 61. 
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валось в размере 2 250 рублей, преподавателю, выполняющему дополнительные обя-
занности ветеринара полагалась доплата в размере 500 рублей за лечение животных, 
а также каждому преподавателю института выдавались средства на оплату квартиры 
и отопления. По истечении пяти лет каждому преподавателю полагаются прибавки к 
жалованью13. Открытие института было намечено на октябрь – ноябрь 1914 г. и объ-
явлен прием будущих студентов. В данное учебное заведение принимались лица, 
окончившие средние земледельческие училища и прослужившие преподавателями 
специальных предметов в низших сельско-хозяйственных школах несколько лет. В 
письме директора Вологодского молочно-хозяйственного института Петра Осипови-
ча Широких от 8 января 1914 г., в ответ на запрос потенциального абитуриента гово-
рилось следующее: “Вместе с прошением необходимо представить удостоверение о 
практике по молочному делу, маслоделию и сыроварению, каковая, согласно поло-
жению о Вологодском молочно-хозяйственном институте, требуется от каждого по-
ступающего в институт”14. 

Особые требования предъявлялись окончившим реальные училища. Данным 
лицам при поступлении в институт предлагалось сдать  предварительные экзамены 
по предметам: ботанике, химии, физиологии и анатомии домашних животных и зоо-
технии (частной и общей) в объеме курса средних с/х училищ. Как свидетельствуют 
архивные материалы, “…окончившие ветеринарный институт могут надеяться на за-
чет по анатомии и физиологии животных, бактериологии общей, ветеринарии”15. Для 
учащихся была установлена плата за право обучения 100 рублей, плата за общежитие 
около 250 рублей. Обычная стипендия учащемуся ВМИ 200 р. в год. Вологодский 
молочно-хозяйственный институт ставил своей целью подготовку ученых специали-
стов по молочному хозяйству и животноводству, считал одной из своих задач озна-
комление своих будущих слушателей с общественными мероприятиями по животно-
водству, с их историей, современным положением. Для реализации данной задачи 
необходимы были соответствующие материалы, сводки и “разработки опыта, накоп-
ленного в русских учреждениях, работающих в деле содействия улучшению живот-
новодства.” Директор института П. Широких в письме в губернские земские управы 
от 22 января 1914 г. № 185-220 обратился с просьбой о присылке имеющихся печат-
ных материалов: данных о технике обследований по животноводству, результаты об-
следований, труды принадлежащих Земству опытных организаций по животноводст-
ву и молочному хозяйству, популярные издания, статистические издания, затраги-
вающие вопросы техники и экономики животноводства, а равно и вопросы сбыта 
продуктов скотоводства, отчеты о мероприятиях подобного рода16. 

При Вологодском молочно-хозяйственном институте с 1 октября 1913 г. была 
открыта низшая школа молочного хозяйства и скотоводства 1 разряда. Институт и 
школа находились в 14 верстах от города и в трех с половиной верстах от полустанка 
Северной железной дороги. Школа располагалась в селе Фоминском Вологодской гу-
бернии. На содержание школы из казны было ассигновано 3 192 рубля на 1913 г. Вре-
менно исполняющим обязанности Управляющего школой первоначально стал Михаил 
Евгеньевич Казанский, впоследствии Управляющим школой стал ветеринарный врач I 
разряда Владимир Николаевич Парийский17. Жалованье Управляющего школой со-
ставляло 1 800 рублей в год при готовой квартире в 4 комнаты с отоплением и элек-
трическим освещением. Управляющему выдвигалось требование: 6 обязательных 
(теоретических) уроков и руководство практическими занятиями учеников. 

Директором института тщательно подбирался педагогический коллектив. 
Временно исполняющим обязанности преподавателя естественных наук был назна-

                                                
13 ГАВО. Ф. 452. Оп. 1. Д. 17. Л. 52. 
14 Там же. Л. 10. 
15 Там же. Л. 17. 
16 Там же. Л. 24. 
17 Там же. Д. 93. Л. 3. 
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чен лаборант молочно-хозяйственной опытной станции кандидат физико-
математических наук Александр Федорович Тюлин, законоучителем священник Вос-
кресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда Алексей Ивановский, преподава-
телем русского языка Ида Францевна Казанская, преподавателем арифметики Клав-
дия Васильевна Спасская. Первый прием в данное учебное заведение при Вологод-
ском молочно-хозяйственном институте составил 11 человек, из них 8 – дети земле-
владельцев,1 – служащего по с/х части, 1 – врача, 1 – священника, закончили школу  
9 выпускников (Селиванов Степан, Дуда Георгий, Миронов Петр, Битков Павел, Во-
локитин Федор, Доброхотов Юрий, Левин Василий, Михин Федор, Труфанов Феон). 
Казеннокоштные воспитанники получали стипендию 200 рублей в год и должны бы-
ли прослужить по назначению департамента Земледелия один год18. Своекоштные 
воспитанники должны были платить за обучение 20 рублей. В индивидуальном по-
рядке по уважительным причинам (беженцев во время военных действий и т.д.) ос-
вобождали от платы за обучение (воспитанница Анна Цитович была освобождена от 
уплаты за курс обучения в школе в 1915 – 1916 гг.)19. Стипендии учащимся назначали 
и земские организации. Так в документе на имя директора Вологодского молочно-
хозяйственного института указывалось, что “Уездная земская управа имеет честь уве-
домить, что очередное уездное земское собрание постановило ассигновать на две 
стипендии в молочной школе при сельско-хозяйственном институте 240 рублей”20. 

Обучение в данном ученом заведении осуществлялось в течение года. Учащие-
ся изучали Закон Божий, арифметику, естествознание, русский язык. Среди специ-
альных дисциплин были молочное хозяйство, общее скотоводство сельское хозяйство 
и кормодобывание, обзор пород крупного рогатого скота, свиноводство, ветеринария, 
счетоводство, сельскохозяйственная экономия и артельное дело, общее и частное жи-
вотноводство. Помимо лекционно-практических занятий, распространенным мето-
дом преподавания в школе молочного хозяйства и скотоводства 1 разряда была экс-
курсия. 

В Протоколе заседания педагогического совета школы молочного хозяйства и 
скотоводства указывалось, что экскурсии необходимы не только для специальных 
предметов, но и общеобразовательных. Были намечены и в последствии осуществле-
ны экскурсии для знакомства с городом Вологдой, музеем общества изучения Север-
ного Края, в Вологодское общество Сельского хозяйства, а также экскурсии в район 
Домшинского рассадника, в Контрольный Союз Никольской артели Кадниковского 
уезда, экскурсии на артельные маслодельные заводы, на сыроваренные заводы, по-
сещение  артельных заводов и лавок для знакомства со счетоводством и общим веде-
нием дела, посещение с 1 и 2 классами хозяйств местного района. Педагогический 
совет наметил также посещение музея по луговодству Молякова и посещение опыт-
ных учреждений и выставок21. 

Достаточно большое количество учебного времени в школе молочного хозяй-
ства и скотоводства 1 разряда уделялось практике. Практиканты знакомились с пра-
вилами ухода за молочным скотом, переработкой молока на масло, исследованием 
состава молока простыми приборами с ведением ежедневных записей. Работы в ла-
боратории предполагали ежедневное определение жира, удельного веса и кислотно-
сти в молоке поставщиков, и в общем молоке имения института, а также определение 
жира в обрате. При каждом сбивании масла проводились исследования на определе-
ние воды в масле и жира в пахте, еженедельно определяли содержание жира в слив-
ках для изготовления сметаны и масла, занимались исследованием наличия  грязи в 
молоке имения и поставщиков. Дважды в месяц проводилась проба на брожение мо-
лока из имения института и молока поставщиков, определение кислотности молоч-

                                                
18 ГАВО. Ф. 452. Оп. 1. Д. 93. Л. 81. 
19 ГАВО, фонд 452, оп.1, дело 93, Л. 86. 
20 Там же. Л. 91. 
21 Там же. Л. 109, 109 об. 
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ных продуктов в зависимости от потребности, а также индивидуальное определение 
жира и удельного веса в молоке коров имения института. Учащиеся школы знакоми-
лись и с полевыми и сенокосными работами, такими как: сушка и уборка клевера, 
косьба луговых трав и уборка лугового сена, косьба, сушка и уборка на сено овса, 
косьба отавы на зеленый корм, посев и уборка ржи, уборка ячменя и овса, копка кар-
тофеля, все виды работ по уходу и уборке турнепса22. У учащихся был строгий распо-
рядок дня: при работах на скотном дворе в пять часов утра осуществлялся подъем, с 
пяти с половиной – утренняя дойка, в восемь утра – утренний чай, с десяти до трина-
дцати часов – классные занятия, затем обед, с пятнадцати часов – учебно-
практические занятия, после – вечерний чай, затем – вечерняя дойка, ужин, в два-
дцать часов – приготовление уроков и в двадцать два – отбой. 

Учащиеся школы помимо учебной деятельности и практики ставили люби-
тельские спектакли по пьесам современных авторов, так 27 декабря 1915 г. состоялось 
представление по разрешению Вологодского губернатора по пьесам Островского: 
“Бедность – не порок”, Чехова “Свадьба”. На представлениях присутствовали родст-
венники и знакомые воспитанников, педагоги23. 

В качестве итогового контроля знаний, умений и навыков в данном учебном 
заведении использовалась система экзаменов. По окончании школы выдавалось сви-
детельство от Педагогического Совета Школы молочного хозяйства и скотоводства 1 
разряда при Вологодском Молочно-хозяйственном институте “на основании пара-
графа 32 Устава школы за надлежащим подписом и приложением печати ученику в 
том, что он поступил в школу с 1 октября 1913 г. окончил полный курс и оказал сле-
дующие успехи по Закону Божию, русскому языку, арифметике, скотоводству и ско-
товрачеванию, по молочному хозяйству, маслоделию, сыроварению и артельному 
счетоводству, по сельскому хозяйству и кормодобыванию, по естествознанию. 

Во время пребывания в школе поведения был примерного, приобрел навык в 
главных работах по молочному хозяйству и скотоводству и может исполнять обязан-
ности мастера по молочному хозяйству, маслоделию, скотоводству, а также обязан-
ности контроль-ассистента”24. Свидетельство подписывалось директором института, 
управляющим школой и всеми преподавателями. Помимо учащихся принимались 
лица в качестве практикантов и вольнослушателей. На базе школы проводились 
кратковременные летние курсы с практикой по молочному хозяйству. На курсы за-
числялись лица с низшим образованием в качестве вольнослушателей для изучения 
отдельных частей и предметов программы25, о чем свидетельствует записка: “Об уст-
ройстве трехдневных курсов по сельскому хозяйству и кооперации и по вопросу о жи-
вотноводстве в Вологодской губернии в связи с неурожаем трав”26. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. в Вологодской губернии осущест-
влялась подготовка профессиональных кадров в учебных заведениях различных ти-
пов. К началу XX в. возникла потребность в новых специалистах: инженерах, агроно-
мах, юристах, экономистах, социальный заказ общества привел к увеличению численно-
сти ремесленных отделений, школ, училищ, открытию молочно-хозяйственного института 
на данной территории. Как свидетельствуют источники, содержание подготовки кад-
ров отличалось практической направленностью. Для развития современной системы 
профессионального образования представляется весьма ценным исследование, по-
зволяющее переосмыслить историю с современных позиций, сформировать основы 
проникновения в будущее, определить этапы продвижения и выработать пути к не-
му. Теорию профессиональной школы будущего невозможно разрабатывать без опо-
ры на опыт прошлого. Исследование исторического опыта организации профессио-

                                                
22 ГАВО, фонд 452, оп.1, дело 93, Л. 63. 
23 Там же. Л. 99. 
24 ГАВО. Ф. 452. Оп. 1. Д. 68. Л. 122, 122 об. 
25 ГАВО. Ф. 452. Оп. 1. Д. 93. Л. 76. 
26 ГАВО. Ф. 653. Оп. 1. Д. 93. Л. 1. 
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нального образования в России дореволюционного периода в целом, и на Европей-
ском Севере России в частности, является актуальным и своевременным. 
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сознании. 

 
Ключевые слова: усадьба, дворянство, провинция, 

общественное сознание, ностальгия. 
 

 
 

Дворянская усадьба издавна привлекала к себе внимание общественности. 
Среди них были и простые любители истории, которых интересовала жизнь в бога-
тых поместьях, и представители творческой интеллигенции, которые рассматривали 
усадьбу как феномен российской действительности. В последнее время тема русской 
дворянской усадьбы в тех или иных аспектах вызывает интерес историков, литерату-
роведов, искусствоведов1. Это не случайно, поскольку история русской усадьбы, осо-
бенно провинциальной, является неотъемлемой частью национальной культуры. В 
период рубежа XIX – XX вв., о котором идет речь в предлагаемой статье, произошли 
серьезные изменения в социокультурной роли дворянской усадьбы2. С одной сторо-
ны, русская усадьба, подарившая России и миру гениальные достижения русского 
зодчества и живописи, постепенно теряла былое культурное значение. С другой сто-
роны, в эту эпоху в усадебной культуре отмечаются новые тенденции, которые фор-
мировали новые представления об усадебном мире. Русская провинциальная усадьба 
представляла собой явление уникальное: для провинции, она была носительницей 
столичной культуры и законодательницей моды в губерниях; для столичных кругов 
она всегда оставалась элементом провинциальной культуры3.  

После отмены крепостного права дворянская усадьба оказалась в сложных 
экономических условиях, когда бывшие владельцы крепостных не могли или не же-
лали приспособиться к новым условиям жизни4. Именно тогда происходил процесс 

                                                
1 «… в окрестностях Москвы». Из истории русской усадебной культуры XVII – XIX в. М., 1979; 

Дворянская и купеческая сельская усадьба в России в XVI – XX вв. М., 2000; Жаплова Т.М. Образ рус-
ской усадьбы в поэзии XIX – начала XX века. Оренбург, 2006; Истомина Э.Г. Полякова М.А. Русская уса-
дебная культура: проблемы и перспективы. // Источники по истории русской усадебной культуры. Яс-
ная Поляна – М., 1997; Марасинова Е.П., Каждан Т.П. Русская усадьба // Очерки русской культуры  
XIX века. М., 1998.Т. 1; Сельская усадьба в русской поэзии XVIII – начала XIX века. М., 2005; Стер-
нин Г.Ю. Об изучении культурного наследия русской усадьбы // Русская усадьба. Сборник общества 
изучения русской усадьбы. М., 1996. Вып. 2(18). C. 10-15; Каждан Т.П. Русская усадьба конца XIX – нача-
ла XX // Цветы необычайные: Народная художественная культура России рубежа веков: культуроведче-
ская перспектива. М., 2002; Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997; Охлябинин С. 
Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М., 2006; Нащокина М.В. Русская усадьба Серебряного 
века. М., 2007. 

2 Нащокина М.В. Актуальные проблемы изучения русской усадьбы // Русская усадьба. Сборник 
общества изучения русской усадьбы. М., 2008. Выпуск 13-14 (29-30). С. 13. 

3 Каждан Т.П. Русская усадьба конца XIX – XX века // Цветы необычайные. Народная художест-
венная культура России рубежа веков. Культуроведческая перспектива. М., 2002. С. 47; Кириченко Е.И., 
Щеболева Е.Г. Русская провинция. М., 1997. С. 81. 

4 Особенно трудными для владельца усадебного хозяйства оказались первые двадцать поре-
форменных лет, поскольку, «трудно было нашему помещику, в особенности старику, расстаться с крепо-
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разорения значительной части первенствующего сословия, который получил назва-
ние «оскудение дворянства»5. Желая спастись от окончательного финансового краха, 
большинство помещиков вынуждены были продавать свои «родовые гнезда». В ка-
честве новых владельцев зачастую оказывались люди, не принадлежавшие к дворян-
скому сословию: купцы, мещане, представители творческой интеллигенции. Многие 
из них стремились сохранить роль приобретенной усадьбы в социокультурном про-
странстве провинции. На рубеже веков именно эти усадьбы становятся центрами 
провинциальной культурной жизни, способствуя возникновению новых направлений 
в художественной культуре. 

Оскудение дворянства в экономической жизни сопровождается новыми  со-
циокультурными веяниями, в частности усиливается мифологизация усадебной жиз-
ни. Усадьба являла собой символ счастья, гармонии и покоя уходящих эпох. Воспо-
минания о ней неразрывно связаны с безмятежным и счастливым детством, которое 
воспринималось как идеал навсегда утраченной жизненной гармонии. Сельская 
усадьба становится источником вдохновения для представителей творческих профес-
сий, которые черпают свои сюжеты и воссоздают романтические образы провинци-
альных усадеб. Они пытаются разгадать секрет притягательности усадебной атмо-
сферы именно в тот период, который грозил «неслыханными переменами» и «неви-
данными мятежами», когда в начале нового века все яснее ощущалось предчувствие 
социальных катастроф. 

Эпоха рубежа веков – с одной стороны стала периодом подведения итогов 
прошлого столетия, с другой – появилось стремление постичь, предугадать новизну 
наступающего века. В период fin de siecle в литературе, поэзии, художественной куль-
туре характерной чертой становится ностальгия по угасающей усадебной жизни, ко-
торая сопровождалась дуалистическим отношением к своей родовой памяти. Усадьба 
в этот период как бы существует в двух измерениях: в реальности и в творческом во-
ображении художественной интеллигенции. Образ русской усадьбы в литературе Се-
ребряного века был различен, но всегда имел общий знаковой момент – чувство тос-
ки по уходящей дворянской культуре. 

Представители творческой интеллигенции понимали, что усадьба находится 
на излете своей истории, «золотой век» дворянской усадьбы остался в прошлом, но 
тем ценнее для них было запечатлеть и попытаться сохранить в памяти потомства 
последние островки усадебной культуры. Именно с это целью в начале XX века стали 
издаваться журналы «Старые годы» и «Столица и усадьба», которые занимались по-
пуляризацией усадебной тематики. Журнал «Старые годы» появился вскоре после 
Первой русской революции и стремился представить широкую панораму исчезающе-
го усадебного мира, которому грозило полное исчезновение6. Другой журнал «Сто-
лица и усадьба» выходил с подзаголовком «Журнал красивой жизни». В этих журна-
лах экспонировалось множество фотографий усадебных комплексов и интерьеров 
дворцов, что позволяло не только современникам, но и потомкам сохранить память о 
собственном культурном наследии: красоте утраченных усадебных ансамблях, богат-
стве внутреннего интерьера, изящных предметах искусства, хранившихся в усадеб-
ных дворцах. На страницах этих журналов появляются статьи о культурном достоя-
нии не только столичных усадеб, но и провинциальных «дворянских гнезд». Авторы 
этих статей Николай Врангель, Георгий Лукомский, Юрий Шамурин приложили не-
                                                
стным строем». (Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 407. Оп. 2. Д. 745а. Л. 159 об.) 
Новые условия жизни диктовали совершенно другую систему хозяйствования на земле и в течение ко-
роткого периода времени в среде дворянства «должен был совершиться полный переворот в самом ос-
новании его хозяйства и перелом веками закоренелых привычек, понятий и убеждений» (Там же). 

5 Терпигорев-Атава С.Н. Оскудение: Очерки в 2 томах. М., 1958. Т. 1. 
6 Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе. Опыт социальной и культурной истории. СПб.,  

2008. С. 472. 
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мало усилий, чтобы рассказать о том художественном богатстве, которое было скрыто 
от широкой публики в дворянских усадьбах7. 

К началу XX века в усадебной жизни уже наметились необратимые перемены. 
Эти перемены отмечались творческой интеллигенций, которая фиксировала все эле-
менты исчезающей атмосферы. Свое отношение к усадебной жизни показал 
А.П. Чехов, который, являясь разночинцем, в ряде  произведений точно отметил все 
признаки заката усадебной эпохи («Дядя Ваня», «Чайка», «Вишневый сад», «Ива-
нов»). Главной темой произведений А. Чехова являлась гибель творческая, духовная, 
нравственная хороших интеллигентных людей, живущих или бывающих в усадьбах. 
В его пьесах жизнь жестоко вторгалась в мир чувств, «прекрасных как цветы», когда 
культурные ценности уступают место рыночным отношениям. В частности, купец 
Лопахин из пьесы «Вишневый сад» предлагает Раневской, которая в глазах автора 
олицетворяла старинный дворянский уклад, «и вишневый сад, и землю сдать в арен-
ду под дачи»8. 

Сам Чехов, никогда не имевший родовой усадьбы, на литературные гонорары 
покупает небольшой усадебный дом в Мелихове. Но для писателя приобретение соб-
ственности стало не только обретением нового социального статуса9. Мелихово ско-
рее напоминало дачу, чем усадьбу10, но писатель с особой нежностью относился к 
ней, что находило свое отражение в его эпистолярном наследии. Сотворенный им 
усадебный мир Мелихова воплощал представления писателя об усадьбе как состав-
ной части русской жизни и русской культуры. Благоустроенная и облагороженная 
усадьба была ему не менее дорога, чем иному помещику его родовая вотчина. Расста-
вание с усадьбой для А.П. Чехова, и его отъезд в Крым означали для русского гения 
не только завершение определенного этапа в жизни, но и «начало конца» всего жиз-
ненного пути. 

Последние дни усадебной жизни прекрасно запечатлел в своем творчестве 
Иван Бунин, который сам принадлежал к последнему поколению «писателей из дво-
рянской усадьбы»11 и знал все особенности усадебной жизни, что, называется, «из-
нутри». Именно родовая и индивидуальная память писателя обусловила духовные и 
творческие поиски, когда он обратился к традициям русской усадебной культуры в 
переломный для нее момент12. Все сильнее звучит в творчестве И.А. Бунина мотив 
прощания с дворянским гнездом. Он осознавал, что усадьба значима для менталите-
та нескольких поколений русского дворянства, и теперь она уходит в прошлое на гла-
зах современников. В художественных произведениях этого периода чувствуется 
эмоциональность прощания с веками, образ которых исполнен гармонией в глазах 
потомков.  

Изображая угасание дворянских гнезд, Бунин стремится в то же время возвы-
сить уходящий в прошлое уклад помещичьей жизни, в какой-то мере идеализируя 
его. В романе «Жизнь Арсеньева», написанном уже в эмиграции, автор с горечью 
констатирует закат усадебной жизни: «Я видел, как бледнел наш быт, но тем дороже 
был он мне»13. В то же время он вкладывал в слова главного героя чувство гордости 
за свой род, семью и дворянское сословие в целом: «Из поколения в поколение нака-
зывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем 
                                                

7 Гудков А.А. Отечественное усадьбоведение XX века: опыт историографии. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2006. C. 18-19. 

8 Чехов А.П. Вишневый сад. Казань, 1982. С. 31. 
9 Новиков В.И. Русский писатель в своей усадьбе // Русская усадьба. Сборник Общества изуче-

ния русской усадьбы. М., 2006. Выпуск 12 (28). С. 43. 
10. Щукин В.Г. Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской клас-

сической литературе. // Щукин В.Г. Российский гений просвещения. М., 2007. С. 392. 
11 Паустовский К. Иван Бунин // Паустовский К. Наедине с осенью. Портреты, воспоминания, 

очерки. М., 1972. С. 74. 
12 Ершова Л.В. Лирика И.А. Бунина и русская усадебная культура // Филологические науки.1999. 

№ 5. С. 34. 
13 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Нью-Йорк, 1952. С. 174. 
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своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш 
родовой герб»14.  

Усадебная тема стала источником вдохновения и для Николая Гумилева, ко-
торый посещал родовое поместье Слепнево (Бежецкий уезд Тверской губернии). Его 
произведения роднит с поэтикой Бунина чувство печальной любви к угасанию важ-
ного и дорогого сердцу:  

«Дома косые, двухэтажные,  
И тут же рига, скотный двор  
Где у корыта гуси важные  
Ведут немолчный разговор.  
В садах настурции и розаны  
В прудах зацветших караси,–  
Усадьбы старые разбросаны  
По всей таинственной Руси»15. 
Жизнь в Слепневе наложила свой отпечаток и на творчество Анны Ахматовой. 

В своей автобиографии она напишет: «Каждое лето я проводила в бывшей Тверской 
губернии, в 15 верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханные ровными 
квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, 
хлеба, хлеба. Там я написала многие стихи “Четок” и ”Белой стаи”»16. Сельская жизнь 
в усадьбе для царскосельской «веселой грешницы» А. Ахматовой, с одной стороны, 
являлась испытанием:  

«Ты знаешь, я томлюсь в неволе,  
О смерти господа моля. 
Но все мне памятна до боли 
Тверская скудная земля»17.  
Но, с другой стороны, усадебная жизнь поэтессу уносила в стародавние време-

на. Анатолий Найман вспоминал ахматовские впечатления о ее пребывании в Слеп-
неве зимой, когда «это было великолепно. Все как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в 
пушкинское время»18. Впечатления от Слепнева неоднократно будут пронизывать ее 
стихотворные строфы. Уже в 1915 г., в период Первой мировой войны она напишет:  

«Так случилось: заточенье 
Стало родиной второй»19. 
Интерес к уходящей усадебной культуре нашел свое отражение и в живописи. 

Виды старых усадебных домов и парков стали одной из самых распространенных тем 
в пейзажной живописи начала XX века. Творчество Марии Васильевны Якунчико-
вой-Вебер связано с усадьбой Введенское под Звенигородом, где она провела свое 
детство и приобрела первые навыки художественного восприятия окружающего ми-
ра20. Ее отец, как и многие помещики пореформенной России, был вынужден про-
дать усадьбу из-за финансовых трудностей, и эта грусть по утраченному счастью дет-
ских воспоминаний наполняет работы Марии Васильевны21. Среди ее работ усадебно-
го цикла следует особо отметить «Из окна старого дома. Введенское» и «Чехлы», в 
которых с большой тонкостью отражены и старый парк, окружавший усадьбу и ин-
терьер усадебного дома22. 

                                                
14 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Нью-Йорк, 1952.  С. 9. 
15 Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. М., 1989. С. 215. 
16 Ахматова А. Коротко о себе // Анна Ахматова в Тверском краю. Калинин, 1989. С. 125. 
17 Ахматова А. Собрание сочинений в шести томах. М., 1998. Т. 1. С. 143. 
18 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 2002. С. 128. 
19 Ахматова А. Собрание сочинений в шести томах. М., 1998. Т. 1. С. 242. 
20 Попова С.Г. Образ русской усадьбы в живописи XIX – начала XX вв. // Преподавание истории 

в школе. 2003. № 3. С. 10. 
21 Аурова Н.Н. «Из окна старого дома…» // Мир русской усадьбы. Очерки / Под ред. 

Л.В. Ивановой. М., 1995. С. 219. 
22 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. С. 242-243. 
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Усадебной теме (за немногим исключением) посвящена вся творческая жизнь 
Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова. Свои полотна он создавал под впе-
чатлением от пребывания в усадьбе Зубриловка23 (Саратовская губерния, Балашов-
ский уезд), принадлежавшей князьям Голицыным-Прозоровским24. Художник созда-
ет своеобразный свод усадебной символики своего времени25. Он торопится взгля-
нуть на эту старину, как бы боясь не успеть запечатлеть ее на своих полотнах. Здесь, в 
Зубриловке, он впервые полно ощутил единство мечты и яви. Он запечатлел роман-
тические уголки усадьбы («Водоем», «Прогулка при закате», «Призраки», «Гобе-
лен», «Реквием»), наполнив их своим мечтательным призрачным настроением. Бо-
рисов-Мусатов грустил об уходящей усадебной культуре, хотя сам не принадлежал к 
дворянскому сословию и собственной родовой усадьбы никогда не имел. Тяготение 
художника к прошлому представляется овеянным романтическими исканиями и по-
этическим видением целостной картины утерянного усадебного мира, его красоты и 
духовной насыщенности. Это была не столько ностальгия по ушедшему прошлому, 
сколько восприятие этого прошлого как прекрасного призрачного «царства теней»26. 

Таким образом, представители творческой интеллигенции уже на рубеже XIX 
– XX вв., осознавая угасание усадебной культуры, предпринимали немало усилий, 
чтобы продлить жизнь дворянской усадьбы в искусстве, акцентируя внимание совре-
менников на уникальности и культурной значимости старинных «дворянских гнезд». 
Усадьба на рубеже веков стала источником вдохновения для творческой интеллиген-
ции, которая всячески популяризировала усадебную тематику. Жизнь в усадьбе по-
реформенного периода была продлена, освещенная искренним общественным инте-
ресом, и в 1900 – 1910-е годы Россия пережила короткий, но яркий период «усадеб-
ного Ренессанса»27. 
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23 Шилов К.В. «Мои краски – напевы…». Саратов, 1979. С. 74. 
24 Мистическим представляется слияние судеб художника и усадьбы, служившей источником 

вдохновения. Дворянскую усадьбу Зубриловку, воспетую на полотнах Борисова-Мусатова, местные кре-
стьяне сожгли 19 октября 1905 года, а сам художник ушел из жизни 26 октября этого же года. 

25 Нащокина М.В. Русские усадьбы эпохи символизма // Русская усадьба. Сборник общества 
изучения русской усадьбы. М.: Жираф. 1998. Выпуск 4 (20). С. 343. 

26 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. С. 242. 
27 Нащокина М.В. Неоклассические усадьбы Москвы // Русская усадьба. Сборник общества изу-

чения русской усадьбы. Вып.3 (19). М., 1997. С. 60. 
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Лондонский конгресс, состоявшийся 26 июля – 2 августа 1896 г., обозначил 
важную веху в истории участия социалистов России в деятельности II Интернациона-
ла. На этом форуме, названном его организаторами международным конгрессом тру-
дящихся социалистов и рабочих профессиональных союзов, делегаты России впервые 
представляли действительное рабочее и социал-демократическое движение своей 
страны. Начали оправдываться слова Г.В. Плеханова из его речи на первом конгрессе 
нового Интернационала в 1889 г., что пробуждение промышленного пролетариата в 
России позволит увидеть на конгрессах международного социализма его «непосредст-
венных представителей рядом с делегатами более передовых стран»1. 

После Парижского конгресса 1889 г. состоялись два конгресса II Интернацио-
нала: в Брюсселе в 1891 г. и в Цюрихе в 1893 г. На первом из них от России не было 
никого, ибо ни социалисты народнических течений, ни марксистские социал-
демократы, проживавшие за рубежом, не пожелали повторять пройденное. Мандаты, 
полученные не из России и не имевшие подтверждений, обусловленных развитием 
социалистического движения на родине, выглядели бы недостоверными, «полуфик-
тивными». Через год, на Цюрихском конгрессе, секция России была представлена, но 
одним делегатом – Плехановым с полномочиями от «Русского социал-
демократического общества в Нью-Йорке» и «Петербургской группы освобождения 
труда» (кружок Ю.О. Мартова, С.А. Гофмана, И.Д. Ставского и др.). В.И. Засулич в 
письме Плеханову предлагала кричать «ура!» в связи с получением мандата из сто-
лицы: «Уже по самому названию видно, что, значит, группа самая преданная. Много 
ли в ней рабочих не видно, но все же, значит, есть, и мандат, как мандат. Что сами не 
приехали, а Вам поручают, объясняют трудными русскими условиями»2. Конечно, 
наличие первого мандата из России не могло не радовать: в стране возникало все 
больше рабочих и социал-демократических кружков и групп, росло число привер-
женцев марксизма. Вместе с тем, значение этого мандата, полученного от преимуще-
ственно студенческого по составу кружка, не следует, на наш взгляд, и преувеличи-
вать. Одиночество Плеханова на Цюрихском конгрессе подтверждало, что «утробный 
период» развития русской социал-демократии еще не завершен. Оно также свиде-
тельствовало о том, что связи между женевскими марксистами и социал-
демократическими кружками и группами в России оставались довольно слабыми. 

                                                
1 Плеханов Г.В. Сочинения. М.–Л., 1927. Т. XXIV. С. 320. 
2 Из архива группы «Освобождение труда»: Переписка Г.В. и Р.М. Плехановых, П.Б. Аксельрода, 

В.И. Засулич и Л.Г. Дейча. М., 2009. Вып. 1: 1883–1897 гг. / Отв. ред. П.Ю. Савельев. С. 263. Мандат был 
доставлен за границу Гофманом. На конгрессе присутствовали, не имея мандатов, Засулич и Аксельрод. 
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Что касается революционного крыла народнических социалистов, то они, в условиях 
углубляющегося кризиса своей прежней, «классической» идеологии и организации, 
ограничились приветственным письмом П.Л. Лаврова от эмигрантской «Группы ста-
рых народовольцев»3, образованной в Париже в конце 1892 – начале 1893 г. Реаль-
ных возможностей получить полноценные мандаты из России у народников не было. 

Мы напомнили об этих фактах, чтобы подчеркнуть качественную новизну си-
туации, которая сложилась в период подготовки Лондонского конгресса 1896 г. Она 
напрямую была связана с начавшимся в России подъемом рабочего движения. Толь-
ко в 1896 г. по данным хроники «Рабочее движение в России» в стране имели место 
не менее 282 стачек, в которых участвовало около 57 тыс. рабочих4. Наиболее ярким 
событием стала стачка ткачей и рабочих бумагопрядилен Петербурга в мае–июне 
1896 г.5 Подъем классовой борьбы и расширение социал-демократической работы 
подводили необходимый фундамент для участия социалистов России в деятельности 
II Интернационала, который, как известно, объединял национальные рабочие и со-
циалистические движения. Теперь уже уполномоченные делегаты могли представ-
лять в новом Интернационале не возможное, а действительное рабочее движение в 
России, свои конкретные организации. Беспокойство о том, удастся ли получить ман-
даты из России, уходило в прошлое. На передний план выдвигалась новая задача: 
«установления сколько-нибудь правильных отношений между передовой частью рус-
ских рабочих и заграничными социалистическими партиями»6. 

Формирование делегации на Лондонский конгресс проходило путем активно-
го взаимодействия социал-демократов в России и их единомышленников, находив-
шихся в эмиграции. При этом роль координатора подготовки к конгрессу в Лондоне 
взяла на себя группа «Освобождение труда», входившая в «Союз русских социал-
демократов за границей» (основан по инициативе группы в 1894 г.). Это было вполне 
оправдано, поскольку к тому времени именно плехановская группа имела наиболее 
широкие связи и контакты с социалистами разных стран. На международной арене 
ее члены зарекомендовали себя как убежденные марксисты, что подтверждали и вы-
ступления Плеханова на конгрессах II Интернационала в Париже и Цюрихе. Условия 
в России не позволяли какой-либо организации принять на себя ответственную мис-
сию координатора подготовительной работы к конгрессу. 

Привлечение внимания социал-демократов и рабочих в России к предстояще-
му конгрессу рассматривалось в качестве важной задачи. П.Б. Аксельрод весной 
1896 г. в письме социал-демократическому кружку в Москве, отметив, что «одним из 
главнейших средств для общения с рабочими партиями других стран является уча-
стие на их международных съездах», предлагал развернуть необходимую агитацию. 
«Возьмем для примера хоть посылку адреса международному съезду или организа-
цию представительства на нем. Конечно, можно то и другое состряпать кое-как, лишь 
бы пустить пыль в глаза всему миру. Но я говорю о действительном, а не о показном 
адресе или представительстве. А для этого революционерам-рабочим необходимо бу-
дет за несколько недель до съезда начать деятельную пропаганду на фабриках, заво-

                                                
3 По вопросу о целесообразности участия в Цюрихском конгрессе мнения в «Группе старых на-

родовольцев» разделились. На собрании 9 апреля 1893 г. М.Н. Ошанина и Э.А. Серебряков считали по-
лезным послать делегата, в том числе для «противодействия социал-демократам»; Лавров сомневался; 
И.А. Рубанович возражал, заявив, что «делегат не от русских групп из России смешон на этих конгрес-
сах». 22 апреля, на очередном собрании, было решено делегата не посылать (ГА РФ. Ф. 1762. Оп. 4. Ед. 
хр. 611. Л. 24об.–25, 27, 30). См. текст приветствия Лаврова Лондонскому конгрессу: Материалы для ис-
тории русского социально-революционного движения. Женева, октябрь 1896. Сб. 6–7. С. 525–526. 

4 Рабочее движение в России. 1895–февраль 1917 г. Хроника. М.– СПб., 1993. Вып. II: 1896 год. С. 7. 
5 16 июня 1896 г. на заседании Комитета по подготовке Лондонского конгресса с сообщением о 

событиях в Петербурге выступила В.И. Засулич. В Лондоне был организован «Соединенный комитет по 
делам русской стачки». 

6 Из архива П.Б. Аксельрода. 1881–1896. Берлин, 1924. С. 245. (Материалы по истории револю-
ционного движения: Т. II). 
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дах, среди знакомых и приятелей. Нужно будет и самим хорошенько обсудить и сго-
вориться относительно плана действий; затем, придется растолковать менее разви-
тым рабочим, куда, кому и зачем посылаются уполномоченные или адрес»7. Такая 
агитационно-пропагандистская работа (не стоит, правда, преувеличивать ее масшта-
бы) действительно проводилась. Например, в разгар стачечной борьбы в Петербурге, 
на сходке выборных рабочих 2 июня 1896 г. у Путиловского вала, Ф.В. Ленгник, вы-
ступая от «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», рассказывал о пред-
стоящем международном конгрессе в Лондоне; там же, возможно, распространялось 
воззвание с предложением об избрании Плеханова делегатом на этот конгресс8. 

Направление делегатов непосредственно из России было сопряжено с нема-
лыми трудностями. Кружки и группы понесли серьезный урон от волны арестов со-
циал-демократов и рабочих активистов. Вполне реальной была угроза новых арестов 
при пересечении границы. Не забудем и о недостатке денежных средств, отсутствии 
прямых международных связей и контактов. Вот почему рабочие и социал-
демократы зачастую предлагали мандаты лицам, находившимся за границей, пре-
имущественно членам группы «Освобождение труда», о деятельности которой они 
были достаточно хорошо осведомлены. Чтобы упорядочить формирование делега-
ции, Плеханов через В.А. Бухгольца как представителя «Союза русских социал-
демократов…» просил передать из России несколько бланков незаполненных манда-
тов для включения желательных лиц в состав делегации9. Разумеется, Плеханов и его 
соратники были заинтересованы в том, чтобы на Лондонский конгресс не попали 
«случайные люди». Но подчеркнем: кандидатуры всех делегатов согласовывались с 
кружками и организациями в самой России10. Об особенностях представительства 
России и возможном распределении мандатов были проинформированы ведущие 
деятели германской социал-демократии, в частности П. Зингер11. 

Делегация на конгрессе II Интернационала в Лондоне получилась довольно 
значительной, в нее вошли: Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, В.И. Засулич, Р.М. Плеха-
нова, А.Л. Парвус (под псевдонимом И. Данилов), Б.А. Гинзбург (Д. Козлов) и 
В.А. Бухгольц (А. Шмидт). Известно, что Плеханов предъявил полномочия от петер-
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (от него мандатом рас-
полагал также Парвус) и еврейских кружков Вильны и Минска. Мандат от «Москов-
ского рабочего союза» имела Засулич; один из мандатов Аксельрода был от киевско-
го кружка; нижегородский кружок социал-демократов представлял Гинзбург; а ива-
ново-вознесенских рабочих – Бухгольц. Однако источники не позволяют составить 
полный список кружков и организаций, от которых имелись полномочия, тем более 
что некоторые из них были, вероятно, «про запас» и не предъявлены в мандатную 
комиссию конгресса. Невозможно говорить и о численности организаций, которые 
представляли делегаты. Данные, сообщенные в мандатную комиссию, относились 
только к полномочиям Плеханова (982 чел.), Аксельрода (340 чел.), Засулич (1200 
чел.) и Плехановой (1000 чел.). Но, заметим, эти цифры скорее могут свидетельство-
вать о числе лиц, поддержавших (например, на собраниях, сходках) полномочия де-
легатов12. Впрочем, другими источниками их подтвердить не представляется воз-
можным. 

                                                
7 Из архива П.Б. Аксельрода. 1881–1896. Берлин, 1924. С. 245. (Материалы по истории револю-

ционного движения: Т. II). С. 245–246. 
8 См.: XIX и XX Обзоры важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях 

империи, за 1895–1896 гг. Б/м., б/г. С. 116–117; Распространение марксизма в России и группа «Освобо-
ждение труда». 1883–1903 гг. Л., 1985. С. 186–187. 

9 См.: Из архива группы «Освобождение труда»… С. 387. 
10 См. подробнее: Невлер В.Е. Русская делегация на Лондонском конгрессе II Интернационала 

(по новым материалам) // История СССР. 1966. № 2. С. 87–90. 
11 См.: Литературное наследие Г.В. Плеханова. М., 1937. Т. IV. С. 298–299. 
12 Ср.: Невлер В.Е. Указ. соч. С. 89. 
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Кроме указанных делегатов, из России приехали А.Н. Потресов и П.Б. Струве 
(до этого они около полутора месяцев проживали в Швейцарии, участвуя, в частно-
сти, в подготовительной работе к конгрессу), но по соображениям конспирации ман-
даты на них не оформлялись. 

Безусловно, подготовка к конгрессу и состав делегатов от России не могли не 
интересовать В.И. Ленина, который после ареста – с декабря 1895 по февраль 1897 г. – 
находился под стражей в тюрьме. Однако нет никаких оснований полагать, что он 
оказал непосредственное влияние на формирование делегации. В частности, голо-
словным выглядит утверждение, что «если он (Ленин. – А. С.) не сам предложил 
кандидатуру Плеханова, то сделано это было с его одобрения»13. 

30 июля конгресс «при одобрительных возгласах» принял резолюцию, в кото-
рой указывалось на «чрезвычайно важный и небывалый до сих пор факт присутствия 
представителей от русских рабочих организаций на международном съезде». Кон-
гресс «приветствует пробуждение русского пролетариата к самостоятельной жизни и 
от имени борющихся рабочих всех стран желает русским братьям мужества и непо-
колебимой бодрости в их тяжелой борьбе против политической и экономической ти-
рании. В организации русского пролетариата конгресс видит лучшую гарантию про-
тив царской власти, являющейся одной из последних опор европейской реакции»14. 
Небезынтересно отметить, что автором резолюции был Аксельрод, но официально ее 
предложил швейцарский социал-демократ Г. Грейлих, дабы подчеркнуть, что в ней 
выражается позиция международного социализма. И действительно, представления 
о России, в которой господствует «тирания», которая является «опорой реакции» и 
даже «жандармом Европы», в то время были весьма широко распространены среди 
социалистов. 

Лондонскому конгрессу был представлен доклад, подготовленный Плехано-
вым и Потресовым, который, как известно, был активным членом петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В нем убедительно, на основе 
конкретных фактов рисовалась картина подъема рабочего движения и рассказыва-
лось об опыте социал-демократической работы в Петербурге, Москве, Нижнем Нов-
городе, Ярославле, на юге и западе России. Значительное место уделялось деятельно-
сти петербургского «Союза борьбы…», особенно во время коллективной стачки тка-
чей и рабочих бумагопрядилен15, получившей широкий отклик за рубежом. Само по-
явление в столице «Союза борьбы…» оценивалось как «знаменательный симптом» 
пробуждения рабочих масс, их «проснувшегося сознания». Сведения, приведенные в 
докладе, призваны были убедить социалистов разных стран, что сбывается прогноз о 
решающей роли рабочего класса в революционной борьбе в России, сделанный Пле-
хановым в 1889 г. на конгрессе II Интернационала в Париже. В заключение докумен-
та выдвигалась главная цель на ближайшее будущее – основание единой и нераз-
дельной социал-демократической организации в масштабах всей страны16. 

В литературе имеются некоторые различия в оценках авторства доклада Лон-
донскому конгрессу, сохраняющего до сих пор значение важного историографиче-
ского источника. Д.Б. Рязанов в предисловии к IX тому сочинений Плеханова, где в 
качестве приложения напечатан доклад, указывал, что он был составлен совместно 
Плехановым и Потресовым. «Сводка провинциальных материалов и небольшое пре-
дисловие написаны Плехановым, отчет о петербургском рабочем движении и описа-

                                                
13 Плеханов Г.В. Русский рабочий в революционном движении. Статьи 1895–1903 гг. Л., 1989. 

С. 234. – Примеч. И.Н. Курбатовой. 
14 Плеханов Г.В. Сочинения. М.– Пг., 1924. Т. IX. С. 353. 
15 В докладе указывалось, что в стачку было вовлечено от 30 до 40 тыс. рабочих. Эти данные 

оказались преувеличенными. В стачке участвовало около 19 тыс. человек, это примерно 33% от общего 
числа бастовавших в России в течение всего 1896 г. (См.: Рабочее движение в России. Хроника. Вып. II: 
1896 год. С. 8, 55–57). 

16 См.: Плеханов Г. В. Сочинения. Т. IX. С. 353–367. 
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ние майской забастовки ткачей принадлежат А. Потресову»17. Историк-плехановед 
И.Н. Курбатова высказала, однако, сомнения, что о Потресове можно говорить как о 
соавторе доклада. Она показала, что Плеханов располагал необходимыми источни-
ками о стачечной борьбе в Петербурге и вполне мог написать соответствующий раз-
дел доклада «без помощи» приехавшего в Женеву Потресова. И действительно, мог 
написать – с этим следует согласиться. Однако аргументы, приведенные Курбато-
вой, никак не позволяют, на наш взгляд, придти к выводу, что «…Плеханов сам на-
писал весь текст доклада, а Потресов был только техническим помощником»18 (выде-
лено нами. – А. С.). Зачем понадобилось сводить роль Потресова сугубо к подсобной, 
нам не понятно. 

Доклад напечатали в виде брошюр на немецком и английском языках19, кото-
рые были розданы «в большом количестве экземпляров делегатам всех националь-
ностей». Встречающиеся в литературе справки о том, что английское издание не со-
хранилось, ошибочны: им располагают, например, библиотека Международного ин-
ститута социальных исследований в Амстердаме и Библиотека современной между-
народной документации в Париже20. Вскоре после конгресса «Союз русских социал-
демократов за границей» издал «русский подлинник» доклада21. Это издание было 
достаточно известно в революционных кругах в России, оно неоднократно изымалось 
полицией при обысках. «Московский рабочий союз» в сентябре 1896 г. на мимеогра-
фе с машинописного набора текста также напечатал доклад под названием «Отчет 
делегатов Русской Социал-демократии, читанный на Международном Социал-
демократическом конгрессе в Лондоне в 1896 году». (Наименование конгресса соци-
ал-демократическим вызвало недоумение и протесты в эмигрантских народниче-
ских кругах, в частности в редакции журнала «Народоволец», издававшемся 
В.Л. Бурцевым). 

В качестве приложения к докладу Струве написал меморандум «Аграрный во-
прос и социальная демократия в России», острие которого было направлено на идей-
ную борьбу с народничеством – русским «национальным социализмом». Социал-
демократы опасались, что международный конгресс при обсуждении аграрного во-
проса, поставленного в повестку дня, может высказаться в пользу русской общины 
как «средства решения социального вопроса», и тогда «народники опять поднимут 
голову»22. В интересах борьбы с «реакционно-утопическими теориями» народниче-
ского толка и был подготовлен меморандум. Важнейшая задача состояла в доказа-
тельстве несостоятельности взглядов на крестьянство как главную революционную 
силу, тем более что оно, в условиях развития капитализма, перестает быть единым 
сословием. Поэтому русская социал-демократия «может и должна лишь очень мало 
практически выступать в области аграрных отношений»23. Разумеется, сам ход исто-
рических событий в России не подтвердил категоричность отдельных положений 
меморандума, но не будем, однако, объявлять их, по традициям советской историо-
графии, «антимарксистскими». В то время они в значительной мере соответствовали 
представлениям не только российских, но и европейских марксистов о судьбах кре-

                                                
17 См.: Плеханов Г. В. Сочинения. Т. IX. С. 3–4. 
18 Плеханов Г.В. Русский рабочий в революционном движении. С. 235. 
19 См.: Bericht der Delegierten der russischen Sozialdemokratie an den Internationalen Sozialisten-

Kongress in London, 1896. Zurich, s/d.; Report presented by the Russian Social-Democrats to the International 
Congress of the Socialist Workers and Trade-Unions. London, 1896. 

20 См.: Haupt G. La Deuxieme Internationale. 1889–1914. Etude critique des sources. Essai biblio-
graphique. Paris–La Haye, 1964. P. 165. 

21 См.: Доклад, представленный делегацией русск[их] социал-демократов Международному ра-
бочему социалистическому конгрессу в Лондоне в 1896 году. Женева, 1896. 

22 Из архива группы «Освобождение труда»… С. 387. 
23 Доклад, представленный делегацией… С. 32. 
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стьянства и задачах в области аграрных отношений, предусматривавших уделять ос-
новное внимание организации сельскохозяйственного пролетариата. Не случайно, 
что меморандум получил высокую оценку К. Каутского и после конгресса был напе-
чатан в теоретическом журнале СДПГ «Die Neue Zeit»24. 

В настоящей статье мы писали до сих пор о социал-демократических делегатах 
от России и о докладе, который они представили на Лондонский конгресс. Но секция 
России могла и не быть однородной. На конгрессе в английской столице имел место 
острый конфликт, вызванный непризнанием полномочий Х.Л. Раппопорта от группы 
социалистов-революционеров из Берна, издававшей с 1894 г. газету «Русский рабо-
чий» (всего 11 номеров; под группой имелся в виду заграничный «Союз русских со-
циалистов-революционеров», возглавлявшийся Х.О. Житловским). Плеханов при 
обсуждении конгрессом вопроса о мандатах заявил, что «партия», от которой высту-
пает Раппопорт, «до того незначительна, что может усесться на одном диване», и сту-
денты-идеологи, состоящие в ней, не могут представлять никого, кроме себя25. Кон-
гресс, как и следовало ожидать, аннулировал мандат: поддержка Раппопорта, кото-
рый к тому же выступил на пленарном заседании сбивчиво и не убедительно, неми-
нуемо вела бы к конфликту с социал-демократическим большинством секции России 
и лично с Плехановым. Еще один мандат, от «Группы старых народовольцев», был у 
Э.А. Серебрякова, но он добровольно покинул конгресс в знак солидарности с Раппо-
портом и протестуя против обструкции со стороны социал-демократов, исключавших 
возможность его выступления с рассказом о действительном отношении «своей пар-
тии» к рабочему движению26. В результате секция России на конгрессе оказалась не 
из 7, а из 9 делегатов и однозначно социал-демократической. Следует признать, что 
за фактическим изгнанием социалистов народнической ориентации стояли нетер-
пимость марксистских социал-демократов России, прежде всего Плеханова, к инако-
мыслящим. Ведь для них современные народнические социалисты разных толков – 
это малозначимые социалисты вчерашнего дня, руководствующиеся изжитой идео-
логией, которым, по большому счету, не должно быть места в новом Интернациона-
ле. Поэтому аргумент о «слишком ничтожных размерах» «Союза русских социали-
стов-революционеров» действительно предназначался для конгресса27, сам же Пле-
ханов исходил, прежде всего, из отрицания жизненности любого направления совре-
менного социализма в России кроме социал-демократического. (Кстати, если исхо-
дить из «размеров», то и сам Плеханов не вправе был бы присутствовать на первом 
конгрессе II Интернационала в Париже в 1889 г.). 

Остается отметить, что по вопросам повестки дня Лондонского конгресса – о 
политической борьбе рабочего класса, об экономической политике, по военному во-
просу, о воспитании и физическом развитии – социал-демократическая делегация 
России поддержала подготовленные в комиссиях решения, которые в основном соот-
ветствовали положениям марксизма28. Она последовательно выступила против ком-
промиссов с анархистами, многие из которых отрицали необходимость организован-
ной политической борьбы, в том числе парламентской, для завоевания пролетариа-
том власти. Голосами 17 делегаций конгресс санкционировал разрыв с явными анар-

                                                
24 См.: История Второго Интернационала / Отв. ред. Л.И. Зубок. М., 1965. Т. I. С. 269. 
25 См.: Раппопорт Х. Из воспоминаний. М.– Л.: Гос. соц.-экономич. изд-во, 1931. С. 41; Народо-

волец (социально-политич. обозрение). № 1, апрель 1897. С. 24–30. За признание мандата Раппопорта 
выступил Парвус, выполнявший обязанности секретаря секции России. 

26 См.: Ч[айковский] Н. Международный конгресс социалистов и рабочих союзов (Лондон, 
1896 г.) // Летучие листки Фонда вольной русской прессы. № 35, 15 сентября 1896. С. 6–7.  

27  Плеханов Г.В. Сочинения. М.–Л., 1925. Т. XVI. С. 316. 
28 Отчеты и другие материалы о работе Лондонского конгресса переизданы. См.: Le Congres in-

ternational socialiste des travailleurs et des chambres syndicales ouvrieres, Londres 26 juillet–2 aout 1896. 
Geneve, 1981. (Histoire de la Deuxieme Internationale. Vol. 10). 
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хистами, мандаты которых не были утверждены. После Лондонского конгресса двери 
Интернационала для них оставались закрытыми. 

Форум II Интернационала в Лондоне завершил полосу первых конгрессов в 
истории этого объединения. Представители России, опираясь на развитие социали-
стического и рабочего движения в стране, получили в нем постоянную прописку. 
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Статья представляет собой анализ некоторых аспектов взаи-
модействия органов центральной и местной власти в 1916 – 1917 гг. по 
введению волостного земства на примере Курской губернии. Для этого 
были изучены и проанализированы архивные документы, содержа-
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В начале ХХI века в России все еще продолжается дальнейшее упрочение, по-

степенное развитие и систематизация законов о муниципальном управлении, мест-
ных органов власти, а также механизмов, которые позволяют беспрепятственно про-
водить в жизнь положения Конституции Российской Федерации. Часто бытует мне-
ние о том, что местные органы власти только номинально участвуют в принятии тех 
или иных законодательных актов, соглашаясь с тем, что преподнесут им органы госу-
дарственной власти, не подвергая никакому анализу и критике. На деле все не так. 
Между центральными и местными органами власти происходит довольно тесное со-
трудничество во многих сферах. Чувствуя за собой ответственность при реализации 
конституционных положений, центральные органы стремятся к большей самостоя-
тельности муниципальных властей и делают все для того, чтобы разъяснить и устра-
нить пробелы, которые возникли или могли бы возникнуть у местных властей. 

Опыт взаимодействия центральных и местных органов власти в реализации 
законодательства, в том числе и кардинально менявших структуру управления, край-
не важен для функционирования современной системы государственного и муници-
пального управления. С этой точки зрения, актуальным является обращение к опыту 
введения волостного земства в России в условиях трансформации ее государственно-
го строя в 1917 году на примере одного из типичных аграрных регионов страны – 
Курской губернии. 

Введение волостного земства, как и создание общероссийского земского орга-
на, было одним из важнейших требований либерального земского движения с конца 
ХIХ века. К 1916 году эта идея перешла в практическую плоскость. Уездным земским 
собраниям было предложено министром внутренних дел обсудить проект положения 
о волостном земстве. Вот как это происходило в одном из курских уездных земств. 
Согласно журналу заседания Тимского очередного уездного земского собрания от 30 
октября 1916 г. в собрании приняли участие: председатель собрания уездный предво-
дитель дворянства генерал-лейтенант И.И. Иевреинов, председатель управы 
В.Г. Томилин, члены управы – П.Н. Глазов и В.Н. Черников, представитель от духо-
венства священник о. А. Козлов, представитель от города П.М. Дядин, уполномочен-
ный от Курско-Орловского управления земледелия и государственных имуществ 
Д.К. Кунегин и 11 гласных1. 

                                                
 Статья опубликована в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009-2013 гг. 
1 Журналы заседаний экстренных и 52 очередного Тимского уездного земского собрания за  

1916 год. Курск, 1917. С. 84-85. 
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Председатель управы В.Г. Томилин сообщил, что, по имевшимся у него сведе-
ниям, почти все земства нашли введение волостного земства, на основании изложен-
ных в проекте Министерства правил, неприемлемым. В связи с тем, что, во-первых, 
проект допускал смешение в правах и обязанностях волостного земства функций по-
лицейского и земского характера; во-вторых, потому, что учреждение волостного 
земства не вызывалось жизненными потребностями и вследствие этого без нужды 
произошло обременение государственного бюджета; в-третьих, потому, что если По-
ложение о земских учреждениях обладало дефектами, то их следовало бы устранить, 
а награждать несовершенными придатками вряд ли полезно для земского дела; в-
четвертых, в виду того, что Государь Император соизволил объявить, что при на-
стоящих тяжелых обстоятельствах военного времени все внимание и все силы госу-
дарства должны быть направлены к наилучшему оборудованию армии и тыла, каза-
лось бы несвоевременным образование новых учреждений2. В заключение своего от-
зыва председатель управы прочел доклад управы с ее мнением о совершенной не-
приемлемости министерского проекта о волостном земстве. 

Согласно копии доклада, Тимская земская управа нашла проект о волостном 
земстве неприемлемым и не отвечавшим жизненным потребностям страны. Проект 
обезличивал прерогативы дворянства и авторитет предводителя, вел к увеличению и 
без того больших налогов, с проектом не были связаны понятия о земстве, так как 
волостное земство должно быть самоопределяющей единицей, сконструированной 
по типу земских учреждений без наделения его административными и полицейски-
ми функциями3. 

В последовавших затем прениях принял участие и гласный С.Д. Един, кото-
рый высказывался за принятие проекта о волостном земстве. Он отмечал, что воло-
стное земство принесет несомненную пользу населению при реорганизации сущест-
вовавших волостных учреждений. С.Д. Един предлагал внести в проект следующие 
поправки: 1) нужно оставить в силе действовавшее положение о земском цензе с 
применением его к волостному земству; 2) исключить женщин из числа лиц, имев-
ших право участия в земских выборах; 3) нет никакой надобности в параллельном 
существовании двух должностей – волостного старшины и председателя волостной 
земской управы, вполне достаточно одной должности; 4) не следует определять чис-
ло населения и территории будущих волостных земских единиц, а нужно оставить 
существовавшие пределы и размеры волостей; 5) нужно предоставить волостному 
земству право самообложения. Подводя итог своей речи С.Д. Един отметил, что во-
обще введение волостного земства крайне необходимо, оно приблизить оторванные 
волостные организации к уездным земским учреждениям и улучшит, вследствие это-
го, хозяйственную сторону жизни сельского населения во всех отношениях и что бо-
яться увеличения налогов нет оснований, так как правительство пойдет на помощь 
волостному земству финансовой поддержкой4. 

За принятие министерского проекта высказался также гласный С.П. Бочаров. 
Гласный А.Н. Маликов, напротив, доказывал, что учреждение волостного земства 
при существовавших обстоятельствах с многочисленными новыми должностями вы-
зовет массу новых расходов и, в виду незначительности правительственной субсидии, 
несомненно, повлечет увеличение налогов5. Священник о. А. Козлов также был про-
тив волостного земства и указывал на несвоевременность проведения в жизнь данно-
го законопроекта и полагал, что учреждение волостного земства должно быть отло-
жено до окончания войны6. 

                                                
2 Журналы заседаний экстренных и 52 очередного Тимского уездного земского собрания за  

1916 год. Курск, 1917. С. 86. 
3 Там же. С. 402. 
4 Там же. С. 87. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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В итоге, Тимское очередное уездное земское собрание большинством 12-ти 
голосов против 6-ти признало проект Министерства о волостном земстве непри-
емлемым. 

Необходимо указать, что еще ранее в Суджанском уезде Курской губернии 
Суджанский экономический совет также не дистанцировался от проблемы введения 
волостного земства, а весьма серьезно и живо подошел к обсуждению и в целом 
одобрению такого вопроса, как учреждение мелкой земской единицы и положитель-
но высказался за введение волостного управления7. Таким образом, следует отметить, 
что отношение к введению волостного земства на территории Курской губернии бы-
ло весьма не однозначным и сложным. 

Тем не менее, приняв во внимание критические замечания и пожелания, вы-
сказанные земствами, проект Временного положения о волостном земском управле-
нии (далее по тексту – Положение о волостном земстве) в России был утвержден По-
становлением Временного Правительства от 21 мая 1917 г. «О волостном земском 
управлении». 

В соответствии со ст. 11 Положения о волостном земстве, правом участия в вы-
борах волостных земских гласных пользовались российские граждане обоего пола 
всех национальностей и вероисповеданий, достигшие ко времени составления изби-
рательных списков двадцати лет, если они во время составления избирательных спи-
сков проживали в данной волости, либо имели в волости домашнее обзаведение, или 
состояли там на службе или же имели иные, связанные с волостью, определенные 
занятия8. В выборах волостных земских гласных не участвовали лица монашествую-
щие и лица, признанные в установленном законом порядке безумными, сумасшед-
шими и глухонемыми. 

Согласно ст. 14 Положения о волостном земстве приговоренные судом к нака-
заниям, соединенным с лишением или ограничением прав состояния и осужденные 
по суду за кражу, мошенничество, присвоение вверенного, имущества, укрывательст-
во похищенного, покупку или принятие в заклад в виде промысла, заведомо краден-
ного или полученного через обман имущества, подлоги, ростовщичество, лихоимство 
и лиходательство, а также осужденные по суду за преступные деяния против избира-
тельного права, до истечения трех лет по отбытии наказания, лишались права уча-
стия в волостных земских выборах. 

В волостные гласные могли быть избираемы не только лица, пользовав-
шиеся правом участия в выборах, но и все прочие лица, хотя и не проживавшие в 
волости и не имевшие там домашнего обзаведения, службы или занятий (ст. 11), 
но удовлетворявшие остальным требованиям, установленным для участия в выбо-
рах (ст.ст. 13 и 14)9. 

До опубликования Положения о волостном земстве от министра внутренних 
дел Львова на имя Курского губернского комиссара Н. Лоскутова пришла телеграмма 
№ 197, в которой говорилось, что Закон о волостном земстве был внесен на утвер-
ждение Временного Правительства и на днях будет опубликован. Законом устанав-
ливалось право волостных земств после избрания законного состава волостного соб-
рания облагать сборами все недвижимые имущества волости. Порядок обложения 
будет указан в особых законных правилах, которые будут опубликованы после закона 
в первой половине мая. Во избежание чрезвычайных заседаний при возникновении 
затруднений по приведению нового закона было дано указание срочно разъяснить 
волостным комитетам необходимость воздержаться впредь до издания закона от ка-
ких бы то ни было новых сборов. Если же такие сборы при получении этой телеграм-
                                                

7 Зиновьев Н.А. Отчет по ревизии, произведенной в 1904 году сенатором Н.А. Зиновьевым. Т. I. 
Земское представительство и устройство земских учреждений. Финансовое положение. Народное обра-
зование. СПб., 1906. С. 158. 

8 Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем 
Сенате. 1917. Отдел первый. Первое полугодие. Пг.. 1917. С. 1047. 

9 Там же. С. 1048. 
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мы были установлены, то постановления о них как незаконные не подлежали испол-
нению. Копию настоящей телеграммы Курский губернский комиссар распорядился 
направить волостным комитетам Курской губернии для надлежащего исполнения и 
опубликования по сельским обществам10. 

Земский отдел Министерства внутренних дел, учитывая неподдельную заин-
тересованность местных органов Российского государства к проблеме волостного 
управления, в целях ознакомления с имевшимися законодательными актами о мест-
ном самоуправлении направил губернским и уездным комиссарам, председателям 
губернских и уездных земских управ и волостным правлениям или волостным коми-
тетам, в том числе и в Курскую губернию циркуляр № 12 от 19 июля 1917 г. 

Согласно данного циркуляра Земский отдел сообщил, что Министерством 
внутренних дел издана брошюра о волостном земстве, содержащая: 1) Постановление 
Временного Правительства о волостном земском управлении (21 мая 1917 г.); 
2) Временное Положение о волостном земстве; 3) Правила о приведении в действие 
положения о волостном земстве; 4) Постановление Временного Правительства об ус-
тановлении правил о волостном обложении, волостных сметах и раскладках и воло-
стном сборщике; 5) Правила о волостном земском обложении, волостных сметах и 
раскладках и волостном сборщике; 6) Извлечение из Постановления Временного 
Правительства о дезертирах (26 мая 1917 г.); 7) Наказ о производстве выборов воло-
стных земских гласных (11 июня 1917 г.); 8) Изложение статей действующих законов 
и постановлений, на которые имеются ссылки в постановлениях Временного Прави-
тельства о волостном земском управлении и обложении; 9) Краткий перечень обя-
занностей уездных земских управ и волостных сельских избирательных Комиссий по 
введению волостного земского управления11. 

По мере применения местными властями нормативных правовых актов воз-
никали вопросы, требовавшие внимания и соответствующего реагирования государ-
ственных властей, о чем свидетельствует переписка губернского и уездных комисса-
ров. Так, от Курского губернского комиссара за подписью помощника комиссара 
П. Ливотова был направлен циркуляр от 25 сентября 1917 г. № 55/3189 уездным 
комиссарам Курской губернии, в котором просил уездных комиссаров на основа-
нии циркуляра Министерства внутренних дел № 3/77 и 3/79: 1) с особенным вни-
манием относится к волостным выборам; 2) во всех сомнительных случаях пода-
вать протесты в административный суд; 3) в копиях препровождать все заявлен-
ные ими протесты непосредственно в Главное Управление по делам местного хо-
зяйства и 4) уведомлять Главное Управление о тех решениях, которые будут при-
няты по этим протестам административным судом. Также губернский комиссар 
просил, чтобы копии протестов на волостные выборы и на постановления волост-
ных земских собраний и равно копии, состоявшиеся по протестам решения адми-
нистративного суда, направлялись и ему12. 

О проблемах во время выборов сигналы поступали не только губернскому ко-
миссару, но и в Министерство. О чем свидетельствует один из документов. На имя 
уездных комиссаров Курской губернии был направлен циркуляр от 7 октября 1917 г. 
№ 60/3370 от Курского губернского комиссара, подписанный помощником комисса-
ра Н. Рождественским13. В нем говорилось о том, что в связи с происходившими го-
родскими, волостными и уездными выборами в Министерство внутренних дел посту-
пали заявления от отдельных избирателей, указывавшие на незаконность произве-
денных выборов. По смыслу закона, касавшегося выборного производства, Мини-
стерство Внутренних Дел никаких прав в порядке отмены или непосредственного 
надзора за ходом выборов не имело. Граждане могли приносить в административные 

                                                
10 ГАКО. Ф. Р-322. Оп. 1. Д. 61. Л. 109. 
11 Там же. Л. 218. 
12 Там же. Л. 368. 
13 Там же. Л. 395. 
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отделения окружных судов и административным судьям соответствующие жалобы, 
которые разрешались в законном порядке. Губернский комиссар просил уездных ко-
миссаров об изложенном в циркуляре оповестить население наиболее подходящим и 
целесообразным способом. 

Необходимо рассмотреть еще один из аспектов во взаимодействии централь-
ных властей с местными органами, который выражался в обеспечении последних пе-
чатными изданиями. Справочный отдел при Министерстве Внутренних Дел напра-
вил Льговскому уездному комиссару письмо от 16 сентября 1917 г. № 61114. В письме 
говорилось о том, что журнал «Известия по делам земского и городского хозяйства», 
Министерство Внутренних Дел Временного Правительства признало желательным 
выпускать в свет более 12 номеров в течение 1917 г. Это делалось с целью придания 
этому изданию большего практического значения для органов местного самоуправ-
ления, а также для лиц и учреждений, имевших ближайшее к ним отношение, в осо-
бенности в виду преобразования общественных учреждений на основах всеобщего 
избирательного права и развития их на новых началах. 

«Известия» имели своей основной задачей ознакомление учреждений и лиц 
сведениями справочного характера по вопросам реформы городского, земского, во-
лостного и поселкового управления и хозяйства. «Известия» также содержали ин-
формацию о работе в этом направлении Временного Правительства, с теми разъяс-
нениями, которые следовали со стороны Министерства в разрешении возникавших 
на местах сомнений и затруднений при приведении в действие новых законоположе-
ний, имевших непосредственное отношение к органам местного управления. В пись-
ме указывалось, что подписка на «Известия по делам земского и городского хозяйст-
ва» на 1917 г. составляла 6 руб. в год, а также после получения подписной платы пе-
реводом, высылалась подписчикам квитанция в получении денег и вышедшие номе-
ра журнала. 

Таким образом, взаимодействие органов центральной и местной власти  
в 1916 – 1917 гг. по введению волостного земства на примере Курской губернии было 
насыщенным, трудоемким и плодотворным. Необходимо отметить, что устройство 
волостного земства в Курской губернии проходило сложный путь становления, воз-
никали проблемы, требовавшие быстрого разрешения. Но, тем не менее, подобное 
сотрудничество способствовало точному, ясному и неукоснительному пониманию и 
исполнению законов, формированию правовых основ местного самоуправления и в 
целом правового государства, в связи с чем опыт прошлого необходимо учитывать и 
применять в настоящее время. 
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14 ГАКО. Ф. Р-322. Оп. 1. Д. 61. Л. 355. 
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Рассмотрено конструирование образа Советского Сою-
за в Национал-социалистической женской организации. Уста-
новлено, что антисоветская пропаганда среди немецких жен-
щин строилась на расовой, антисемитской основе, учитывала 
различия в образе жизни и материальных условиях жизни 
немцев и советского населения. Показано, что важным факто-
ром формирования образа врага было отличие советской дей-
ствительности от стереотипных представлений немцев о ген-
дерных отношениях. 
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Германские нацисты всегда считали Советский Союз своим главным и непри-
миримым политическим, идеологическим и расовым противником. Они приложили 
немало усилий для формирования у немцев и немок негативного образа СССР и на-
селяющих его народов, поскольку восприятие советских людей как врагов было необ-
ходимым условием нападения на СССР, ведения против него расовой и мировоззрен-
ческой войны, геноцида определенных групп населения, жестокой эксплуатации тру-
да советских военнопленных, принудительных рабочих, экономического ограбления 
жителей оккупированных территорий. Помимо специально созданного министерства 
народного просвещения и пропаганды в процесс конструирования образа врага были 
вовлечены другие министерства, партийные и государственные учреждения, различ-
ные организации Третьего рейха. Идеологическая обработка немецких женщин была 
поручена Национал-социалистической женской организации (НСФ), в которой со-
стояли 6 млн. женщин, то есть каждая пятая немка старше 18 лет1. 

НСФ выполняла функцию идеологической обработки женской части населе-
ния страны путем распространения книг, брошюр, периодических печатных изда-
ний, расклейки плакатов, организации выставок, митингов, торжеств. Особое значе-
ние в формировании мировоззрения немок имел главный печатный орган НСФ – 
журнал «NS-Frauenwarte» («Сторожевая башня национал-социалистических жен-
щин»), выходивший с 1932 г. два раза в месяц тиражом до 1 млн. экземпляров. Важ-
ные текущие и общие мировоззренческие вопросы в НСФ рассматривались на ежене-
дельных вечерах местных групп – фрауэншафтов. Отсутствие на нескольких вечерах 
без уважительной причины могло наказываться денежным штрафом или исключе-
нием из НСФ. Такие вечера должны были иметь характер торжества, участвуя в кото-
ром, женщины могут расслабиться и почувствовать единство, сопричастность к об-
щему делу. Поучения на школьный манер или продолжительные загруженные док-
лады на вечерах не приветствовались. Имперское управление по работе с женщина-
ми подчеркивало, что максимальный эффект приносит не явная, а скрытая идеоло-
гическая обработка2. 

За исключением короткого периода 1939-1941 гг., когда на роли главных вра-
гов Германии выдвинулись Польша, Великобритания и Франция, пропаганда НСФ 

                                                
1 Scholtz-Klink G. Die Frau im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Tubingen, 1978. S. 75. 
2 Dammer S. Kinder, Kuche, Kriegsarbeit – Die Schulung der Frauen durch die NS-Frauenschaft // 

Mutterkreuz und Arbeitsbuch. Zur Geschichte der Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialis-
mus. Frankfurt am Main, 1981. S. 231. 
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характеризовалась наличием отчетливого антисоветского акцента. Еще в июле 
1932 г. одна из ведущих функционеров нацистской женской организации Паула Зи-
бер в брошюре «О совести немецкой женщины» со ссылкой на некую советскую га-
зету рассказала, что в СССР насчитывается «восьмимиллионная армия беспризор-
ных детей». Для конструирования негативного отношения немок к Советскому 
Союзу дети были избраны отнюдь не случайно, ведь именно их нацистская пропа-
ганда объявляла смыслом всего существования женщины. В описании положения 
советских детей применялись слова «голод», «слезы», «мучения», «нищета», «хо-
лод», «ужас», что придавало тексту весьма недвусмысленную эмоциональную окра-
ску. После этого умело нагнетался страх перед коммунистической угрозой: «Боль-
шевизм подстерегает у восточных ворот Германии. Большевизм - уже в немецких 
сердцах. Безбожие, падение нравов и смерть от руки недочеловеков безнаказанно 
подстерегают немцев на их пути»3. 

С 1936 г. национал-социалисты заинтересовались положением советских 
женщин и гендерными отношениями в СССР. В это время принятие Четырехлетнего 
плана экономического развития Германии вызвало нехватку рабочей силы в ряде от-
раслей промышленности и вынудило партийно-государственную верхушку Третьего 
рейха отказаться от собственных идеологических догм, привязывавших женщину к 
домашнему очагу и детям, и заключить с немецкими женщинами контракт «рабо-
тающая мать». Изменение политики на рынке женского труда и вынужденный отход 
от прежней пропагандистской линии заставили нацистское правительство обратить-
ся к советскому опыту, тем более что в СССР давно действовал подобный контракт. 
Гитлеровцы противопоставляли национал-социализм и большевизм, положение 
женщин в Германии и СССР. Они подвергли критике все, что расходилось с их собст-
венными представлениями: советскую практику легализации абортов, упрощенную 
процедуру развода, незарегистрированные браки, «вторжение» женщин в «мужские» 
сферы деятельности – армию и политику, а о привлечении женщин к труду в про-
мышленности высказывались нейтрально, подчеркивая только то, что немецкая ра-
ботница освобождена от труда на шахтах и от иных тяжелых и вредных работ. Поста-
новление ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов и затруднении процедуры развода 
от 27 июня 1936 г. трактовалось национал-социалистами как свидетельство провала 
большевистского эксперимента в брачно-семейной сфере, но сами меры советского 
правительства не порицались. Позднее периодические издания НСФ делали акцент 
на нарушениях этого постановления в СССР. 

Во второй половине 1930-х гг. в Германии проводилась пропагандистская 
кампания, целью которой было формирование у населения представления о крайне 
тяжелом положении женщины в СССР. В частности, в 1936 г. была опубликована 
книга немецкого инженера Рудольфа Волтера, несколько лет проработавшего в Си-
бири. В декабре того же года выдержки из книги перепечатала издававшаяся мини-
стром народного просвещения и пропаганды Йозефом Геббельсом газета «Angriff» 
(«Атака»). Эти материалы использовались для проведения вечеров местных групп 
НСФ. Волтер рассказывал читателям, что «все русские вступают в брак очень рано, 
женщины – с 17 лет, мужчины – с 18-20 лет. Это очень просто. Идут в учреждение, в 
“загс”, и через пять минут получают свидетельство о браке. Так же просто развестись, 
и, пожалуй, это делается так же часто. Для развода в учреждение может явиться 
только один член семьи. Потом он просто пишет письмо другом члену семьи: “Вы 
разведены” и дело сделано»4. 

Несомненно, это вызывало удивление немцев, поскольку разводы в Германии 
традиционно были затруднены, их инициатором всегда выступал муж, а жена не 
могла добиться расторжения брака даже в том случае, если супруг страдал неизлечи-

                                                
3 Arendt H-J., Hering S., Wagner L. (Hrsg.). Nationalsozialistische Frauenpolitik vor 1933: Dokumen-

tation. Frankfurt am Main, 1995. S. 262. 
4 «Heiraten Sie mich, dann mu? man mich herauslassen» // Der Angriff. 1936. 18.Dezember. 
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мой психической болезнью. В соответствии с законом «О защите немецкой крови и 
немецкой чести» от 15 сентября 1935 г. инициатива женщины в расторжении брака 
поощрялась государством только в одном случае – если ее супруг был евреем5. 

Немецкие читатели могли узнать, что по закону 1936 г. при первой беременно-
сти каждая советская женщина обязана рожать, а при повторных беременностях уже 
имеет право принимать самостоятельное решение. Волтер утверждал, что советские 
люди воспринимают детей как «лишних едоков» и часто пользуются правом на 
аборт, который цинично называют «ликвидацией детей». Как правило, при разводе 
сын «достается» отцу, а дочь – матери6. Обращает на себя внимание формулировка 
«достается» отцу (матери), а не «остается» с отцом (матерью). Автор – немец, при-
выкший к тому, что закон и нормы морали видят в родителях, в первую очередь в от-
це, не только воспитателей, но и хозяев детей, имеющих полное право распоряжаться 
их судьбой до совершеннолетия сына или выхода замуж дочери. Необычным для 
немцев были и материнские права на воспитание детей и участие в их судьбе. В Гер-
мании действовал Гражданский кодекс 1900 г., устанавливавший подчинение жены 
мужу, а детей – отцу. Согласно кодексу жена была обязана проживать по месту жи-
тельства мужа, носить его фамилию, вести домашнее хозяйство и работать на семей-
ном предприятии. Все имущество жены, в том числе полученное в качестве придано-
го и нажитое в браке, находилось под управлением мужа. Только он мог принимать 
решения по всем вопросам совместной жизни супругов. Матери, как и отцу, вменя-
лась в обязанность забота о воспитании ребенка, однако представлял его интересы 
только отец, за которым в случае расторжения брака оставались все права на ребенка. 
Мать внебрачного ребенка должна была заботиться о нем, но не имела над ним роди-
тельской власти и не могла представлять его интересы7. 

Совершенно расходилось с представлениями немцев о семейной жизни сооб-
щение Волтера о том, что детей разведенных родителей редко оставляют дома, чаще 
всего их передают в детские дома. В яслях, детских садах и школах, если они есть и 
если родители благодаря положению или членству в большевистской партии распо-
лагают необходимым влиянием и связями, выращивают «этих бедных детей и с ма-
лолетства так пичкают коммунизмом, что они приобретают иммунитет против всего, 
что исходит не от Сталина»8. 

Неоднозначно в немецком обществе могли быть восприняты приводимые Во-
лтером сведения о легализации в Советском Союзе абортов. До прихода к власти на-
цистов количество абортов в Германии постоянно нарастало. Контрацептивы были 
мало известны в рабочей среде и довольно дороги, и в условиях невысоких доходов 
семьи прерывание беременности являлось единственным выходом. Однако неле-
гальные аборты часто приводили к гибели женщин, а папская энциклика 1930 г. «О 
христианском браке» приравнивала аборт к убийству и запрещала использование 
противозачаточных средств как преступление против Бога и природы. Национал-
социалисты, которые видели главное значение брака в рождении и воспитании де-
тей, уже в 1933 г. восстановили 218-й параграф Уголовного кодекса Германской им-
перии 1871 г., предусматривавший наказания за аборт вплоть до пожизненного за-
ключения9. 

Немецкий инженер с удивлением отмечал, что в Советском Союзе благодаря 
возможности вступать в брак в раннем возрасте и без особых формальностей семьи 
зачастую создают студенты и студентки, поэтому найти незамужнюю девушку можно 
только среди семнадцатилетних. Женщины вынуждены работать наравне с мужчи-
нами, чтобы прокормить себя, поэтому многие девушки вступают в брак, движимые 

                                                
5 Reichsgesetzblatt. 1935. Teil I. S. 1146. 
6 «Heiraten Sie mich, dann mu? man mich herauslassen». 
7 См.: Reichsgesetzblatt. 1896. Teil I. S. 196, 426-427, 474-477. 
8 «Heiraten Sie mich, dann mu? man mich herauslassen». 
9 Reichsgesetzblatt. 1871. Teil I. S. 168. 
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голодом и невозможностью заработать себе на жизнь. Государство в СССР, утверждал 
Волтер, уничтожило семейную любовь и саму семью – основу оседлости, вследствие 
чего «народ пускается в вечные странствия и его можно удержать на предприятиях 
только строжайшими мерами принуждения»10. 

В Германии было не принято заключать браки до получения высшего обра-
зования, с которым связывались общественное положение и доходы мужчины, по-
этому брачный возраст молодоженов из состоятельных слоев общества, как прави-
ло, был высоким. Для обеспеченных немцев - потенциальных читателей книги Во-
лтера - считалось естественным, что доходы мужа позволяют жене оставаться дома 
и не стремиться зарабатывать на жизнь. Интересы потенциальной невесты пред-
ставлял отец, брат или другой родственник, который инициировал поиск супруга, 
обеспечивал приданым, давал согласие на бракосочетание и, наконец, «выдавал» ее 
замуж. Хотя многие девушки и юноши были серьезно ограничены в принятии са-
мостоятельного решения о создании семьи, считалось, что браки в Германии за-
ключаются только по любви. 

В выступлении на съезде гитлеровской партии в сентябре 1936 г. глава НСФ, 
имперская руководительница женщин Гертруда Шольц-Клинк противопоставила 
«органическому нравственному порядку жизни» при национал-социализме «боль-
шевизм как абстрактную, неорганическую теорию о человечестве». Шольц-Клинк 
критиковала провозглашенное советским законом от 18 ноября 1920 г. полное рав-
ноправие женщины с мужчиной. Закон, утверждала она, ввел «самоопределение по 
поводу собственного тела и вместе с ним – право для женщины на прерывание бере-
менности». Шольц-Клинк подчеркивала, что равные права, включая право на труд, 
вылились в обязанность советской женщины содержать саму себя, в то время как в 
Рейхе семью содержит мужчина. Имперская руководительница женщин указала 
слушателям и на то, что государство в СССР отказалось от всякого вмешательства в 
личную жизнь женщины, что повлекло за собой отказ от защиты брака и существо-
вание наряду с официальным, зарегистрированным браком брака незарегистриро-
ванного, что считалось в Германии крайне предосудительным11. 

Эта картина, нарисованная Шольц-Клинк, усугублялась крайне упрощенной 
процедурой развода: любой из супругов мог расторгнуть брак, уплатив незначитель-
ную пошлину. Положение советских детей в трактовке имперской руководительницы 
женщин увязывалось с антиурбанистическими мотивами нацистской идеологии. 
Шольц-Клинк отметила, что вследствие сильного притока населения из деревни в 
город жилищные условия в советских городах крайне плохи, поэтому появившиеся в 
браке дети отдаются на воспитание в детские дома, где, несмотря на выплачиваемые 
одним из супругов алименты, живут в «неописуемой нищете»12. 

Руководительница немецких женщин затронула и политику советского руко-
водства на рынке труда, приведя данные о том, что если в 1918 г. в советской горно-
добывающей промышленности на 1 000 рабочих приходилось 24 женщины, то в 
1932 г. – 132, а в 1935 г. – уже 321 женщина. В автомобильной и тракторной промыш-
ленности СССР доля работающих женщин составляет 30,4%, в производстве свер-
лильных станков – 63,5%13. 

Наконец, Шольц-Клинк указала на вопиющее, с точки зрения немецких тра-
диций, положение дел, когда в Красной Армии, единственной армии мира, «женщин 
на равных правах с мужчиной подготавливают к наступательной войне как солдат и 
как командиров», а комсомол осуществляет одинаковое военное обучение советских 
юношей и девушек14. В Германии служба в вооруженных силах издавна считалась не 
                                                

10 «Heiraten Sie mich, dann mu? man mich herauslassen». 
11 Der Parteitag der Ehre vom 8. bis 14. September 1936. Offizieller Bericht uber den Verlauf des 

Reichsparteitages mit samtlichen Kongre?reden. Munchen, 1936. S. 163. 
12 Ibid. S. 163-164. 
13 Ibid. S. 164. 
14 Ibidem. 
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только обязанностью, но и почетным правом, которое распространяется лишь на 
мужчин и возвышает их над женщинами. Никакого военного обучения в нацистской 
девичьей организации – Союзе немецких девушек - не велось, в то время как юноши, 
состоящие в Гитлерюгенде, усиленно подготавливались к будущей воинской службе. 

Шольц-Клинк подвела мрачный итог женской политики советского государст-
ва: «Беззащитные женщины и обнищавшие дети, больные женщины вследствие тя-
желой работы и абортов, быстрый спад рождаемости, растущие жалобы самих жен-
щин». Именно этим она объяснила появление закона от 27 июня 1936 г. и при пере-
сказе его содержания воздержалась от оценочных суждений, по-видимому, потому 
что он в большей мере соответствовал как цели нацистской демографической поли-
тики – повышению рождаемости, так и средствам ее достижения – сочетанию ре-
прессивных мер с материальным и моральным стимулированием материнства 15. 

После подписания советско-германского пакта о ненападении публикация ан-
тисоветских материалов в Третьем рейхе была приостановлена, однако сразу же 
вслед за нападением Германии на СССР на вечерах в местных группах НСФ стали за-
читывать письма немецких солдат с Восточного фронта, чтобы слушательницы полу-
чили «пугающую картину деяний большевизма»16. В нацистском женском журнале 
была помещена статья, оживлявшая прежние образы врага. В ней использовались 
старые пропагандистские клише о «военных преступниках», «большевистских из-
менниках», «еврейско-большевистской преступной клике в Москве – смертельном 
враге Германии», о единстве цели московских и лондонских евреев – уничтожении 
немецкого народа, о том, что советские ВВС готовили «коварный удар в сердце Гер-
мании». Большевизм вновь связывался с подстрекательством, уничтожением наро-
дов, шпионажем, саботажем, «террором и кровавым подавлением ради всемирной 
диктатуры еврейства». Автор статьи, Хайнц Швайбольд, повторял официальную вер-
сию о том, что «неожиданный удар фюрера» по Советскому Союзу упредил советскую 
агрессию и что «советские главари, одной рукой подписывая пакт, другой рукой уже 
обнажали кинжал, чтобы в подходящий момент, когда Германия вступит в послед-
нюю стадии борьбы с англо-американским еврейским господством, совершить веро-
ломное нападение с тыла»17. 

Гитлеровская пропаганда открыто противопоставляла немцев и советских лю-
дей, указывая на полную противоположность их жизненных ориентиров, идеалов, 
ценностей, привычек, образа жизни. Журнал «NS-Frauenwarte» цитировал письма 
медицинских сестер Германского Красного Креста с Восточного фронта, в которых 
говорилось о «невообразимой грязи и мусоре, болезнях и нищете, разрушениях и 
бедствиях, которые всегда господствовали здесь независимо от войны». Для форми-
рования образа врага использовались бесчеловечные действия сталинского режима. 
В письме одной медсестры ставились риторические вопросы: «Как могло случиться, 
чтобы миллионы людей голодали, когда гнили запасы зерна? Как дошло до того, что 
в плодородной Украине в некоторых деревнях люди годами не видели обуви и меся-
цами – хлеба?» Сестры рассказывали, что население в СССР обнищало, что повсюду 
царит страх, множество мужчин было депортировано в Сибирь, даже молодые жен-
щины выглядят старыми, усталыми и отчаявшимся, а дети - недоразвитые и почти 
все страдают рахитом18. Пропаганда НСФ умело использовала критику сталинских 
методов модернизации страны, рассказывая об уничтожении крестьянства под зна-
менем борьбы с кулачеством, о депортациях населения в Сибирь, о низком уровне 
жизни трудящихся, сочетая эти материалы с утверждениями о разрушении в СССР 
семьи, о том, что «женщина лишена прав и унижена до состояния рабочего скота и 
                                                

15 Ibid. S. 164-165. 
16 Michel A. «Alte Kampferinnen». Dora Horn-Zippelius und Gertrud Gigl, Propaganda- und Gauschu-

lungsleiterinnen der NS-Frauenschaftin Baden // Ki?ener M., Scholtyseck J. (Hrsg.). Die Fuhrer der Provinz. 
NS-Biographien aus Baden und Wurttemberg. Konstanz, 1997. S. 261. 

17 Schwaibold H. Der Marsch auf Moskau // NS-Frauenwarte. 1941. Heft 2. 2.Umschlagseite. 
18 Sto?el D. Kamerad Schwester // NS-Frauenwarte. 1942. Heft 13. S. 194. 
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детородной машины». Все это приписывалось действиям евреев, которые якобы 
управляют Советским Союзом и вместе с соплеменниками в Великобритании и США 
добиваются мирового господства19. 

Журнал «NS-Frauenwarte» публиковал письма солдат вермахта родным, в ко-
торых рассказывалось о том, что «высокое культурное состояние немецкой семейной 
жизни предполагает много такого, что отсутствует у женщин на Востоке». Проточная 
вода в домах встречается только в немногочисленных крупных городах, 95% женщин 
носят ее в ведрах с помощью коромысел из колодцев, зачастую расположенных в ки-
лометре от дома. Ввиду нехватки обуви даже в городах многие женщины ходят босы-
ми. Канализации в городах нет, повсюду неприятный запах, из-за нехватки текстиля 
мужчины, женщины и дети одеты в лохмотья; посуда, кухонная и домашняя утварь 
очень плохого качества. Правда, на современных фабриках есть душевые, но потребле-
ние воды советской семьей в 20 раз ниже, чем в Германии. Потребление продовольст-
вия в довоенное время по калорийности составляло ?  часть от немецкого рациона, а 
во время войны сократилось до 1/20-1/40 доли. В этих условиях женщины рожают по 
6, 7 и даже 12 детей, но при этом в 30 лет выглядят как пятидесятилетние20. 

В это же время в пропаганде НСФ возродился образ советской женщины, 
сформированный еще до войны. Нацистский женский журнал приводил новые и но-
вые примеры «распада» советской семьи, падения рождаемости и беспощадной экс-
плуатации в СССР женского труда. Рост занятости советских женщин производитель-
ным трудом за 1929-1941 гг. с 3,3 млн до 30 млн человек трактовался национал-
социалистами как большая беда для них, поскольку «в советской промышленности и 
речи нет о защите работниц в том смысле, как она существует в немецкой индуст-
рии». Немок убеждали в том, что «результатом большевистских законов и их пропа-
ганды» были «заброшенные дети, запущенная молодежь и больные, изнуренные ра-
ботой женщины»21. 

Усилить негативное мнение о советской женщине и показать, что большевизм 
видит в ней только «классового бойца» и «рабочую силу», был призван образ Алек-
сандры Коллонтай, сконструированный нацистской пропагандой. Вместе с ней упо-
минались «еврейка Нелькен» - борец за женское равноправие, депутат кортесов от 
провинции Бадахос Маргарита Нелькен Мансберген, Пассионария – испанская ком-
мунистка Долорес Ибаррури, и «еврейка Роза Люксембург». Тем самым негативный 
образ советской женщины подкреплялся связями с Гражданской войной в Испании и 
революцией 1918-1919 гг. в Германии. Указания нацистского женского журнала на 
еврейское происхождение Нелькен и Люксембург не были случайностью, а являлись 
частью лексикона, принятого всей прессой Третьего рейха22. 

Коллонтай, как доказывалось участницам НСФ, является «фанатичным бор-
цом за разрушение семьи» и «несет главную ответственность за чудовищную нравст-
венную запущенность большевистской молодежи». Для немцев фантастично звучали 
высказывания Коллонтай о том, что «для республики рабочих совершенно все равно, 
продает себя женщина одному или нескольким мужчинам, является она профессио-
нальной проституткой или законной женой, которая не добывает себе пропитание 
собственным полезным трудом. Старая форма семьи исчезла. Она бесполезна для 
коммунистического общества». Однако журнал НСФ умалчивал о том, что в Совет-
ском Союзе уже было покончено с радикальными экспериментами в сфере семьи и 
сексуальных отношений. Немецким читательницам рассказывалось о браке Коллон-

                                                
19 R. K. Gegen die Zerstorung der Menschenwurde // NS-Frauenwarte. 1943. Heft 16. 2.Umschlagseite. 
20 Schmalfu? H. Liebe deutsche Frauen und Mutter! // NS-Frauenwarte. 1942. Heft 6. S. 73. 
21 Petmecky U. Die Frau im lebensfeindlichen «Sowjetparadies» // NS-Frauenwarte. 1941. Heft 3. 

S. 38-39. 
22 Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М., 1999. С. 103-104. 
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тай с «матросом и террористом Дыбенко», который в годы Гражданской войны орга-
низовал массовые казни на Украине23. 

Устрашающий образ жительницы Советского Союза представил участницам 
НСФ военный корреспондент Ганс Байер. Первая советская женщина, которую он 
увидел, не носила ничего кроме «грязной, грубой льняной рубахи». В Брест-Литовске 
ее вытащили из дома, когда она стреляла в немецких солдат. «Ее лицо было отврати-
тельно и вульгарно. На нем читались порок и бессердечие, преступные наклонности 
и ненависть. Она пыталась быть равнодушной, хотя знала, что ее ожидало». Байер 
рассказывал, что женщины, служащие в Красной Армии, – фармацевты, санитарки, 
водители – носят «те же некрасивые, плохо сидящие и непрочные гимнастерки, что и 
солдаты. На их униформе нашиты знаки различия, как и у мужчин. «Они не носят ни 
обуви, ни чулок на коротких, неуклюжих ногах, искусанных паразитами. Спутанные 
и неухоженные, их волосы свисают на тупые, невыразительные лица. Под их широ-
кими ногтями – черная грязь, а их руки перепачканы кровью». Другой тип советской 
женщины, замеченный немецким военным корреспондентом, - крестьянки с изму-
ченными лицами, рано состарившиеся от тяжкого труда и постоянного голода. На 
лицах всех советских женщин, и горожанок, и сельских жительниц, «лежит отпеча-
ток упадка последних десятилетий. У одной ненависть, у другой – нищета отняли все 
хорошие женские качества, всю красоту, весь шарм». Показать неприглядный мо-
ральный облик советских людей, как мужчин, так и женщин, склонных к беспоря-
дочным сексуальным связям, было призвано указание Байера на то, что в советских 
деревнях будто бы много детей, которые «знают своих матерей, но не знают своих от-
цов. Да и их матери не могут с уверенностью сказать им этого»24. 

По утверждению нацистских пропагандистов, «вся жизнь в Советском Союзе 
безотрадна и безрадостна», люди там живут тупо и апатично, они «терпят голод и 
бедность, грязь и нищету, подавление и депортации». Советский человек, «просто-
душный Иван», «не знает счастья, не знает внутреннего богатства в своей жизни» и 
поэтому склонен к «тупой преданности»25. 

Оценивая работу НСФ по формированию у немецких женщин образа Совет-
ского Союза, необходимо констатировать, что Национал-социалистическая женская 
организация в течение многих лет планомерно конструировала образ врага. Это дос-
тигалось, главным образом, путем публикации материалов об СССР в массовых пе-
риодических изданиях НСФ. Предметами внимания нацистской пропаганды были 
условия труда, быт советских людей, политика ВКП (б) и советского государства, био-
графии отдельных руководителей, но главным образом – положение женщины в 
СССР. Журнал «NS-Frauenwarte» особенно часто помещал на своих страницах мате-
риалы о семье, материнстве, браке в СССР, о производительном труде гражданок Со-
ветского Союза. Авторы публикаций делали акцент на том, что отличало жизнь со-
ветской женщины от жизни немки в Третьем рейхе и расходилось со стереотипами 
нацистской гендерной идеологии и обыденными представлениями немецкого насе-
ления об обязанностях и правах женщины в различных сферах жизни, нормах права 
и морали, жизненном стандарте. Если до июня 1941 г. в пропагандистских материа-
лах НСФ, умело сочетавших правду и вымысел, противопоставлялись советское госу-
дарство и женщины, то после нападения Германии на Советский Союз женщины ста-
ли изображаться как его ярые защитницы и коммунистки. Средствами формирова-
ния образа врага на страницах периодики НСФ стали воспроизведение выдержек из 
антисоветских книг, написанных очевидцами происходившего в СССР, специально 
скомпонованные материалы из советских газет, письма солдат вермахта, медицин-
ских сестер и самих участниц НСФ, побывавших на Востоке. Их воздействие усилива-
лось благодаря визуальным материалам – фотоснимкам, снабженных соответствую-

                                                
23 Petmecky A. Wer ist Frau Kollontay? // NS-Frauenwarte. 1941. Heft 8. S. 118. 
24 Bayer H. Was ich fur Frauen sah // NS-Frauenwarte. 1941. Heft 8. S. 119. 
25 Zimmermann H. Weihnachtsfreuden fur unsere Soldaten // NS-Frauenwarte. 1942. Heft 11. S. 163. 
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щими комментариями, и карикатурам. Советская женщина представала перед нем-
ками как замученное непосильным трудом, материально не обеспеченное, развра-
щенное и недалекое существо с низкими жизненными запросами и невысоким ин-
теллектом. Одновременно она была врагом, поскольку советская власть воспитала ее 
как свою яростную защитницу, «солдата в юбке», при первой же возможности напа-
дающего на военнослужащих вермахта – родных и близких немецких женщин. 
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В период Великой Отечественной войны подверглись перестройке и измене-
нию все сферы жизни и деятельности общества; безусловно, трансформации с учетом 
требований военного времени подверглась и печать, возросла ее агитационно-
пропагандистская функция. Перестройка курской печати в новых условиях проходи-
ла в соответствии с требованиями директивных органов государства, а также местных 
партийных структур, которые также издавали соответствующие документы (напри-
мер, директивное письмо обкома ВКП(б) ко всем райкомам партии о необходимости 
усиления массово-политической работы и повышения революционной бдительности 
от 29 июня 1941 г.1). 

В связи с перестройкой массовой печати области в новых военных условиях в 
соответствии с директивами Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) в Курске были закрыты 
две из трех областных газет («Молодая гвардия» и «Пионер»). Из областных газет 
продолжала выходить в свет только «Курская правда», являвшаяся печатным орга-
ном Курского областного комитета ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящих-
ся2. С началом войны были уменьшены форматы, количество полос и периодичность 
районных газет: большинство из них были переведены на еженедельный выпуск на 
двух полосах. Все вышеназванные реорганизационные процессы в области печати 
проходили на основе постановления ЦК ВКП(б) от 20 августа 1941 г. «О районных га-
зетах». Редакторам районных газет предписывалось подавать докладные записки в 
обкомы ВКП(б) о выполнении данного решения. Например, редактор Рыльской рай-
онной газеты отчитывался в подобной докладной записке, сохранившейся в фондах 
ГАОПИКО3. Кроме того, в начальный период войны в Курске заслушивались докла-
ды секретаря обкома ВКП(б) о работе газет области в новых военных условиях, со-
провождавшиеся различными справками и дополнительными материалами4. Пере-
стройка газет на военный лад заключалась также в следующем: райкомы обязали ре-
дакторов газет публиковать в каждом номере важнейшие материалы ТАСС, освещать 

                                                
1 Государственный архив общественно-политической истории Курской области (ГАОПИКО). Ф. 

2. Оп. 1. Д. 29. Л. 80–81. 
2 Советская печать в документах. М., 1961. С. 401. 
3 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2681. Л. 2. 
4 ГАОПИКО. Ф. 1, Оп. 1. Д. 2681. Л. 8. 
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и показывать героизм не только на фронтах боевых действий, но и в тылу, в сельском 
хозяйстве и в промышленности5. 

На общем состоянии печати отразились изменения обстановки в области: 
многие районы области подверглись немецкой оккупации, редакции целого ряда га-
зет были эвакуированы в восточные районы. Редакция газеты «Курская правда» бы-
ла перемещена в Старый Оскол.  

Весной 1942 года на основании постановления ЦК ВКП(б) от 5 апреля 1942 г. 
тираж, периодичность и объем газет Курской области в очередной раз подверглись 
сокращению. Тиражи газет были уменьшены на 40-50 %. Согласно постановлению 
обкома ВКП(б) от 21 апреля 1942 г6. тираж семи газет: Тимского, Корочанского, Гор-
шеченского, Велико-Михайловского, Уразовского, Шебекинского и Тербунского рай-
онов – устанавливался в 500-1 500 экз., периодичность – 2–3 раза в неделю. Тираж 
газеты Советского района увеличивался с 1 000 до 1 500 экз.. Был сокращен тираж 
«Курской правды». Он определялся в 10 тыс. экз. с периодичностью – 6 раз в неделю 
в двухполосном формате7. В результате большинство районных газет области стали 
выходить два раза в неделю тиражом 1 000 экз. в месяц. Данные сокращения были 
обусловлены острым недостатком бумаги и производились с целью ее экономии. Без-
условно, с началом войны изменилась и содержательная сторона прессы. Обязатель-
ным элементом практически любой газеты были сообщения о состоянии дел на 
фронте, о подвигах бойцов, об удачных действиях Красной Армии. 

Следующим испытанием после перестройки работы газет в связи с требования-
ми военного времени для печатных изданий стала оккупация. Оккупация Курской об-
ласти длилась в целом от 7 (в восточных районах) до 23 месяцев (в современных её 
границах). Город Курск был оккупирован немецкими войсками в течение 15 месяцев. 
Именно в этот период важнейшее значение приобрела советская печать, которая не 
только занималась пропагандой против фашистского режима, но и позволяла людям 
получать новости, так сказать, с «большой земли». Однако, в силу своей специфики 
центральные и армейские газеты не могли оперативно и в полной мере отражать собы-
тия, происходящие за линией фронта, учитывать особенности того или иного оккупи-
рованного района и вести дифференцированную пропаганду среди различных групп 
населения. Поэтому уже с начала войны встала задача организации издания специ-
альных газет для населения захваченных врагом территорий и партизан. 

30 июля 1941 г. приказом Народного комиссара обороны СССР «О газетах для 
населения оккупированных советских областей» для политической работы с совет-
скими гражданами, находившимися на этих территориях, при политических управ-
лениях фронтов создавались специальные газеты. В сентябре 1942 г. решением Глав-
ного политического управления РККА издание газет для советского населения окку-
пированных территорий было передано в ведение соответствующих ЦК компартий, 
обкомов и крайкомов. По постановлению бюро обкома ВКП(б) с 31 марта 1942 г. было 
начато издание специальных выпусков «Курской правды». Газета должна была вы-
ходить тиражом 4 000 экз., периодичностью 4 раза в месяц8. В соответствии с этим 
постановлением с апреля 1942 г. до января 1943 г. было выпущено 20 спецвыпусков 
«Курской правды» общим тиражом 40-50 тыс. экз. Газета учила людей бороться с 
фашистами, призывала их идти в партизаны, создавать врагу невыносимые условия. 
Эти выпуски были больше похожи на листовки по своему объему. Подобные специ-
альные выпуски называли также листовками-газетами. 

Однако, в годы войны большое внимание массовой агитации и пропаганде 
уделялось не только со стороны советского государства, но и со стороны немецкого 
командования. Особая роль фашистами отводилась массовой агитации и пропаганде 

                                                
5 Центр документации новейшей истории Белгородской области (ЦДНИБО). Ф. 7. Оп. 1. Д. 155. Л. 196. 
6 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 2836. Л. 188–189. 
7 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 2836. Л. 189; Д. 2872. Л. 11–12. 
8 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 977. Л. 102. 
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прежде всего на временно оккупированных территориях. В целях развертывания сво-
ей пропаганды они широко использовали печать (газеты, журналы, листовки, книги, 
воззвания, объявления, приказы), радио, кинофильмы, разного рода театрально-
зрелищные мероприятия, устную пропаганду (собрания, совещания, митинги, бого-
служения). Однако среди всех форм и средств пропаганды главную роль играла пе-
чать в силу её большого идеологического влияния на сознание масс. Характерными 
чертами оккупационной прессы на территории Курской области был крайний нацио-
нализм и расизм, что позволяет определить оккупационную прессу как фашистскую. 

Эффективным методом распространения пропагандистской информации ста-
ли издаваемые оккупационными властями газеты и листовки. Так, помещенная в га-
зете «Белгородская правда» статья «Партизаны» сообщала: «Германская армия бу-
дет жестоко и систематически бороться за искоренение и уничтожение всякого со-
противления со стороны штатского населения». Далее в статье рассказывалось о том, 
какие победы одержала немецкая армия в России, и что партизаны – это бандиты, 
которые днем нападают на одиноких немецких солдат и офицеров, а ночью грабят 
мирное население, отбирая у них последнее. Автор призывал население помочь гер-
манскому командованию бороться с этими «бандитами»9.  

Таким образом, немецкая пропаганда на оккупированных территориях была 
нацелена: против советской идеологии; на насаждение фашистского национализма; 
на распространение идеи о непобедимости немецкой армии, о бессмысленности со-
противления оккупантам; на своеобразную рекламу «нового порядка» фашистов в 
оккупированной Европе и нового порядка землепользования на оккупированной 
территории Советского Союза; на популяризацию жизни и труда в Германии; на 
срыв партизанского движения и изоляцию партизан от местного населения.  

Значительное количество газет, издававшихся немцами на оккупированной 
советской территории, выходило на немецком языке. Они выпускались не столько 
для населения оккупированных районов, так как среди него людей, свободно вла-
деющих немецким языком, было сравнительно мало, сколько для германской адми-
нистрации. Именно через эти газеты последняя получала необходимую информацию 
и соответствующие инструкции по ведению работы среди местного населения. На-
пример, в г. Рыльске Курской области издавались журналы на немецком языке со 
списками погибших немцев (сохранились издания 1942 года)10. 

Непосредственно для местного населения Курской области в годы оккупации 
были предназначены газеты, издававшиеся немецкими властями на русском языке. 
В период оккупации Курска оккупантами издавалась газета «Курские известия», ре-
дактором которой был Григорий Иванович Фильшин. Сотрудниками «Курских из-
вестий» были литераторы: поэт Иван Миронович Еськов (до войны преподаватель 
пединститута г. Курска), автор популярной повести «Мишкино детство» писатель 
Михаил Максимович Горбовцев. Последний номер газеты «Курские известия» вы-
шел 24 января 1943 г. 

В оккупационной газете «Курские известия» велась постоянная агитация за 
новую немецкую власть, установившуюся в городе. Осуществлялось это путем публи-
кации материалов, освещавших с положительных позиций нововведения фашистов 
на оккупированной территории города и области. Например, сообщалось о создании 
переселенческого бюро, которое должно было оказывать содействие лицам, полу-
чившим разрешение местной комендатуры выехать на свою родину в организован-
ном порядке. Говорилось о бесплатном пребывании в нем и даже о ежедневной вы-
даче хлеба переселенцам11. Имели место публикации о работе учреждений культуры 
при оккупационном режиме, например, о функционировании центральной библио-

                                                
9 Белгородская правда. 1941. 23 ноября. 
10 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 6. Л. 18–24. 
11 Курские известия. 1942. 8 ноября. 
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теки города12. В статьях регулярно говорилось о заботе немецкого командования о 
культурных ценностях, преимущественно о книгах: о перевозе библиотеки Воронежа 
в Курск13, о создании книжной базы14 и т.п. Безусловно, вся эта информация подава-
лась с позиций пропаганды «нового порядка». 

Большое распространение в городе имела издававшаяся в Берлине на рус-
ском языке газета «Последние новости», поступавшая в Курск через немецкую 
комендатуру15. 

При издании газет фашисты учитывали тягу населения оккупированных рай-
онов СССР к советской, русской периодической печати. Целый ряд выпускавшихся 
оккупантами газет был подделан под советские издания. Очень часто встречались 
подделки под газету «Правда», под «Боевой листок» (оригинал издавался политор-
ганами Красной Армии). Также под видом газет-листовок «Вести с Советской Роди-
ны», которые с 1941 года и до изгнания врага с советской территории выпускало 
главное политическое управление Красной Армии, фашистские пропагандисты печа-
тали свои газеты-листовки. В этих листовках-подделках фашисты пытались воздей-
ствовать на партизан и население в нужном для себя направлении. 

Листовки, предназначенные для населения захваченных советских террито-
рий, выпускались только в первые дни оккупации. Позднее их заменили бюллетени, 
воззвания, приказы, распоряжения, объявления и газеты. Листовки же предназнача-
лись главным образом для партизан и населения партизанских краев и зон.  

Исходя из проведенного анализа оккупационной печати, можно сделать вы-
вод, что немецкое командование видело приоритет пропагандистских функций печа-
ти над информационными. Немецкая печать, предназначенная для жителей оккупи-
рованной Курской области, содержала такую интерпретацию событий прошлого и 
настоящего, которая позволяла подчеркивать идеи фашистской идеологии и военное 
превосходство немецких войск над русскими. 

В результате успешных наступательных операций частей и дивизий Красной 
Армии Курская область постепенно освобождалась от оккупантов. Город Курск был 
освобожден 8 февраля 1943 г. А 2 сентября 1943 г. взятием поселка Тёткино было за-
вершено освобождение территории Курской области. В новых условиях на первый 
план вышла проблема восстановления разрушенного немцами хозяйства города и 
области. Вскоре после освобождения г. Курска, 23 февраля 1943 г., Совет Народных 
Комиссаров РСФСР принял постановление «Об организации помощи в восстановле-
нии хозяйства Курской области»16. Помимо этого документа, большое значение име-
ли постановления СНК СССР от 19 мая 1943 г. и СНК РСФСР от 23 мая 1943 г. «О пер-
воочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Курска и Курской облас-
ти»17. Этими постановлениями была намечена широкая программа восстановления 
промышленности, средств связи, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства 
и культуры области. Началась мобилизация населения на восстановление хозяйства. 
В этой работе перед печатью ставились задачи воспитания в массах сознания того, 
что всемерное оказание помощи армии, восстановление промышленных предпри-
ятий, колхозов, МТС, жилых домов – долг каждого гражданина. 

23 августа 1943 г. на страницах центральных газет было опубликовано поста-
новление Центрального Комитета ВКП(б) и советского правительства «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой ок-
купации»18. В соответствии с этой директивой печать Курской области смогла не 
только организовать население региона на успешное восстановление разрушенного 

                                                
12 Курские известия. 1942. 20 декабря. 
13 Курские известия. 1943. 17 января. 
14 Курские известия. 1943. 24 января. 
15 Курские мемуары. Научно-исторический журнал. 2002. № 2. С. 31. 
16 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1045. Л. 30. 
17 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1017. Л. 122. 
18 Правда. 1943. 23 августа. 
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хозяйства, но и придать этому движению планомерный и всенародный характер. На-
ряду с восстановлением материального фонда, в ходе освобождения территории Кур-
ской области от захватчиков встала задача развертывания агитационной работы в 
новых условиях. Необходимо было нейтрализовать действие фашистской пропаган-
ды, восстановить Советскую власть. Для этих целей была организована систематиче-
ская доставка центральных газет и журналов, налаживалось издание местных газет. 
По мере освобождения от оккупации районов Курской области, в восстановленных 
типографиях начинали вновь издаваться районные газеты. Например, с 1 сентября 
1943 г. начала выходить в свет 3 раза в неделю районная газета «Пламя» – печатный 
орган Шебекинского РК ВКП(б)19. 

После освобождения от оккупации многие газеты испытывали трудности с га-
зетной бумагой. В связи с этим многие районные газеты в период 1943–1944 гг. публи-
ковались на листах малого формата и были двухполосными. Из-за острой нехватки 
бумаги редакции приходили друг другу на помощь: давали взаймы бумагу для публи-
кации номера. Так, например, Валуйская районная газета «Знамя коммуны» в ноябре 
1943 г. брала бумагу в редакции газеты «За новую жизнь» Вейделевского района20. 

Не менее важной ролью массовой печати была организация помощи фронту. 
Пресса являлась своеобразным организационным центром, который не только ин-
формировал массы о проводимой помощи фронту, но и подготавливал и поднимал 
их на новые подобные мероприятия, например, на успешное проведение всех сель-
скохозяйственных работ в условиях прифронтового тыла21. Таким образом реализо-
вывалась мобилизующая роль печати. «Курская правда» успешно справлялась с этой 
ролью. Большую работу по мобилизации населения на восстановление хозяйства об-
ласти вели и районные газеты. В апреле 1943 г. в области выходило 49 районных га-
зет тиражом от 1 000 до 2 000 экз.22 Огромное значение имело восстановление мате-
риальной базы печатных изданий. По инициативе наборщика типографии газеты 
«Курская правда» М.А. Лоскутова в рекордные сроки была восстановлена разрушен-
ная типография. На пятый день после освобождения в ней уже печатались газеты и 
листовки23. «Курская правда» сообщала о том, как проходило восстановление изда-
ния областной и 40 районных газет24. 

Позитивное влияние печать оказывала и на восстановление сельского хозяй-
ства Курской области. Агитаторы выпускали стенные газеты и боевые листки, в кото-
рых систематически рассказывалось о том, как колхозы ведут подготовку к весеннему 
севу, как работают колхозники. В колхозах одного только Пристенского района вы-
ходило 16 стенных газет и более 30 боевых листков. Например, 10 июня 1943 г. в бое-
вом листке колхоза им. XVII партсъезда была помещена статья под заголовком «Ло-
дырей призвать к ответу». В ней рассказывалось о том, что некоторые колхозники 
систематически опаздывают на работу, не выполняют дневных заданий. Эта статья 
обсуждалась на заседании правления, на которое были приглашены и колхозники, 
упомянутые в боевом листке. После этого нарушения дисциплины прекратились25. 

Важной задачей в помощи населения фронту явилось сооружение новой же-
лезнодорожной линии Старый Оскол – Ржава. Необходимость срочного строительст-
ва магистрали диктовалась всей обстановкой, сложившейся к тому времени в районе 
Воронежского фронта. В период наступления советских войск на курском направле-
нии зимой и весной 1943 г. единственной железной дорогой, связывающей Курский 
узел с Московско-Донбасской и Южной дорогами, была железнодорожная магист-
раль Касторное – Курск. Учитывая крайнюю необходимость строительства самостоя-

                                                
19 ЦДНИБО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 200. Л. 40. 
20 Государственный архив Белгородской области (ГАБО). Ф. Р-1819. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
21 Плотников В.М. Роль тыла в победе на Курской дуге. Харьков, 1969. С. 47. 
22 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1035. Л. 242. 
23 Плотников В.М. Роль тыла в победе на Курской дуге. Харьков, 1969. С. 56. 
24 Курская правда. 1943. 11 июня. 
25 ГАОПИКО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 278. Л. 29. 
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тельной железнодорожной коммуникации, которая обеспечила бы перевозки воен-
ных грузов, Военный Совет Воронежского фронта 6 июня 1943 г. направил председа-
телю Государственного Комитета Обороны И.В. Сталину телеграмму с просьбой раз-
решить постройку новой железнодорожной магистрали Старый Оскол – Ржава. ГКО 
8 июня принял постановление о строительстве железной дороги. 

14 июня 1943 г. Курский обком партии и облисполком специальным постанов-
лением определили конкретные задачи, стоявшие перед парторганизациями в связи 
со строительством дороги, среди которых была задача для газеты «Курская правда»: 
организовать выездную редакцию. Так началось регулярное издание на строительст-
ве малотиражной газеты «Курская правда на стройке»26. В газете проводилась актив-
ная агитация за развертывание социалистического соревнования. Уже в первом но-
мере она призвала строителей приложить все усилия для досрочного завершения 
стройки. «Государственный Комитет Обороны СССР доверил вам сооружение важ-
нейшего объекта, наша задача – с частью оправдать это доверие. … От нас, товарищи 
строители, зависят успехи боевых операций Красной Армии!»27. Кроме этого, на 
строительство помимо главной областной газеты регулярно доставлялась централь-
ная пресса, а также агитационная литература28. На страницах «Курской правды» 
подводились и итоги социалистических соревнований среди работников железнодо-
рожного транспорта. Например, было публиковано совместное решение ВЦСПС и 
наркомата путей сообщения СССР о результатах всесоюзного социалистического со-
ревнования работников железнодорожного транспорта29. 

Свою лепту в восстановление хозяйства области внесли и колхозники. Они по-
могали семьям фронтовиков продуктами, постройкой для них жилья и на страницах 
«Курской правды» призывали следовать их примеру30. Впоследствии подобная по-
мощь была закреплена за колхозниками постановлением бюро Курского обкома 
ВКП(б) и облисполкома31. Помимо этого, колхозники области регулярно перевыпол-
няли планы сдачи и заготовки хлеба и зерна, что также засчитывалось в фонд обороны 
и сообщения об этом публиковались в прессе32. Движение по сбору средств на боевую 
технику для Красной Армии началось в Курской области еще в конце 1942 г., когда она 
была оккупирована врагом. Его начали партизаны Михайловского партизанского от-
ряда, которые обратились к населению области с письмом, призывавшим поддержать 
их в этом деле33. Уже к 22 января 1943 г. жители временно оккупированных районов 
собрали на строительство авиаэскадрильи «Курский партизан» 247 тыс. руб.34 

После освобождения области движение приобрело новый размах. Курский об-
ком ВКП(б) и облисполкомы в обращении к трудящимся области призывали их под-
держать патриотический почин тамбовских колхозников по сбору средств на строи-
тельство танков и самолетов. «Красная Армия усиленно громит врага, – говорилось в 
обращении, – чем крепче её удары по фашистам, тем большую помощь должны мы 
оказывать ей, чтобы добиться окончательной победы»35. Колхозники Курской облас-
ти поддержали призыв и приняли активное участие в сборе средств на нужды оборо-
ны. В результате, на собранные средства были построены самолеты «Курский кол-
хозник» и 9 сентября 1944 г. они были переданы летчикам 355-го истребительного 
авиационного полка 181-й авиационной дивизии36. 

                                                
26 Плотников В.М. Роль тыла в победе на Курской дуге. Харьков, 1969. С. 114. 
27 Там же. С. 115. 
28 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1033. Л. 221, 222, 224; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2922. Л. 3-4.  
29 Курская правда. 1943. 19 июня; 1943. 21 июля; 1943. 22 августа; 1943. 23 октября. 
30 Курская правда. 1944. 21 октября. 
31 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3214. Л. 169. 
32 Курская правда. 1944. 10 октября. 
33 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–1 об. 
34 Курская правда. 1943. 22 января. 
35 Курская правда. 1943. 9 февраля. 
36 Курская правда. 1944. 9 сентября. 
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Дети и молодежь активно включались в дело безвозмездной помощи фронту и 
восстановления хозяйства. Организующим центром помощи фронту среди комсо-
мольцев стал Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ). 
Комсомольские организации принимали самое активное участие во всех сферах вос-
становления разрушенного хозяйства города и области в освобожденных от оккупа-
ции районах области и непосредственно в Курске. Зачастую всю организационную 
работу по сбору средств в помощь фронту брали на себя комсомольцы. Так было, на-
пример, в Павловском сельсовете (г. Обоянь)37. 

Одним из важнейших направлений работы комсомольцев была пропаганда 
содействия истребительным батальонам. Комсомольские организации принимали 
участие в подборе бойцов для истребительных батальонов, а также утверждали ред-
коллегии боевых листков, снабжали батальоны и группы содействия литературой и 
газетами38.  

Организацией помощи среди пионеров и школьников занимались пионерские 
организации и школы. Содействие школьников, пионеров и комсомольцев фронту 
было весьма разнообразным и эффективным. Например, участие молодого поколе-
ния в сельскохозяйственных работах, помощь взрослым колхозникам на полях по-
зволяли: во-первых, заменить в поле ушедших на фронт, и, во-вторых, обеспечить 
армию продуктами питания. Примеры такой помощи находим во многих выпусках 
газеты «Курская правда» на протяжении всей войны. Школьники, пионеры и комсо-
мольцы активно оказывали различную помощь колхозам, принимали участие в по-
левых работах39, трудились наравне со взрослыми, зарабатывая трудодни40. Уже в за-
вершающий период войны в статье «80 миллионов трудодней» подводились некото-
рые итоги и указывались результаты стахановского труда школьников и пионеров 
страны на благо общей победы. Более 4 млн. пионеров и школьников работали летом 
1944 года на полях. По всей стране они заработали 12 млн. руб.41 

В «Курской правде» были обширно представлены материалы о школьниках на 
сельскохозяйственных работах, например, в статье «Школьники в поле»42, о помощи 
учеников колхозам43. Помимо этого, подрастающее поколение принимало самое ак-
тивное участие в сборе металлолома и запасных частей для нужд фронта. Например, 
в марте 1943 г. в «Курской правде»44 было объявлено о проведении декадника по сбо-
ру запасных частей и металлолома. Через несколько дней появились сообщения о 
поддержке данной инициативы молодежью45. 

В области активно проводился сбор денежных средств на постройку самоле-
тов, танков и т.п. В этом процессе принимали участие и работники промышленности. 
Например, как сообщала «Курская правда» работники маслодельной промышленно-
сти области собрали деньги на самолет «Курский маслодел»46. В деле победы принял 
участие каждый собранный рубль. Крупные суммы денежных средств на оборону по-
ступили от населения по подписке на государственные займы. О ходе подписки насе-
ление информировали со страниц «Курской правды»47. 

Население области прекрасно понимало необходимость помощи фронту. В 
«Курской правде» читаем: «То, что сделали для Красной Армии – все обернулось 
против врага, – писали в августе 1943 г. в обращении к жителям Курской области 

                                                
37 Курская правда. 1943. 6 апреля. 
38 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2851. Л. 183–192. 
39 Курская правда. 1941. 28 июня. 
40 Курская правда. 1941. 25 июня, 3 июля, 4 июля; Курская правда. 1943. 16 июля. 
41 Курская правда. 1944. 28 октября. 
42 Курская правда. 1944. 21 июля. 
43 Курская правда. 1944. 6 августа. 
44 Курская правда. 1943. 27 марта. 
45 Курская правда. 1943. 30 марта. 
46 Курская правда. 1944. 2 августа. 
47 Курская правда. 1945. 6 мая. 
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колхозники Иванинского района. – Мы строили дзоты, копали окопы, возводили 
баррикады. Все это пригодилось. Об эти укрепления и героизм наших бойцов раз-
били голову хваленые немецкие дивизии. Мы дали продовольствие Красной Ар-
мии, и солдатский котел пуст не бывает. А разве наши взносы на танки, разве на-
ши займовые рубли не участвовали в июльских боях? А сколько раненых бойцов 
вернула в строй наша забота о госпиталях? Всем миром навалились советские лю-
ди на врага…»48. 

Уже в конце 1943 года правительство стало заботиться об увековечивании па-
мяти героев Великой Отечественной войны. На территории области стали появляться 
первые памятники, что отражено в публикациях «Курской правды». Один памятник 
в 2 км от станции Поныри в честь героев-артиллеристов Центрального фронта, от-
стоявших родную землю в боях 5-12 июля 1943 г., второй – героям-минерам 1-й гвар-
дейской бригады минеров, которая за 3-4 дня боев в двух километрах от Понырей 
уничтожила до 300 вражеских танков49. 

Как видно из анализа публикаций, в прессе нашли отражение все тяготы и не-
взгоды войны, выпавшие на долю населения, как Курской области, так и страны в 
целом. Безусловно, в прессе были отражены и результаты усилий фронтовиков и 
тружеников тыла, и радость долгожданной Победы. 
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48 Курская правда. 1943. 10 августа. 
49 Курская правда. 1943. 3 декабря. 
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Россия, как и все мировое сообщество, готовится отметить 65-летие Великой 
Победы над фашизмом. В последние годы резко активизировались силы, как внутри 
Российской Федерации, так и за рубежом, которые стремятся переписать историю 
войны, дав новую трактовку следующих ее аспектов:  

• о виновниках развязывания Второй мировой войны; 
• о причинах временных неудач Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны; 
• о цене Победы (к вопросу о понесенных страной потерях); 
• о решающем вкладе СССР в разгром фашизма; 
• о всенародном характере этой войны. 
В формулируемых фальсификаторами выводах предпринимаются попытки 

отождествить Гитлера и Сталина, фашизм и коммунизм, нацистский режим и совет-
ский строй; сделать из пособников гитлеровцев, служивших, в том числе в войсках 
СС, героев, а бойцов и командиров Красной Армии, разгромивших фашизм и при-
несших свободу порабощенным Гитлером европейским государствам провозгласить 
оккупантами. Все это приводит к осквернению светлой памяти борцов с фашизмом, 
вызывает яростное противодействие как ветеранов Великой Отечественной войны, 
так и подавляющего большинства россиян. Это явилось одной из причин создания в 
нашей стране комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам России. Нельзя смириться с развязанной в по-
следние месяцы кампанией по попытке реабилитации генерала-предателя А. Власова 
и как следствие власовцев в целом. Если следовать этой логике фальсификаторов, то 
завтра зачислят в герои Второй мировой войны полицаев, дезертиров, мародеров, 
всех, совершивших воинские преступления в годы войны. Об этих предателях за 65 
послевоенных лет старались не часто вспоминать, ведь были миллионы рядовых со-
ветских граждан, патриотов, которые взяли в руки оружие и пошли защищать свой 
дом, семью, свою страну от гитлеровцев. Свыше 330 тысяч жителей Воронежской об-
ласти погибли и пропали без вести на полях сражений. По этому показателю Воро-
нежская область занимает в России второе место после Нижегородской, если не учи-
тывать столичные области, Московскую и Ленинградскую. Всего из Воронежской об-
ласти ушли на фронт 563 181 человек. Более 330 уроженцев Воронежского края стали 
Героями Советского Союза. Однако, были и те немногие, кто изменил воинской при-
сяге, совершив воинские преступления. 

Понятие «воинские преступления» в советском праве было довольно много-
значным. Уголовный кодекс РСФСР относил к ним «преступные деяния военнослу-
жащих Красной Армии и Красного Флота, направленные против установленного за-
коном порядка несения военной службы и выполнения вооруженными силами рес-
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публики своего назначения и притом такие именно, которые по своему характеру и 
значению не могут быть совершены гражданами, не состоящими на военной и мор-
ской службе»1. В Положении о воинских преступлениях 1924 г. таковыми признава-
лись «преступления военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабо-
че-Крестьянского Красного Флота, лиц, зачисленных в команды обслуживания, и 
лиц, призываемых на службу в территориальные формирования на время отбывания 
ими сборов...»2. Таким образом, круг субъектов преступлений был расширен; при 
этом в УК РСФСР перечислялось 12, в Положении – 18, а в Положении о преступле-
ниях государственных 1927 г. – еще больше видов воинских преступлений. Во время 
Великой Отечественной войны появилось понятие «преступлений против обороны 
СССР», часть которых по объекту была тождественна воинским преступлениям3.  

Территория Воронежской области в годы Великой Отечественной войны стала 
местом ожесточенных сражений. На ее территории кроме вермахта воевали также 
итальянские, венгерские, финские и на границе с Ростовской областью, румынские 
войска. В 1942 г. из ее 83 районов было оккупировано 29 районов полностью и 5 час-
тично. В этих условиях как территориальные, так и военизированные горрайпроку-
ратуры занимались, в том числе, расследованием воинских преступлений. 

Следует заметить, что вопросы, связанные с квалификацией дел по дезертир-
ству, являлись непростыми для самих прокуроров, следователей и работников мили-
ции. Были существенные огрехи и в методике расследования. В связи с этим, Проку-
ратурой СССР было издано и разослано на места инструктивное письмо № 3/36925, 
которое в середине января 1942 г. было обсуждено на районных совещаниях проку-
рорских, следственных и судебных работников Воронежской области. Как отмечалось 
в письме, в следственной практике органов территориальной прокуратуры по делам о 
воинских преступлениях имели место ряд серьезных ошибок, в том числе в квалифи-
кации такого рода преступлений, а также в методике их расследования. Констатиро-
валось, что большинство ошибок при квалификации допускалось вследствие отсутст-
вия четкого разграничения между понятиями «военнообязанный» и «военнослужа-
щий». Союзной прокуратурой было разъяснено, что военнообязанные, вызванные в 
военкомат и зачисленные в команду, являются уже военнослужащими и, следова-
тельно, должны привлекаться за совершение воинских преступлений по соответст-
вующим статьям УК о воинских преступлениях, исключая ст. 193-10 «а» УК РСФСР, 
предусматривающую ответственность военнообязанных за уклонение от призыва. 
Были даны подробные указания по вопросам методики расследования. Так, каса-
тельно уклонения от призыва по мобилизации указывалось, что по этой категории 
дел должно быть установлено по существу лишь одно важнейшее обстоятельство – 
факт уклонения от призыва. В случае задержания дезертиров требовалось в обяза-
тельном порядке тщательно производить личный обыск и обыск в помещении, где он 
был задержан с целью обнаружения документов, оружия, обмундирования, писем, 
вражеских листовок и т.д. 

Лишь при соблюдении всех этих условий работники прокуратуры могли избе-
жать ошибок в квалификации и методике расследования и обеспечить высокое каче-
ство расследования и эффективную борьбу с уклонением от призыва военнообязан-
ных и дезертирством военнослужащих. Однако, реализовать это не практике в усло-
виях военного времени, при постоянно увеличивающемся объеме расследуемых уго-
ловных дел и сокращении сроков следствия, было не так-то просто. В приказе воен-
ного прокурора Воронежской области Р.Д. Ендовицкого4 от 9 марта 1942 г. отмеча-
лась положительная работа по борьбе с дезертирством прокурора г. Липецка Николь-
ского, Россошанского района – Фунтова, Семилукского – Карагодина, и отрицатель-

                                                
1 Первая кодификация советского права. М., 1972. С. 36. 
2 Первая кодификация советского права. С. 71. 
3 Меньшагин В.Д. Преступления против обороны СССР. М., 1946. С. 7. 
4 См.: На страже закона. Воронеж, 2005. С. 96. 
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ная работа прокурора Хлевенского района Якунина, Грачевского – Мытова, Щучен-
ского – Белоусова, Песковского – Алешина, Репьевского – Романова, Ровеньского – 
Зубкова, Воронцовского – Ермашева, Елань-Коленовского – Карася, Белогорьевского 
– Ткачева, Новоусманского – Кондращенко, Сине-Липяговского – Бровко, Бобров-
ского – Андреева. Значительное количество расследованных дел оказывались пре-
кращенными как неосновательно возбужденные, а весьма высокий процент дел воз-
вращался на доследование. Так, в марте 1942 г. военной прокуратурой области было 
возвращено на доследование нарследователям и милиции 815 дел, что составило 
22 %, а прекращено дел было 168, т.е. 4 %5. Военный прокурор области предупредил 
всех горрайпрокуроров и следователей, что за представление неудовлетворительно 
расследованных дел виновные понесут строгую ответственность.  

По целому ряду дел отмечалось нарушения норм уголовно-процессуального 
кодекса в части сроков расследования. В некоторых районах следственные дела ле-
жали без движения месяцами. В частности, Абрамовским Райотделом НКВД 17 ок-
тября 1941 г. было начато расследование дела по обвинению гражданина Ф-ва А.Т. по 
ст. 193-10 а УК РСФСР. 18 октября 1941 г. были допрошены свидетели и этим же чис-
лом выполнены требования ст. 206 УПК. После этого дело лежало без движения до 3 
декабря 1941 г. и только по истечении 2-х месяцев и 5 дней было составлено обвини-
тельное заключение. В условиях военного времени это было просто недопустимо. 
Правоохранительные органы должны были быстро и эффективно бороться с воен-
ными преступлениями, подрывающими единство армии в борьбе с врагом, для чего 
было принято решение сократить срок предварительного расследования по делам о 
дезертирстве, не связанным с запросами других районов и областей, до 48-и часов. 
Начальники райотделов НКВД по милиции и райпрокуроры были предупреждены, 
что за недоброкачественное расследование, нарушение норм УПК они будут наказа-
ны вплоть до предания суду военного трибунала6. 

Типичным можно назвать дело о дезертирстве, которое расследовал нарследо-
ватель Россошанского района Николаев. Т-нов И.К., 1910 г.р., уроженец села Полино-
во, был 25 августа 1941 г. мобилизован в РККА и зачислен в 55-й запасной стрелко-
вый полк. В пути следования части на новое место 25 ноября на ст. Новохоперск он 
умышленно отстал от поезда и в тот же день отправился к себе домой, куда добрался 
29 ноября. 5 декабря во время обыска Т-нов был обнаружен в своем доме, где прятал-
ся под кроватью. При обыске в доме были обнаружены: шинель, сапоги, брюки, гим-
настерка и вещевой аттестат, из которого следовало, что эти вещи были выданы 
красноармейцу Т-ву. Против него было выдвинуто обвинение по ст. 193-7 п. «г» 
УК РСФСР; он признал себя виновным и показал, что причиной его дезертирства из 
части явилось желание навестить родных. Арестован Т-нов был 5-го, дело возбужде-
но 6-го, обвинительное заключение составлено 7-го декабря; дело было направлено 
по подсудности в военный трибунал 5-й запасной стрелковой бригады7. Работа на-
родного следователя Николаева по расследованию данного уголовного дела и при-
влечению Т-ва к уголовной ответственности была отмечена Р.Д. Ендовицким как 
пример эффективной и оперативной работы сотрудников прокуратуры. 

В то же время, органами прокуратуры предпринимались превентивные меры 
для борьбы с уклонением от призыва и дезертирством. В качестве меры профилакти-
ки в марте 1942 г. городскими и районными прокуратурами Воронежской области 
совместно с военкоматами была произведена проверка порядка бронирования от-
дельных категорий работников за предприятиями и учреждениями с целью выявле-
ния лиц призывного возраста, получивших броню без должных на то оснований и 
таким образом избегнувших мобилизации8. 

                                                
5 Государственный архив Воронежской области (далее – ГАВО). Ф. 2700. Оп. 1. Д. 5. Л. 3–4. 
6 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 53–55. 
7 Там же. Л. 4–5. 
8 Там же. Л. 39. 
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Еще одной профилактической мерой, препятствующей уклонению от призы-
ва, стала система контроля за передвижением военнообязанных, введенная поста-
новлением ГКО от 16.1.1942 г. № 1159а и приказом Прокурора СССР от 17.1.1942 г. 
№ 4с. В соответствии с этими актами, военнообязанным и призывникам был запре-
щен выезд со своего постоянного места жительства без разрешения военкомата того 
района или города, на территории которого они проживали и состояли на воинском 
учете. 9 марта 1942 г. это положение приказом облвоенпрокуратуры № 1-94 было 
введено на территории Воронежской области. Приказом Р.Д. Ендовицкого также бы-
ли сокращены сроки следствия по делам о военнообязанных, уклонившихся от воин-
ского учета и их пособниках, до 24 часов для скорейшей передачи их в ближайшие 
военные трибуналы. О значении, которое придавалось этой категории дел, говорит 
тот факт, что облпрокурор приказал докладывать ему лично о количестве привле-
ченных и осужденных отдельно за уклонение от воинского учета и отдельно за по-
собничество с указанием мер наказания 5, 15 и 25-го числа каждого месяца9. 

Столь же строгая система контроля за передвижением военнослужащих была 
введена приказом НКО № 0514 от 27 декабря 1941 г. На прокуратуру была возложена 
обязанность по материалам от горрайвоенкоматов привлекать к ответственности от-
ставших и начальников их команд, а также вместе с милицией, местными советами и 
советско-колхозным активом организовывать систематические проверки для выяв-
ления дезертиров. Приказом облвоенпрокурора № 1-15 от 10 января 1942 г. такая 
система контроля была введена в действие в Воронежской области10; по обращению 
прокурора Юго-Западного фронта, обратившего внимание исполкомов и территори-
альных прокуратур Воронежской области на факты недостаточного внимания руко-
водства предприятий, учреждений и организаций на отношение принимаемых на 
работу лиц к военной службе, благодаря чему имели место случаи благополучного 
трудоустройства дезертиров, была организована единовременная проверка воинских 
документов всего наличного состава работников и приняты меры к усилению кон-
троля при принятии на работу новых лиц11. 

Вторая половина 1942 г. явилась одним из самых трудным и опасных для 
Красной армии и всего советского народа этапов Великой Отечественной войны. В 
руках противника оказались огромные густонаселенные территории СССР с богаты-
ми природными ресурсами, развитой промышленностью и сельским хозяйством. 
Немецкие войска рвались к Волге, где разыгралось величайшее по своему значению 
сражение ХХ века – Сталинградская битва. Вооруженные силы остро нуждались в 
непрерывном пополнении и новых формированиях, необходимых для стратегическо-
го контрнаступления. В этой ситуации обеспечение воинской мобилизации не могло 
не стать одной из главных задач органов государственной власти, и прокуратура иг-
рала в этом процессе чрезвычайно важную роль. 

Тяжелые потери, понесенные РККА в борьбе против немецко-фашистских за-
хватчиков, вынуждали советское руководство изыскивать все новые мобилизацион-
ные ресурсы, прибегая к самым решительным и порой неоднозначным мерам. Еще в 
марте 1942 г., когда советские войска по инициативе Ставки попытались перейти в 
общее наступление, которое, будучи несвоевременным и неподготовленным, окон-
чилось рядом незначительных успехов и серьезных поражений (потери превысили 
1,8 млн. чел.12), было принято решение призывать и мобилизовывать в армию лиц, 
осужденных на сроки не свыше двух лет лишения свободы без поражения в правах (в 
соответствии с прим. 2 к ст. 28 УК РСФСР). К началу осени обстановка на фронтах 
оказалась многократно более тяжелой и чрезвычайно опасной, потери продолжали 
                                                

9 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 19. 
10 Там же. Л. 6–7. 
11 Там же. Л. 14. 
12 Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Книга первая. Суро-

вые испытания. М., 1998. С. 316; Всероссийская Книга памяти, 1941–1945: Обзорный том. М., 1995. 
С. 414–416. 
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расти, поэтому было решено максимально использовать вышеупомянутый ресурс. 
Устанавливался порядок, при котором начальники тюрем должны были немедленно 
ставить в известность прокурора о поступающих заключенных, осужденных на срок 
до 2-х лет, подлежащих призыву или мобилизации, для принятия оперативных мер к 
их освобождению и направлению в военкомат13. 

Еще строже стал учет военнообязанных (включая самих работников прокура-
туры14); «бронирование» ответственных работников и специалистов также было взя-
то под жесткий контроль15. В связи с тем, что все новые отрасли промышленности и 
транспорта, все новые категории работников переводились на военное положение, 
доля обвиняемых, подсудимых и осужденных по воинским преступлениям в общем 
объеме преступлений увеличилась. В частности, в октябре 1942 г. все вольнонаемные 
строители и геологи в системе Управления оборонительного строительства и инже-
нерных работ РККА были переведены на положение военнослужащих – правда, без 
выдачи обмундирования и продуктового пайка, зато с обязанностью исполнять уста-
вы дисциплинарный, караульный и внутренней службы и с распространением на них 
статей УК о воинских преступлениях16.  

Во второй половине 1942 г. случаев неправильной квалификации воинских 
преступлений становилось все меньше. Воинские преступления и особенно дезертир-
ство составляли большую часть от общего объема преступлений в прифронтовых ре-
гионах, подобным Воронежской области. Так, за период с 4 июля по 1 сентября 
1942 г. по Воронежской области было окончено следствием 1 443 дела, по которым 
привлечено к уголовной ответственности 1 721 чел., в том числе 742 чел. (43 %) – за 
дезертирство и уклонение от мобилизации (для сравнения: за мародерство было 
осуждено только 27 чел.)17. 

Всего за третий квартал 1942 г. органами прокуратуры Воронежской области 
было привлечено к ответственности и предано суду 5 672 чел., в том числе за воин-
ские преступления, «главным образом за дезертирство из РККА» – 2 113 чел. (37 %)18. 
За период же июль – ноябрь 1942 г. предано суду было 6 953 чел., в том числе за во-
инские преступления – 2 826 чел. (41 %). Военным трибуналом Воронежской области 
за это же время было осуждено 1 739 чел., в том числе за дезертирство по ст. 193 УК – 
1 410 чел., то есть дела по дезертирам составляли 81 %. За октябрь 1942 г. военным 
трибуналом Воронежской области было осуждено 590 чел., из них по ст. 193 УК –  
447 чел., т.е. 76%. Характерно, что подавляющая часть уклонистов и дезертиров была 
снова отправлена на фронт: из 1 363 чел. осужденных по ст. 193 к лишению свободы 
(еще 37 чел. были приговорены к расстрелу, несколько дел было прекращено, в не-
скольких случаях был вынесен оправдательный приговор) на фронт отправились 
1 182 чел. (87 %)19. 

В этот период времени в СССР воинская служба являлась почетной обязанно-
стью не только мужчин, но и женщин. В ст. 13-й Закона о всеобщей воинской обязан-
ности, принятом IV сессией Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 г., указывалось, 
что наркоматам обороны и ВФМ предоставляется право брать в армию и флот жен-
щин, имевших определенную подготовку. В марте – апреле 1942 г. ГКО издал ряд по-
становлений о мобилизации девушек и женщин в ряды вооруженных сил. Это были: 
постановление от 25.03.1942 г. «О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО», 
постановление от 13.04.1942 г. «О мобилизации женщин для службы во фронтовых 
армейских запасных частях и тыловых узлах Красной Армии» и постановление от 
18.04.1942г. «О замене в тыловых частях и учреждениях ВВС Красной Армии военно-

                                                
13 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 7. Л. 119–120. 
14 Там же. Л. 64. 
15 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 24. Л. 144. 
16 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 7. Л. 147. 
17 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 13. Л. 6 об.; Д. 14. Л. 12. 
18 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 14. Л. 39. 
19 Там же. Л. 80–81. 
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служащих мужчин женщинами». В соответствии с этими постановлениями в ряды 
РККА вливались крупные контингенты лиц женского пола (100 тыс. чел. по поста-
новлению от 25 марта, 40 тыс. чел. по постановлению от 18 апреля), которые обеспе-
чивались всеми видами довольствия наравне с военнослужащими-мужчинами, но 
при этом их правовой статус оставался не очень определенным: в частности, в их от-
ношении действовали не статьи Положения о воинских преступлениях, а Указ Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 26.VI.1940 г.20, что учитывалось прокуро-
рами в их текущей работе. 

В дальнейшем мобилизации женщин и девушек в РККА проводились еще не-
однократно, причем не только на общегосударственном уровне, но и на местном: мо-
билизацией занимались и обкомы комсомола, и даже райвоенкоматы по инициативе 
самих райвоенкомов. В августе 1942 г. по решению Воронежского обкома ВЛКСМ 
была проведена новая мобилизация девушек. 

В период июльского отступления 1942 г., когда падение морального духа и об-
щая дезорганизация стимулировали заметный рост воинских преступлений, особен-
но острой стала проблема мародерства. Мародерство в Положении о воинских пре-
ступлениях определялось как «противозаконное отобрание при боевой обстановке у 
гражданского населения принадлежащего последнему имущества, с угрозой оружием 
или под предлогом необходимости его отобрания для военных целей, а также снятие 
с корыстной целью с убитых и раненых находящихся при них вещей»21. 

Так, в колхозе «Красный труд» Таловского района 10 июля были задержаны 
три красноармейца одной из частей 21-й армии, которые на протяжении двух суток 
укрывались в саду, где пьянствовали, похищали скот в колхозах и у колхозников, ме-
няли его на спирт и торговали мясом. Они были осуждены военным трибуналом к 10 
годам тюремного заключения каждый22. 

Создавшееся положение было столь серьезным, что специально обсуждалось 
на заседании Воронежского обкома партии и облисполкома 31 июля 1942 г. На нем 
было принято решение просить военный совет Воронежского фронта дать указания 
на места о немедленном назначении начальников гарнизонов и активном их участии 
в наведении порядка; создать в тылу заградительные отряды и организовать патру-
лирование населенных пунктов; дать указание о наведении порядка в проходивших и 
дислоцированных в населенных пунктах области воинских частях по поводу реши-
тельного и жесткого искоренения случаев мародерства23. 22 ноября 1942 г. в населен-
ных пунктах прифронтовой полосы были введены военные комендатуры. 

Такого рода преступления объективно подрывали единство армии и народа в 
борьбе с врагом. Сотрудники органов прокуратуры прилагали все усилия для их вы-
явления и расследования, привлечения виновных к уголовной ответственности. 
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20 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.soldat.ru/doc/gko/gko1942.html 
21 Первая кодификация советского права. С. 77. 
22 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 14. Л. 3. 
23 ГАВО. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 
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В послевоенные годы происходят значительные изменения в процессе вос-
производства научно-технической интеллигенции, связанные с все возрастающей 
ролью науки и техники. Советское руководство в конце 1940-х гг. вернулось к вопросу 
о создании элитного инженерного высшего учебного заведения. Им стал Московский 
физико-технический институт (МФТИ), начавший функционировать как факультет 
Московского государственного университета в 1947 г., обретший независимость в 
1951 г. и получивший статус государственного университета в 1997 г. 

В начале 1950-х гг. было создано еще 26 технических вуза, в том числе Том-
ский инженерно-строительный институт, Новосибирский электротехнический ин-
ститут, Политехнический институт в Комсомольске-на-Амуре, Сибирский металлур-
гический институт и ряд других. В ряде вузов в течение многих лет с опережением 
зарубежных образовательных систем, реализовывалась индивидуализированная 
подготовка ученых-инженеров. Так, в основе, получившей в советский период широ-
кое распространение, «физтеховской» модели обучения создание и развитие базовых 
кафедр. Преподавательскую деятельность на них ведут известные ученые, читая сту-
дентам уникальные по содержанию лекции, под руководством сотрудников институ-
тов на базовых кафедрах проводятся лабораторные практикумы, выполняются кур-
совые и дипломные работы1. 

Численность советских вузов в послевоенные десятилетия выросла весьма значитель-
но: в I960 г. их было 7392, в 1972  8123, в 1980  883,4 в 1989 уже 9045. На начало 1960/61 
учебного года в стране насчитывалось почти 2,4 млн. студентов вузов; это в 3 раза 
больше, чем было перед войной6. Число обучавшихся в вузах к 1972 г. увеличилось до 
4 600 тыс. студентов7, к 1980  до 5 236 тыс.8 В РСФСР в 1980 г. насчитывалось 494 высших 
учебных заведения, с числом учащихся 3 млн. человек. Численность студентов на 10 тыс. чел. 

                                                
1 Интеграция науки и образования как необходимое условие инновационного развития эконо-

мики России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.council.gov.ru/files/journalsf/item/20070420110921.pdf   

2 Высшее образование в СССР. Стат. сборник. М., 1961. С. 5. 
3 Ананичев К.В. и др. Основные принципы и общие проблемы управления наукой. М.,  

1973. С. 200. 
4 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 1949. Л. 211-212. 
5 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д .495. Л. 4 
6 Высшее образование в СССР. Стат. сборник. М., 1961. С. 5. 
7 Ананичев К.В. и др. Основные принципы и общие проблемы управления наукой. М.,  

1973. С. 200. 
8 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 1949, Л.211-212. 
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населения в РСФСР составила в 1940 г. – 43 чел., в 1970 – 204, в 1980 – 219 чел.9 Значительно 
увеличился выпуск специалистов по специальностям электронная техника, электроприбо-
ростроение и автоматика вырос (в 33,6 раза), радиотехника и связь (в 13,8 раза), ма-
шиностроение и приборостроение (в 8,5 раза). Удельный вес инженерно-технических 
работников в составе промышленно-производственного персонала за период с 1940 
по 1976 гг. вырос на 5 % (с 7,8 % до 12,8 % соответственно)10. 

Подготовкой специалистов и проведением исследований в вузах СССР в 1972 г. 
было занято 366,2 тыс. научно-педагогических работников (среди них  12,6 тыс. док-
торов и 120,9 тыс. кандидатов наук);11 в начале 1980-х гг.  около 500 тыс. чел., в том 
числе 18 тыс. докторов и 175 тыс. кандидатов наук12. На рубеже 1989-90-х гг. числен-
ность профессорско-преподавательского состава вузов (только штатные сотрудники) 
составила 388 119 человек, в том числе докторов наук  21 067 чел., кандидатов  
197 29513. 

Как показало исследование, значительное развитие в послевоенный период 
получили заочная и очно-заочная (вечерняя) формы высшего образования, послед-
няя из которых в большинстве случаев была связана с организацией филиалов ин-
женерных вузов на предприятиях. Из этих филиалов родился и новый тип комплек-
сов завод-втуз, программы которых были жестко соединены с конкретным содержа-
нием деятельности предприятия, то есть становились узкоспециализированными. В 
1958 г. Верховный Совет СССР принимает Закон «Об укреплении связи школы с жиз-
нью и дальнейшем развитии системы народного образования»14, имеющий для тех-
нического образования страны важнейшее значение − происходит усиление произ-
водственной составляющей в подготовке технических кадров. Важной особенностью 
этого периода явилось формирование производственно-технического обучения 
(ПТО), которое охватывало все звенья технической подготовки работников, начиная 
со средней школы и заканчивая повышением квалификации инженерно-
технических работников. 

В 1965 г. многие технические вузы в ходе процесса воссоздания отраслевой 
системы управления перешли или вновь организовывались под эгидой конкретных 
министерств. В этот период политехнический институты, которые не приспособились 
к узко направленной специализации, были разделены по отраслевому признаку на 
отдельные вузы. Каждый из этих институтов готовил специалистов для конкретной 
отрасли народного хозяйства. Это касалось, прежде всего, вузов, готовивших специа-
листов по приоритетным отраслям промышленности: металлургии, электроэнерге-
тике, химической и нефтегазовой промышленности15. Следует согласиться с исследо-
вателями, которые считают, что в условиях командно-административной системы 
введение узкой специализации инженерных кадров имело свои преимущества. Но со 
временем стали очевидными недостатки узкопрофессионального подхода16. 

Исторический опыт свидетельствует, что воспроизводство научно-технической 
интеллигенции во втузах базировалось на тех формах воспитания, которые форми-
ровали в будущих выпускниках «гармонично развитую личность», уверенную в зав-
трашнем дне, осознающую приоритет духовного над материальным, способную к 
подвижничеству. Одной из наиболее успешных форм в процессе создания инженера 

                                                
9 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 1949, Л.211-212; Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 16. Л. 85 об. 
10 Инженерный труд в социалистическом обществе / Под ред. А.К. Тащева. Учебн. пособие для 

инженерно-технических работников. М., 1978. С. 53. 
11 Елютин В.П. За органическое единство научно и учебной работы // Вестник высшей школы. 

1972. № 9. С. 3. 
12 Вестник Академии наук СССР. 1980. № 4. С. 5. 
13 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 495. Л. 8. 
14 Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 5. 
15 Макаренко Е.И. Социально-исторические аспекты проведении… С. 54. 
16 Макаренко Е.И. Высшая техническая школа России в период перехода к рыночной экономике 

и новому типу общественно-политических отношений (1991-2001 гг.). Дис. …. канд. ист. наук. С. 48. 
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«нового типа» явилось трудовое воспитание, которое формировало добросовестное 
отношение к труду, стремление к самореализации в практической деятельности, 
инициативность, патриотизм и коллективизм.17 Участие студентов в безвозмездном 
труде являлось условием генерации профессиональных черт интеллигенции. Одно-
временно исследователи справедливо отмечают рост пассивности в студенческой 
среде, что привело к кризису движения ССО в начале 1980-х гг. 

Осмысливая опыт работы инженерных вузов в более поздний советский пери-
од, нельзя не видеть, что, наряду с действительными успехами в развитии общест-
венно-политической, трудовой активности студентов, все больше давали себя знать 
формализм, процентомания, гигантомания18. С 1945 по 1980 гг. число лиц с высшим 
образованием увеличивалось каждые пять лет примерно в 1,4 раза19. По такому пока-
зателю как численность студентов на каждые 10 тыс. населения страны СССР зани-
мал второе место в мире после США20, а в 1988/89 гг. обе державы разделили первое 
место (численность студентов на 10 тыс. чел. населения составила в СССР и в США 
174 чел., а в РСФСР – 190 чел.)21. К 1985 г. приходится наибольший выпуск инженеров 
из высших учебных заведений за всю историю подготовки специалистов в этой об-
ласти − 376,1 тыс. чел. − это больше, чем в 1970 − 257,4 и в 1980 − 359,3 тыс. чел.22  

В конце 1970-х гг. в отечественном техническом образовании, как и в эконо-
мике страны, стали все жестче проявляться негативные тенденции, которые в даль-
нейшем привели к его кризису в 1980-е и начале 1990-х гг. В погоне за количеством, 
за «неуклонным ростом выпуска специалистов» произошло ухудшение качества под-
готовки специалистов. В большей степени от этого пострадало техническое образова-
ние, поскольку техники и инженеры занимали по количеству первое место среди 
специалистов. Так, в ходе аттестации в 1987 г. 24-х советских вузов был выявлен 
крайне низкий уровень подготовки студентов как первых, так и старших курсов. На-
пример, проверка студентов выпускного курса физического факультета Кабардино-
Балкарского университета показала: по итогам контрольных работ 75 % получили 
неудовлетворительные оценки. В том же году проверка Госинспекцией СССР 63 вузов 
в 7 союзных республиках выявила, что из 16 тыс. студентов-первокурсников с кон-
трольными заданиями по математике, физике, химии и биологии не справились 25 % 
учащихся. Значительная часть первокурсников не смогла подтвердить оценок, полу-
ченных на вступительных испытаниях. Студенты Ивановского инженерно-
строительного института, например, по математике получили 70 % двоек23. 

Исследователи справедливо выделяют следующие основные проблемы, кото-
рые проявились в подготовке инженеров в этот период и имели серьезные социаль-
ные последствия: неоправданная реальной потребностью экономики массовость под-
готовки специалистов; расширение образования не сопровождалось его качествен-
ным ростом; обесценивание инженерного труда, падение его социального престижа, 
половина выпускаемых специалистов вынуждена была работать не по профилю и в 
значительной мере − на должностях, не требующих инженерного образования; узкая 
подготовка технических специалистов создавала трудности при дальнейшем трудо-
устройстве после потери рабочего места; при подготовке инженерных кадров слабо 
учитывался региональный аспект (не хватало специалистов для Сибири, Севера 
Дальнего Востока). 

                                                
17 Калинин А.К. Партийно-государственная политика по формированию инженерно-техни-

ческой интеллигенции во втузах Верхней Волги в 1976-1985 гг. Автореф. дис. …. канд. ист. наук. Иваново, 
2007. С. 20. 

18 ЦАОПИМ. Ф. 4509. Оп. 2. Д. 190. Л. 20; Д. 159. Л. 138; Ф. 1402. Оп. I. Д. 104. Л. 72; Ф. 998. Оп. 2. 
Д. 67. Л. 96; Ф. 1402. Оп. I. Д. 104. Л. 72. 

19 Подсчитано по: Народное хозяйство СССР в 1980 году: Стат. ежегод. М, 1981. С. 367. 
20 Добрынина В.И. Формирование интеллектуальной элиты в высшей школе. М, 1996. С. 57 
21 ГАРФ. Ф. 9661 сч. Оп. 1. Д. 16. Л. 85 об, 86. 
22 Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. С. 515 
23 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 662. Л. 28-30. 
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К концу 1980-х гг. техническое образование перестало реагировать на меняю-
щиеся потребности экономики в подготовке специалистов. По многим крайне важ-
ным научно-техническим направлениям обучение велось в недостаточных масшта-
бах. Мало готовили специалистов по таким важнейшим, в условиях научно-
технической революции, отраслям как информатика, вычислительная техника, мик-
ропроцессорная и лазерная техника и т.д. Высшая техническая школа не успевала 
адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям НТР, резко ускоряющей тем-
пы мирового общественного развития. Серьезной проблемой стало невыполнение 
плановых заданий материально-технического снабжения вузов. Только 1979-80 гг. не 
был обеспечен ввод 6 из 20 вузовских корпусов24. 

На ХХVI съезде КПСС была выдвинута новая программа дальнейшего разви-
тия народного образования. В апреле 1984 г. было принято Постановление Верховно-
го Совета СССР «Основные направления реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы»25, которое требовало от активного участия в реализации рефор-
мы. Этот процесс предполагал перестройку всей деятельности высшей школы: со-
вершенствование комплектования вузов, установление преемственности в обучении, 
усиление взаимодействия между высшей и средней образовательными и профессио-
нальными школами26. Но основные изменения были сведены к принятию мер по 
упорядочиванию работы инспекторского контроля за учебно-воспитательными уч-
реждениями, укреплению районного звена управления образования27. 

Как показало исследование, предпринимавшиеся в первой половине 1980-х гг. 
меры по количественному росту специалистов с высшим образованием, созданию 
новых вузов и введению специальностей, развитию послевузовского образования и 
системы повышения квалификации часто не отвечали объективным требованиям со-
циально-экономического развития страны28. По вузам России только 29,5 % кафедр 
возглавлялись докторами наук, а 9,4 % вообще лицами без ученых степеней.29 
Г.А. Ягодин в мае 1990 г. констатировал низкий уровень профессионализма и культуры 
преподавательского состава высшей школы. В приведенных им данных социологиче-
ских опросов 57 % ректоров вузов неудовлетворительно оценивали своих преподавате-
лей по шкале профессионализм; 37 % преподавательского состава обладали низким 
культурным уровнем и столько же не могли наладить контакт со студентами30. 

Сложившаяся в советской экономике ситуация порождала обстоятельства, ко-
торые способствовали развитию своего рода девальвации высшего инженерного об-
разования. Это, в частности, выражалось в том, что в Советском Союзе сложилось не-
благополучное положение с использованием инженерно-технических кадров. С 1970 
по 1987 гг. с 36 % до 42 % увеличилась доля получивших инженерное образование в 
общей численности специалистов с высшим образованием. Эффективность же труда 
специалистов в промышленности, где инженерно-технические кадры составляют ос-
нову, напротив, снизилась на 30-35 %. При увеличении численности специалистов в 
промышленности более чем в 2 раза, национальный доход за тот же период возрос в 
1,8 раза31. Отсутствие систематической переподготовки инженерно-технических кад-
                                                

24 ГАРФ.Ф. А-605. Оп. 1.Д. 7607. Л. 75. 
25 См. Ведомости Верховного Совета ССР. 1984. № 16. Ст. 237. 
26 См. Вестник высшей школы. 1985. № 1. С. 3. 
27 Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Одобре-

ны пленумом ЦК КПСС 10 апреля и Верховным советом СССР 12 апреля 1984 г. // Сб. документов о ре-
форме общеобразовательной и профессиональной школы. М., 1984. 

28 Борисов В.М. Высшая школа Российской Федерации в условиях системных реформ (1984-
1999 гг.) Автореф. Дис. ... док. ист. наук. М., 2008. С. 17-18. 

29 Шушарина О.П. Указ. соч. С.  234. 
30 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 666. Л. 9. 
31 Зуев В.М., Полилова О.П. Использование специалистов в СССР и в зарубежных странах. М. 

1990. С. 23. 
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ров, снижало их квалификацию. Так, 47 % инженерно-технических работников круп-
нейших промышленных предприятий Сибири повышали свою квалификацию эпи-
зодическим чтением технической литературы, затрачивая на это около 5 часов в ме-
сяц. Регулярно читали техническую литературу 26 % работников. На курсах повыше-
ния квалификации занимались только около 15 % ИТР32. 

К началу 1990 г. в СССР было свыше 6 млн. инженеров. При этом только 700 
тыс. чел. были заняты собственно творческим инженерным трудом. Около 1,5 млн. 
лиц с дипломами инженеров занимали места рабочих; около 2 млн. занимали долж-
ности, формально именуемые инженерными, но не требующими инженерных зна-
ний – инженеры по кадрам, инженеры по снабжению; более 2 млн. дипломирован-
ных инженеров работали служащими (секретари, делопроизводители) и руководите-
лями (от начальников жилищных контор до руководителей предприятий)33. 

Вместе с тем, как показало исследование, те, кто управлял системой образова-
ния в тот период, верно оценивали ситуацию. Так, Председатель Государственного 
комитета СССР по народному образованию Г.А. Ягодин на встрече Президента СССР 
М.С. Горбачева с ректорами вузов системы Гособразования СССР 11-12 мая 1990 г. в 
МГК КПСС в своем выступлении заявил: «Для того чтобы облегчить трудоуст-
ройство, особенно тем, кто не получит возможности заключить контракт до 
окончания вуза, предполагается углубить фундаментальную подготовку, увели-
чить число предметов по выбору, ввести дополнительные курсы, с тем, чтобы че-
ловек заранее планировал ту область, где он найдет себя в дальнейшем. Я должен 
сказать, что и сейчас только каждый третий выпускник строительного инсти-
тута работает строителем, каждый второй выпускник педагогического инсти-
тута – учителем. То есть, и сейчас свободное трудоустройство на работу ре-
ально существует, и с этим нельзя не считаться. Поэтому надо дать возмож-
ность студентам получить наряду с общей подготовкой по специальности дос-
таточные знания по таким предметам, как информатика, менеджмент, эконо-
мика, статистика, право, маркетинг, т.е. те знания, которые особенно нужны в 
условиях зарождающейся рыночной экономики и которым мы до сих пор не уделяли 
достаточного внимания»34. 

Начавшаяся в стране «перестройка» обозначила нецелесообразность валового 
подхода к подготовке специалистов, была поставлена задача качественного повыше-
ния уровня знаний учащихся высшей школы. Анализ документов и материалов 
позволяет констатировать, что в основе реформирования отечественной высшей 
школы во второй половине 1980-х гг. лежали два базовых стратегических 
приоритета: 1) развитие образования как одного из ведущих факторов модернизации 
и демократизации российской жизни; 2) модернизация и демократизация самого 
образования как социального института и образовательной практики. Начавшиеся 
изменения затронули, прежде всего организацию учебного процесса, учебные планы 
и номенклатуру специальностей. 

Одними из первых в стране перешли на новые учебные планы еще в 1986 г. 
московские технические вузы. Так, в МХТИ им. Д.И. Менделеева они предусматрива-
ли сокращение аудиторной загрузки; снижение (на 20-40 %) объема лекционных 
курсов по всем дисциплинам, включая специальные; существенное расширение в 
учебном процессе самостоятельной работы студентов под контролем преподавателей; 
увеличение времени, отводимого на активные формы обучения; введение на IV и V 
                                                

32 Мозырева Т.А. Текучесть и стабилизация инженерно-технических работников на предпри-
ятиях Сибири. М., 1986. С. 62. 

33 Глазачев С.Н. Последипломное образование в СССР: опыт, проблемы, перспективы // Совре-
менная высшая школа. 1990. № 3-4; Коршунов С.В. О ходе разработки проектов государственных обра-
зовательных стандартов бакалавров и магистров по специальности в области инженерного образования 
// Научно-техническое издание «Наука и Образование» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://technomag.edu.ru/doc/44104.html 

34 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 666. Л. 7-17. 
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курсах длительной (22-24 недели) производственной практики с обязательной рабо-
той студентов на оплачиваемых должностях основных производств, инженерной 
стажировкой там же, причем часть академических дисциплин преподается на базо-
вых предприятиях. Вместе с тем сокращался перечень предметов, число одновремен-
но изучаемых курсов и количество экзаменов и зачетов. Чтобы организовать дли-
тельную производственную практику, потребовалось по всем специальностям создать 
учебно-научно-производственные комплексы (УНПК) в МХТИ и на базовых пред-
приятиях соответствующих отраслей промышленности. Объем лекционных курсов 
был сокращен в среднем на одну треть, а продолжительность одной лекции – до од-
ного академического часа35. 

В 1988 г. (по данным Гособразования СССР) был осуществлен перевод высших 
учебных заведений страны на подготовку кадров по специальностям нового перечня; 
была утверждена структура приема каждого учебного заведения. Процесс 
демократизации вузов нашел отражение в праве вузов устанавливать начало 
учебного года, длительность эказменационной сессии, определять форму и 
содержание занятий по всем дисциплинам. Студенты получили право свободного 
посещения лекций, выбора спецкурсов и семинаров. На расширенных заседаниях 
учебных советов вузов прошли выборы более 250 ректоров. Кроме того, вузы получили 
возможность организовывать учебно-научно-производственные комплексы и 
филиалы кафедр на основе договоров, заключенных с предприятиями и 
организациями без согласования с Гособразованием СССР. Так, в 1988 г. было создано 
100 учебно-научно-производственных комплексов. На базе подведомственных 
Гособразованию СССР вузов совместно с АН СССР создано 9 научных центров и 6 
вузовско-академических лабораторий. Были организованы 30 отраслевых 
лабораторий по перспективным направлениям науки и техники36. 

Одним из направлений развития сферы высшего образования явилась его 
гуманизация и гуманитаризация. О необходимости реформирования гуманитарной 
состовляющей заявил на совещании руководства Гособразования СССР с ректорами 
вузов 19 апреля 1990 г. в своем выступлении Г.А. Ягодин: «От содержания 
гуманитарного образования мы не откажемся. У нас сейчас в нашей стране 
именно гуманитарной компоненты в образовании не хватает, именно 
недостаток гуманитарных компонентов привел к низкому уровню культуры 
народа, интеллигентности народа, уважения прав человека. У нас гуманитарный 
цикл в стандартном техническом вузе 17 %. Мало. 25 %  мировой стандарт 
гуманитарных дисциплин»37. 

Вместе с тем, перестройка высшей школы в направлении ее адаптации к тре-
бованиям научно-технического прогресса, рыночной экономики требовала значи-
тельных финансовых ресурсов и политической воли. Осознание острой необходимо-
сти преобразований в этой сфере должно было исходить не только со стороны от-
дельных руководителей государства и Гособразования СССР, но и со стороны глав 
регионов, директоров предприятий, вузовской и широкой общественности. Трудно-
сти в развитии высшей школы несоизмеримо выросли в годы перестройки. 

Г.А. Ягодин на проходившей в мае 1990 г. встрече М.С. Горбачева с ректорами 
вузов в своем выступлении указал на сложное положение высшей школы в условиях 
начавшейся в 1985 г. реформы образования и отказа от плановой экономики. В част-
ности, он отметил резкое снижение заинтересованности предприятий, перешедших 
на хозрасчет, в поддержке вузов. Констатировалось увеличение числа отказов со сто-
роны предприятий в приеме на работу молодых специалистов, что фактически озна-
чало отмирание системы распределения. При этом тормозилось, прежде всего, на 
правовом уровне внедрение контрактной системы в отношениях между студентом и 

                                                
35 См.: По новому учебному плану // Вестник высшей школы. 1998. № 1. С. 29-30, 77. 
36 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 16. Л. 23-24. 
37 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1.Д. 662. Л. 53. 
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предприятием. Среди других проблем высшей школы были названы: невыполнение 
планов капитального строительства; утечка профессорско-преподавательских кадров 
в совместные предприятия и кооперативы, а также их отъезд за рубеж; недостаточ-
ный профессионализм научно-педагогических работников. Глава Госкомитета по на-
родному образованию с горечью констатировал: «Общество в настоящее время, к 
сожалению, не востребует образованных, интеллигентных, компетентных спе-
циалистов. Это стало мощным тормозом развития и страны, и высшей шко-
лы»38. Но именно «…высшее образование оказывает существенное влияние на ми-
ровоззрение, расширяет кругозор человека, прививает уважение к другим культу-
рам и группам людей, воспитывает в духе большей терпимости к национальным 
различиям, ослабляет предрассудки, свойственные необразованным людям. Люди с 
высшим образованием… дальше видят перспективу развития страны, перспекти-
ву развития своего народа, они желательны в современном мире»39. 

Выступившие на встрече ректора московских вузов констатировали и другие 
проблемные поля советской высшей школы, в частности, ее слабую интеграцию с 
наукой, производством и международным научным сообществом. Так, ректором 
МФТИ Н.И. Карлов было отмечено, что «…жизненно важно включить в научно-
технический прогресс потенциал науки вузов и здесь не только высшая школа 
должна идти в науку, но и наука должна идти в вузы». Глава крупнейшего совет-
ского вуза настаивал на необходимости более тесного сотрудничества Академии наук, 
Госкомитета по науке и технике с учреждениями высшей школы. Это должно было 
решить проблему формирования кадров для новых направлений науки и техники и 
остановить тенденцию «утечки умов». Также, по его мнению, следовало расширять 
международное сотрудничество, адекватное развитие этой сферы также позволило 
бы решить кадровый вопрос. Прозвучало в выступлении ректора и предложение о 
введении в отечественную высшую школу степеней бакалавров и магистров40. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что в начавшейся в 1985 г. 
реформе системы образования в решении главных вопросов  фундаментализация 
образования, интеграция образования и науки, гуманизация и гуманитаризация 
образования, создание системы непрерывного образования  «продвижение» вперед 
было незначительным. Хотя именно эти вопросы являлись основными на 
совещаниях, конференциях, съездах, в которых принмали участие руководители 
Гособразования СССР, ректора советских вузов, общественые деятели. Развертывание 
деструктивных процессов в политике и экономике явилось блокирующим фактором  
для выработки последовательной государственной политики в сфере инженерного 
образования. Бессистемное реформирование высшей школы в период «перестройки» 
только углубило кризисную ситуацию, прежде всего в сфере воспроизводства научно-
педагогических кадров (начался отток научно-педагогических кадров в другие сферы 
деятельности, отъезд за границу). 

Доля расходов СССР на образование в целом из всех источников 
финансирования в то время не превышало 4,9 % ВНП, тогда как в среднем во всем 
мире достигала 5.8 % ВНП.41 По данным Гособразования СССР в 1988 г. фактические 
годовые расходы на одного студента в вузах США в 6,4 раза, в Великобритании – в 4,8 
раза, в Японии – в 4,7 раза, в ФРГ – в 3,4 раза больше чем в СССР42. Как 
констатировал И. Федоров – ректор МВТУ им. Баумана: «Страна, традиционно 
гордившаяся своими научно-техническими достижениями, страна, вкладывающая 
в развитие науки, техники, образования столько сил и средств, сколько не 
тратило ни одно государство мира, вдруг почувствовало себя на грани 

                                                
38 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 666. Л. 7-17. 
39 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 666. Л. 10. 
40 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 666. Л. 10-12. 
41 Сборник Госкомстата СССР. М., 1989. С. 36. 
42 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп. 1. Д. 16. Л. 8. 
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отсталости в области, сулившей новые безграничные возможности развития и 
мирового господства»43. 

Мы согласны с теми исследователями, которые утверждают, что формирова-
ние интеллигенции в высшей школе − процесс с одной стороны консервативный, 
долгое время сохраняющий предшествующие традиции, а с другой − инновацион-
ный, чутко реагирующий на изменения в стране. Этим объясняется тот факт, что в 
самых неблагоприятных социально-экономических и политических условиях могут 
вырасти и окрепнуть выдающиеся по своим нравственным и интеллектуальным ка-
чествам личности, и, наоборот, при, казалось бы, благоприятных условиях эффек-
тивность образовательного процесса долгое время может быть не значительной. Без-
думная ломка традиций, внедрение нового без тщательного анализа возможных по-
следствий, могут пагубно отразиться на процессе формирования интеллигенции. 
Кризисные явления в работе современной высшей технической школы с тревогой 
отмечают многие ученые44. 

В этой связи заслуживают внимания слова академика Н. Моисеева о ситуации, 
сложившейся в науке и образовании на рубеже ХХ-ХХI вв.: «…в основе любой нашей 
политики, в любых условиях должен лежать старинный крестьянский принцип 
«сохранения посевного материала»: как бы ни было голодно зимой, нельзя тро-
гать посевной материал, ибо это залог будущего. Вот почему самым большим 
преступлением сильных мира сего перед нацией я считаю падение уровня образо-
вания и катастрофическое сокращение научного потенциала»45. 
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43 Федоров И.Б. Еркович С.П. Коршунов С.В. Высшее профессиональное образование: Мировые 

тенденции: социальный и философские аспекты. М., 1998. С. 18 
44 См., напр.: Будник Г.А. Указ соч.; Фролкин П. П. Развитие вузовской науки и кадрового по-

тенциала высшей школы (середина 80-х - 90-е годы). Саратов, 2000. С. 76-77; Мельников Е. Интеллект и 
выживание // Высш. образование в России. 1998. № 4. С. 12-21; Ушкалов И.Г., Малаха И.А. «Утечка 
умов» как глобальный феномен и его особенности в России // Социс. 2000. № 3. С. 110-117; Юрке-
вич А.В. Исход ученых в политику // Полис. 1999. № 2. С. 81-97 и др. 

45 Там же. С. 157. 
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Избирательный процесс является неотъемлемой составной частью историче-
ского процесса в современных демократических обществах. Любое демократическое 
государство сегодня немыслимо без проведения периодических свободных выборов, 
составляющих основу представительной демократии. Через выборы большинство 
граждан участвует в осуществлении государственной власти. Они являются важней-
шей формой контроля граждан за деятельностью государственных и муниципальных 
органов. Избрание депутатов и должностных лиц порождает ответственность органов 
власти перед населением. 

Выборы – это также и форма политической борьбы. Плюрализм идеологий 
и наличие многопартийности является обязательной предпосылкой истинно де-
мократического избирательного процесса. В то же время используемые на выбо-
рах технологии самым непосредственным образом зависят от порядка проведения 
выборов и способа подсчета голосов в каждой стране, действующих в государстве 
и регламентирующих данный процесс правовых норм, правил и традиций. В пра-
вовых нормах формулируются основные требования к кандидатам в представи-
тельные органы власти и на выборные государственные должности; регулируется 
деятельность органов власти, осуществляющих проведение выборов; определяется 
статус избирателей и избирательных объединений; устанавливаются процедуры 
предвыборной агитации и голосования, порядок определения результатов голосо-
вания и способы обжалования их. 

Выборы являются в значительной степени и основным критерием популярно-
сти партии. Более того, выборы – это такая система, которая в конечном итоге опре-
деляет не просто партию власти, но и формирует политическую систему в целом. 
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Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, позволила субъек-
там Федерации самостоятельно устанавливать свою систему органов государственной 
власти. Избрание в 1993-1994 гг. законодательных органов в большинстве субъектов 
Российской Федерации позволило создать в регионах свои уставы и свое избиратель-
ное региональное законодательство. 17 сентября 1995 г. Президент Российской Феде-
рации подписал Указ «О выборах в органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и в органы местного самоуправления», который в частности, 
предусматривал  проведение выборов глав администраций  субъектов Российской 
Федерации, в декабре 1996 г.  

На тот момент в регионах ситуация с оппозиционными партиями была не-
сколько другой, нежели в федеральном центре. Прежде всего, необходимо отметить, 
что в регионах в данный период наблюдалась чаще всего оппозиция исполнительной 
власти со стороны представительной.  

Здесь важно отметить, что в 90-е годы оппозиционные партии имели все шан-
сы участвовать в региональных выборах и проводить свои кандидаты. Чуть позже си-
туация начала меняться.  

Первый подобный случай – губернаторские выборы 1999 г. в Тамбовской об-
ласти – имел место до введения федеральных округов. Действующему губернатору 
области – коммунисту Л. Рябову противостоял О. Бетин, бывший в то время предста-
вителем президента, ранее (1995-1998 гг.) – управляющим федерального казначейст-
ва по Тамбовской области, а до 1995 г. – и.о. губернатора Тамбовской области. Ему 
удалось расколоть сторонников действующего губернатора, создав коалицию, объе-
динявшую широкий спектр политических сил - от «Яблока» и СПС до движений 
«Отечество» и «Мир. Труд. Май». Коалицию поддержали силовики (УВД области), а 
также мэр Тамбова и часть коммунистов, недовольных политикой А. Рябова. Успех  
О. Бетина после этого не кажется удивительным. 

Выборы в Курской области (2000 г.), вообще можно считать примером  борь-
бы против действующего губернатора (А. Руцкого) всех типов оппозиции – муници-
пальной (мэр Курска – С. Мальцев), партийной (в лице лидера коммунистов области – 
А. Михайлова) и др. В связи с истечением в 2000 году срока полномочий губернатора 
Курской области Курская областная Дума Законом от 15 июля 2000 г. назначила вы-
боры губернатора Курской области на 22 октября 2000 г.На должность губернатора 
Курской области было выдвинуто 13 кандидатов, из них зарегистрированы 9 человек: 
В.М. Безымянный, Н.Н. Грешилов., В.М. Клыков, С.И. Мальцев, А.Н. Михайлов, 
А.В. Руцкой, С.Н. Савельев, В.В. Стекачев, В.П. Суржиков.  

Между тем, по словам анонимного кремлевского собеседника еженедельника 
«Профиль», решение, оставаться Руцкому губернатором или нет, принимали непо-
средственно в президентской администрации. По всей видимости, в Кремле решили, 
что если креатура генерала ФСБ В. Суржикова – фигура непроходная, то лучшей из 
имеющихся, является кандидатура А. Михайлова – этот вариант, по крайней мере, 
дает возможность для политического взаимодействия с КПРФ1. 

21 октября 2000 г. по иску кандидатов в губернаторы В. Суржикова и 
С. Мальцева, за 13 часов до начала голосования областной суд Курской области отме-
нил регистрацию кандидата А. Руцкого, посчитав сведения, указанные бывшим гу-
бернатором в своей декларации являются не полностью достоверными. Руцкой по-
пытался оспорить это решение в Верховном суде РФ, но после того как Верховный суд 
РФ подтвердил законность решения областного суда, а Президент РФ публично в 
СМИ заявил, что не причастен к «делу Руцкого», стало ясно, что свою борьбу за крес-
ло губернатора Курской области бывший вице-президент РФ проиграл. 

Ситуация вокруг отмены регистрации А. Руцкого кандидатом в губернаторы 
Курской области обсуждалась 24 октября на встрече Президента России В.В. Путина 
и председателя Совета Федерации Е. Строева. Об этом глава верхней палаты парла-
                                                

1 См.: Профиль. 2000. 23 октября. 
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мента заявил после встречи с президентом. По словам Строева, В.В. Путин еще раз 
подтвердил, что «ни он сам, ни его администрация не имели к этому делу никакого 
отношения».  

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ А. Вешняков сделал 
заявление о том, что «выборы в Курске прошли законно. Никаких законных основа-
ний для отмены второго тура выборов губернатора Курской области нет».  

Вместе с тем, различные политические силы России по-разному откликнулись 
тогда на данное событие. Так, СПС распространил заявление, в котором указано, что 
инцидент на выборах в Курской области является не чем иным, как нарушением кон-
ституционных прав россиян, а именно – избирательного права. Правые указывают, 
что «подлинные причины отстранения Руцкого носят сугубо политический характер 
и что судебные власти Курской области следовали не требованиям закона, а указани-
ям федеральных структур». А лидер СПС Б. Немцов отметил: «В Курске апробирова-
ли легальную технологию проведения выборов без выборов». В этом суждении под-
держал Немцова и лидер ЛДПР В. Жириновский. 

Таким образом, в 2000 г. на выборах главы исполнительной власти Курской 
области произошла смены руководителя не без вмешательства внешних политиче-
ских сил. 

22 февраля 2005 г. на внеочередном заседании Курская областная Дума утвер-
дила кандидатуру А.Н. Михайлова, представленную Президентом Российской Феде-
рации на должность губернатора Курской области на повторный срок. Депутаты го-
лосовали открыто. Кандидатура А.Н. Михайлова была одобрена единогласно.  

На рубеже веков на выборах руководителей регионов, появился такой термин 
«силовики». Видимо это тоже был один из важнейших факторов противопоставле-
ния оппозиции.  Термин «силовики» относиться к тем, чья должностная карьера до 
вступления в конкурентную борьбу за пост главы региона  проходила главным обра-
зом и преимущественно в Вооруженных силах, ФСБ или Министерстве по чрезвы-
чайным ситуациям (МЧС).  

Одним из наиболее ярких и «чистых» представителей данного подтипа может 
быть назван генерал ФСБ В. Кулаков. До победы на губернаторских выборах в Воро-
нежской области в 2000 г. над И. Шабановым, поддержанным КПРФ, В. Кулаков был 
начальником УФСБ Воронежской области. Очевидно, что действующий начальник 
УФСБ не мог не получить одобрения у своего непосредственного руководства.  

Тем не менее, отмечалось, что «администрация президента старалась от этих 
выборов официально дистанцироваться... прямого вмешательства федеральной вла-
сти в губернаторскую избирательную кампанию в Воронежской области в 2000 г. 
общественностью отмечено не было»2. 

Схожей представляется расстановка сил в Смоленской области, где начальник 
УФСБ по области В. Маслов в мае 2002 г. выиграл выборы у губернатора А. Прохоро-
ва, поддерживаемого КПРФ3. 

Воздействие федерального центра не было столь навязчивым и в других изби-
рательных кампаниях, где роль оппозиции региональным руководителям была отве-
дена высокопоставленным военным, поддерживаемым центром. Одной из первых 
таких кампаний стали выборы губернатора Московской области в декабре 1999 – ян-
варе 2000 гг., на которых генерал-полковник в отставке Борис Громов одержал побе-
ду над В. Тяжловым (действующий губернатор) и Г. Селезневым (КПРФ). В ноябре 
2000 г. адмирал В. Егоров победил бывшего главу Калининградской области, а в де-
кабре 2000 г. генерал-лейтенант в отставке В. Шаманов – губернатора Ульяновской 
области В. Горячева. 

                                                
2 Романович Н. Анализ итогов губернаторских выборов в Воронежской области 2000 г. и пер-

спективы развития гражданского общества // Региональные выборы и проблемы гражданского общест-
ва в Центральной России (Тамбов, 1-2 декабря 2001 г.) /Рабочие материалы Московского Центра Карне-
ги.  2002. Вып. 4. 

3 Выборы в Российской Федерации / Электоральная статистика. М., 2003. С. 105. 
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Резко увеличившаяся с 2000 г. численность «силовиков», занимающих ад-
министративные посты, в том числе в регионах, послужила основанием для рас-
хожего мнения об установлении в ряде регионов «милитократии» – власти военных 
или представителей служб безопасности. Мнение о засилье милитократии представ-
ляется, однако, скорее поверхностным. Сущностного изменения структуры и качества 
регионального управления не происходит, а если и происходит, то в худшую сторону 
(Ульяновская область при В. Шаманове). Кроме того, как замечает О. Гаман-
Голутвина, если удельный вес военных за первые годы правления В. Путина увели-
чился в два раза, то темпы вхождения во власть представителей бизнеса намного 
выше: их удельный вес в составе всех групп политической элиты вырос в 6 раз4. 

В 2001 г. обозначилась и еще одна тенденция: в борьбу за губернаторские кресла 
вступили крупный бизнес и ФПГ. Темп обновления региональных руководителей был не 
очень равномерен, но существенно не замедлялся. Если в 2001 г. на 15 состоявшихся вы-
борах глав регионов было избрано 7 новых глав, в том числе 5 явно оппозиционных по 
отношению к предшественникам, в 2002 г. на 14 выборах – 6 новых, все из которых мо-
гут рассматриваться как оппозиционные, то в 2003 г. на 22 выборах – 7 новых, в том 
числе 4 явно оппозиционных. При этом в 4 регионах выборы носили «открытый» харак-
тер и проходили в связи с гибелью губернатора или его переходом на другую работу. Но 
уже весной 2004 г. на выборах в 10 регионах победили три новых губернатора, причем 
все - оппозиционные. При этом все проигравшие губернаторы (А. Ефремов, В. Любимов, 
А. Суриков) выдвигали свои кандидатуры в третий раз. Между тем в период с осени 2004 
по весну 2005 гг. предстояли выборы глав еще не менее чем в 15 регионах. Возможно, 
что именно относительно успешные действия оппозиционных акторов (в том числе кор-
пораций) на выборах глав субъектов федерации, с одной стороны, и чрезвычайные (при-
том часто выходившие за рамки закона) усилия, которые приходится прилагать на вы-
борах креатурам центра, с другой, были одной из причин, побудивших кремлевскую ад-
министрацию к разработке летом-осенью 2004 г. масштабной региональной контрре-
формы, ликвидирующей прямые выборы глав исполнительной власти регионов, озву-
ченной В. Путиным 13 сентября 2004 г. 

Сравнительный анализ результатов выборов глав исполнительной власти в 
регионах позволяет сделать и определенные оценки эффективности региональной 
оппозиции. «Эффективность» в данном случае оценивается по двум критериям: по-
беда оппозиционного кандидата на выборах главы субъекта федерации, а также про-
цент голосов, полученных оппозиционными кандидатами на этих выборах. Как ре-
гионы с эффективной или «сильной» оппозицией (т.е. могущей прийти в результате 
выборов к власти) следует рассматривать те, где оппозиционные кандидатуры  на гу-
бернаторских выборах получали в I туре суммарно свыше 30 % голосов и более, дей-
ствующий же губернатор - не свыше 60 %. Можно варьировать этот критерий, усили-
вая или ослабляя его, например, распространив это правило на все электоральные 
циклы, состоявшиеся в данном регионе (или, напротив, ограничившись двумя цик-
лами подряд). Но главным индикатором эффективности оппозиции, является, ко-
нечно, ее победа и приход к власти. 

Классифицировав региональные выборы в соответствии с этими индикато-
рами, мы выделили регионы с «высокоэффективной» оппозицией, отвечающей всем 
вышеизложенным критериям, «малоэффективной» и «неэффективной». «Малоэф-
фективная» оппозиция в I туре получает 30 % и менее, тогда как инкумбент 60-70 %. 
«Неэффективная» же оппозиция не только ни разу не побеждала на выборах главы 
региона, но и неспособная набрать на выборах более 20 % или вообще не выдвигав-
шая кандидатов. Могут быть также промежуточные случаи, когда оппозиция наби-
рала и более 30 %, но ни разу не побеждала или, напротив, побеждала на одних вы-
борах, в то время как на предыдущих или последующих действующий губернатор по-
лучал более 60 %.  

                                                
4 Гаман-Голутвина О.М. Региональные элиты России; персональный состав и тенденции эволю-

ции // Самые влиятельные люди России-2003. М., 2003. С. 48-49. 
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В настоящее время федеральная власть явно доминирует. В феврале 2009 г. по 
инициативе Президента России Д.А. Медведева в ряде регионов (Орловская, Воро-
нежская, Псковская области) произошли отставки Губернаторов и по предложению 
Главы государства были представлены новые. 

Действительно, выработка политического курса в федеративном государстве 
включает своего рода торг, ведущийся на различных уровнях. Несмотря на мнение 
западного политолога Г. Смита, утверждающего, что отличительной чертой процесса 
принятия решений на федеральном уровне является «политика компромисса», об-
щей проблемой, особенно актуальной в России, является то, что участники торга рас-
полагают далеко не равным объемом ресурсов, и именно эта властная асимметрия 
предопределяет своеобразие российского политического процесса5. 

Кроме того, существующая система предоставляет федеральному правительству 
широкие полномочия в сфере распределения бюджетных средств. Субъекты Федерации, 
особенно дотационные регионы, вынуждены «выторговывать» для себя ресурсное обес-
печение, и перераспределение этих ресурсов, является одним из ключевых факторов, 
определяющих характер диалога федеративного центра и власти на местах. 

В настоящее время в российском обществе вновь возникает ряд вопросов. Ру-
ководитель Фонда эффективной политики Глеб Павловский сегодня рассуждает так: 
«Говорят, первым делом надо вернуть выборность губернаторов. Ну и что – сразу на-
ступит счастье? Чем это поможет в кризис? Я против проектов либерализации, пото-
му что они не решают проблему устойчивого роста доверия, а значит, и свободы в 
нашем жестоком и невежественном обществе»6. 

И все же, сегодня нельзя назвать нормальной ситуацию, которая сложилась в 
ряде российских регионов, в том числе и в Курской области, при которой отсутствует 
«прозрачная подготовка» политического резерва на высшие посты в области, в том 
числе и во многом, вследствие существовавшего с 2004 по 2009 гг. порядка назначе-
ния на пост Губернатора кандидата по представлению федерального центра. Тем бо-
лее, как справедливо отмечает в «Курской правде» В. Слатинов, «деятельность мно-
гих «эффективных менеджеров» уже привела к разочарованию и дискредитации на-
значенческой системы»7.  

Безусловно, определенным успехом демократии в сравнении с данным «меха-
низмом» следует считать новый порядок представления на пост Главы исполнительной 
власти субъекта РФ представителя победившей в регионе партии. Поэтому неслучайно, 
позиция Курского регионального отделения партии «Справедливая Россия» предпола-
гает за год до выборов Губернатора Курской области проведение политических консуль-
таций, «круглых столов» с привлечением гражданского общества, представителей ре-
гиональной политической элиты, для выработки оптимального решения по поводу вы-
боров Главы исполнительной власти области. Диалог с гражданским обществом необхо-
дим, если мы действительно строим демократическое общество. 
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5 Smith G. Mapping the Federal Condition // G. Smith (ed.). Federalism: The Multiethnic Challenge. 

London; New York, 1995. Р. 7. 
6 Цейтнот с будильником. Интервью с Г. Павловским // Курская правда. 11 марта 2009 г. С. 5. 
7 Слатинов В. Гадания на губернаторской гуще // Курская правда. 26 февраля 2009 г. С. 2. 
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В статье рассматривается соотношение идеологии кон-
серватизма и программных документов, политической практики, 
политической культуры партии «Единая Россия», доминирую-
щей в политической жизни современного российского общества 
и заявившей о себе как о консервативной партии. Высказывается 
тезис о том, что «Единая Россия» действительно привержена 
таким ценностям консерватизма как традиция, стабильность, 
авторитет, неравенство. Консерватизм партии определятся как 
реформистский консерватизм: «Единая Россия» предлагает про-
ект консервативной модернизации страны. Автор соглашается с 
критическими замечаниями, высказываемыми в адрес партии, 
однако полагает при этом, что непоследовательность политики 
партии «Единая Россия», разрыв между программными доку-
ментами и реальной политической практикой партии отражает 
состояние современного российского общества.  

 
Ключевые слова: политическая партия, «Единая Рос-

сия» консерватизм, идеология, политические ценности. 
 

 
 
В современной политической жизни роль идеологии невелика. Политическая 

практика, говоря словами М. Вебера, потеряла в наши дни свой ценностно-
рациональный характер, стала в большей мере целерациональной. Причем цели носят в 
большей мере не стратегический, а тактический характер. Разумеется,  в программах 
всех политических партий обязательно упоминаются ценности, как цели и принципы 
деятельности партии. Но политические идеологии как теоретически обоснованные, ие-
рархически  построенные системы ценностей  становятся лишь неким,  не имеющим 
важного функционального значения,  декоративным дополнением в политической дея-
тельности партии. Так на современных выборах органов власти идет соревнование не 
идеологий и политических программ, а привлекательности имиджей отдельных депута-
тов, их обещаний в решении, тех или иных повседневных проблем.  

Однако быть политической партией, тем более, правящей партией, и не обна-
родовать свое идеологическое  кредо – это полная дискредитация себя в глазах обще-
ственности. Пусть в качестве декоративного элемента, некой эмблемы, маркера, но 
идеология должна быть обозначена. 

Партия «Единая Россия», давно заявляла о своих симпатиях к консерватизму, 
но лишь на последнем  XI съезде партии в Санкт-Петербурге  об этом было сказано с 
полной четкостью и определенностью. 21 ноября 2009 года был принят программ-
ный документ партии где было заявлено: «Идеология Партии – российский консер-
ватизм»1.  

В эпоху постмодернизма, когда исчезает вера в некие идеалы-утопии, когда 
теряют значение «большие повествования» как руководства к объяснению прошлого 
и обоснования единственно верного варианта будущего вполне понятен малый объем 
программного документа партии. В нем всего чуть более 3,5 тыс. слов, около 26,5 
знаков, чуть более 33 тыс. знаков и пробелов, т.е. примерно 0,8 п.л. Это объем не-
большой научной статьи. 

                                                
 Статья подготовлена в рамках проекта № ВКГ 156-09 «Политическая культура российского 

общества в контексте  его демократизации и консолидации», поддержанного грантом Белгородского 
государственного университета. 

1 Программный документ партии «Единая Россия» «РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНО-
ЖИМ!» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 
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Но как объяснить то, что правящая партия России, пользующаяся электораль-
ной поддержкой большинства населения страны из всех основных  идеологий – ли-
берализм, социализм, консерватизм – избрала именно консерватизм? 

Связано, прежде всего, с негативным опытом использования в качестве руко-
водства идеологий социализма и либерализма. Социалистическая идеология в ее 
ультрарадикальной версии и реализовывалась в России на протяжении нескольких 
десятилетий в виде «строительства коммунистического общества» и исчерпала свою 
привлекательность для общества. Разумеется, вполне был бы оправдан переход к 
другой версии идеологии социализма – социал-демократической, но этого не про-
изошло в силу обстоятельств, о которых будет сказано несколько позднее. 

Идеология либерализма, бывшая ориентиром в 90-е годы, дала печальные ре-
зультаты в виде распада большой страны – Советского Союза, упадка экономики, об-
нищания населения страны и его нравственной деградации. 

И вот остается консерватизм. Есть ещё достаточно распространенная идеоло-
гия национализма, но это уже в наше время кредо политических маргиналов, но не 
ведущей правящей партии одной из влиятельнейших стран мира. 

Что же представляет собой идеология консерватизма, и в какой мере ей соот-
ветствуют программные заявления, политическая практика и политическая культура  
этой партии? 

Термин «консерватизм»2 впервые был использован французским писателем 
Ф.Шатобрианом:  так он называл свой журнал, издаваемый с 1818 года.    В настоящее 
время этот термин  используется для анализа различных сфер человеческой деятель-
ности — быта, семейно-брачных отношений, искусства, морали и т. д. В области фило-
софских и социально-политических идей этот термин имеет несколько значений, при-
чем как у отечественных, так и у зарубежных исследователей  консерватизма нет един-
ства мнений, относительно того, какое же из этих значений является ведущим3. К при-
верженцам консервативной традиции в политической мысли относят самых разных 
мыслителей, таких как Платон, Аристотель, Н.Макиавелли, Э.Берк, Ж. де Местр, А. де 
Токвиль, Ф. Ницше, К.Леонтьев, В.Соловьев, К.Победоносцев и др. Среди основных 
трактовок консерватизма как направления политико-философской мысли, как поли-
тической идеологии и политического движения можно выделить следующие. 

1) Исторически-специфическая интерпретация. Консерватизм здесь рас-
сматривается как аристократически-клерикальная реакция на Великую французскую 
революцию 1789-1793 гг. Здесь консерватизм понимается как стремление сохранить 
феодальные порядки, как неприятие эмансипаторских устремлений третьего сосло-
вия, как идеология, сходящего со сцены истории дворянства.  

Разумеется, с подобной трактовкой консерватизма партия «Единая Россия» не 
имеет ничего общего. 

2) Универсально-антропологическая интерпретация. В данном случае кон-
серватизм видится как вечная общечеловеческая позиция с определенными ценно-
стями и идеями. К ним относятся традиция (наследие, преемственность), стабиль-
ность, порядок, безопасность,  авторитет, свобода в сочетании с ответственностью, 
естественное неравенство людей (элитаризм), скептицизм и т. п.  

«Единая Россия» в своих программных документах и в высказываниях  членов 
партии заявляет о приверженности к  этим  ценностям антропологического консер-
ватизма. Прежде всего, речь идет о такой ценности как традиция. «Наша идеология 
отличает «ЕДИНУЮ РОССИЮ» от оппонентов и противников. Партия руководству-
ется принципом «Сохранить и приумножить». Это – основа российского консерва-

                                                
2 Консерватизм  (от латинского «conservare» — охраняю, сохраняю) означает приверженность 

старому, установку на сохранение существующего.  
3 См.: Сокольская И.Б.. Консерватизм: идея или метод //Политические исследования. 1998.  

№ 5; Григоров С.Г. Преодоление  заданности (Размышления о консерватизме) //Политические исследо-
вания.   2000. № 3; Шилов В.Н. Политическая аксиология. Белгород, 2005. С. 79-81.  
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тизма… «Сохранение ценностей и традиций, приумножение потенциала страны че-
рез инновационное развитие – это путь России в число лидеров XXI века»4 (курсив 
наш – В.Ш.), – утверждается в программном документе партии. Хотя ответ на вопрос 
о том, что это за традиции довольно неочевиден. Вероятнее всего, эти традиции еще 
нужно создать. "На какую традицию опираться консерваторам? – задал вопрос поли-
толог А.Добров выступая на презентации проекта Партии "Мировой опыт консерва-
тивной модернизации". – Традиция царской России ушла, традиция России совет-
ской нравится не всем. Модернизация и приведет к созданию той новой традиции, 
которая станет основой консерватизма… Вся американская, европейская, японская 
традиция, которую мы сейчас считаем традицией, была создана в результате модер-
низации…Таким образом, мы приходим к интересному выводу: Консерватизм - это 
не прошлое России. Консерватизм - это будущее России. Это то, что мы будем созда-
вать в результате модернизационных усилий. Это то, к чему мы идем. Те традиции, 
устои, которые мы закладываем сейчас»5.  

Несомненна приверженность партии стабильности. «Идеология Партии – 
российский консерватизм. Это идеология стабильности и развития…»6 (курсив наш 
– В.Ш) утверждается в программном документе партии. Приверженность стабильно-
сти и предсказуемости ярко выражена в политической практике партии, особенно в 
электоральном процессе, когда путем использования административного ресурса в 
жертву приносится политическая конкуренция как неотъемлемый признак полити-
ческой демократии7. 

Можно говорить и о том, что ценность авторитета, иерархии также присуща по-
литической культуре и политической практике партии. В этом плане характерно, что 
лидером партии является человек, не входящий в партию, не являющийся ее членом. 
Партия сознательно соглашается быть неким инструментом в его руках, как высшего 
надпартийного авторитета, средством осуществления «плана Путина». Не поддается в 
партии сомнению и авторитет нынешнего президента Д.Медведева.  Вообще, партия 
выносит действующую верховную власть, ее авторитет за рамки критики. 

Идея жесткой вертикали власти, вертикальный характер организации поли-
тического процесса с жестким делением на управляющих и управляемых, к чему 
привержена партия, также выражают плохо скрываемую симпатию к такой ценности 
как неравенство. Здесь речь идет о политическом неравенстве. Но партия достаточно 
благосклонно относится и к идее имущественного неравенства. Разумеется, партия в 
своих программных документах ставит задачи борьбы с бедностью, увеличения в 
стране до 60% доли среднего класса8, благодаря законам  инициированным фракци-
ей партии в ГД РФ увеличены размеры минимальной заработной платы, возросли 
пенсии и т.п. Но при этом у партии нет возгласов негодования по поводу чрезмерного  
богатства российских долларовых миллиардеров, высоких окладов топ-менеджеров. 
Отношение к неравенству как к естественному состоянию общества – это, несомнен-
но, выражение антропологического консерватизма в идеологии партии. 

Антропологический консерватизм рассматривает общество как естественный 
органический продукт постепенного исторического роста. Здесь «расти» противо-
поставляется «делать», то есть консерватизм выступает против всякого искусствен-

                                                
 4 Программный документ партии «Единая Россия» «РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНО-

ЖИМ!» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 
5 Партия готова стать основой модернизации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edinros.er.ru/er/text.shtml?11/0953,110027 
6 Программный документ партии «Единая Россия» «РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНО-

ЖИМ!» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 
7 Шилов В.Н. Политическая конкуренция в политической культуре и политической практике 

современного российского общества // Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Эко-
номика». 2007. 4 (35). Вып. 3. С. 122-124. 

8 Программный документ партии «Единая Россия» «РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНО-
ЖИМ!» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 
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ного вмешательства в процессы социальной эволюции. В этом проявляется органи-
цизм консерватизма.  Подобный органицизм также характерен для политической 
культуры и политической практики «Единой России». Здесь стоит упомянуть идею 
«суверенной демократии», которая была провозглашена на VII съезде партии в де-
кабре 2006 г.  

«Суверенная демократия предусматривает максимальный учет национальных 
особенностей политического развития, становление России как великой державы в 
условиях глобальной конкуренции при одновременной открытости к честному и рав-
ноправному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми участниками меж-
дународных отношений»9 – так объясняется эта концепция на сайте партии. То есть 
развитие на собственной основе, без внесения в процесс развития России не свойст-
венных ей элементов, чем грешили российские либералы в 90-е годы прошлого сто-
летия. И на последнем ХI съезде партии была высказана идея консервативной мо-
дернизации как модернизации без всякого радикального, искусственного  вмеша-
тельства в российский социальный организм. Можно сказать, что «единороссы» про-
должают традицию славянофилов. 

Скептицизм консерватизма выражен во мнении, что истина заключена не в 
универсальных постулатах, а в конкретном опыте. Опыт и привычка являются луч-
шими ориентирами, нежели разум, логика, наука, абстрактные понятия. «Государст-
ва, как и люди, должны находить свои собственные пути к порядку и свободе… … хо-
рошее правительство не есть нечто единое для всех; порядок и справедливость  обре-
таются по-разному; и любое  правительство, стремящееся защитить личное счастье 
своего народа, должно основываться на моральных представлениях, культурном на-
следии и историческом опыте  народа. Теория, оторванная от практики, крайне опас-
на; она превращается в игрушку идеологов…»10  писал известный американский кон-
серватор Р. Кирк. Можно сказать, что практицизм, сомнения в общепринятых посту-
латах – черта идеологии и практики партии единороссов. Это отражено и в их про-
граммных документах. Здесь нет никаких ссылок на какие-либо теории, общеприня-
тые принципы, научные авторитеты и т.п. 

Скептицизм консерватизма проявляется и в том, что человек в консерватизме 
рассматривается как существо, побуждаемое не только разумом, но одновременно 
инстинктом и чувством. Зло понимается как нечто, присущее природе человека, а не 
определенным социальным порядкам. Подчеркивание недопустимости сведения 
сущности человека к рациональному и акцентирование важности иррационального в 
жизни отдельного человека и общества одна из главных черт консервативного мыш-
ления11  в отличие от либерализма, где господствует дух рационализма. Разочарова-
ние российской политической элиты, которая на сегодняшний день сконцентрирова-
на в партии «Единая Россия», в романтизме либерального радикализма выражена в 
уже хрестоматийной фразе «Хотели как лучше, а получилось как всегда». У совре-
менных российских консерваторов нет и идеализации «народных масс», «трудящих-
ся», которые присущи левым партиям, особенно КПРФ. Разумеется, в официальных 
заявлениях и программных документах этот скептицизм не обнаружить. Но в реаль-
ной политической практике он присутствует. Так правящей партией не были приня-
ты требования левых сил о повышении объемом государственных инвестиций  в 
промышленность: ибо было сомнение в эффективности этих вложений. Не были 
поддержаны предложения о повышении пособий по безработице, ибо скептично на-
строенным современным российским консерваторам было ясно, что это снизит сти-
мулы людей к поиску работы, создаст условия для социального иждивенчества и т.д. 

                                                
9 См.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.edinros.ru/rubr.shtml?110112 
10 Кирк Р. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека? // Политические 

исследования. 2001.  № 3. С. 147-148. 
11 Подробнее об этом см.: Кутырев В.А.. Апология человеческого (предпосылки и контуры кон-

сервативного философствования) // Вопросы философии. 2003. № 1.  
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Консерваторы полагают, что социальная общность стоит выше отдельного ин-
дивида, а права человека вытекает из его обязанностей. Если согласно либерализму 
общество создано для человека, то идеологи консерватизма придерживаются мне-
ния, что человек существует для общества,  и не мыслим без общества, как высшей 
целостности. Для обеспечения порядка в обществе консерваторы считают необходи-
мым наличие сильного государства. Они в отличие от либералов высоко оценивают 
его как инструментальную политическую ценность. Авторитет и общественный поря-
док они в целом ставят выше индивидуальной свободы. 

 В программном документе партии «Единая Россия отмечается: «Наш абсо-
лютный приоритет – человек. Этот приоритет выстрадан Россией – на протяжении 
веков цена человеческой жизни была почти ничтожна. Все права человека, провоз-
глашенные Конституцией и нормами международного права, для нас имеют одина-
ковую, безусловную и высшую ценность: будь то свобода слова, свобода передвиже-
ния, доступ к культурным ценностям, право на жильё или социальное обеспече-
ние»12.  Но реальная практика «Единой России» отражает ее предпочтение порядка, 
социально целого перед стихийной непредсказуемостью личностных предпочтений 
отдельных индивидов. 

3) Ситуационная интерпретация. Здесь консерватизм понимается как образ 
мысли и действия классов, слоев, социальных групп, стремящихся сохранить сущест-
вующие порядки. Здесь нет «привязки» к какой-либо конкретной исторической си-
туации: консерватизм рассматривается как вечно повторяющаяся позиция различ-
ных групп, партий, индивидов  в определенный исторический период. При таком по-
нимании консерватизма к консерваторам правомерно относить и сторонников само-
державия в годы русских революций, и  часть современных коммунистов, противя-
щихся произошедшим изменениям, не приемлющих ни частной собственности, ни 
рыночных отношений. 

У ситуационного консерватизма нет какого-либо законченного учения, у него 
даже нет того комплекса ведущих идей, который имеется у либерализма и социализ-
ма. «Никто не рожден для консерватизма…, отмечал известный американский поли-
толог С.Хантингтон, – Фактором, побуждающим к консерватизму, является социаль-
ный вызов, перед которым стоит теоретик, а не интеллектуальная традиция, лежа-
щая за ним. Людей гонит в консервативный лагерь шок событий, ужасное чувство, 
что общность или институт, которые они поддерживали или воспринимали как нечто 
само собой разумеющееся и с которыми они были тесно связаны, вдруг перестают 
существовать»13.В силу этого часто люди, начиная как революционеры, становятся 
консерваторами. 

В реальном историческом процессе антропологический и ситуационный кон-
серватизм обычно взаимодействуют. Антропологический консерватизм как общий 
стиль мышления, общее видение мира стимулируется конкретной исторической си-
туацией и приобретает специфические очертания в виде стремления сохранить, убе-
речь определенные общественные порядки.  

Нечто подобное мы наблюдаем у партии «Единая Россия». Члены партии – 
это люди в большинстве своем согласные с мнением своего лидера В.Путина, что 
распад Советского Союза это геополитическая катастрофа. Они негативно оценивают 
хаос конца 80-х – начала 90-х годов, поэтому их страшит радикализм либералов. 

В значительной мере консерватизм «единороссов» связан с их инстинктивным 
стремлением сохранить закрепить сложившуюся ситуацию, благополучную в сравне-
нии с тем, что было в 90-е годы. Партия «Единая Россия» – это партия людей успеш-
ных, жизнь которых, в целом удалась, и если бы была возможность ничего не менять, 
то большинство членов партии, вероятно, согласились с этим. 

                                                
12 Программный документ партии «Единая Россия» «РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНО-

ЖИМ!» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030 
13 Huntington S.  Konservatismus als Ideologie // Konservatismus. Konigstein, 1984. S. 104. 
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Консерватизм может быть различен и в зависимости от его отношения к соци-
альным изменениям. Выделяют консерватизм реакционный, когда наблюдается 
стремление вернуть вспять отжившие порядки, консерватизм «статус кво», когда 
усилия направлены на сохранение существующего и консерватизм реформистский, 
когда не только признаются, но и активно поддерживаются необходимые преобразо-
вания при сохранении позитивного содержания прошлого и настоящего. В послед-
нем случае консерватизм противостоит не прогрессизму, а радикализму. Именно о 
своей  о приверженности реформистской модели консерватизма заявляют «едино-
россы». На последнем ХI съезде партии был представлен новый проект "Единой Рос-
сии" "Мировой опыт консервативной модернизации». При обсуждении проекта один 
из руководителей партии А.Исаев отметил, что «сегодня, оценивая различный опыт 
модернизации, мы можем сказать, что радикальная модернизация всегда сопровож-
дается революционными взрывами и сломленными человеческими жизнями"14. От-
вергая социалистическую модернизацию  и либерализацию либерального толка, с 
чем знакомо российское общество и от негативных последствий которых оно постра-
дало, он отметил: «очевидно, что по этим путям мы идти не хотим, поэтому нам ва-
жен опыт консервативной модернизации. Ведь именно консерваторы стали самыми 
успешными модернизаторами"15. И привел в пример опыт Японии, послевоенной 
Германии и Франции. "Мы хотим использовать этот опыт, преломив его под особен-
ности России, чтобы провести ненасильственную модернизацию в России"16, - под-
черкнул он. 

Говоря о связи партии «Единая Россия» с консерватизмом, следует отметить, 
что  в реальном политическом и идеологическом процессах границы между идеоло-
гиями никогда не были четко очерчены. Еще более расплывчатыми они стали на се-
годняшний день. Идентификация и самоидентификация конкретных  идеологиче-
ских феноменов, представленных в трудах того или иного исследователя-идеолога,  
крайне противоречива. Мы можем говорить о существовании нескольких либера-
лизмов,  десятков социализмов, множества консерватизмов и т.п. И если одну из вер-
сий либерализма мы можем назвать разновидностью социализма, то другую допус-
тимо отнести к консерватизму. Происходит постоянное сближение и переплетение 
основных идеологических «мотивов». Современных консерваторов, по крайней мере, 
их часть, называют также неолибералами. Некоторые из них себя осознают в качест-
ве либералов и даже обижаются, если их называют консерваторами. Все это выража-
ет близость консерватизма к либерализму. Современный консерватизм на Западе 
(неоконсерватизм) возник как реакция на чрезмерный сдвиг либерализма в сторону 
социализма, как стремление сохранить в области экономики позиции классического 
либерализма. Однако в области политической и духовной сфер значительная часть 
консерваторов не поддерживает, по их мнению, чрезмерно эмансипаторские устрем-
ления классического либерализма.  

Выступая против социализма, консерватизм, тем не менее, вынужден сми-
риться со многими реалиями современного общества, возникшими как следствие 
реализации социалистической идеи. И в реальной политике консерваторы продол-
жают поддерживать именующуюся в обществе тенденцию к социализации, хотя и 
существенно корректируют ее. С другой стороны,  в социалистической идеологии 
ныне не ставится вопрос о свержении существующих порядков, ставка сделана на их 
сохранение при постепенном реформировании. Таким образом, можно говорить о 
некоторых чертах сходства известной близости социализма и консерватизма. 

Партия «Единая Россия» также идеологически неоднородна. В ней есть левое, 
социально-консервативное «крыло» и «крыло» правое, либерально-консервативное. 

                                                
14 Партия готова стать основой модернизации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edinros.er.ru/er/text.shtml?11/0953,110027 
15 Там же. 
16 Там же. 
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Имеется в партии и национально-консервативная группировка. Они являются офи-
циально признанными частями партии как дискуссионные клубы.  Это "либераль-
ный" клуб "4 ноября", "социальный" клуб "Центр социально-консервативной поли-
тики", а также Государственно-патриотический клуб. Так известен  своей симпатией 
к социалистической идеологии одни из лидеров партии Ю.Лужков. «Мы должны ра-
ботать на рыночных принципах, а распределять то, что получаем на принципах со-
циализма. Тогда в обществе будет больше спокойствия, стабильности и понимания 
того, зачем этот рыночный принцип в организации жизни необходим»17, - таково од-
но из характерных для него высказываний.  

Язык основных идеологий современного общества — это язык ценностей. 
Сближение либеральной,  социалистической и консервативной идеологий и партий, 
руководствующихся этими доктринами, приводит к тому, что речь идет об одних и 
тех же ценностях. При этом, разумеется,  эти ценности по-разному трактуются, и по-
разному выстраивается их приоритетность, но, образно говоря,  речь идет уже не о 
разных цветах, а об оттенках одних и тех же цветов.  

 Ознакомившись с программными документами партии «Единая Россия» и 
других российских политических партий, можно сделать вывод, что в них также пе-
речисляются одни и те же ценности и средства их осуществления —  свобода, соци-
альная защищенность, экологическая безопасность, равенство, справедливость, со-
лидарность, демократия, прогресс, плюрализм форм собственности, рынок, конку-
ренция, правовое государство, семья, нравственность и т. п.  Относительная ценност-
ная, а отсюда и идеологическая общность партий  является важным условием сохра-
нения устойчивости и предсказуемости политического процесса в условиях полити-
ческого плюрализма. Хотя интерес представляет  и мысль о том, что появившийся 
консенсусный набор ценностей оставляет все меньше площади для сохранения спе-
цифики различных идеологий и самой идеологии как феномена политического соз-
нания18. 

Но тем не менее, консервативный момент в идеологии партии «Единая Рос-
сия» выражен более ярко нежели в идеологии других российских партий. 

В целом, содержание программных документов партии «Единая Россия» не 
вызывает сомнений. Всё правильно, все «по делу». Не вызывает возражений и при-
зыв к модернизации страны в консервативном духе, то есть новации в сочетании с 
учетом традиций. Но все-таки хотелось,  чтобы у партии была некая рациональная 
утопия, некая цель как картина будущего выводящая страну за рамки того, что уже 
есть в развитых странах, за рамки потребительского общества, как индикатора кри-
зисного состояния современной цивилизации19.  

Однако это лишь пожелание, но не требование, ибо понятно, что правящая 
партия отражает доминирующее в обществе  мировоззрение, которое несет в себе на-
строение нравственной усталости и отсутствие желания крупных перемен. 

Сами планы перемен вызваны осознанием элитой угроз для страны в буду-
щем, нежели наличием некого дискомфорта в настоящем. Если говорить о широких 
кругах населения, то оно, в целом в целом адаптированное к настоящему, не жаждет 
масштабных социальных сдвигов, если они потребуют от него более высокого уровня 
активности, напряжения  и риска. Возможно, всё это создаст трудности для форми-
рования субъектов модернизации в виде больших социальных групп. 

Здесь можно согласиться со следующими опасениями высказанными в редак-
ционной статье «Независимой газеты»: «Консерватизм «Единой России» имеет под 
собой серьезное обоснование. Более того, партия власти не может рисковать «сини-

                                                
17 Лужков Ю. Социальная ответственность партии сейчас наиболее актуальна [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://edinros.er.ru/er/text.shtml?10/9159,100022 
18 См.: Современные модели политических партий // Свободная мысль.  2003. № 3. С. 42. 
19 Подробнее об этом см.: Мартьянов В.С.  Прогностика дальнего прицела: в поисках будущего 

для России и мира // Полития. 2009. № 4. 
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цей в руке» стабильности в пользу «журавля в небе» модернизации. Электорат пар-
тии консервативен в том смысле, что ему есть что защищать, сохранять, консервиро-
вать. Это – то, что является источником благополучия. Для бюрократии – это власть. 
Для простого народа – патерналистская (халявная) модель отношений. Материаль-
ных причин модернизировать, то есть радикально нарушать статус-кво, у главных 
действующих субъектов российской политики нет. Разумные же основания для 
встряски импонируют скорее всего особенно сознательным и продвинутым и тем, 
кому нечего терять. А таких в стране за годы стабильности почти не осталось. Все об-
росли жирком и предсказуемостью. И расставаться с этим не собираются. Единствен-
ной ненасильственной формой модернизации является конкуренция. А к ней никто 
не готов. Да и нефть пошла вверх...»20 

А теперь уместно, как было и обещано выше, высказаться о том, почему рос-
сийская элита не решилась заявить о себе как о партии разделяющей социалистиче-
скую идеологию. Было бы вполне возможно  заявить о себе как о партии, сохраняю-
щей традиции советского прошлого, и консерватизм бы в данном случае выступал 
как социалистический консерватизм21. Логично было бы предложить обществу со-
временную версию социализма – социализма, как социальной демократии, которую 
разделяет значительное количество правящий партий Запада22. 

Но для развитой формы социальной демократии в России отсутствуют доста-
точные условия.  Во-первых, сравнительно низкий, по сравнению со странами Запада 
уровень развития экономики. Во-вторых, неразвитость гражданского общества: насе-
ление не имеет ни достаточных навыков, ни  потребностей в самоуправлении, само-
организации, контроле над органами власти. Социальная демократия предполагает 
подконтрольность социальных процессов общественности. В-третьих, российское 
общество расколото. Отсутствует минимум солидарности между различными груп-
пами общества: между управляющими и управляемыми, работодателями и работо-
получателями, работающими и неработающими (пенсионерами) и др. Это позволяет 
обществу мириться с высоким уровнем неравенства. В-четвертых, «социальные права 
предполагают, что каждый гражданин ответственен за свою жизнь сам, насколько 
это в его возможностях, и может рассчитывать на гарантированную поддержку обще-
ства, когда его сил недостаточно»23.  На сегодняшний день значительная часть насе-
ления России настроена иждивенчески и порою стремится переложить решение сво-
их личных проблем на общество даже в том случае, если способна решить их само-
стоятельно. И подобная иждивенческая позиция не находит у общества должного 
осуждения.  

Население России слишком индивидуалистично и политически пассивно, что-
бы в стране была реализована социальная демократия, но при этом оно слишком па-
терналистски настроено и опять же слишком пассивно, чтобы в России осуществи-
лась модель либертарной демократии. Можно сказать, что в России на сегодняшний 
день сложилась патерналистская демократия. 

Хотя в программном документе партии содержится призыв к преодолению 
«тех социальных недугов, которые сковывают творческую энергию страны, не дают 
раскрыться ее огромному потенциалу», среди которых отмечаются  «широко распро-
страненные в обществе патерналистские настроения, уверенность в том, что все про-

                                                
20 Модернизационно-консервативный коктейль. Намерения лидеров страны отличаются пре-

дельной эклектичностью // Независимая газета. 2009, 25 ноября [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ng.ru/editorial/2009-11-25/2_red.html 

21 О социалистическом консерватизме подробнее см.: Шилов В.Н. Социалистический консерва-
тизм в посткоммунистических обществах // Свободная мысль. 1995. № 3. 

22 О социализме как социальной демократии см.: Шилов В.Н. Перспективы социализма как со-
циальной демократии // Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Ин-
форматика». 2009. №  9(64). Выпуск 11. 

23 Meyer Th. Die Zukunft der Sozialen Demokratie.  Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn, 2005.  S.249. 
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блемы должно решать государств»24, но сама же партия в своей практике поддержи-
вает эти настроения. Об этом свидетельствует создание общественных приемных 
партии, куда граждане страны обращаются за помощью в решении их жизненных 
проблем. Здесь партия идет навстречу настроениям  большинства населения страны, 
которое видит в партии, не средство завоевания власти и контроля ее самим населе-
нием, а некий социальный институт, призванный помогать населению.. Большинство 
населения не видит какого-то смысла в межпартийной полемике в парламенте и вне 
стен его, считая это пустой говорильней и отклонением от прямых обязанностей пар-
тий – решать конкретные проблемы, помогать людям25.  

И здесь нельзя не согласиться с мыслью, что « То обстоятельство, что сформи-
ровавшаяся в стране политическая и партийная система вполне корреспондирует с 
предпочтениями большинства избирателей, не отменяет вопроса о том, насколько 
она отвечает потребностям страны. Потакание господствующим общественным на-
строениям не гарантирует  развития самого общества, скорее, наоборот – оно раз-
вращает и власть, и население, особенно в нашем случае, когда эти настроения носят 
откровенно патерналистский и иждивенческий характер»26.  

Всё это правильно, но политика – это искусство возможного и на сегодняшний 
день в России не сложились условия для другой политики, для другой партийной, 
шире - политической системы. Но эти условия будут меняться. И весь смысл концеп-
ции консервативной модернизации, предложенной партией «Единая Россия» и со-
стоит в постепенном, ненасильственном изменении этих условий. И эта работа на де-
сятилетия, когда было бы ошибочно ожидать  быстрых позитивных перемен. 
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24 Программный документ партии «Единая Россия» «РОССИЯ: СОХРАНИМ И ПРИУМНО-

ЖИМ!» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edinros.ru/er/text.shtml?10/9535,110030. 
25 См.: Кертман Г.Л. Статус партии в российской политической культуре // Полис. 2007.  

№ 1. С.130. 
26 Коргуняк Ю.Г. Псевдодоминантная  партийная система и предпочтения российских избира-

телей // Полития. 2009. № 4. С. 139. 
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В настоящее время, когда приходит понимание, что без вовлечения общест-

венности в систему государственного управления невозможно успешно решать мно-
гочисленные проблемы, во весь рост встаeт вопрос о перераспределении полномочий 
общества между государственными структурами и общественными организациями. 
Особую актуальность приобретает роль неправительственных организаций (НПО) в 
политике, как в отдельном государстве, так и в международном масштабе. 

Опыт работы многих неправительственных организаций показал, что их дея-
тельность имеет очевидные достоинства: гибкость, мобильность, инициативность, 
восприимчивость к изменяющимся условиям, а также знание дел на местах. В их 
потенциале больше возможностей для осуществления контакта с конкретной сре-
дой. Как подчеркивает член Общественной палаты Российской Федерации, акаде-
мик РАН В.А. Тишков, деятельность этих организаций активизирует социальную 
инициативу людей, минимизирует межнациональные конфликты. Именно поэтому 
сегодня ситуация в России с поддержкой неправительственных организаций ради-
кально меняется1.    

До настоящего времени определение «неправительственная организация» 
(НПО) не унифицировано ни в международной, ни в национальных правовых систе-
мах (например, в России). Это не только ведёт к методологическим ошибкам, но и 
значительно снижает возможность регулирования деятельности НПО. В Российской 
Федерации создание и деятельность НПО регулируются законодательством, которое 
требует в этой сфере конкретизации. 

Одной из первоочередных задач в современной России стала эффективная 
реализация социальной политики, соответствующей фактическому положению дел, а 
также её законодательное и институциональное обеспечение. Одним из таких инсти-
тутов могли бы стать неправительственные организации (НПО). Однако до настоя-
щего времени их потенциал в полной мере не востребован, главным образом, в связи 
с нерешeнностью проблем финансирования деятельности НПО государством и вне-
бюджетными фондами, а также идущей ещe от начала 90-х гг., финансовой зависи-
мостью многих НПО от зарубежных фондов, что критически оценивается властями. В 
Российской Федерации нередко НПО являются де-юре российскими, а фактически 
филиалами международных сетей.  

                                                
1 Бюллетень сети этнополитического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 

2008. № 79. май-июнь. С. 11. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

220 

Значительный вклад в анализ деятельности неправительственных организа-
ций внесли как зарубежные, так и отечественные учeные и молодые специалисты, 
среди них такие, как И.В. Мерсиянова и Л.И.Якобсон2; А.К. Субботин, С.В. Фатеева, 
Д.Ю. Шестаков, Э.Ю. Павлова, Р.Ю. Шульга.  

В мировом юридическом и политическом лексиконе понятие «неправительст-
венная организация» – это традиционная форма обобщения при ссылке на весьма 
неопределенный круг организаций. Исходя из общих признаков присущих НПО, 
опираясь на международную и российскую законодательную практику, можно выде-
лить следующие признаки, присущие неправительственным организациям: 

1) получение коммерческой прибыли не ставится в качестве основной цели 
деятельности; 

2) государственные органы не являются участниками или учредителями орга-
низации; 

3) организация создана добровольно по инициативе участников; 
4) подразумевается самоуправление на основе совместно определенной цели; 
5) организация не использует и не пропагандирует насильственные методы, 

т.е. не является террористической; 
6) организация не принимает непосредственное участие в политике с целью 

достижения власти, т.е. не является политической партией; 
7) организация может быть оформлена юридически или действовать на не-

формальной основе; 
8) организация может быть как национальной, так и международной по соста-

ву или масштабу деятельности. 
Таким образом, определим неправительственную организацию как некоммер-

ческое объединение, оформленное юридически или существующее на неформальной 
основе, созданное отдельными лицами (физическими или юридическими) или груп-
пой лиц для достижения совместно определенной цели3. 

Данное определение не претендует на статус юридического термина. Оно объ-
единяет в себе довольно широкий круг организаций, описываемых например как 
фонды, ассоциации, благотворительные организации, институты, движения, учреж-
дения или союзы. 

По масштабу деятельности НПО делятся на три группы: 1) универсальные 
(международные) неправительственные организации. НПО, которые действуют во 
многих странах мира и область деятельности которых охватывает подавляющее 
большинство стран или весь мир (например, Amnesty International); 2) региональные 
НПО. Организации, членами которых состоят отдельные лица или организации, а их 
деятельность осуществляется в определeнном географическом регионе (например, 
Международный центр против цензуры (Article XIX) – неправительственная право-
защитная организация, штаб-квартира которой находится в Лондоне); 3) националь-
ные НПО, деятельность которых осуществляется в одной стране. 

Такого типа классификации придерживаются не только многие специалисты 
по неправительственным организациям4, но и такие межправительственные органи-
зации, как Организация Объединенных Наций и Совет Европы5. 

                                                
2 Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Общественная активность населения и восприятие граждана-

ми условий развития гражданского общества. Вып. 1. М., 2007. 
3 Андреева О. С. Неправительственные организации (определение понятия, сущность) // Власть. 

Общенациональный научно-политический журнал. М., 2009. № 10.  С. 54-56. 
4 Актуальные проблемы Европы. Неправительственные организации Европы в условиях глоба-

лизации: Сб. науч. трудов / ИНИОН РАН. Ред.-сост. Субботин А.К. М., 2005. С. 19; Фатеева С.В. Неком-
мерческие институты переходного периода: экономические закономерности становления и функциони-
рования: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2002. С. 16-17; Шестаков Д.Ю. Международ-
но-правовые аспекты деятельности неправительственных организаций, связанных с ООН: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 7-8; Павлова Э.Ю. Финансовое обеспечение устойчивого развития 
некоммерческой организации: автореф. дисс. … канд. экон. наук. СПб., 2002. С. 7-8; Шульга Р.Ю. Защи-
та прав человека неправительственными организациями: теоретические и практические аспекты: авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 16-17. 
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Перейдем к рассмотрению неправительственной организации как политиче-
ского института, оценим влияние, оказываемое НПО на современный мир.  

Основной политической структурой новой истории в целом (и отчасти совре-
менной эпохи) являлось национальное государство. Почти четыре века своего суще-
ствования оно удерживало первенство над религиозными институтами, империями, 
формами феодального правления, вольными городами и тоталитарными режимами. 
Значительно ослабев за время, прошедшее после окончания холодной войны, нацио-
нальное государство, как субъект международной политики, оказалось в трудном по-
ложении и в последующую эпоху глобализации6. 

В начале ХХI в. пошатнулся базисный атрибут государства – суверенитет. 
Происходит ограничение суверенитета «сверху» – государства вынуждены считаться 
с международными организациями, – и «снизу» – внутригосударственные регионы 
активно выходят на международную арену. Кроме того, государства вынуждены при-
нимать во внимание интересы и мнения неправительственных организаций (НПО) и 
транснациональных корпораций (ТНК). Вторая половина ХХ в. по определению, 
данному Дж. Грумом, характеризовалась «растущим многообразием»7 участников на 
мировой арене. Главными являются не столько количественные параметры, а после-
довавшие за ними  качественные изменения в политической структуре; впоследствии 
этот феномен был назван глобализацией.  

Таким образом, глобализация способствовала созданию рядом с международ-
ным законодательством и политической системой национальных государств (а также 
Объединeнных Наций) модели глобального управления, зиждущейся на взаимодей-
ствии этих новых и частных экономических сил. Этим силам содействуют междуна-
родные экономические организации (Международный валютный фонд, Всемирная 
торговая организация, Всемирный банк, «Большая восьмeрка»). С такой моделью 
управления соседствует «глобальное гражданское общество», состоящее из правоза-
щитников, неправительственных организаций и групп влияния, которое служит ис-
точником анализа и предложений, требований и вызовов8. 

Размывание суверенитета в современном мире означает не исчезновение его, 
как такового, а изменение содержания в связи с процессом фактического перехода 
части функций государства к другим акторам. На мировой арене особый вес приобре-
тают акторы, имеющие сетевую структуру – неправительственные организации 
(НПО). Распространение сетевых организаций и усиление их влияния — магистраль-
ная тенденция наших дней. Сетевая организация основывается на концептуальном 
единстве, нефиксированном лидерстве, автономии частей, максимальном, персо-
нальном, разделении рисков. Наиболее эффектно и эффективно данные принципы 
управления реализуются в среде неправительственных организаций9. 

Для НПО начала XXI в. характерно резкое увеличение их количества и числа 
людей, вовлечeнных в их деятельность; расширение географии деятельности; усиле-

                                                
5 Устав Организации Объединенных Наций / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml; Основополагающие принципы 
статуса неправительственных организаций в Европе от 16 апреля 2003 г. / официальный сайт Мини-
стерства иностранных дел России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ln.mid.ru/nspo.nsf/5b338ac59d39b715c32571070037609f/6f61ae15f2d1473dc325710700
3d30c0?OpenDocument 

6 Галлии К. Национальное государство в глобальную эпоху // Россия в глобальной политике. 
2009. №5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://globalaffairs.ru/numbers/40/12759.html 

7 Грум Дж. Растущее многообразие международных акторов // Международные отношения: со-
циологические подходы / Под ред. П.А. Цыганкова. М., 1998.  С. 222-239. 

8 Галлии К. Национальное государство в глобальную эпоху // Россия в глобальной политике, 
2009. №5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://globalaffairs.ru/numbers/40/12759.html 

9 Неклесса А. Управляемый хаос, движение к нестационарной системе мировых связей / Рус-
ский Архипелаг – сетевой проект «Русского мира» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/geopolitics/piryadok/chaos/dirigible-chaos/  
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ние политического влияния; расширение спектра вопросов, которыми они занима-
ются. Вместе с тем, вследствие крайней их разнородности деятельность НПО может 
порой носить противоречивый характер. Они нередко вступают в отношения конку-
ренции между собой или с государственными структурами. 

Благодаря деятельности неправительственных организаций и транснацио-
нальных корпораций, происходят не простые изменения в политической системе ми-
ра, мир переходит к принципиально новым политическим отношениям. Например, 
меняется политическая повестка дня – проблема безопасности перестаeт быть забо-
той только государства. 

В условиях, когда осуществляются кардинальные политические перемены, 
прежние закономерности перестают действовать. Ситуация оказывается плохо пред-
сказуемой и совершенно разными вероятными исходами. Привычные отношения 
трансформируются, что часто приводит к параличу процессов принятия решений.  
Ч. Кегли и Г. Раймонд определили начало XXI в. как поворотную точку в истории, 
когда одна модель международного взаимодействия сменятся другой10. 

Рост авторитета и значимости ряда неправительственных организаций сего-
дня заставляет некоторых специалистов говорить о необходимости модернизации 
системы управления на макроуровне. Так или иначе, появление и рост негосударст-
венных субъектов мировой политики превратилось в XX веке в мощный фактор из-
менения существовавшего ранее миропорядка. 

Можно говорить не только об усилении влияния НПО, но и их активному 
вмешательству в политику государства, включая внутреннюю. Масштабы и эффек-
тивность этого вмешательства уже сейчас не следует недооценивать. Сфера полити-
ческого влияния – прямого и косвенного – достигла огромных размеров. 

Наряду с усилением роли неправительственных организаций, последние два-
дцать лет наблюдалась исторического масштаба революционная трансформация так на-
зываемых «обществ советского типа» в СССР и странах Восточной Европы. Далеко не 
последнюю роль в этой трансформации сыграли неправительственные организации.  

Увеличение числа неправительственных организаций, усиление их активно-
сти на международном уровне требует исследования и осмысления их деятельности и 
целей. 

НПО являются одним из базовых элементов сценария цветной революции. 
Сначала осуществляется подготовка общества к прозападному путчу, а после приня-
тие обществом его результатов. Реализация подобного сценария возможна благодаря 
знанию «механизма» власти. Известно, что «осуществление государственной власти 
основывается на отношениях господства. Под ним понимается такое состояние обще-
ства, когда приказания власти встречают повиновение граждан»11. Это состояние мо-
жет быть обеспечено средствами принуждения, при этом необходимо, чтобы общест-
во было уверено в благих намерениях власти (речь идет о легитимности власти). Ме-
ханизм власти – не только принуждение, но и убеждение. Теорию о том, что леги-
тимность власти есть баланс между принуждением и убеждением впервые разрабо-
тал теоретик итальянской компартии Антонио Грамши, которую он изложил  в своем 
труде «Тюремные тетради»12. Если главная сила государства и основа власти – баланс 
между принуждением и убеждением (в терминологии, применяемой Грамши, геге-
мония), то вопрос стабильности политического порядка сводится к подрыву или дос-
тижению гегемонии. 

                                                
10 Волков Ю., Мостовая И. Социология: Учебник для вузов: глоссарий к книге. М., 1998 [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://voluntary.ru/search/%C0%C3%C5%CD%D2%D 
B+%28%C0%CA%D2%CE%D0%DB%29 

11 Кара-Мурза С., Александров А., Мурашкин М., Телегин С. На пороге «оранжевой революции» 
/ Электронная библиотека «Куб» [Электронный ресурс]. Режим доступа:   
http://www.koob.ru/karamurza/orange_revolution 

12 Грамши А. Тюремные тетради / Каталог файлов Союза коммунистической молодежи Херсона 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ksrevolution.at.ua/load/2-1-0-9  
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Грамши утверждал, что установки общества можно изменить «молекулярны-
ми» воздействиями, когда каждодневное повторение одних и тех же идей постепенно 
приводит к смене ценностных ориентаций граждан. Двигателем таких воздействий, 
по мнению Грамши, является интеллигенция как наиболее просвещeнная и поддаю-
щаяся воздействию «прогрессивных» идей часть населения государства. 

Учение Грамши о гегемонии стало важной частью современной политологии, 
на его основе пишут учебники. Например, книга Дж. Шарпа «От диктатуры к демо-
кратии. Концептуальные основы освобождения»13 от 1993 г. Эта книга является учеб-
ным пособием для активистов цветных революций. В этой книге рассказывается, ка-
ким образом НПО могут мобилизовать общественность, чтобы с помощью ненасиль-
ственных методов свергнуть неугодного финансистам этих организаций «диктатора». 
Как точно высказал свои мысли по этому вопросу автор многих политических работ 
С.Г. Кара-Мурза: «Смена власти и в Грузии, и на Украине сопровождалась глубокими 
структурными изменениями не только в государстве и обществе этих стран, но и в 
структуре мироустройства. Две постсоветские территории резко изменили свой ци-
вилизационный тип и траекторию развития»14. 

Особую роль в проведении цветных революций играют оппозиционные дви-
жения и организации, зачастую финансируемые зарубежными неправительствен-
ными организациями, главной  целью которых в данном случае является смена не-
угодного правящего режима ненасильственными методами. Например, «Отпор» в 
Югославии, «Пора» на Украине, которые финансируются неправительственными ор-
ганизациями.  

По сведениям журнала «Шпигель», в 1999 г. Национальный фонд демократии 
выделил три миллиона долларов на создание в Югославии молодежного движения 
«Отпор». В дальнейшем эта организация получила около 40 млн долларов. За счет 
этих средств в начале 2000 г. в Будапеште под руководством бывшего полковника 
военной разведки США Роберта Хелви был проведен семинар для активистов «Отпо-
ра»15. Другая организация, «Фридом Хаус»,  приобрела для «югославских револю-
ционеров» пять тысяч экземпляров книги профессора бостонского института Шарпа, 
ставшей «карманным справочником» движения «Отпор». Что случилось в дальней-
шем с Югославией, известно всем16. 

О том, что за спиной американских НПО стоит государство, достаточно откро-
венно сказал в 2003 г. г-н Э. Натсиос – глава американского Агентства по междуна-
родному развитию (USIAD), некогда бывшего подразделением разведки США: «Лю-
ди, получающие помощь по каналам НПО, не знают, что за большинством гумани-
тарных проектов стоит американское правительство»17. 

Налицо очевидное несоответствие: с одной стороны, руководители и сотруд-
ники филиалов зарубежных НПО и НПО, финансируемых из-за рубежа, подчерки-
вают свою независимость от каких бы то ни было правительственных органов, а так-
же претендуют на объективность выражаемых ими мнений; а с другой стороны, ру-
ководители головных офисов НПО, расположенных в США, утверждают, что за инте-
ресами НПО непосредственно стоят американские интересы.  

Еще в мае 2004 г. в своем ежегодном послании бывший Президент России  
В.В. Путин заявил: «В нашей стране существуют и конструктивно работают тысячи 

                                                
13 Шарп Д. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения / ПСИ-ФАКТОР 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/sharp.htm  
14 Кара-Мурза С.Г. Маркс против русской революции. М., 2008. С. 138. 
15 ООО «Революция» / ИноСМИ. «Шпигель». Германия. 07.12.2005 [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.inosmi.ru/translation/224154.html  
16 Борисов Т. Платежки и долги [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2007/08/09/shpiony.html 
17 Спиридонов С. На Землю примерили ослепляющую сеть / Сетевое издание «Сегодня.ру», 

06.08.07 / РИА «АРБИТРъ» [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://ria-arbitr.ru/themes.htm?id=17042  
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гражданских объединений и союзов. Но далеко не все они ориентированы на отстаи-
вание реальных интересов людей. Для части этих организаций приоритетной зада-
чей стало получение финансирования от влиятельных зарубежных фондов, для дру-
гих – обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов, при этом 
острейшие проблемы страны и еe граждан остаются незамеченными»18.  

В России по данным Федеральной регистрационной службы (по состоянию на 
11 апреля 2008 г.) 250 представительств иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и филиалов внесены в реестр Федеральной регистрационной 
службы19. 

В.В. Путин, премьер-министр России, будучи президентом на своей пресс-
конференции высказался о недопустимости использования неправительственных ор-
ганизаций «в качестве инструмента своей внешней политики одними государствами 
на территории других». «Мы выступаем за то, чтобы эти организации были незави-
симыми и не руководились «кукловодами» из-за границы», - заявил В. Путин20.  В 
подтверждение слов В.В. Путина, выступая в Госдуме на «Правительственном часе», 
Н. Патрушев сказал следующее: «Иностранные спецслужбы все активнее применяют 
нетрадиционные методы для своей работы и с помощью образовательных программ 
различных НПО пропагандируют свои интересы, проводят работу и собирают ин-
формацию, в частности, на пространстве СНГ»21.  

По итогам цветных революций на Украине, в Грузии, Югославии и в Киргизии 
журнал «Шпигель» опубликовал серию аналитических статей под общим заголовком 
«ООО Революция». Издание обратило внимание на «удивительные параллели между 
революциями в Югославии, Грузии, на Украине и в Киргизии, которые лишь внешне 
походили на спонтанные восстания с митингами, пламенными лозунгами и насмеш-
ливыми плакатами, а на деле были тщательно спланированы и организованы»22.  
С цифрами и фактами немецкие журналисты аргументировано доказали, как запад-
ные спецслужбы, прежде всего американские, начиная с югославского опыта, выра-
ботали, а потом довели до совершенства новую технологию по ненасильственной 
смене правящих режимов в неугодных им странах. 

В числе основных спонсоров, финансирующих удачные, неудавшиеся и только 
ещe готовящиеся «цветные» революции, немецкий журнал называет организации 
«Фридом Хаус», «Национальный демократический институт», «Национальный фонд 
в поддержку демократии», «Международный республиканский институт», «Фонд 
Сороса» и Институт «Открытое общество». По мнению авторов статей, одни из них 
имеют прямые связи с ЦРУ США, другие тщательно скрывают, кто их финансирует. 

Например, рассмотрим деятельность такой весьма популярной организации 
как «Национальный фонд в поддержку демократии» (National Endowment for 
Democracy). Национальный фонд – это «частная, некоммерческая организация, соз-
данная... для укрепления демократических институтов во всем мире через воздейст-
вие на неправительственные институты»23. Формально он не входит в американские 
государственные структуры, но был организован государственным институтом – 

                                                
18 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 26 мая 2004 г. Москва, 

Кремль / ДипКурьер – информационный вестник Генерального консульства РФ в Оше [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://dipkurier.narod.ru/poslania/posl2004.htm  

19 Федеральная регистрационная служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rosregistr.ru/index.php?menu=3004100000  

20 Становая Т. Пресс-конференция президента России / Политком.ру – центр политических тех-
нологий. 06.02.2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.politcom.ru/article.php?id=2154  

21 Воронов В. Не вернувшиеся с холода / Центр содействия проведению исследований проблем 
гражданского общества «Демос» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.demos-
center.ru/publications/3141.html?mode=print  

22 ООО «Революция» / ИноСМИ. «Шпигель». Германия. 07.12.2005 [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.inosmi.ru/translation/224154.html  

23 Lowe D. Idea to Reality: A Brief History of the National Endowment for Democracy [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.ned.org/about/nedhistory.html  
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Конгрессом США и утвержден Президентом США, его руководство – Совет Директо-
ров и Президент фонда – формируется в соответствии с Уставом фонда, одобренного 
Конгрессом США, бюджет фонда определяется Конгрессом США и состоит в значи-
тельной части из дотаций Конгресса, деятельность фонда подотчетна опять же Кон-
грессу США, на заседаниях которого его работа регулярно обсуждается и оценивает-
ся. Формальная независимость фонда от государственных институтов предоставляет 
фонду легальную возможность выступать на международной арене, как частное юри-
дическое лицо, как частный американский фонд. «Используя выделенные ему Кон-
грессом США средства», фонд «выдаeт каждый год сотни грантов для поддержки 
про-демократических групп в Африке, Азии, Центральной и Восточной Европе, Ла-
тинской Америке, Ближнем Востоке и в бывшем Советском Союзе»24.  

Очевидно, что «Национальный фонд в поддержку демократии» – это полити-
ческая организация, финансирующая в интересах американских правящих элит «де-
мократические» группы, чьи потребности не противоречат интересам элит. Что каса-
ется «прав человека», то они упомянуты в целях фонда всего лишь один раз – в руб-
рике «поощрения демократических институтов»25. В первые 25 лет после создания 
фонда поддержка организации Конгрессом США лишь возрастала26. Фонд существует 
для оказания политической поддержки «демократическим силам» в ситуациях, ко-
гда финансовая поддержка национальных НПО американским правительством, рас-
ценивалось бы как открытое вмешательство во внутренние дела страны. 

Американские ученые, политологи, политтехнологи изобрели новую страте-
гию по изменению политических режимов в странах мира. Ключевую роль в данной 
стратегии призваны сыграть неправительственные организации, работающие по се-
тевому принципу. 

Сетевые войны, сетевые сообщества – термины, ставшие популярными благо-
даря трудам интеллектуалов из корпорации «RAND» («Рэнд») Дэвида Ронфельдта 
(David Ronfeldt) и Джона Аркиллы (John Arquilla). Их доклад «Networks and Netwars: 
The Future of Terror, Crime, and Militancy» («Сети и сетевые войны: будущее террора, 
преступности и воинственности») произвел сильное впечатление на военных экспер-
тов, публицистов и просто мыслителей всего мира. 

Работа американских аналитиков является обобщением человеческого опыта. 
Тем не менее ценность их труда бесспорна. Им первым удалось сформулировать и 
описать одну из естественных форм организации чего бы то ни было и один из древ-
нейших методов экспансии.  

Американские ученые, разрабатывающие стратегию ведения сетевых войн 
считают, что огромная роль в них принадлежит правильному проектированию и 
использованию форм коммуникаций и информационных технологий. В частности, 
сеть создаваемых во многих государствах, так называемых, «неправительственных 
организаций» ложится в основу инфраструктуры, обеспечивающей решение сле-
дующих задач:  

– распределение американских грантов среди НПО во всех регионах государ-
ства и формирование фондов для обеспечения количественного и качественного рос-
та финансируемых США сетевых структур;  

– создание многофункциональных центров поддержки «гражданских ини-
циатив»;  

– правовое образование функционеров НПО с целью повышения эффективно-
сти их влияния на органы власти. Сами же государства сталкиваются с тем, что их 
противник — это какой-то рой вроде бы не связанных друг с другом фондов, общест-

                                                
24 Попов О. Антигосударственная деятельность в правозащитных одеждах. 29.06.04. / Правосла-

вие.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/analit/040629121641.htm  
25 Там же. 
26 Lowe D. Idea to Reality: A Brief History of the National Endowment for Democracy [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ned.org/about/nedhistory.html  
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венных объединений, комитетов в защиту того-то и того-то, политических движений, 
«независимых» средств массовой информации, Интернет-сайтов. Только действуют 
они невероятно согласованно. Одни части этой сети заняты финансами, другие — 
информационными операциями, третьи — безопасностью, четвeртые — «правоза-
щитной» деятельностью.  

В результате, противник получается неясным и рассредоточенным, а его уда-
ры очень трудно отражать. Сама война, которую он ведeт, превращается в сплошную. 
Нет уже фронтов, есть многомерное пространство войны, которая идeт везде — в по-
литике, культуре, экономике, в технологиях, на улицах городов и в идеологии27. 

Говоря о том, что получили Украина и Грузия после цветных революций, 
можно сделать вывод, что демократический прозападный курс Тбилиси и Киева ос-
новательно сбился с пути, а первое же серьeзное испытание в виде глобального фи-
нансового кризиса не только ввергло эти республики в «экономический шок», но и 
продемонстрировало отсутствие желания и готовности западных государств на деле 
оказывать посильное содействие Украине и Грузии28. Данный вывод подтверждается 
также информацией зарубежных НПО, таких как «Фридом Хаус» (Freedom House). 
«Европейский директор Freedom House Владимир Школьников заявил, что по мере 
ухудшения экономики, эти страны, скорее всего, будут двигаться по пути усиления 
репрессий, а не развития реформ»29. В отчете за 2008 г. Freedom House указала так-
же, что «цветные революции в Киргизии, Грузии и Украине не привели к обещанным 
демократическим реформам». 

Очевидно, что многие НПО выступают в роли политического инструмента, 
действуя в разрез со своими уставными целями.  

Неправительственные организации, выступая в качестве элемента системы гло-
бального переустройства мира, являются как самостоятельным субъектом, так и инст-
рументом в руках глобалистов. Приобретая всe больший политический вес и значи-
мость в международных делах, НПО формируют новые политические и культурные 
принципы взаимоотношений – сетевой принцип. Очевидно, что развитие, расширение 
полномочий, рост влияния и активности, неправительственных организаций приведет 
к кардинальному изменению всей системы международных отношений.  
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27 Спиридонов С. На Землю примерили ослепляющую сеть / Сетевое издание «Сегодня.ру». 

06.08.07 / РИА «АРБИТРъ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ria-
arbitr.ru/themes.htm?id=17042  

28 Что получили от «цветных революций» Украина и Грузия / Газета «Наш мир». 21 марта 2009 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nm2000.kz/news/2009-03-21-14857 

29 Цветные революции на Украине и в Грузии разочаровали правозащитников из Freedom 
House / ПОЛИТ.РУ 1 июля 2009 [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.polit.ru/news/2009/07/01/freedom.html 
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Статья посвящена анализу перспектив развития круп-
нейшего интеграционного объединения в Азии – Шанхайской 
организации сотрудничества, главными акторами в котором вы-
ступают Россия и Китай. С самого образования Китайской На-
родной Республики в 1949 г. взаимоотношения в треугольнике 
США – СССР/Россия – Китай оказывали огромное влияние на 
всю систему международных отношений. Наметившийся после 
распада СССР поворот в российско-китайских отношениях от 
значительных разногласий в советские времена к значительному 
сближению в наши дни стал существенным фактором мировой 
политики.  

 
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудниче-

ства, Китай, Россия, США, Средняя Азия. 
 

 
 
На фоне явной пробуксовки режима «перезагрузки-peregruzki» в американо-

российских отношениях после нажатия Хиллари Клинтон и Сергеем Лавровым из-
вестной кнопки, резким контрастом выступает продолжающееся укрепление эконо-
мического, оборонного и политического сотрудничества между Россией и КНР. В 
этой связи, понятно единодушие руководителей двух стран в совместных заявлениях 
и их искренние дружеские рукопожатия, когда речь заходит о совместной работе в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества или двухсторонних контактах.  

 

РОССИЯ И КИТАЙ: ФАКТОР ШОС 
Пока между Вашингтоном и Москвой нарастали противоречия по целому ряду 

вопросов, начиная от прав человека и свободы слова, до расширения НАТО на восток 
и открытии военных баз в Средней Азии, китайцы в основном оставались в стороне – 
до тех пор, пока призрак «цветных революций» не добрался и до Центральной Азии: 
сначала – в марте 2005 г. – в Киргизии, а затем – в мае того же года – произошли 
гражданские волнения в Узбекистане, причем в узбекском Андижане они были жес-
токо подавлены.  

Опасения, что волнения в Центральной Азии могут просочиться через границу 
и охватить мусульманское население в провинции Синьцзян, побудили Пекин откры-
то принять сторону президента Каримова и встать на защиту международных прин-
ципов суверенитета, отстаивая недопустимость вмешательства внешних сил во внут-
ренние дела страны. После событий в Андижане Каримов вскоре отправился в Пекин 
и Москву, где получил полную поддержку своих действий. 

Ещё одним примером согласованных действий России и Китая стало решение, 
принятое в 2005 г. Шанхайской организацией сотрудничества, запросить у Соеди-
ненных Штатов разъяснений относительно их планов вывода войск с военных баз, 
созданных в Центральной Азии после 11 сентября. На встрече участников Совета глав 
правительств государств ШОС в Москве в 2005г. присутствовали также представите-
ли Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, которые незадолго до этого получили ста-
тус государств-наблюдателей. В своем вступительном слове Владимир Путин тогда с 
гордостью объявил, что на совещании представлены 3 млрд. человек, то есть факти-
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чески половина населения планеты. Было отмечено, что «Шанхайская организация 
сотрудничества вышла уже далеко за рамки первоначально заявленных задач»1.  

По оценкам ведущих современных политических экспертов2, тенденция по-
степенного, устойчивого и последовательного восстановления российско-китайских 
отношений последние несколько лет является одним из определяющих факторов 
формирования общей ситуации в АТР. Явную сдерживающую роль здесь пока про-
должает играть инерция периода охлаждения 60-70-х гг. Делается акцент на то, что 
интенсификация политики России на китайском направлении определённо является 
одним из элементов общего курса на активизацию внешней политики Москвы, рас-
ширение ее присутствия в стратегических районах мира, повышение влияния на 
формирование нового миропорядка.  

Николай Котляров, профессор кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД 
РФ, считает, что отношения с Китаем вряд ли когда-либо приобретут характер стра-
тегического партнерства в силу ощутимой культурно-цивилизационной разницы и 
существующих геополитических противоречий. «Две такие крупные страны не могут 
быть постоянными партнерами. Они могу быть партнерами по одним направлениям 
и оппонентами – по другим»3.  

Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, 
утверждает на это, что необходимо поддерживать дружеские отношения с Китаем, 
однако смотреть на эти отношения надо прагматично, не исключая возможности по-
явления угроз со стороны восточного соседа. «Мы должны поддерживать дружеские 
отношения с Китаем, однако, смотреть на эти отношения нужно открытыми глазами 
и не пытаться угождать во всем. Иначе может получиться такой сценарий дружбы, 
который мы уже наблюдали 22 июня 1941 года», – указывает Шаравин. Ставится во 
внимание, на его взгляд, недальновидная экспортная политика российских компа-
ний ВПК, которые успели снабдить китайские ВС системами вооружений едва ли не 
более совершенными, чем ныне используемые в вооруженных силах РФ. «Если рос-
сийские самолеты поставляются в Китай с тремя комплектами двигателей, то это 
значит, что покупатель уже заведомо готовится к конфронтации и запасается необхо-
димым оружием, которое ему в случае конфликта уже не продадут», – отметил он, 
сравнив ситуацию с заряженным ружьем висящим на стене. Он также добавил, что 
прокитайское лобби в России гораздо более влиятельно и потому опасно, чем пресло-
вутое проамериканское4. 

По мнению В.В. Михеева, заместителя директора ИДВ РАН, члена-
корреспондента РАН, позиция Пекина в отношении ШОС меняется в контексте сов-
падающих и противоречащих друг другу интересов Китая, России и США в Цен-
тральной Азии. Руководство КНР обеспокоено развитием ситуации на пространстве 
СНГ, в том числе и в формате ШОС, и опасается, что Москва допустит развернутые 
действия США на пространстве СНГ против китайских интересов. Поэтому Пекин 
движется по трем направлениям: демонстрирует готовность к диалогу с Россией по 
проблемам политической стабильности ШОС; начинает готовиться к неблагоприят-
ному сценарию развития событий в других странах; разрабатывает собственную но-
вую линию поведения по отношению к ШОС. 

Научные круги КНР, сходясь вслед за точкой зрения официального Пекина во 
мнении о том, что мир уже не биполярный и переходит к многополюсности, не дос-
тигли консенсуса по вопросу о количестве таких полюсов и степени их значимости в 

                                                
1 Совместное коммюнике по итогам заседания СГП ШОС 25.10.2005 // Интернет-портал Секре-

тариата ШОС [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=99  
2 См. например: Cohen A. The Russia-China Friendship and Cooperation Treaty: A Strategic Shift in 

Eurasia? // The Heritage foundation. July 18, 2001. 
3 Стенограмма дискуссионного клуба «Модернизация России: новый вектор», заседание 17-е. 

«Китай в XXI веке: стратегический партнер или стратегическая угроза?» 17.10.2006 // ИА Форум-МСК 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: forum-msk.org/material/fpolitic/15379.html 

4 Там же.  
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мировых делах. Согласно одному из подходов, наряду с несколькими полюсами фор-
мируется ряд «субполюсов». Сложную внутреннюю структуру нового миропорядка 
отражает модель «США+Х», где формирование альтернативных Соединенным Шта-
там полюсов влияния еще не завершено, но тенденция к многополюсности очевид-
на5. В этой связи явление Шанхайской организации сотрудничества, по мнению ки-
тайских экспертов, заслуживает всестороннего исследования.  

Ли Юнцюань, зам. директора Института Социального Развития Европы и 
Азии при Госсовете КНР отмечает следующее: «ШОС еще молодая организация, она 
сама должна вырасти. Многие страны, не только наблюдатели, выразили интерес к 
этой организации. Это является дополнительным свидетельством того, что организа-
ция очень жизнеспособна. Но в данный момент ШОС должна решить вопросы строи-
тельства механизма, наладить отношения в экономическом сотрудничестве в борьбе 
против 3-х злых сил и других областях»6. 

Интересы Китая в сфере безопасности заключаются, прежде всего, в поддер-
жании мира и спокойствия в районе Синьцзяна и на соседних с ним территориях. Оза-
боченность Китая данной проблемой очевидна. Синьцзян - это место проживания уй-
гур, этнического меньшинства тюркского происхождения. Уйгуры борются за подлин-
ную автономию и отстаивают своё существование перед угрозой ассимиляции китай-
цами. Большое присутствие уйгур в некоторых соседних странах Центральной Азии, 
особенно в Казахстане, вызывает тревогу в Китае. Поддержка требования уйгурской 
автономии извне, особенно со стороны США, показывает, что эта тревога не напрасна. 
Китай рассчитывал на то, что любые попытки со стороны уйгур искать помощи в Цен-
тральной Азии будут парализованы через механизм «Шанхайской пятёрки». 

И именно с подачи России, в угоду КНР, на петербургском саммите ШОС в 
2002 г., было заявлено о поддержке принципа «одного Китая» и подчёркивалось, что 
«Тайвань – неотъемлемая часть КНР»7. 

Что касается расширения Организации, то очевидно, что расширение клуба не 
нужно, прежде всего, Китаю. В первую очередь, КНР не хочет видеть в рядах полно-
правных членов ШОС Индию, хотя для России, это явилось бы тем – уравновеши-
вающим – фактором, который сбалансировал бы глобальные евразийские силы. Сей-
час КНР играет в ШОС первую скрипку, преследуя, прежде всего, экономические це-
ли. Накануне шанхайского саммита в июне 2006 года китайская «Жэньминь жибао» 
писала: «В сравнении с концепцией, намеченной при ее (ШОС) создании, и ожида-
ниями общественности дела идут отнюдь не так успешно. Постоянные структуры ор-
ганизации не играют должной роли, экономическое сотрудничество в большинстве 
своем осуществляется на двусторонней основе, что идет вразрез с намеченной целью 
обеспеченной свободной торговли в регионе, темпы реализации некоторых объектов 
слишком замедленны и т.д.»8. За этой на редкость откровенной (по китайским стан-
дартам) ремаркой главного пекинского официоза усматривается недовольство китай-
ского руководства. Оно давно требует открыть рынки России и стран Центральной 
Азии для своих товаров, а взамен получить еще более свободный доступ к энергети-
ческим и минеральным ресурсам постсоветского пространства. В связи с этим в дек-
ларацию шанхайского саммита по настоянию Пекина вписали формулировку о том, 
что страны—участницы ШОС будут работать над «созданием благоприятных условий 

                                                
5 Юй Суй. О расширении НАТО на Восток и безопасности в АТР // Экспресс-информация. Ин-

ститут Дальнего Востока РАН. 1998. № 7. 
6 Стенограмма дискуссионного клуба «Модернизация России: новый вектор», заседание 17-е. 

«Китай в XXI веке: стратегический партнер или стратегическая угроза?» 17.10.2006 // ИА Форум-МСК 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: forum-msk.org/material/fpolitic/15379.html 

7 Гусев Л. - Индийские аналитики о ШОС // «Агентство политических новостей-Казахстан» 
31.07.2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.apn.kz/publications/article5002.html 

8 Газета "Жэньминь жибао" - Эксперты стран-членов ШОС о предстоящем саммите Организа-
ции, 13.06.2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31521/4469072.html 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

230 

для торговли и инвестиций в целях перехода к свободному передвижению товаров, 
капиталов, услуг и технологий»9.  

Однако, компромиссный вариант в вопросе расширения ШОС был найден, в 
2009 году на саммите глав государств в Екатеринбурге особый статус «партнёра по 
диалогу» был предоставлен Белоруссии и Шри-Ланке.  

Для китайцев участие в работе ШОС, в области экономического сотрудничест-
ва, означает, прежде всего, доступ в нефтегазовый сектор, гарантирующий поставки 
дополнительных миллионов тонн казахстанской нефти (интенсивно воплощающий-
ся проект «Западный Казахстан – Западный Китай»), и перспектива более широкого 
участия в крупномасштабных экономических проектах в Казахстане. 

Энергоресурсы Каспия являются одним из основных интересов Китая в Цен-
тральной Азии помимо интересов в поддержании стабильности и обеспечения безо-
пасности в данном регионе, прилегающем к сепаратистски настроенной китайской 
провинции СУАР. Особый интерес Китай уделяет Казахстану, как наиболее богатому 
в сырьевом отношении государству региона. В 1998 году Казахстан и Китай подписа-
ли контракт на разработку Китайской национальной нефтяной компанией (КННК) 
месторождения в Западном Казахстане. Этот проект стал крупнейшим инвестицион-
ным проектом с участием китайской компании за рубежом. Китай рассматривает 
трубопровод Западный Казахстан – Китай как стратегически важный в долгосрочном 
плане. Подписание данного документа Вашингтон оценил как возросшую активность 
Китая в борьбе за контроль над ресурсами региона и соответственно как угрозу инте-
ресам Запада10. 

Итак, то, что для Китая выгодно экономическое сотрудничество в рамках об-
щего регионального рынка, не вызывает никаких сомнений. Но желание ускорить 
этот процесс, как нам представляется, может быть вызвано главным образом сле-
дующими политическими причинами. 

1. Китай предлагает выгодный для себя вариант торговли со странами-
участницами ШОС в расчете на то, что России и Казахстану, пока еще не членам ВТО, 
необходимо договариваться с Пекином относительно условий вступления в эту орга-
низацию. 

2. Китай делает этот шаг в расчете на то, что во взаимоотношениях России с 
другими ведущими странами мира налицо рост конфронтационного потенциала, по-
этому значимость ШОС для нее возрастает. 

3. Китай стремится к быстрому упрочению своего влияния на страны региона 
ЦА из-за опасности усиления конкуренции со стороны США.  

4. Это проба сил, демонстрация намерений Китая доминировать в Централь-
ной Азии. 

 
РОССИЯ, КИТАЙ И ШОС: СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ 
Знаковым событием в российско-китайских отношениях стало проведение в 

августе 2005 г. первых совместных военных учений на территории России и Китая. 
Не будучи направленными против третьих стран и не носящие характера коалиции, 
углубляющиеся и совершенствующиеся российско-китайские отношения в сфере 
обеспечения обороны и безопасности, становятся вместе с тем все более значимым 
фактором региональной политики, что в современных условиях позволяет России и 
Китаю выступить в роли эффективных гарантов региональной стабильности в во-
енной области и фактически снимает необходимость дальнейшего присутствия в 

                                                
9 По материалам программы «Государственная безопасность» от 23.06.2006 Тема: «Итоги V 

съезда Шанхайской организации сотрудничества» // ВГТРК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rossija.info/allnews/192/320/ 

10 Тусупбаева Г.А., Шаймергенов Т.Т. Роль международных структур в обеспечении региональ-
ной безопасности в Центральной Азии: перспективы для ШОС и НАТО // Сборник материалов Третей 
ежегодной алматинской конференции по вопросам безопасности и регионального сотрудничества. Ал-
маты, 2005. С. 15-41. 
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Центральной Азии вооруженных сил внерегиональных держав для этих целей. Ра-
зумеется, роль России и Китая в регионе и впредь отнюдь не должна ограничивать-
ся координацией действий их силовых структур либо оказанием военно-
технической помощи их партнерам по ШОС, но также должна обеспечивать реали-
зацию важнейших целей регионального экономического и гуманитарного сотруд-
ничества в рамках ШОС.  

Уже на следующий год – 26 апреля 2006 года в Пекине состоялось очередное 
заседание министров обороны государств-членов ШОС и представителей стран, 
имеющих статус наблюдателей. Участники договорились провести летом 2007 года 
совместные антитеррористические учения на территории России на одном из обще-
войсковых полигонов в Приволжско-Уральском военном округе. Учения прошли в 
августе 2007 года в Челябинской области. 

В них участвовало более 4 тыс. китайских военнослужащих11. Иран присутст-
вовал здесь в качестве наблюдателя. 

Министр обороны РФ Сергей Иванов, выступая перед журналистами, заявил, 
что страны-участницы ШОС готовы совместно применять военную силу «для пари-
рования новых вызовов и угроз, особенно международного терроризма, и прежде 
всего таких его проявлений, которые отличаются масштабностью, технической изо-
щрённостью, использованием самых современных видов оружия и информационных 
технологий». Главная задача ШОС, по его словам, — «обеспечить стабильность и 
безопасность в регионе, создать условия для мирного сосуществования народов»12. 
Говоря об угрозах для стран региона, Иванов упомянул терроризм, экстремизм и се-
паратизм. 

Несмотря на регулярное проведение совместных антитеррористических уче-
ний, функционерами ШОС неоднократно подчёркивалось, что организация не явля-
ется военным альянсом. Вслед за российским министром обороны Сергеем Ивано-
вым, отметившим, что ШОС не является военным союзом, но может проводить со-
вместные учения, постоянный представитель России в Секретариате ШОС Григорий 
Логнинов заявил, что ШОС не намерена становиться военным блоком; однако он 
подчеркнул, что растущая опасность «терроризма, экстремизма и сепаратизма» де-
лают необходимым полномерное привлечение вооружённых сил13.  

В августе 2007 года прошли очередные антитеррористические учения, лидеры 
шести стран подписали Бишкекскую декларацию и утвердили План действий госу-
дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества по обеспечению междуна-
родной информационной безопасности (МИБ), подготовленный в развитие Заявления 
глав государств-членов ШОС по МИБ от 15 июня 2006 года. В октябре 2007 года члены 
ШОС подписали в Душанбе (Таджикистан) Меморандум о сотрудничестве с Организа-
цией Договора о коллективной безопасности с целью расширить сотрудничество по 
таким направлениям, как безопасность, борьба с правонарушениями и наркоторгов-
лей.14 При этом генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа отмечал, что органи-
зации не стремятся конкурировать с НАТО в этом регионе, а наоборот – желают со-
трудничать15. 

                                                
11 SCO’s anti-terrorism military drill to be transparent // Xinhua.net [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://news.xinhuanet.com/english/2006-04/27/content_4479247.htm 
12 Лантратов К., Орозалиев Б., Зыгарь М., Сафронов И.- Шанхайская организация сотрудничест-

ва становится все более военной // Газета "КоммерсантЪ" № 75 (3406) 27.04.2006 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=670100&print=true 

13 Там же.  
14 Security alliances led by Russia, China link up // Daily Times [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа:  http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C10%5C06%5Cstory_6-10-2007_pg4_3 
15 Меморандум о сотрудничестве ШОС и ОДКБ. 10.10.2007 // ИА «Синьхуа» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2007-10/06/content_501084.htm  
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РОССИЯ И КИТАЙ: ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА В РАМКАХ ШОС 

Китай начинал свои реформы в относительно худших условиях, чем Россия, 
его экономическое положение было намного слабее. ВВП Китая в 1980 году состав-
лял 39% от советского, в стране преобладало малообеспеченное, в основном сельское 
население – составлявшее 82,1%. Значительная часть страны – 59,37% расположена в 
гористой местности, при этом наиболее удобные для жизнедеятельности земли (рав-
нины и котловины) составляют всего 31% всей площади16. 

Но что мы видим в итоге? По данным Всемирного банка за 2007 год ВВП Ки-
тая по паритету покупательной способности (ППС) составлял уже 7 055 трлн. долл.  
(2 место в мире после США, имевшей ВВП 13 778 трл долл.), в то время как ВВП Рос-
сии (по ППС) на 6 месте – 2,120 трлн. долл., и составляет всего 30% от уровня Китая.17 
К тому же, если российская экономика пострадала от мирового кризиса серьезным 
образом, Китай демонстрирует относительную стабильность и явную нацеленность 
на развитие и укрепление своего экономического превосходства. В этой связи Рос-
сийской Федерации крайне важно иметь не просто надёжного, а стратегического эко-
номического партнёра на долгие годы вперед. К счастью, руководство страны пред-
приняло ряд существенных шагов в этом направлении.  

Так, по завершении саммита в Екатеринбурге, а также проходившей на сле-
дующей день встрече глав государств группы БРИК18, 17 июня 2009 года Россия и Ки-
тай заключили беспрецедентное соглашение в энергетике на сто миллиардов долла-
ров. О самой крупной в истории двусторонних отношений сделке объявил президент 
Дмитрий Медведев после переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао. Лидеры 
также договорились разработать механизм взаиморасчетов в рублях и юанях. Пока 
все сделки между Россией и Китаем оцениваются в долларах. Но если будет реализо-
вана инициатива КНР и РФ, - она может повлиять не только на российско-китайские 
отношения, но и на всю мировую торговлю. Москва и Пекин намерены заменить 
доллар юанем и рублем. «Отдельная и очень важная задача, которая сегодня стала 
очень актуальной, это вопрос использования национальных валют во взаимных рас-
четах, — отмечает Дмитрий Медведев. — Мы договорились предпринять дополни-
тельные шаги в этом направлении, в том числе, может быть, скорректировать имею-
щуюся договорную базу, а также дать соответствующие указания руководителям на-
ших ведомств. Я имею в виду Министерство финансов и Центральный банк»19. Реше-
ние это не может быть быстрым, потому что все контракты заключались в долларах, в 
том числе сегодня. Внешэкономбанк и Экспортно-импортный банк Китая договори-
лись о предоставлении кредита на 700 миллионов долларов. Достигнута договорен-
ность о сооружении второй очереди Тяньваньской АЭС20. Подписан меморандум о 
сотрудничестве в газовой сфере. При условии того, что этот меморандум будет реали-
зован, то есть появятся коммерческие контракты на поставки российского природно-
го газа, у «Газпрома» появится крупный потребитель уже не на Западе, а на востоке. 
Что в свою очередь способно существенно изменить геополитическую ситуацию не 
только в регионе ЦА, но и в мире в целом.  

                                                
16 Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. - Китай-Россия 2050: стратегия соразвития / Институт Дальнего 

Востока РАН. М., 2006. 
17 Источник: данные Всемирного банка [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf 
18 БРИК (англ. BRIC) — устоявшаяся аббревиатура от названия четырёх быстро развивающихся 

стран: Бразилия, Россия, Индия и Китай (Brazil, Russia, India, China). Сокращение было впервые пред-
ложено Голдман-Сакс в ноябре 2001 года в аналитической записке банка. По мнению Голдман-Сакс, к 
2050 году суммарно экономики этих четырёх стран по размеру превысят суммарный размер экономик 
самых богатых стран мира (Большой семёрки). 

19 Медведев Д.А. Заявления для прессы по окончании переговоров с Председателем КНР Ху 
Цзиньтао // Президент России, официальный сайт, 17.06.2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.kremlin.ru/transcripts/4486/print 

20 ИА ‘MAIL.RU’ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.mail.ru/politics/2670423/  
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Понятно, что достижение программных целей ШОС, в части создания зоны 
свободной торговли и установление тесной экономической интеграции потребуют 
принятия целого ряда компромиссных решений от руководства России и КНР, эта 
деятельность должна предусматривать четкие стратегические цели и проведение 
многосторонних мероприятий по унификации договорно-правовой базы, в том числе 
по вопросам единой тарифной базы, финансово-банковской деятельности и пр. Ясно, 
что говорить о создании зоны свободной торговли в рамках ШОС, как о краткосроч-
ной перспективе не приходится, скорее мы можем отнести это к перспективе средне-
срочной или даже долгосрочной.  

Если экономика Соединённых Штатов в последние годы развивается по сце-
нарию раздувания «мыльных пузырей», то экономика Китая всему доказала свою 
высокую конкурентоспособность и динамику непрерывного развития. В этой связи 
можно говорить, что период длительного лидерства США подходит к концу и на сме-
ну ему может прийти модель многополярного мира, что полностью соответствует 
внешнеполитическим устремлениям и Китая, и, безусловно, России, а, следователь-
но, ещё больше усиливает позиции ШОС в современной системе международных от-
ношений.  
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Политические и научные круги Великобритании периоди-
чески возвращаются к дискуссии о реформе Вестминстерском мо-
дели избирательной системы. В центре внимания находятся вопро-
сы о том, каким образом голоса избирателей должны трансформи-
роваться в парламентские мандаты; какие приоритеты она должна 
обеспечивать: формирование сильного и стабильного правительст-
ва или проведение  выборов на равной и недискриминационной 
для всех участников основе.  

 
Ключевые слова: избирательная система, лейбористы, ма-

жоритарная система, пропорциональная система, Вестминстерская 
модель, многопартийность. 

 

 
 
Существующая избирательная система подверглась некоторым изменениям в 

процессе реформистской деятельности правительства новых лейбористов. В резуль-
тате, в Великобритании на разных уровнях (кроме выборов в Палату общин) прово-
дятся выборы с применением разнообразных типов избирательных систем. Однако, 
деятельность правительства новых лейбористов по реформированию Вестминстер-
ской модели носила крайне сдержанный характер. Так, до недавнего времени не  бы-
ло оснований для оптимистических прогнозов, что от обсуждения реформа перейдет 
в новую стадию. Однако, события политической жизни Великобритании 2008-2009 
г.г. дали надежду на перелом ситуации.  

В отличие от любой другой страны, в Великобритании система политического 
представительства возникла задолго до становления демократии и появления поли-
тических партий в современном их понимании. Зарождение и становление британ-
ского парламента происходило во времена, когда национальные интересы еще не 
преобладали над интересами местными, сама же нижняя палата была своего рода 
собранием людей, каждый из которых представляет свой регион. Начиная с XIII ве-
ка, территориальные представители избираются по простой системе относительного 
большинства. Избирательная система стала одним из основных элементов британ-
ской конституции, одной из опор Вестминстерской системы, которая, как отмечают, 
за века стала хорошо отлаженным и сбалансированным механизмом, где малейшее 
изменение способно все разрушить.  

По мере становления и развития демократии, усложнения общественных от-
ношений становилось очевидной необходимость модернизации избирательной сис-
темы. Применение для формирования высшего представительного органа систем 
чисто мажоритарного типа было актуально для классового общества, где еще отсутст-
вовал плюрализм политических взглядов и идей, не было развито всеобщее избира-
тельное право, широкие слои населения не принимали активного участия в полити-
ческой жизни. Несмотря на то, что современная Великобритания не имеет ничего 
общего с описанным выше, Вестминстерская модель избирательной системы про-
должает свое существование, и в этом, как видно, немалую роль играют традиции. Ее 
критики утверждают, что она уже не в состоянии адекватно отвечать политическим 
реалиям, искажает политическую волю избирателей, делегитимизирует результаты 
выборов, снижает эффективность государственного управления, способствует разви-
тию абсентеизма и маргинализации электората.  

Для формирования Палаты общин британского парламента используется ма-
жоритарная избирательная система относительного большинства (first past the post 
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system – FPTP) с проведением выборов в один тур. Выборы проходят в одномандат-
ных избирательных округах, численность населения в которых примерно 68500 че-
ловек1. Количество округов равно числу мандатов в Палате общин. Победителем счи-
тается кандидат, за которого проголосовало большее количество избирателей. Голо-
са, отданные за других кандидатов, пропадают и никаким образом не учитываются 
при распределении мест в Парламенте. Исход голосования определяется не в мас-
штабе всей страны, а по отдельным округам. Не имеет значения, с каким перевесом 
победил тот или иной кандидат, главное иметь перевес в большем числе округов. 
Теоретически, поскольку не установлено минимальное число кандидатов, на выборах 
в избирательном округе в силу различных обстоятельств может участвовать и один 
кандидат. Для победы ему будет достаточно только одного голоса, что обеспечит 
мандат в Палате общин.  

Таким образом, основным недостатком существующей системы считается ее 
диспропорциональность и искажение воли избирателей. Итоги выборов зависят не от 
того, как проголосовал электорат, а от того, как их голоса распределены по избира-
тельным округам. К этому следует добавить, что сторонники ведущих партий (Лей-
бористов и Консерваторов) большей частью географически сконцентрированы в от-
дельных округах, официально называемых “safe seat” – надежный округ.  

Дискриминационный характер избирательной системы станет очевидным, ес-
ли обратиться к статистике всеобщих выборов2. К примеру, на выборах 1997 года лей-
бористов поддержало 43,2 % избирателей, тори – 30,7 % тори, либерал-демократов -
16,8 %. По итогам голосования лейбористы получили 418 мест в парламенте (то есть 
64,7% от общего числа мандатов), тори – 165 (25,54%), либерал-демократы –  
46 (7,12%). На выборах 2005 году поддержка лейбористов снизилась на 5,5 % (от ре-
зультатов выборов 2001 года), у тори увеличилась на 0,7%. При этом, лейбористы по-
теряли 47 мест, а их соперники увеличили свое представительство сразу на 32 места. 
Партия либеральных демократов успешно соревнуется на выборах с лейбористами и 
консерваторами и ежегодно увеличивает свое представительство. Однако, несмотря на 
то, что в 2005 году их поддержала одна пятая населения (22,1 %) им досталось только 
62 места в парламенте (т.е. 9,6 % от общего числа мандатов). Анализ итогов голосова-
ния за Либерально-демократическую партию показывает, что наметился уверенный 
тренд в сторону роста ее влияния в Вестминстере как партии третьей силы3. 

Наличие очевидных недостатков в действующей модели не является бесспор-
ным аргументов в пользу ее реформирования. Во-первых, мажоритарная система 
имеет свои преимущества. Система не предполагает проведение сложных расчетов, 
отсюда – простота и бесспорность определения победителя. При использовании ма-
жоритарной системы складывается прочная связь между кандидатом и населением 
округа, от которого он избирается, поскольку избиратели голосуют именно за канди-
дата, а не за партию, которую он представляет. Самым главным достоинством мажо-
ритарной системы относительного большинства является возможность сформиро-
вать сильное однопартийное правительства. Ситуация, когда ни одна из партий не 
набирает абсолютного большинства в парламенте (так называемый «подвешенный 
парламент»), для Великобритании не характерна и имела место крайне редко.  

Во-вторых, инициировать и довести реформу до конца может только та поли-
тическая сила, которая в этом заинтересована и обладает необходимым потенциа-
лом. В реформе более других, заинтересованы третьи партии, которым существую-
щая система не обеспечивает возможности эффективного участия в политической 
жизни страны. Сверхзадачей реформы, по мнению руководства Либерально-
                                                

1 Parliamentary // Parliament UK [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.parliament.uk/about/how/elections/constituencies.cfm. 

2 General Election 2005 // Parliament UK [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2005/RP05-033.pdf. 

3 UK Election Statistics: 1918-2004 // Parliament UK [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2004/rp04-061.pdf. 
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демократической партии, должно быть ограничение этой дискриминации. Однако, 
потенциал для ее проведения у них отсутствует. Существует расхожее мнение, что ни 
одна из ведущих партий не заинтересована в реформировании избирательной систе-
мы, поскольку именно благодаря ей они добиваются победы и возможности сформи-
ровать однопартийное правительство. Интерес к реформе для них может возникнуть 
только в том случае, если этим будет увеличено представительство в парламенте и 
(или) минимизированы потери. 

В результате победы Консервативной партии на выборах в 1992 году (четвер-
той подряд) реформирование избирательной системы стало частью официальной 
политики лейбористов. В предвыборном манифесте 1992 года (равно как и в после-
дующих) указывалось о намерении партии провести по этому вопросу референдум4. 
Восприняв идею реформы, новые лейбористы, тем не менее, рассматривали ее как 
вариант, на случай если их потенциал окажется недостаточным для победы. За год до 
выборов 1997 года Лейбористы и Либеральные демократы создали Комитет по кон-
ституционной реформе, которому была поручена окончательная разработка ее ос-
новных положений. Однако, после получения на выборах 1997 года огромного пере-
веса голосов, руководители партии охладели к реформе, поскольку на этот раз систе-
ма сработала в их пользу. Позиции лейбористов и либерал-демократов разошлись на 
долгое время. 

Тем не менее, правительство Блэра продолжало декларировать свою привер-
женность идее реформ. Вскоре после выборов оно назначило авторитетную Комис-
сию для выработки проекта избирательной реформы во главе с Р. Дженкинсом. В 
рамках деволюции были разработаны и приняты законы о выборах в представитель-
ные органы Шотландии и Уэльса в соответствии с принципом смешанной мажори-
тарно-пропорциональной системы. Был также принят закон о выборах в Европарла-
мент, согласно которому результаты должны определяться исключительно по прин-
ципу пропорциональности. Изменился порядок избрания Ассамблеи Большого Лон-
дона, в основу которого был положен такой же смешанный принцип, что и при фор-
мировании представительных органов новых автономий. Полностью пропорцио-
нальной стала система выборов в Северной Ирландии. Все эти изменения, конечно 
же, способствовали укреплению позиций третьих партий, однако не привели к ко-
ренным преобразованиям в партийно-политической системе Великобритании и ус-
тановлению принципов пропорциональности. 

Лидер новых лейбористов Энтони Блэр не скрывал своих антипатий к про-
порциональному представительству, полагая, что это усилит малые партии в ущерб 
стабильности правительства. По словам Блэра, избирательная система должна отве-
чать двум демократическим требованиям: адекватно отражать общественное мнение, 
при этом она не допускать безосновательно чрезмерное влияние миноритарных 
групп. Для Парламента это крайне важно, ибо его задача обеспечить стабильность и 
единство правительства. 

Со сменой в 2007 году главы правительства, ситуация стала меняться. Гордон 
Браун официально заявил о готовности провести реформу избирательной системы.  
В январе 2008 года Министерством юстиции был опубликован обширный документ 
«Обзор избирательных систем: практика введения новых избирательных систем в 
Соединенном Королевстве с 1997 года»5. До ухода на парламентские каникулы, в ию-
не 2009 года Браун объявил о намерении одновременно со следующими всеобщими 
выборами провести референдум по судьбе избирательной системы6. Эти события ука-
зывают на то, что проект получит необходимый импульс. О серьезности планов 
                                                

4 Archive of Labour Party Manifestos // Labour party [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp98/rp98-112.pdf. 

5 Review of Voting Systems: the experience of new voting systems // The Governance of Britain Minis-
try of Justice [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.justice.gov.uk/publications/docs/voting-
systems-review-full.pdf. 

6 Wintour P. Gordon Brown urged to push through electoral reform // The Guardian. 10 June 2009. 
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Брауна говорит также и то, что поддержка лейбористов значительно снизилась. При 
сохранении существующих тенденций, по итогам выборов 2010 года лейбористы смо-
гут надолго оказаться в оппозиции.  

Однако, намерение реформировать – это еще не сама реформа. Ее результаты 
должны быть закреплены законодательно. Но Билль может и не получить поддержку 
в парламенте. 

Еще одной проблемой проведения реформы является вопрос выбора альтер-
нативы мажоритарной системе. Существует  большое количество типов избиратель-
ных систем, которые могли бы быть применены для формирования Палаты общин. 
Каждая из них имеет свои плюсы и минусы, значимые для каждой из главных поли-
тических сил. Как видно из процесса реформирования Палаты Лордов, даже если 
достигнут консенсус о необходимости реформы, могут разгореться жаркие дебаты о 
приемлемой альтернативе. Правильный выбор типа новой избирательной системы 
для нижней палаты очень важен, поскольку может повлиять не только на последую-
щую расстановку сил в парламенте, но и на саму судьбу реформы. 

В Великобритании обсуждаются три возможные альтернативы Вестминстер-
ской модели избирательной системы. Первая - система альтернативного голосования 
(Alternative voting systems). Часто она фигурирует как метод Хэйра (Hare method) в 
честь ее изобретателя Томаса Хэйра. Она направлена на сохранение существующих 
мест в парламенте и введение принципа преференциального голосования. По этой 
системе избиратель голосует в одномандатном округе сразу за нескольких кандида-
тов, ранжируя свои преференции цифрами 1, 2, 3 и т. д. (рейтинговое голосование). 
Если никто из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, из даль-
нейшего рассмотрения исключается кандидат с наименьшим числом первых префе-
ренций, а его голоса распределяются специальным методом среди других кандида-
тов. Если не достигается требуемого большинства, то далее из рассмотрения исклю-
чается кандидат с наименьшим числом первых и вторых преференций и так до тех 
пор, пока не будет получена требуемое абсолютное большинство голосов для избра-
ния кандидата. Достоинством этой системы является возможность достаточно быстро 
ее установить. Среди недостатков следует отметить, что она направлена на создание 
решающего большинства лидирующей партии за счет дискриминации отстающих 
партий, создавая тем самым основу эффективного функционирования будущего пра-
вительства. С этой системой тесно связано тактическое голосование. На выборах 2005 
года имело место тактическое анти-консерваторское голосование, следовательно, при 
применении этой системы, лейбористы также одержали бы победу. Как показывают 
исследования, лейбористам досталось бы 307 мест в парламенте (-49), тори –  
199 (+1), либерал-демократам – 74 (+12)7. Однако, поскольку политическая среда на-
ходится в динамике, и как показали местные выборы в 2006 году, наметилась тен-
денция тактического голосования избирателей против лейбористов. Таким образом, 
последствия введения этой системы неоднозначны и не исключают возможность 
привести лейбористов к сокрушительному поражению. По словам некоторых иссле-
дователей, эпоха тактического голосования в пользу лейбористов прошла. Но, тем не 
менее, правящая партия продолжает активно обсуждать эту модель.  

Вторая альтернатива – это смешанная система голосования (Additional 
member system). В этом случае выборы проходят в одномандатных округах по тради-
ционной мажоритарной системе и параллельно по системе списков на основе про-
порциональной системы. Система списков призвана устранить порождаемую мажо-
ритарной системой диспропорциональность. Естественно, она более интересна веду-
щим партиям. Во-первых, не потребуется упразднение существующих избирательных 
округов, следовательно, парламентарии не лишатся своих мест. Во-вторых, для ее 
введения также не потребуется много времени. В-третьих, имеется возможность ус-
тановить запрет на одновременное участие кандидатов в округе и в списке. Для так 
                                                

7 Coates S. Lib Dems would gain the most in new system // The Times. 20 August 2007. 
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называемых надежных округов это позволит партии добиться большего представи-
тельства, вынуждая конкурирующую партию включать наиболее успешных кандида-
тов в региональные списки, нивелируя таким образом конкуренцию.  

Однако, эта система имеет и ряд существенных недостатков. Для проведения 
выборов по этой системе создать нескольких крупных (региональных) избирательных 
округов, что в свою очередь приведет к увеличению численного состава парламента. 
Если установить небольшую долю парламентариев, избираемых по спискам, эффект от 
введения подобной системы будет утрачен, и основная борьба будет проходить в тра-
диционных избирательных округах с применением мажоритарной системы.  

Третья альтернатива существующей системы – выборы по системе единого пе-
редаваемого голоса в многомандатных избирательных округах (Single transferable 
voting) - метод, при котором голос может быть передан второму кандидату, отмечен-
ному избирателем, в том случае, если первый кандидат исключен из списка. Избира-
тель ранжирует кандидатов в бюллетене в соответствии со своими преференциями, 
но, в отличие от системы альтернативного голосования, в округе избирается не один 
кандидат. Чем больше размер округа и, соответственно число избираемых от него 
кандидатов, тем больше эта система похожа на пропорциональную. Ее минусом яв-
ляется то, что в этом случае выборы и определении результатов существенно ослож-
няются. Кроме этого, при использовании мелких избирательных округов снижается 
эффект пропорциональности.  

Очевидно, что все рассмотренные системы голосования не являются в чистом 
виде пропорциональными (хотя на страницах печатных изданий их нередко считают 
таковыми). Система альтернативного голосования сможет увеличить представитель-
ство либерал-демократов, но не способна дать преимущества другим партиям, в не-
которых ситуациях она сможет оказаться еще менее пропорциональной, чем мажо-
ритарная система. Партия, рассчитывающая на большинство, будет отдавать пред-
почтение наименее пропорциональным системам – смешанной системе с небольшой 
долей депутатов, избираемых по спискам. Также это может быть система единого пе-
редаваемого голоса, но с небольшими округами и наименьшим количеством манда-
тов. Либерал-демократы получат более остальных преимуществ от введения принци-
пов пропорциональности в избирательную систему. Что касается партии Зеленых и 
правых, то они получат шанс, не более, на получение мест в парламенте.  

Как видно из изложенного, последствия реформы избирательной системы не-
очевидны. И для лейбористов, и для тори отказ от мажоритарной системы означает 
потерю мест в парламенте. Результаты выборов в Шотландии вынудили некоторых 
представителей лейбористской партии отказаться от предпочтения смешанной сис-
темы голосования (AMS). Кроме этого, как показала практика ее применения, возни-
кают конфликты между парламентариями избранными в округах и избранными по 
спискам. При применении системы единого передаваемого голоса (STV) происходят 
внутрипартийные конфликты, в основном при формировании списка кандидатов, 
включенных  в бюллетень. В самой правящей партии мнения по поводу лучшей для 
Вестминстера системы разделились между модернистами, поддерживающими сме-
шанную систему, компромистами поддерживающими систему альтернативного голо-
сования и традиционалистами, отдающими предпочтение существующей мажори-
тарной системе.  

Говоря о будущем избирательной реформы, имеются некоторые основания 
для пессимизма. В долгосрочной перспективе она невыгодна ни консерваторам, ни 
лейбористам. Даже если в условиях подвешенного парламента партия третьей силы 
вынудит к проведению реформ, это не гарантирует ее успешного завершения, а даже 
если и будет завершена, может не принести ожидаемых результатов. Тем не менее, 
Британия вступила на долгий путь конституционных преобразований. Окончатель-
ные итоги будут зависеть от политической и экономической обстановки, в которой 
будет планироваться и проводиться реформа. На сегодняшний день очевидно, что на 
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радикальную реформу избирательной системы (установление полной пропорцио-
нальности) не решится никто.  

Анализ и обобщение основных событий политической жизни Великобритании 
в контексте реформистской деятельности правительства новых лейбористов приво-
дит к выводу об уверенном развитии процессов перехода от Вестминстерской к новой 
модели политической системы. Пожалуй, главная роль в этом процессе отведена ре-
формированию избирательной системы - последнего оплота двухпартийности. Сего-
дня по-прежнему основой избирательного процесса в Великобритании является ма-
жоритарная избирательная система.  Начавшееся ее преобразование происходит в 
рамках таких трендов, как отказ от традиционного, классического образца мажори-
тарной системы и изменение мажоритарной системы с попытками включения эле-
ментов пропорциональности. Не исключено, что в результате подобных реформ мо-
жет быть сформирован новый тип избирательной системы, который будет сохранять 
английскую специфику при качественном преобладании элементов пропорциональ-
ности.  Становление новой системы проходит в условиях обострения межпартийной 
конкуренции в свете роста популярности третьих  партий, отсутствия единой, согла-
сованной программы и консенсуса внутри правительства, сохранения тенденций сле-
дования политическим традициям, использования методов оценки практики приме-
нения аналогичных систем.  

 
 

ISSUES OF REFORMING THE UK ELECTORAL SYSTEM  
 

 
I. V. KASYMOV 
 
Voronezh State University 

 
e-mail: igor_84@rambler.ru 

 

The political and academic circles of Britain periodically 
return to discussion of the Westminster electoral system model 
reform. Attention is focused on the questions of how the popular 
votes should be transformed into the parliamentary seats and what 
priorities should be provided by the reform: strong and stable gov-
ernment formation or equal and non-discriminated elections for 
all participants. 

 
Key words: electoral system, Labour party, majority sys-

tem, proportional system, Westminster model, multi-party system. 
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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.  

 
 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
A. V.  IVANOV1) 
L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 
 
2) Belgorod State University 
 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 
 

 

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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1 Караганов С.А. ХХI век и интересы России // Современная Европа. 2004. №3. С. 6; Айналов 

Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 2. 
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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. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1 (72). Выпуск 13  _______________________________________________________________  

 

247 

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 сгруп-

пированных 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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