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блюдения выявляют совпадение с линией генетических сопос-
тавлений и направлением миграций древнего населения, ре-
конструируемых с помощью краниологических данных. 

 
Kлючевые слова: индоевропейцы, Армянское нагорье, 

Ближний Восток, Сибирь. 
 

 
 
Разные аспекты проблемы прародины индоевропейцев раскрыты далеко не 

полностью и приобретают характер оживленных дебатов и споров, не сходящих со 
страниц научных изданий. Абсолютно не претендуя на полноту анализа этой пробле-
мы, остановлюсь только на нескольких моментах, существенных с моей точки зрения. 

Популярностью пользуется гипотеза о западноевропейской, северопричерно-
морской прародине индоевропейцев1. С Анатолией, Закавказьем и Северной Месопо-
тамией связывают прародину этих групп Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, C. Renfrew, 
В.А. Сафронов, R.D. Gray и Q.D. Atkinson и др.2. В 1990 г. И.М. Дьяконов также помес-

                                                 
1 Библиография слишком обширна. См., например: Дьяконов И.М. О прародине носителей ин-

доевропейских диалектов // ВДИ. 1982. № 3. C. 3-30; № 4. C. 11-25. Мэллори Дж.П. Индоевропейские 
прародины // ВДИ. 1997. N 1 (220). C. 61-82. 

2 Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. I; 
Т. II; Renfrew C. Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins. N.Y., 1987; Сафронов В.А. 
Индоевропейские прародины. Горький, 1989; Gray R.D., Atkinson Q.D. Language-tree divergence times 
support the Anatolian theory of Indo-European origins // Nature. 2003. Vol. 426. № 6965. P. 435-439. 
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тил прародину протоиндоевропейцев в VI тыс. до н.э. в Передней Азии, считая, что 
С.А. Старостиным выявлены древнейшие их связи с языками Кавказа и Передней 
Азии. Он предложил миграцию протоиндоевропейцев через Балканы и Дунай3. По 
мнению И.М. Дьяконова4, прародина индоевропейцев, с эпохи энеолита, локализо-
валась в Европе, скорее всего – в зоне между Дунаем, Рейном и Волгой, и отсюда раз-
личные племена расселились на занимаемые ими территории, причем одними из 
первых ушли с прародины на восток индоиранские народы, постепенно занявшие 
степи Казахстана и медленно продвигавшиеся на юге через Среднюю Азию. Одна 
группа ушла в Переднюю Азию, протоиндийцы (индоарии) достигли во 2-й пол. II 
тыс. до н.э. Индии, а в конце II тыс. до н.э. в Иране расселились иранцы. Этой точки 
зрения придерживается Е.Е. Кузмина и др. Согласно Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ивано-
ву5, путь на север от окраин Иранского нагорья в Центральную и Среднюю Азию про-
делали хорошо знакомые с земледелием и скотоводством племена – носители буду-
щих древнеевропейских диалектов (кельто-италийских, иллирийских, германских, 
балто-славянских), причем последние, расселяясь по Средней Азии на территориях к 
востоку от Каспийского моря (и войдя также в контакты с предками сибирских наро-
дов), затем повернули на запад и к III тыс. до н.э. заняли области от приволжских 
степей до Северного Причерноморья; позже, уже с середины III тыс. до н.э. началось 
их продвижение далее на запад, северо- и юго-запад. К этим выводам наиболее близ-
ко мнение И.Н. Хлопина6 об иранизации северных степей с юга Средней Азии в кон-
це III – первых веках II тыс. до н.э. По И.Н. Хлопину, этот процесс сопровождался пе-
реходом на указанных степных территориях к производящему хозяйству, первым 
распространением там навыков скотоводства, земледелия, металлургии и т.п., ибо 
ранее на тех же территориях обитали лишь носители неолитических культур с при-
сваивающим типом хозяйства. В.И. Сарианиди7 также является сторонником гипоте-
зы Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова. 

Области, окружавшие Черное море, на определенных этапах истории оказы-
вались в «кратере» взаимосвязей различных культур. Здесь свершались важнейшие 
открытия и развивались производства, в частности, горнометаллургический промы-
сел. Циркумпонтийская металлургическая провинция явилась одним из основных 
центров культурных взаимодействий и взаимосвязей для западной половины Евра-
зийского континента8. Здесь пролегали сухопутные линии контактов между Перед-
ней Азией через Анатолию, Армянское нагорье вплоть до Кавказа и на Балкан, а че-
рез Кавказ и Балканы – в Севеpное Причерноморье и в обратном направлении. Рас-
пространение в степи изобретенных в Передней Азии колесных повозок и «кибитки-
дома» на колесах позволило скотоводам/земледельцам легко передвигаться по степ-
ным просторам. В связи с распространением подвижного скотоводства, появлением 
древней металлургии, степь из фактора, разделявшего этнические группы, преврати-
лась в фактор, объединявший их в большие сообщества. Широкая полоса европей-
ских степей в силу своих естественно-природных возможностей и благоприятных ус-
ловий жизни человека, а также «циркуляции информации» способствовала интегра-
ционным процессам культур бронзового века, формирующихся в этом пространстве. 
Естественная среда для всех этапов развития человечества сыграла важную роль, яв-
                                                 

3 Цит.: Кузмина Е.Е. Арии – путь на юг. М.; СПб., 2008. C. 116. 
4 Дьяконов И.М. Указ. соч. C. 3-30.  
5 Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Миграции племен – носителей индоевропейских диалектов –  

с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Ев-
разии // ВДИ. 1981. № 2. C. 25-33. 

6 Хлопин И.Н. Проблемы происхождения культуры степной бронзы // Краткие сооб. o докл. и 
полевых исслед. Ин-та археологии АН СССР. 1970. Bып. 122. C. 54-68. 

7 Сарианиди В.И. Археологические доказательства протозороастризма в Бактрии и Маргиане // 
Труды Маргианской археологической экспедиции. М., 2008. T. 2. C. 9-27. 

8 Черных Е.Н. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток 
этнокультурные связи, LXXX. М., 1988. C. 37-57; Мерперт Н.Я. Об этнокультурной ситуации IV-III тыс. 
до н.э. в циркумпонтийской зоне // Древний Восток этнокультурные связи. LXXX. М., 1988. C. 7-36. 
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ляясь фактором первостепенного значения, благоприятствующим или сдерживаю-
щим культурный и экономический прогресс общества. «Создание гигантских ин-
формационных систем вело к образованию историко-культурных областей, населе-
ние которых было объединено общими элементами материальной и духовной куль-
туры»9. Ряд специалистов считает, что уже в раннем энеолите население степной зо-
ны юго-восточной Европы, включая Балканы, Кавказ и Прикаспий, могло составлять 
единую общность10. Степь была не только проводником новых идей с новыми людь-
ми, она впитывала их, синтезируя и адаптируя к определенным условиям. В чем же 
заключается объединение? Прежде всего, в образе жизни, который благоприятство-
вал усилению контактов между разными группами, что привело к возникновению 
одинаковых или очень сходных религиозных и идеологических представлений. 
Сходные природные условия способствовали нивелированию культуры различных 
этносов, обитавших в степи. В силу подобных обстоятельств, облегчились ассимиля-
ционные процессы, обусловившие этническую пестроту населения этой территории, 
что нашло отражение в большом разнообразии антропологических типов11. Этниче-
ская история рассматриваемого региона складывалась под влиянием фактора взаи-
модействия различных групп, среди которых, начиная с раннебронзовой эпохи, 
главную роль играли индоевропейские племена.  

Роль Армянского нагорья и Кавказа в древней истории Евразии была велика, 
что отмечалось многими исследователями. Со 2-й пол. IV тыс. до н.э. куро-араксская 
и майкопская культуры сблизили ближневосточную цивилизацию с Восточной Евро-
пой. Свидетельства этого влияния мы представим по мере изложения наших данных. 
Следует отметить, что мы не преследовали цели дать характеристику археологиче-
ского материала. Археологические данные использовались нами лишь в той мере, в 
какой они могли дополнить или проконтролировать антропологическую информа-
цию. Обратившись к столь важной теме, а именно - к морфологическим особенно-
стям древнего населения Евразии, автор не претендует на всеобъемлющую ее харак-
теристику. Обращение к этой теме было вызвано некоторыми предшествующими ра-
ботами12, показавшими участие коренного населения Передней Азии, Армянского 
нагорья и Кавказа в формировании антропологического облика некоторых племен 
при их расселении на широком пространстве, а также желанием проследить, как глу-
боко уходят корни местного субстрата13. 

                                                 
9 Манько В.А., Тележенко С.А., Журавлев О.П., Ковалюх Н.Н. Предварительные итоги исследования 

узла неолитических памятников в озере Туба // Древности Северского Донца. Луганск, 2001. C. 170-171. 
10 Нечитайло А.Л. Предпосылки формирования культурно-исторической общности в степях 

Юго-Восточной Европы // Проблеми археологii Поднiпров`я. Днiпропетровськ, 2000. C. 78; Мовша Т.Г. 
К проблеме взаимодействия древних земледельцев трипольско-кукутеньской общности с носителями 
культур Понтийской степи // Проблема археологiп Поднiпров`я. Днiпропетровськ, 2000. C. 31. 

11 Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в эпоху бронзы. Этногенез и этническая ис-
тория. Ереван, 2009. C. 61-90. 

12 Худавердян А.Ю. Сравнительный анализ антропологических материалов эпохи ранней бронзы 
Армении и территорий Евразиатского региона // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Се-
верного Причерноморья (IV тыс. до н.э. – IV в. н.э). Тирасполь, 2002. C. 104–107. Она же: К вопросу о древ-
нем населении Кавказа и Евразии в эпоху ранней бронзы // Археология, этнология, фольклористика Кав-
каза. Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2004. C. 134-135. Она же: Закономерности геогра-
фической изменчивости краниологических признаков на территории Кавказа, Передней и Средней Азии, 
Европы, Индии и Северной Африки в эпоху ранней бронзы // Ширакский центр арменоведческих иссле-
дований. Научные труды. Гюмри, 2006. Вып. 9. C. 18-23. Она же: Древнейшие общности Армянского наго-
рья, Кавказа, Европы, Передней и Средней Aзии, Сибири – о диалоге миров (по данным одонтологии) // 
Труды II (XVIII) всероссийского археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. I. C. 361-364. 

13 Всего в анализ включено более 400 краниологических серий с территории Евразии. Объем 
статьи не позволяет привести обширный перечень анализируемых групп, кратких археологических 
справок и ссылок на источники, по которым они были сформированы. Источники данных о большинст-
ве групп см. в работах I.F. Schwidetzky, F.W.Rösing (1990) и А.Ю. Худавердян (2009). Группы были изу-
чены по полной программе (три диаметра черепной коробки, ширина лба, ширина и высота лица, носа 
и орбиты, назомалярный и зиго-максиллярный углы, симотический указатель и угол выступания носа) 
и по неполной (основные диаметры черепной коробки, наименьшая ширина лба, скуловой диаметр, 
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Результаты межгруппового статистического анализа на широком географиче-
ском и культурном фоне демонстрируют генетические связи представителей Куро-
Аракса Армянского нагорья с населением Поднестровья и Украины. Трипольские 
аналогии находятся на первом месте в мужских группах (Армянскоe нагорьe /куро-
араксская культура/: Поднестровье /трипольская культура/ 0.55; Джарат: Украина 
/трипольская культура/ 0.75). Для групп с территории Иранского плато также отчет-
ливы краниологические аналогии с трипольцами (Тепе-Гиссар II: Поднестровье 
/трипольская культура/ 0.83; Караташ: Украина /трипольская культура/ -0.34; Верх-
нее Приднестровье /Бильче-Злота/ 0.13). Племена трипольской культуры демонст-
рируют близость и с другими группами из Передней Азии (Бадари, Нада ед-Дер, Ак-
мант, Надага). Можно уверенно сказать, что с неолита значительная часть Европы 
была заселена из Передней Азии. По В.Г. Збеновичу, «трипольские племена ассими-
лировали энеолитическое население кавказского происхождения, продвинувшееся в 
Степь», и небольшие группы ямников14. О культурно-исторических контактах три-
польского населения15 свидетельствуют топоры-клевцы малоазийского типа, про-
шедшие длительный путь в Поднепровье и Украину (Веремье, Усатов) через Кавказ. 
На территории Армянского нагорья отдельные находки глиняных фигурок (Кюль-
Тепе) находят аналогии с трипольскими16. Можно еще раз подчеркнуть о культурных 
и этнических связях в древности, об известной роли Армянского нагорья как посред-
ника между древней областью распространения трипольской культуры и странами 
Востока, ибо перечисленные выше предметы, как и находки пентадер, представляют-
ся документами таких связей. Мы не утверждаем, что Армянское нагорье (и Кавказ в 
целом) – единственный путь для таких связей. Уже установлена роль Прикарпатья 
как связующего звена между областью трипольской культуры, Средиземноморьем и 
Малой Азии. Однако и Кавказ был одним из таких посредников. 

В эпоху бронзы южноевропеоидный морфологический тип был распространен 
на территории Украины (ямная культура /♂/: Армянское нагорье /куро-араксская 
культура/ 0.91; катакомбная культура /♂/: Норадуз 0.35), Крыма (кемиобинская 
культура /♂/: Тепе-Гиссар III -0.44; Норадуз -0.45; Тепе-Гиссар II -0.67; Артик 0.85; 
Ором 0.88; Самтавро /позднебронзовый период II этап/ -0.96), Нижнего Поднепро-
вья (катакомбная культура /♂/: Арцвакар 0.19), Степного Предкавказья и Поволжья 
(лолинская культура /♀/: Джарат -0.16; криволукская группа /♀/: Джарат 0.36), Кал-
мыкии (Чограй III /ямная культура, ♂/: Джарат 0.29; ямно-катакомбного времени 
/♂/: Джарат -0.72; катакомбная культура /♂/: Джарат 0.14; Армянское нагорье /куро-
араксская культура/ 0.26 - ♂ и -0.22 - ♀; Артик 0.82 /♂/; Цамакаберг 0.45 /♀/; Элиста 
и Архара /♂/: Артик 0.92), Волго-Уралья (ямно-полтавкинского времени /♀/: Армян-
ское нагорье /куро-араксская культура/: -0.48; потаповский тип /♂/: Джарат -0.65; 
Арцвакар -0.09), Русской равнины (Черная гора /♂/: Армянское нагорье /куро-
араксская культура/ 0.56), Румынии (погребения с охрой /♂/: Армянское нагорье 
/куро-араксская культура/ 0.45) и Польши (культура шнуровой керамики /I группа, 
♂/: Шенгавит 0.26; Грузия /куро-араксская культура/ -0.19; культура шнуровой ке-
рамики /II группа, ♂/: Грузия /куро-араксская культура/ 0.48). 

                                                 
ширина и высота орбиты и носа). Краниометрические данные подвергнуты каноническому анализу. 
Группы попарно сопоставлены с помощью обобщенного расстояния D2 Махаланобиса. Краниоскопиче-
ские и одонтологические данные подвергнуты компонентному анализу. Была использована программа 
А.Г. Козинцева и Б.А. Козинцева «STATISTICS». Schwidetzky I., Rösing F. Vergleichend-statistische Unter-
suchungen zur Anthropologie von Neolithikum und Bronzezeit // Homo. 1990. Bd. 40. H. ½. S. 4–45. 

14 Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. К., 1974. C. 130. 
15 Лэнг Д. Армяне. Народ–созидатель. Загадки древних цивилизаций. М., 2005. C. 79; Пассек 

Т.С. Периодизация трипольских поселений // МИА. 1949. № 10; Мартиросян А.А., Мнацаканян А.О. 
Приереванский клад древней бронзы // Краткие сооб. o докл. и полевых исслед. Ин-та археологии АН 
СССР. 1973. Bып. 134. C. 122-127. 

16 Пиотровский Б.Б. Поселения медного века в Армении // Советская aрхеология. 1949. Bып. ХI. 
C. 176-180. 
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Итак, мы выявили тесные генетические связи, демонстрирующие близость 
представителей Армянского нагорья, Ирана и Грузии с носителями культур ямной, 
катакомбной из Украины, Калмыкии, Поднепровья, лолинской и криволукской из 
Степного Предкавказья и Поволжья, кеми-обинской из Крыма, шнуровой керамики 
из Польши и т.д. 

На первом месте у племен Куро-Аракса Армянского нагорья (суммарная муж-
ская группа) параллель с катакомбниками Калмыкии (у женщин - на втором месте). 
На первом месте у носителей Куро-Аракса с территории Грузии тяготения к ката-
комбникам Калмыкии. Куро-Аракская суммарная группа из Армянского нагорья 
имеет близкую параллель с катакомбниками из могильника Верхняя Тарасовка 
(Нижнее Поднепровье). На втором месте у представителей Иранского плато (Кара-
таш /IV-III тыс. до н.э./) аналогия с катакомбниками Калмыкии (на первом месте 
трипольские параллели). Близкую связь к катакомбникам Калмыкии (суммарная 
группа и Элиста-Архара) демонстрирует группа Чатал Хуюка (VI-V тыс. до н.э.). Все 
это указывает на наличие в степи достаточно постоянной и устойчивой куро-
араксской или родственной ей культурной группы, а не только временных транзит-
ных мигрантов. Если следовать гипотезе, выдвинутой и разработанной Т.В. Гамкре-
лидзе и В.В. Ивановым, считающими прародиной индоевропейцев области Армян-
ского нагорья и прилегающие территории, откуда часть племен проникает в Север-
ное Причерноморье через Кавказ, а другая – через Среднюю Азию и Поволжье, то 
носителей катакомбного обряда следует отнести к той части арийских племен, кото-
рые одними из первых проникают в Причерноморские степи через Кавказ (возмож-
но, и морским путем). Хотя исследователи связывают это движение с эпохой ранней 
бронзы, в данный процесс вполне укладываются и катакомбники. По последним 
данным Е.Н. Черныха17, ранние катакомбники датируются началом III тыс. до н.э. 
Среди предметов степной катакомбной культуры выявлено значительное количество 
кавказских бронзовых изделий18. Во II тыс. до н.э. кавказский металл завоевывает 
северные области, распространяясь вплоть до Оки. Специалисты даже выделили в 
истории металлургии Восточной Европы целый этап (с III тыс. до н.э. до середины II 
тыс. до н.э.) и назвали его кавказским19. Проведенный анализ показал, что отрицать 
определенное участие в формировании катакомбной культуры части ямного населе-
ния нельзя (местное население почти никогда не вытесняется полностью, и какая-то 
часть его почти всегда входит в новую культуру). О мере этого участия можно судить 
по следующим данным: у носителей катакомбной культуры (Калмыкия) параллель с 
ямниками не Калмыкии, а более отдаленного региона – Украины и Поднепровья 
(следует отметить, что на первом месте к катакомбникам Калмыкии параллель с джа-
ратской выборкой (Армянское нагорье), но группа очень мала, и надежность данного 
результата неизбежно ниже). Выявлены также к катакомбникам Калмыкии паралле-
ли с племенами культур хвалынской из Волго-Уралья и Кунда из Латвии (Звейниеки 
I). Откуда же прибыло катакомбное население (или его пришлый компонент)? Свя-
зать катакомбников с какой-либо определенной культурой пока не удается, но в сло-
жении катакомбного населения действительно участвовал средиземноморский ком-

                                                 
17 Черных Е.Н. Формирование евразийского «степного пояса» скотоводческих культур: взгляд 

сквозь призму археометаллургии и радиоуглеродной хронологии // Археология, этнография и антропо-
логия Евразии. 2008. № 3 (35). C. 36–53. 

18 Крупнов Е.И. Кавказ в древнейшей истории нашей страны // Вопросы истории. 1966. № 5.  
C. 27–40. Трифонов В.А. Степное Прикубанье в эпоху энеолита-средней бронзы (периодизация) // 
Древние культуры Прикубанья (по материалам археологических работ в зонах мелиорации Краснодар-
ского края). Л., 1991. C. 92-166. Пустовалов С.Ж. Развитие скотоводческой экономики в Северном При-
черноморье в эпоху неолита-поздней бронзы // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Се-
верного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. C. 101-104. Нечитайло А.Л. Связи 
населения степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. Киев, 1991.  

19 Назаров А.С. Металлообработка у племен ямной и катакомбной культур степной зоны При-
черноморья // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс.  
до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. C. 122-129; Нечитайло А.Л. Указ. соч.; Пустовалов С.Ж. Указ. соч.  
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понент с территории Ближнего Востока и Армянского нагорья. Следует отметить, что 
А.В. Шевченко20, рассуждая о появлении обряда искусственной деформации головы у 
племен катакомбной культуры, считал, что эта традиция была занесена в степи Вос-
точной Европы из Средиземноморья скорее кавказским путем, причем через ее кон-
кретных носителей. Следует отметить отсутствие близкого сходства между катакомб-
никами и с популяциями из Западной Европы. 

Наличие южных комплексов было зафиксировано в Поволжье и в Южном 
Приуралье (племена культур балановской, абашевской, синташтинской и др.)21. 
Можно полагать, что в эпоху бронзы в вышеуказанные области действительно про-
никает население, являющееся носителем средиземноморских черт. П.Н. Третьяков22 
по поводу возникновения фатьяновской культуры отмечает очень лаконично: «По 
Волге и ее притокам во втором тысячелетии до н.э. в окружении рыболовно-
охотничьих племен появились скотоводческие племена…» Вопрос о возможности 
проникновения в Поволжье отдельных племен с территории Месопотамии и Иран-
ского плато, через Кавказ ставился еще давно23. Если просмотреть инвентарь из 
фатьяновских погребений, сопоставляя ее с материалом эпохи бронзы Закавказья, то 
обращает на себя внимание сходство в форме сосудов и некоторых орнаментальных 
мотивов с сосудами из Триалети24 и Кармир-Блура25. Сходны также некоторые укра-
шения (височные кольца)26. В Балановском могильнике вместе с костями новорож-
денного ребенка были обнаружены два глиняных кружка в виде пряслиц, с высту-
пающей с двух сторон как бы втулкой, обнимающей круглое сквозное отверстие 27. 
Б.А. Куфтин в одном из ямных курганов Триалети, относящихся к эпохе средней 
бронзы, под каменной насыпью обнаружил деревянную колесницу28. Найденные в 
Балановском могильнике глиняные колесики от модели или детской игрушки (так 
как обнаружены в детском погребении) находят полную аналогию с закавказскими и 
месопотамскими моделями.  

                                                 
20 Шевченко А.В. Антропология населения южно-русских степей в эпоху бронзы // Антрополо-

гия современного и древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986. C. 121-215.  
21 Хохлов А.А. Краниологические материалы срубной культуры юга Среднего Поволжья // На-

роды России: от прошлого к настоящему. М., 2000. Ч. 2. С. 217–242; Хохлов А.А., Мимоход Р.А. Кранио-
логия населения степного Предкавказья и Поволжья в посткатакомбное время // Вестник антрополо-
гии. 2008. Bып. 16. С. 44-70; Худавердян А.Ю. Древнейшие общности Армянского нагорья, Кавказа, Пе-
редней, Южной и Средней Азии, Сибири и Европы в диалоге миров (эпохи поздней бронзы и раннего 
железного века) // Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 1(72). Выпуск 13. С. 5-13. 

22 Третьяков П.Н. Памятники древнейшей истории Чувашского Поволжья. Чувашгосиздат, 
1948. С. 24-25. 

23 Спицын А.А. Медный век в Верхнем Поволжье. СПб, 1903. С. 10-16; Городцов В.А. Бытовая ар-
хеология. М., 1910. С. 251-272; Он же: Культуры бронзовой эпохи в Средней России // Отчет Историче-
ского музея за 1914 г. М., 1915. С. 19-38; Марр Н.Я. Из переживаний доисторического населения Европы 
// Чуваши-яфетиды на Волге. Родная речь – могучий рычаг культурного подъема. Скифский язык. Из-
бранные работы. М., 1935. Т. 5. С. 321–329.  

24 Куфтин Б.А. Археологические раскопки в Триалети. Опыт периодизации памятников. Тбили-
си, 1941. Т. 1. С. 95-96. 

25 Пиотровский Б.Б. История и культура Урарту. Ереван, 1944. С. 203-204.  
26 Городцов В.А. Указ. соч. 1910. С. 37; 1915. С. 38.  
27 Бадер О.Н. Могильник у урочища Карабай близ Баланово в Чувашии // Советская археология. 

1940. № 6. С. 86–87.  
28 Эта колесница «с четырьмя равной величины (около 1.15 м в диаметре) вращающимися на 

оси колесами без спиц, долблеными из дерева (дуба), с коротким расстоянием между осями и верти-
кально подымающимися стенками кузова находит замечательную аналогию … в Шумере, где подобные 
деревянные колесницы были обнаружены в двух погребениях того же урского некрополя, раннедина-
стической эпохи». «В то же время наши колеса чечевицеобразной формой с выступающими ступицами 
близко напоминают колеса миниатюрных глиняных изображений из Киша, а также бронзовую модель 
четырехколесной колесницы Стокгольмского Музея из Сирии, датируемую временем около 2000 лет до 
н.э. Подобные же глиняные колеса от миниатюрных повозок были находимы, в очень близкой форме, и 
на Кавказе в раннеметаллических слоях, например А.П. Кругловым в Дагестане, в энеолитическом хол-
ме Шреш Блур в Армении» (Куфтин Б.А. Указ. соч. С. 95). 
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Что же нам выясняют антропологические данные? Вслед за М.С. Акимовой29, 
Г.Ф. Дебецом30 отметим, что антропологические типы фатьяновской культуры, резко 
отличаясь от антропологического типа неолитической эпохи с той же территории, не 
могут рассматриваться как генетически связанные, что свидетельствует против тео-
рии местного происхождения фатьяновской культуры на основе ямочно-
гребенчатого неолита. Выявленное сходство представителей Поволжья с некоторыми 
группами Армянского нагорья, Кавказа и Передней Азии позволяет говорить, что в 
их основе лежал общий древний морфологический пласт. Это положение не ново - 
оно развивалось еще Т.А. Трофимовой31. Серия черепов из Киша характеризуется до-
лихокранией и хами-ортокранией, т.е. относительной низкоголовостью, узколице-
стью при большой высоте лица и узконосостью. При дискриминантном анализе вы-
борки из могильников Среднего (Баланова) и Верхнего Поволжья (носители фатья-
новской культуры, поздние фатьяновцы) образуют близкий локус с группой из Ки-
ша32. Так, в Балановском могильнике выступает тот же долихокранный, низкоголо-
вый, относительно высоколицый с узким лицом и узким носом антропологический 
тип. С полной отчетливостью можно отметить, что у черепов поздней группы фатья-
новской культуры также выступает тот же долихокранный, узколицый, высоколицый 
с сильно профилированным лицом и несколько пониженным переносьем антрополо-
гический тип. К отмеченным сериям близка также группа из III слоя Тепе-Гиссара 
которая по всем признакам строения черепа и лица беспорно относится к тому же 
морфологическому средиземноморскому типу, но отличается несколько большей 
широконосостью33. Попутно нельзя не отметить, что группа из Сиалка, датируемой от 
конца VI до начала III тыс. до н.э., морфологически близка к носителям фатьянов-
ской культуры II тыс. до н.э.34 Зафиксирована близость ранних фатьяновцев (муж-
ская группа) к носителям лолинской культуры из Степного Предкавказья и Повол-
жья (0.72). Наиближайшую связь к женской фатьяновской группе демонстрирует ло-
линская группа (0.69), выявлены также, не очень близкие параллели с криволукской 
группой (-1.15) и группой из Таджикистана (Тигровой Балки 1.49). Кластерный ана-
лиз выявляет у женщин из балановского могильника параллель к представителям 
Таджикистана (Сумбар 0.42). Следует указать отсутствие близкого сходства между 
фатьяновцами и с популяциями из Западной Европы.  

Теперь остается замкнуть последнее звено цепи нашего анализа и остановить-
ся на рассмотрении сходства между представителями Армянского нагорья с носите-
лями фатьяновской культуры. Племена Куро-Аракса морфологически близки к позд-
ним фатьяновцам (Шенгавит 0.55; суммарная группа 0.45). На первом месте у пред-
ставителей могильника Баланова (мужская группа, 1.16) параллель с носителями Ку-
ро-Аракса Армянского нагорья (Шенгавит). Следует отметить, что на первом месте у 
фатьяновцев параллель (по сумме краниоскопических маркеров) с представителями 
Армянского нагорья (Черная крепость 1.9). К фатьяновцам из Поволжья (по сумме 
одонтологических маркеров) очень близки племена культур крашеной керамики из 
Туркмении (0.14) и сапалли из Узбекистана (0.83). Характерно, что среди носителей 
фатьяновской культуры выявляется в целом среднеевропейский одонтологический 
тип с сильными южными влияниями. Все приведенные материалы показывают, что 
между носителями фатьяновской культуры существовала связь с южными европеои-

                                                 
29 Акимова М.С. Антропологический тип населения фатьяновской культуры. Антропологиче-

ский сборник // Труды Ин-та этнографии им. Н.Н. Митлухо-Маклая АН СССР. Т. 1. M., 1947. С. 268-282. 
30 Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР / Труды Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

АН СССР. Т. 4. М.-Л., 1948.  
31 Трофимова Т.А. К вопросу об антропологических связях в эпоху фатьяновской культуры // Со-

ветская этнография. 1949. № 3. С. 37-73. 
32 Худавердян А.Ю. Древнейшие общности Армянского нагорья, Кавказа, Передней, Южной и 

Средней Азии, Сибири и Европы в диалоге миров. Рис. 1.  
33 Там же.  
34 Там же. Рис. 4. 
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дами с территории Ближнего Восока и Армянского нагорья. Связь эта выражалась не 
только в культурном обмене, но и в переселении отдельных групп с юга на террито-
рию Поволжья35. Подобные импульсы не единичны, а воздействия их связаны, воз-
можно, не с тотальной инвазией, а с длительным процессом и различными формами 
(культурные контакты, диффузии, инфильтрация отдельных групп и т.п.). 

Об особом морфологическом строении черепов поволжских лесостепных се-
рий срубной культуры, сходных с вариантами южных европеоидов упоминалось не-
однократно36. Наличие южных комплексов было зафиксировано и в некоторых попу-
ляциях Южного Приуралья37. Срубные аналогии находятся на первом месте у боль-
шинства мужских и женских групп с территории Армянского нагорья. Эти тенденции 
существенны тем, что как у мужчин, так и у женщин эти связи в целом совпадают. 
Так, срубники Среднего Поволжья, Волго-Уралья и Башкирии демонстрируют отчет-
ливые морфологические аналогии со средиземноморцами Армянского нагорья (Ар-
тик /♂/: Хрящевка 0.29, Новоселки 0.19; Артик /♀/: Cъезжее 0.78; Норадуз /♀/: Рож-
дественно I 0.03; Арцвакар /♂/: Старо-Ябалаклинский 0.29; Рождественно I 0.25; 
Студенцы 0.17; Волгоградско-Астраханская область 0.16; Арцвакар /♀/: Cъезжее 0.42; 
Цамакаберд /♀/: Студенцы 0.41; Ором /♂/: Чистый Яр I 0.63; Студенцы 0.56; Ором 
/♀/: Чистый Яр I 0.75) и Грузии (Алгети кан., ♀: Рождественно I 0.12; племена позд-
небронзового периода /II этап, ♀/: Чистый Яр I -0.35; Рождествено I -0.34; Самтаврo 
/позднебронзовый период I этап, ♀/: Уранбаш -0.99; Студенцы 0.53; Волго-Уралья 
/ранний этап/ 0.28). Для мужской группы из Тепе-Гиссар III с территории Иранского 
нагорья выявлена параллель со срубниками Среднего Поволжья (Рождествено  
I -0.12). И у срубников Украины и Нижнего Поднепровья выявлены аналогии с пред-
ставителями Армянского нагорья (Норадуз /♂/: плоские могильники 0.06; Норадуз 
/♀/: белозерский этап 0.44; Ором /♂/: плоские могильники -0.53) и Грузии (позд-
небронзовый период - I этап, ♀: белозерский этап 0.16).  

Интересно также проследить связь срубников с более древним населением Ар-
мянского нагорья, Грузии, Ирана и Западной Европы. Важной представляется здесь 
исключительная близость носителей Куро-Аракса Армянского нагорья (суммарная 
мужская группа) к племенам срубной культуры из Нижнего (Кривaя Лукa 0.09), Сред-
него Поволжья (Хрящевка 0.16) и Подонья (Ясырев 0.34). Что касается женской сум-
марной серии из могильников куро-араксской культуры, то она оказалась ближе к 
срубникам Нижнего Поднепровья (белозерский этап 0.11). Для женских групп из мо-
гильников Куро-Аракса отчетливы наиближайшие параллели с представителями 
Среднего Поволжья (Джарат 0.05) и Нижнего Поднепровья (белозерский этап: Ланд-
жик 0.09). Для племен Куро-Аракса из Грузии (Бедени, ♀) выявлены аналогии со 
срубниками Среднего Поволжья (Уранбаш 0.17). Следует отметить близость более ран-
них женских групп из Ирана с представителями Нижнего Поднепровья (белозерский 
этап: Тепе-Гиссар II -0.30) и Среднего Поволжья (Рождественно I: Хасанлу -0.39). 

То же следует сказать и о других группах средиземноморского круга. Результа-
ты анализа указывают на определенное сходство этнических групп с территории 
Средней Азии со срубниками. Так, очень близки к мужской группе из могильника 
Джаркутан (Узбекистан) срубники из плоских могильников Украины (0.29) и Сред-
него Поволжья (Студенцы 0.85). Для женской джаркутанской группы также отчетли-

                                                 
35 Худавердян А.Ю. Указ. соч. 
36 Шевченко А.В. Указ. соч. С. 121-215; Он же: Палеоантропология срубников Поволжья в срав-

нительном освещении / Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье (АР, свод арх. ист. 
В1-10). Саратов, 1993. Т. I. С. 78; Трофимова Т.А., Гинзбург В.В. Антропологический состав населения 
Южной Туркмении в эпоху энеолита // Труды Южно-туркменской археологической комплексной экспе-
диции. Ашхабад, 1961. Т. 10. С. 478-528; Круц С.И. Население степной Украины в эпоху энеолита-бронзы 
(по антропологическим данным). Автореф. дисс. … канд. истор. наук. К., 1977. С. 11; Худавердян А.Ю. 
Указ. соч.  

37 Юсупов Р.М. Антропология населения срубной культуры Южного Приуралья // Материалы 
по эпохе бронзы и раннего железа Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Уфа, 1989. С. 78. 
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вы связи со срубниками Среднего Поволжья (Рождественно I 0.13, Уранбаш -0.32, 
Студенцы 0.99) и Нижнего Поднепровья (белозерский этап 0.58). Выявлены парал-
лели женской группы из Узбекистана (Сапаллитепе) со срубниками Среднего Повол-
жья (Рождественно I 0.84, Чистый Яр I 0.93, Студенцы 0.67) и Нижнего Поднепровья 
(белозерский этап 0.39), однако наиближайшая связь группа Сапаллитепе демонст-
рирует с катакомбниками Калмыкии (-0.05). Для женской группы из могильника 
Маконимор также отчетлива связь со срубниками Среднего Поволжья (Чистый Яр 
0.55). Выявлены параллели сумбарской серии к племенам срубной культуры из 
Нижнего (Кривaя Лукa 0.27), Среднего Поволжья (Рождествено I -0.29) и Саратов-
ской области (-0.44). Для женской сумбарской группы выявлены связи со срубника-
ми Нижнего Поднепровья (белозерский этап -0.07) и Среднего Поволжья (Чистый Яр 
I 0.67). Отмечены аналогии мужской группы из могильника Тигровая Балка (Таджи-
кистан) со срубниками Подонья (Ясырев 0.06) и Среднего Поволжья (Лузановка -
0.09). Мужская серия из могильника Ранний Тулхар проявляет сходство со срубни-
ками Поднепровья (Чернянка и Широкое 0.87). Для женской раннетулхарской груп-
пы наиболее отчетливы аналогии с представителями Нижнего Поднепровья (бело-
зерский этап -0.09), Среднего Поволжья (Студенцы 0.09). Следует отметить близость 
группы из Кокча 3 с носителями срубной культуры из Башкирии (0.91), но на первом 
месте у племен тазабагьябской культуры находится связь с арцвакарской группой из 
Армянского нагорья (-0.59). Для женской группы из Кокча 3 выявлены связи с пред-
ставителями Среднего Поволжья (Cъезжее 0.09, Студенцы -0.74) и Волго-Уралья 
(развитый этап 0.23). Следует указать, что срубные аналогии выявлены и у некото-
рых более ранних групп с территории Средней Азии, наиболее отчетливы – паралле-
ли со срубниками Среднего Поволжья (Рождетвенно: культура Намазга 0.918; Хря-
щевка: культура Намазга 0.342 (мужские группы); Чистый Яр: Карадепе 0.16; Уран-
баш: Карадепе 0.92; Уранбаш: Алтындепе -0.37 (женские группы)). 

Итак, на основе многомерного анализа краниологических серий эпох неолита 
и бронзы с территории Евразии обосновывается справедливость суждений А.А. Хох-
лова38 о периодическом проникновении в северо-восточные районы европейской 
степи разных морфологических комлексов, связанных с южноевропеоидным антро-
пологическим типом. У 73% срубных групп с территории Среднего Поволжья и Вол-
го-Уралья наиболее отчетливы краниологические аналогии со средиземноморцами 
Армянского нагорья, Кавказа и Средней Азии. Зафиксированы наиближайшие связи 
срубников Поволжья с более древним населением Передней Азии (Рождествено: Ча-
тал Хуюк -0.212; Студенцы: Чатал Хуюк 0.963; Кривая Лука: Чатал Хуюк 0.980). 
Можно предположить, что корни части срубного населения, скорее всего, находятся в 
Закавказье и на Ближнем Востоке. Выявлены также близкие связи срубников Волго-
Уралья с некоторыми группами из Западной Европы. 

Специфику процессов исторического развития в сибирском регионе опреде-
лили несколько причин, среди которых следует указать – благоприятные условия для 
присваивающего и производящего хозяйства, крупные миграционные потоки насе-
ления по открытым пространствам, многообразие этнокультурных образований и т.д. 
И.И. Гохман, изучивший окуневскую краниологическую серию из Тувы, В.А. Дремов, 
исследовавший доандроновские группы из Приобья, а также некоторые афанасьев-
ские, высказали предположение об участии южных европеоидов, в частности ее «ги-
перморфного» варианта, – в формировании древнего населения Северной Евразии39. 
К.Н. Солодовников40 в составе носителей культур окуневского, елунинского и кротов-

                                                 
38 Хохлов А.А. Указ. соч. 
39 Гохман И.И. Происхождение центральноазиатской расы в свете новых палеоантропологиче-

ских материалов // Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР. Музея антропологии и 
этнографии. Л., 1980. Т. ХХХVI. С. 5-34; Дремов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (ан-
тропологический очерк). Томск, 1997. С. 67. 

40 Солодовников К.Н. Население горного и лесостепного Алтая эпохи ранней и развитой бронзы 
по данным палеоантропологии. Автореф. дисс… канд. истор. наук. Барнаул, 2008.  
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ского Горного Алтая выявил европеоидный компонент, представленный в форме ги-
перморфного варианта средиземноморского антропологического типа. В.В. Гинзбург41 
отнес группу из Тасты-Бутака I (Западный Казахстан) к средиземноморскому типу, 
указав на родство как с населением юга Средней Азии, так и со срубниками Нижнего 
Поволжья. Население Тасты-Бутака I, культура которого относится к андроновскому 
кругу культур, тяготеет и к областям Северо-Восточного Ирана42. Происхождение ев-
ропеоидного морфологического компонента в составе носителей  каракольской куль-
туры Т.А. Чикишева43 связывает с контактами племен Алтая и скотоводов Передней и 
Центральной Азии. А.Г. Козинцев44 считает группы, у которых исследователи обна-
ружили «средиземноморский компонент» (племена окуневской культуры Тувы, елу-
нинской, самусьской, афанасьевской и андроновской культур), выходцами из степей 
Южной России, Украины и Западной Европы. 

На первом месте у елунинцев Горного Алтая - параллель с племенами куро-
араксской культуры Армянского нагорья (Шенгавит 1.72). Выявлены также аналогии 
с группами из Грузии (Куро-Араксская 2.66) и Азербайджана (Мингечаур 2.58).  
С другой стороны анализ по неполному набору признаков выявляет параллели елу-
нинцам на территории Поднестровье (трипольская культура 0.78) и Польши (культу-
ра шнуровой керамики /I группа/ 1.67, /II группа/ 2.56). 

Результаты кластерного анализа указывают на родство андроновского населе-
ния Северо-Восточнoго Казахстана с носителями культур энеолита и ранней бронзы 
из Северного Кавказа (0.12) и с представителями Армянского нагорья (Арцвакар 
0.58), однако на первом месте находится связь с группой потаповского культурного 
типа из Волго-Уралья (0.005). Для женской андроновской группы отчетливы связи с 
алакульцами Западного Казахстана (-0.07), с мингечаурцами Азербайджана (-0.31), с 
группой из Кокча 3 Южного Приаралья (-0.43). Близки к алакульцам Западнoго Ка-
захстана носители культур ямной из Украины (0.82) и энеолита и ранней бронзы из 
Северного Кавказа (-0.89). Выявлены также тяготения алакульцев к группам из Ар-
мянского нагорья (Норадуз 1.54, Арцвакар 1.69). Зафиксированы наиближайшие па-
раллели носителей федоровской культуры из Горного и лесостепного Алтая (мужские 
группы) с этническими группами Калмыкии (катакомбная культура 0.06), Армянско-
го нагорья (Арцвакар -0.18) и Волго-Уралья (ямно-полтавкинского времени 0.36). 
Женская федоровская группа из Минусинской котловины имеет параллели с группа-
ми Дагестана (Гинчи -0.16), Таджикистана (Тигровая Балка -0.19) и Армянского на-
горья (Цамакаберд 0.49). Верхнеобская федоровская группа (Фирсова XIV) очень 
близка к катакомбникам Калмыкии (Элиста-Архара -0.05 и суммарная серия 0.06), к 
представителям Волго-Уралья (ямно-полтавкинского времени 0.43) и Армянского 
нагорья (Арцвакар 0.57 и Джарат 1.06). Женская федоровская серия (Фирсова XIV) 
имеет аналогии с группами Тигровая Балка (-0.52), Ранний Тулхар (0.44), Тумек-
Кичиджик (0.18) и Кокча 3 (-0.02). Федоровская мужская группа из Кузнецкой котло-
вины имеет тяготение к представителям Армянского нагорья (Джарат -0.95 и Арцва-
кар 0.69). Женская федоровская суммарная серия из Верхнего Приобья имеет анало-
гии с племенами Азербайджана (Мингечаур 0.31) и Таджикистана (Тигровая Балка 
0.39). Племена Куро-Аракса Армянского нагорья (1.2) по комлексу одонтологических 
маркеров демонстрируют наиближайшие связи с носителями андроновской культу-

                                                 
41 Гинзбург В.В. Материалы к антропологии населения Западного Казахстана в эпоху бронзы // 

Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак-1 в Западном Казахстане // МИА. 1962. № 120.  
С. 188-198. 

42 Алексеев В.П., Аскаров А.А., Ходжайов Т.К. Историческая антропология Средней Азии. Па-
леолит - эпоха античности. Ташкент, 1990. С. 145. 

43 Чикишева Т.А. Новые данные об антропологическом составе населения Алтая в эпохи неоли-
та – бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 1. С. 139-148.  

44 Козинцев А.А. Так называемые средиземноморцы Южной Сибири и Казахстана, индоевро-
пейские миграции и происхождение скифов // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. 
№ 4 (36). С. 140-144. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

15 

ры из Южной Сибири. Андроновские аналогии находятся на первом месте и у пред-
ставителей Гонур Депе (Приобье: 0.55; Кузнецкая котловина: 1.44). 

Итак, антропологический покров Евразии сформировался в ходе исключи-
тельно сложных исторических событий. Представители Сибири входят в средизем-
номорский (антропологический «южный») кластер, – что служит свидетельством то-
го, что и в эпоху бронзы и раннего железа градиент средиземноморских черт ощутим 
в Северной Евразии. Однако система этногенетически и эволюционно взаимосвязан-
ных групп шире. Нет никаких поводов отрицать миграцию населения из степей Юж-
ной России и Украины45. В нашу задачу не входит интерпретация общей картины 
кластеризации палеоантропологического материала, происходящего из всех ареалов 
историко-культурных общностей Евразии, составляющего более 400 краниологиче-
ских серий и вобравшего в себя всю изменчивость этого конгломерата населения. 
Кластерный анализ позволил выявить краниологические серии, имеющие наибли-
жайшее сходство по комплексу краниометрических, краниоскопических и одонтол-
гических признаков с представителями южноевропеоидного населения Армянского 
нагорья, Кавказа, Передней и Центральной Азии. 

Итак, южноевропеоидная морфологическая составляющая, выявляемая в со-
ставе населения отдельных археологических культур эпохи бронзы Восточной Евро-
пы и Сибири, происходит из одного источника. Данные палеоантропологии соответ-
ствуют, в целом, концепции В.В. Боброва46 о «блоке» родственных сибирских куль-
тур, формирующихся на разной субстратной основе под воздействием общего куль-
турного компонента южного происхождения, появившегося в результате миграции 
населения. Появление этих морфологически несколько различающихся южноевро-
пеоидных вариантов47 следует связывать не с одним миграционным потоком. Его ис-
ходным районом, или одним из промежуточных, в наибольшей степени фиксируе-
мым с помощью антропологических данных, является Армянское нагорье (и Кавказ в 
целом). Столь широкий ареал расселения средиземноморцев в древности легко объ-
яснить демографическим давлением, исходивших из переднеазиатских центров воз-
никновения и развития производящего хозяйства. Вскрытый нами антропологиче-
ский факт имеет и историческую основу, поскольку распространение генетических 
признаков связано с переселением и смешением племен, сопровожающимся кон-
кретными историко-культурными явлениями. 
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45 Козинцев А.Г. Указ. соч. 
46 Бобров В.В. К проблеме миграции европеоидного населения на территории Южной Сибири в 

сейминскую эпоху. Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и 
средневековья. Барнаул, 1994. С. 53–58. 

47 Ходжайлов Т.К. Динамика ареалов антропологических типов на территории Средней Азии 
(неолит - начало ХХ в.) // Советская этнография. 1983. № 3. С. 99-105; Худавердян А.Ю. Указ. соч. 
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Статья посвящена рассмотрению темы изображения чело-
века на античном Боспоре. Основная задача – изучение методов 
передачи эмоционального состояния людей в местной изобра-
зительной традиции Боспора. Ваятели, чтобы выразить свой 
замысел, передать чувства и настроения героев, применяли ху-
дожественные приемы, допустимые каноном, выявленные нами 
своего рода «идеологические стереотипы». Использованные 
нами методы позволили составить представление не только о 
внешности, но и о мировоззренческих вопросах жизни боспо-
рян, а также показали состоятельность и универсальность при-
менения данной методики для интерпретации изобразительных 
источников других регионов и исторических периодов. 

 
Ключевые слова: Боспор, человек, искусство, изображение. 
 

 
 
Искусство стоит в определенном смысле на рубеже миров, реального и ирре-

ального, являясь отражением многих явлений и процессов в общественной жизни. Его 
изучение предоставляет возможность проникнуть в глубины сознания древнего чело-
века, дает перспективы реконструкции мировоззрения традиционных обществ. Это 
своего рода ключ к пониманию социальной стратификации древних обществ и важ-
ный показатель культурно-исторических связей. Настоящее исследование – это один 
из аспектов изучения проблемы человека на Боспоре, а точнее, попытка решения про-
блемы поиска наиболее оправданных методов исследования и интерпретации. 

Одним из основных видов источников для исследования по проблеме челове-
ка на античном Боспоре являются изобразительные памятники1. 

Древнее искусство носило прикладной характер – это сложный источник, 
включающий как сам предмет материальной культуры, так и изображение на нем. 
Предметы древнего искусства являются, с одной стороны, памятником материальной 
культуры, а с другой, как любое художественное произведение, отражают мировоз-
зрение своих создателей и их духовную культуру, будучи специфическими носителя-
ми идеологической информации. 

Понятие культуры, в целом, является самым трудным термином в антрополо-
гии. Проблема заключается даже не в разрыве вещей от мысли, а в том, как принять, 
понять и объяснить взаимосвязи между вещами и мыслями. Правильный ответ, на-
верное, в том, что вещи должны быть включены в социальный и культурный кон-
текст действующего лица. Это связано с определенным различием между духом и 
объектом, мыслью и вещью. Ян Ходдер говорит, что «материальная культура призва-
на играть центральную роль в том, что значит быть человеком». Майкл Шенкс ут-
верждает, что «наши личности не есть нечто наследственное или приобретенное, как 

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках работ по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России» на 2009-2013 годы: Госконтракт № П322 от 28.07.2009 г. «Человек переходной эпо-
хи: Поздняя античность – Ранняя Византия», 2009-2011 гг. (2 этап – 2010 г.). 

1 Красникова Е.А. Предметы искусства как воплощение образа мира и человека на античном 
Боспоре // Каразiнськи читання (iсторичнi науки). Харкiв, 2010. С. 178-180; Красникова Е.А. Человек 
античного Боспора (по изобразительным памятникам) // Белгородский диалог – 2009. Проблемы рос-
сийской и всеобщей истории. Белгород, 2009. С. 69-72; Красникова Е.А. Чувства и эмоции человека: ме-
тоды передачи в письменной и изобразительной традиции Боспора // Белгородский диалог – 2010. 
Проблемы российской и всеобщей истории. Белгород, 2010. 
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набор качеств или наш характер жизни, но постоянно реконструированное в отноше-
ниях с другими людьми и культурных ценностях»2. 

Методики исследования произведений древнего искусства различны и часто 
противоречивы. Методологической основой исследования в нашем случае послужил 
историко-материалистический подход с элементами структурно-семиотического. Ес-
ли говорить о методах, приемлемых для всех сфер человеческого творчества, то нуж-
но выделить типологический, формально-стилистический, структуралистский и се-
миотический методы, а применительно к изобразительному искусству еще и иконо-
графический и иконологический методы. 

С интерпретацией изображений людей на Боспоре, а точнее, с методологией 
исследования образа человека, дело обстоит намного сложнее, чем с интерпретацией 
источников письменных. Одной из попыток такого рода стала статья В.С. Ольховско-
го «Рельеф с поселения Юбилейное I: этнографические и фольклорные реалии»3, 
опубликованная в 2001 г. Но это была лишь частная реконструкция и интерпретация 
по материалам одного поселения. В нашем исследовании мы используем указанную 
методику, но попытаемся сделать обобщенный анализ применительно к Боспору в 
целом. Кроме того нами предложено прибегнуть в работе с изобразительным мате-
риалом к методам физиогномики. Они применялись еще античными авторами, как 
правило, при изучении письменной традиции (Феофраст, Филострат и др.). Физиог-
номика устанавливала связи между врожденными элементами структуры тела (чер-
ты лица, форма головы, шеи, особенности строения ушей, глаз, ног и т.д.) со свойст-
вами характера и темперамента. В нашем же исследовании мы используем их для 
выявления этнического компонента и личностных характеристик по изображениям. 

В последние годы были достигнуты значительные успехи в изучении колони-
зации и последующих отношений между апойкиями и местным населением Северно-
го Причерноморья, в контексте именно атмосферы культурных контактов на терри-
тории Боспора4. Очень большое различие имело место в мировоззрении местных 
племен и основной массы эллинов. Грекам было свойственно антропоморфное вос-
приятие природы, и изображение человека стало раз и навсегда основной темой их 
изобразительного искусства. Напротив, меотам и скифам VII-V вв. до н.э. были го-
раздо ближе зооморфные изображения, что, видимо, больше отвечало их мировоз-
зрению и художественным вкусам5. 

Наша идентичность ... вечно реконструируется в отношениях с другими стра-
нами и с их культурными ценностями»6. Если культура это «постоянные диалоги», 
насколько тогда оправдано изучение культурных изменений в качестве отдельного 
явления отдельного этноса? При изучении Боспора, с его неоднородным этническим 
составом населения, этот вопрос встает еще острее. 

Важно еще учитывать и тот факт, что если сейчас искусство является особой 
областью культуры, границы и специализация которой вполне осознаны как создате-

                                                 
2 Carstens A.M. Cultural Contact and Cultural Change: Colonialism and Empire // Rome and the Black 

Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance / Ed. by Tønnes Bekker-Nielsen. Aarhus University Press, 
2006. P. 120. 

3 Ольховский В.С. Рельеф с поселения Юбилейное I: этнографические и фольклорные реалии 
// Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?) / Под ред. Е.А. Савостиной. М.; СПб., 
2001. С. 144. 

4 Braund D. Scythian Laughter: Conversations in the Northern Black Sea Region in the 5th Century BC 
// Meetings of Cultures – Between Conflicts and Coexistence / Ed. by Pia Guldager Bilde, Jane Hjarl Petersen. 
Aarhus University Press, 2008. P. 347. 

5 Тем не менее, достаточно часто можно встретить весьма спорное утверждение о тождестве ре-
лигиозных представлений греков и варваров Северного Понта, а, следовательно, и близости их духовно-
го мира. См., например: Шауб И.Е. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье VII-IV вв. до н.э. 
СПб., 2007. 

6 Carstens A.M. Cultural Contact and Cultural Change: Colonialism and Empire // Rome and the Black 
Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance / Ed. by Tønnes Bekker-Nielsen. Aarhus University Press, 
2006. P. 121. 
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лями, так и «потребителями» искусства, то чем глубже в древность, тем эти разгра-
ничения были более размытыми в сознании человека. Даже в наши дни, казалось бы, 
четко различаемые материальная и духовная культуры, физический и умственный 
труд, техническое и художественное творчество не всегда полностью параллельны и 
независимы, и нередко тесно переплетаются как между личностями и коллективами, 
так и в сознании или в деятельности одной личности. Тем более, – в древности, когда 
искусство не выделялось в какую-то особую специализированную область культуры7. 

Передача внутреннего состояния человека долгое время ограничивается опре-
деленными схемами, своеобразными штампами. На протяжении многих веков мож-
но наблюдать постепенное развитие одного и того же мотива и стремление мастеров 
к передаче духовного мира человека8. Смысловая задача творца заключалась в макси-
мально полном донесении до зрителей основной идеи произведения. Добиться быстрой 
и правильной «узнаваемости» сюжета и персонажей проще всего можно было путем 
введения в «изобразительный текст» распространенных реалий, обычных для дан-
ной этнокультурной среды. Наличие «идеологических» стереотипов — характерная 
черта большинства древних мировоззренческих систем, это позволяло создавать со-
циально и этнокультурно ориентированные художественные произведения, понят-
ные жителями данного региона в данное время9. 

Изобразительный текст как систему можно дифференцировать по его содер-
жательному принципу на: антропологические, предметно-этнографические и фольк-
лорно-дифференцирующие опознавательные элементы. Художественное отображение 
человека имеет свою специфику, обусловленную многими факторами общественно-
исторического развития, в частности – законами жанра10. 

Использованный нами семиотический метод предполагает исследование про-
изведений искусства как знаковой системы, выявляя «язык», при помощи которого 
до зрителя доносится кодированное содержание художественных произведений, 
«язык». Мы попытались выделить и проанализировать элементы изобразительного 
текста (формул), использованные местными мастерами Боспора, а также дать оценку их 
историко-культурной информативности с целью адекватной интерпретации содержания 
рельефов. 

Ни один из известных нам канонов античности не был выведен из предмета 
соответствующего искусства, а, напротив, все каноны возникали как опредмечивание 
и трансформация традиции в согласии с принципами целостности, единства и про-
порции. Иными словами, не правило творчества выводилось из предмета, а скорее 
априорно созданное по нормам целостности и размеченного единства правило «ис-
кало» свой предмет и, обнаружив его, войдя с ним в контакт, приводило себя в соот-
ветствие с предметом, становилось каноном творчества11. 

Иконологический метод был в свое время предложен Эрвином Панофски. В 
его основу положена иконография, но иконология делает предметом своего изучения 
исследование различных сюжетов и мотивов с целью определить их значение и 
смысл в контексте данной культуры и выявить отраженные в них черты миропони-
мания. Чтобы выразить свой замысел, передать чувства и настроения героев, ваятели 
применяли художественные приемы, допустимые каноном: это, прежде всего, ком-

                                                 
7 Красникова Е.А. Специфика представлений об идеале и красоте человека на периферии ан-

тичного мира // Ломоносов-2010. М., 2010. CD-ROM 
8 Горбунова К.С. Художественные приемы аттических мастеров-рисовальщиков V-IV вв. до н.э., 

применяемые ими для передачи внутреннего мира человека // Проблемы античной истории и культуры 
(Доклады XIV международной конференции античников социалистических стран «ЭЙРЕНЕ»). II. Ере-
ван, 1979. С. 40. 

9 Ольховский В.С. Указ. соч. С. 144. 
10 Попова Т.В. Роль портретной характеристики в создании художественного образа у Светония 

(на примере анализа «Жизни XII Цезарей») // Проблемы античной истории и культуры (Доклады XIV 
международной конференции античников социалистических стран «ЭЙРЕНЕ»). II. Ереван, 1979. С. 145. 

11 Петров Н.К. Античная культура. М., 1997. С. 268. 
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позиционное решение, а также эффектная поза, жест, символика, главным из кото-
рых было использование выделенных нами «идеологических» стереотипов: соедине-
ние рук, символизирующее связь живого и умершего (интересно, что в том случае, 
когда надгробие поставлено обоим умершим супругам, рукопожатие отсутствует, и 
супруги не смотрят друг на друга); ритуальный стереотип сдержанности, отрешенно-
сти от земного мира; женщины изображались иногда с зеркалом (душа умершей как 
бы уходила через изображение в иной мир); этнический индикатор – практически 
одинаковая одежда; передача черт характера и настроения с помощью взгляда, пово-
рота головы и т.д. Характерен и сам выбор сюжетов, которые и составляют фольклор-
но-дифференцирующие элементы – изображаются не отдельные фигуры или группы, 
а полные движения сцены. 

Так, возможно, что уникально проявившееся на Боспоре сочетание «грече-
ской» и «варварской» культур дало в результате своеобразный симбиоз восприятия 
человека и отношение к передаче чувств и эмоций. В связи с этим объясняется и зна-
чительный драматизм, внутренняя напряженность образов, реалистичная передача 
боли в художественных произведениях боспорских мастеров в сравнении с остальной 
античной ойкуменой, и т.п. 

Таким образом, специальный характер использованных нами методов антич-
ной физиогномики, имевшей в целом мировоззренческую направленность, позволил 
составить представление не только о внешности, но и о мировоззренческих вопросах 
жизни боспорян. 

Результаты работы показали состоятельность и определенную универсаль-
ность применения данной методики, и в дальнейшем она может использоваться для 
интерпретации изобразительных источников других регионов и исторических пе-
риодов. Плодотворным может оказаться и метод широких исторических сопоставле-
ний, который позволяет представить общую картину развития в пределах эпохи, вы-
явить взаимосвязи регионов, характерные для изучаемого периода. При этом обна-
руживаются как закономерное различие, так и принципиальная близость творческих 
подходов, оценок, художественно- стилевых и технических приемов. 
 ����� ��� ��� �� �	� �����
����	� �
������ �� 
����
�	���	��������� ����
�
�������

 ��p � �gplqk�f�p
 
Belgorod State University 
 
e-mail: Malaya555@mail.ru 

This article is devoted to the theme of man images on the Bosporus. 
The main task is to study methods of transmission of emotional state of 
people in the local pictorial traditions of the Bosporus. Sculptors, to express 
their intentions, to convey feelings and moods of the characters, have used 
artistic techniques that the canon allowed; the author identified a kind of 
"ideological stereotypes." The methods used allowed to reveal not only a 
picture of human appearance, but also the philosophical questions of life of 
Bosporians. The undertaken research showed the consistency and univer-
sality of application of this methodology for the interpretation of visual 
sources from other regions and historical periods. 
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В статье исследуется проблема достоверности событий, изло-
женных в первом и во втором сюжетах 53 главы трактата «Об 
управлении империей» византийского императора Константина 
VII. Делается вывод о необходимости обязательного подтверждения 
уникальных сведений, содержащихся в повествовании, независи-
мыми источниками. Первый сюжет связывается с походом варва-
ров 276 г. в Малую Азию. Второй – с нападением варваров с Меоти-
ды на дунайские провинции империи в 322 г. События рассматри-
ваются через призму сложных процессов, происходящих внутри 
самого варварского общества. 

 
Ключевые слова: античный мир, варвары, системный кризис. 
 

 
 

53 глава сочинения Константина «Об управлении империей» включает в себя 
ряд сюжетов по древней крымской истории, составляющих вместе единый рассказ. 
Однако события, о которых идет речь в повествовании, значительно удалены по вре-
мени от эпохи самого Константина. Отсутствие информации о большинстве сооб-
щаемых сведений в других источниках и сильный беллетристический характер из-
ложения вызывают в научных кругах острые дискуссии по поводу достоверности 
описываемых событий. Большинство ученых, хотя и с оговорками, принимают сведе-
ния, сообщаемые Константином, считая их важнейшим источником по истории Се-
верного Причерноморья I в. до н.э. и кон. III – IV вв. н.э.1 Однако продолжают счи-
тать недостоверным повествование Константина Н.А. Фролова2, К. Цукерман3,  

                                                 
1 Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. 

Екатеринбург, 2001; Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Белгород, 1996. С. 33-40; Болгов Н.Н. Бос-
пор, Херсонес и Рим в конце III – I половине IV вв. (к проблеме интерпретации Const. Porph. De adm. 
Imp., 53) // Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья. 
Керчь, 2002; Болгов Н.Н. Северное Причерноморье позднеантичного времени: проблемы истории и 
археологии. Белгород, 2002; Болгов Н.Н. Проблемы истории, историографии, палеогеографии Северно-
го Причерноморья  IV-VI вв. Белгород, 2002; Васильев А.А. Боспорский царь на Дунае (к интерпретации 
группы кочевнических подбойных захоронений начала IV в. в Буджаке) // БФ. СПб., 2002. Ч.2. С. 8-14; 
Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя. Очерки военно-политической истории. Киев, 
1994; Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя. Киев, 1998. С. 153-160; Зубарь В.М., Хворостяный 
А.И. От язычества к христианству. Киев, 2000. С. 13-17; Зубарь В.М., Сорочан С.Б. Историческое разви-
тие Херсонеса в конце III - начале V вв. // Херсонес Таврический в середине I в. до н.э. – VI в. н.э. Харь-
ков, 2004. С. 500-508; Гудименко И.В. Этнополитическая ситуация на Нижнем Дону в эпоху готских по-
ходов // Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. Ростов-на Дону, 1998; Казанский М.М. Готы на 
Боспоре Киммерийском // Сто лет черняховской культуре. Киев, 1999; Катюшин Е.А. Об античной Кафе 
// Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневековье (IV-IX вв.). Симферополь, 
1994; Петрова Э.Б. Менестрат и Сог (К вопросу о наместниках в Феодосии первых веков н.э.). БИ. 2001. Вып.I. 
С. 49-52; Петрова Э.Б. Античная Феодосия: История и культура. Симферополь, 2000. С. 130-132; Шаров О.В. 
Рескупорид V и Константин Великий // БФ. СПб., 2002. Ч.1. С. 210-215; Юрочкин В.Ю. Этно-полити-
ческая ситуация в позднеантичной Таврике в сочинении Константина Багрянородного и археологиче-
ские реалии // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Запорожье, 1999; 
Юрочкин В.Ю. Черняховская керамика Юго-Западного Крыма // ХСб. 1999. Вып. X. С.265. 

2 Фролова Н.А. Монетное дело Фофорса (285-308 гг.) // СА. 1984. №2. С. 46-52; Фролова Н.А. 
Вторжение варварских племен в города Северного Причерноморья по нумизматическим данным //  
СА. 1989. №4. С. 199; Фролова Н.А. Монеты из раскопок Горгиппии 1979-1989 гг. // ПИФК. 1997. Т.4. 
Вып.1. С. 86-95. 

3 Цукерман К. Епископы и гарнизон Херсона в IV в. // МАИЭТ. 1994. Т.4. С. 545-560. 
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А.И. Айбабин4. Действительно, в рассказе очень много неясного. Но, по нашему мне-
нию, это не должно являться поводом для полного игнорирования уникальных све-
дений, содержащихся в источнике. В связи с тем, что эти сведения, так или иначе, 
связаны с историей Херсонеса-Херсона, мнение о том, что этот рассказ не принадле-
жит самому Константину, а представляет собой беллетризированную подборку выпи-
сок из местных херсонских хроник античного и позднеантичного времени, наиболее 
близок к истине5. 

Текст распадается на пять сюжетов. В первом повествуется о войне Савромата 
с Римом и Херсонесом. Во втором говорится о дальнейшей борьбе против «скифов». 
В третьем и четвертом продолжается херсонесско-боспорское противостояние. В пя-
том, наиболее крупном и беллетризированном, рассказывается о подвиге Гикии, 
спасшей родной Херсонес от коварных происков Боспора, проводником которых яв-
лялся ее муж, сын боспорского правителя Асандра. Р. Гарнетт предположил наличие 
реальной исторической  основы во всех пяти сюжетах6. В целом это положение было 
принято отечественной наукой7. В связи с этим нас должно интересовать содержание 
первых четырех, наиболее неясных и запутанных, сюжетов, освещающих историю 
античных государств и варваров Северного Причерноморья конца III – IV вв. н.э.  
В данном исследовании мы затрагиваем только первые два сюжета повествования. 

Первый сюжет рассказывает о том, что когда в Риме правил император Диок-
летиан (284-305 гг.), Савромат «из боспориан» собрал сарматов с берегов Меотиды  и 
стал воевать против римлян. В этой войне он захватил страну лазов и дошел до р. Га-
лис. Против них императором были выставлены войска во главе с трибуном Констан-
том. Последний решил использовать в этой войне херсонитов, поскольку они были 
соседями сарматов и могли напасть на их семьи, пока те были в походе. Херсониты 
смогли захватить Боспор и заставить женщин–савроматок направить Савромату по-
слов с требованием заключить мир с римлянами. В дальнейших событиях на р. Галис 
херсониты опять помогли Константу в заключении достойного мира с Савроматом. 
Последний при этом отдал всех пленных и отказался от дани, после чего спокойно 
отправился домой. Такая преданность и помощь, оказанная Херсонесом империи, 
была отмечена предоставлением свободы Херсонесу и освобождением от налогов 
(Const. Porph. De adm. Imp., 53, 1-120). 

Безусловно, основной целью данного художественного рассказа было создание 
у читателя (скорее всего у самого Константина) необходимого мнения о Херсонесе. 
Город был представлен вечным другом и союзником римлян, не один раз спасающим 
империю от беды, что противоречит словам самого Константина, которыми собст-
венно и заканчивается 53 глава: какие действия нужно будет предпринять, если: 
«…жители крепости Херсон когда-либо восстанут или замыслят совершить против-
ное царским повелениям» (Const. Porph. De adm. Imp., 53, 510-515). Насколько из-
вестно, взаимоотношения между Херсонесом и империей действительно не всегда 
были безоблачными8. При этом авторам данного тенденциозного рассказа важно 
было показать, что помимо верного союзника Херсонеса здесь существовала и другая 

                                                 
4 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 47-48. 
5 Шестаков С.П. Очерки по истории Херсонеса VI–X вв. М., 1908. С. 5; Ростовцев М.И. Сириск – 

историк Херсонеса Таврического // ЖМНП. 1915. Т. 43. Вып.2. С. 151; Латышев В.В. Жития св. епископов 
Херсонских (исследования и тексты) // Зап. Имп. Академии наук по историко-филологическому отделе-
нию. 1906. Т. VIII. №3. С. 12-16; Струве В.В. Древнейший источник СССР // Этюды по истории Северного 
Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968. С. 147. 

6 Garnett R. The Story of Gycia // English Historical Review. New York, Bombay, 1897. Vol. XII.  
P. 100-105. 

7 Белов Г.Д. Херсонес Таврический. Л., 1948. С. 98; Анохин В.П. Монетное дело Херсонеса. Киев, 
1977. С. 74-76; Зубарь В.М. Из истории Херсонеса Таврического на рубеже нашей эры // ВДИ. 1987. №2. 
С. 120-123; Сапрыкин С.Ю. Асандр и Херсонес (к достоверности легенды о Гикии) // СА. 1987. № 1.  
С. 48-57; Пуздровский А.Е. Очерки политической истории Крымской Скифии (II в. до н.э. — III в. н.э.) // 
ВДИ. 2001. №3. С. 100. 

8 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 457. Прим. 49. 
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сила – уже враждебная империи, — Боспор вместе с окрестными варварами. В дан-
ном случае перед нами явно просматриваются следы непростых отношений между 
этими двумя античными центрами, которые закончились в итоге окончательным ос-
вобождением Херсонеса от боспорской зависимости. Кроме того, надо было показать 
нынешнему императору Константину Багрянородному, что щедроты Херсонесу дава-
лись еще из рук самого Константина Великого и его отца. Сомнительно, что для дос-
тижения всех этих целей, которых добивались неизвестные авторы X в., полностью 
был выдуман рассказ. Такую версию необходимо полностью исключить, учитывая 
очень высокий статус адресата, к которому апеллировали авторы, и важность целей, 
которых необходимо было достичь. Скорее всего, действительно, 53 глава возникла в 
результате беллетризированной обработки кратких выписок херсонских хроник. При 
этом разные по хронологии, но совпадающие по идеологической цели сообщения, 
были литературно оформлены в единый рассказ. Таким образом, для того, чтобы ре-
конструировать события по этому сложному источнику, необходимо отделить лите-
ратурно-художественные построения от исторических фактов. Выявить же последние 
можно только после подтверждения их независимыми источниками. 

К сожалению, вместо работы по поиску соотношений различных групп источ-
ников для определения достоверности того или иного отрывка рассказа, исследова-
тели сразу же поддаются соблазну определения хронологических рамок в связи с 
упоминанием имен Диоклетиана (284-305 гг.) и Константа (Констанция Хлора?  
(250-306 гг.) — трибун, император (305-306 гг.)). Отсюда, Р. Гарнетт датирует эти собы-
тия 292 г.9, Р.Дженкинс — 284-293 гг.10, Я. Харматта относит эту войну к 291-293 гг.11 и 
т.д. На основе упоминания в тексте имен римских императоров и высших херсонес-
ских магистратов, наличия клада из Судака с самой поздней монетой 291 г. и титула 
Sarmaticus Maximus, полученного Константом в 294 г., мнение Я. Харматты получает 
поддержку среди ученых12. Однако в противоречие с такой исторической реконструк-
цией вступают, во-первых, данные нумизматики, из которых следует, что в это время 
на Боспоре правил Фофорс (285/286-308/309 гг.), который так же, как и Тейран до 
него, на монетах помещал портрет римского императора13, а во-вторых, факт полного 
отсутствия сведений об этой войне в других источниках (!?), и, отсюда, полную гипо-
тетичность всех предлагаемых исторических реконструкций14. Однако мнение, что 
под литературным Савроматом скрывался реальный исторический Фофорс15, тем бо-
лее как раз в 292/293 гг. в чеканке Фофорса имелся перерыв16, утверждается в науке17. 
Более того, такое допущение сразу открывает простор для последующих построений. 
Отсутствие в двух надписях времени Фофорса имени правящего боспорского царя 
(надписи Аврелия Валерия Сога — наместника Феодосии, известного Августам, поч-
тенного Диоклетианом и Максимианом (КБН, 64) и архонтов Агриппии и Кесарии в 
честь Марка Аврелия Андроника, наместника царской резиденции (КБН, 1051)) объ-
ясняется оппозицией царю. При этом из анализа надписи делается вывод, что наме-
стник Феодосии был поставлен не боспорским царем, а римской администрацией18, 

                                                 
9 Garnett R. The Story… P. 102. 
10 Jenkins R.J.H. Commentary // Constantine Porphyrogenitus. De Administrando Imperio. London, 

1962. Vol. 2. 
11 Харматта Я. К истории Херсонеса Таврического и Боспора // Античное общество. М., 1967. 
12 Болгов Н.Н. Закат античного… С. 35-38; Зубарь В.М. Северный Понт… С. 154-155; Зубарь В.М., 

Сорочан С.Б. Историческое развитие Херсонеса… С. 509. 
13 Зубарь В.М. Северный Понт…С. 155. 
14 Константин Багрянородный. Об управлении…С. 452. Прим. 5. 
15 Харматта Я. К истории…С. 205. 
16 Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 126-127; Фролова Н.А. Вторжение варвар-

ских племен…С. 199. 
17 Зубарь В.М. Северный Понт…С. 155; Зубарь В.М., Зинько В.Н. Боспор Киммерийский в антич-

ную эпоху. Очерки социально-экономической истории. БИ. 2006. Вып. XII. С. 222. 
18 Зубарь В.М. Северный Понт…С.155-156. 
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хотя надпись и была обнаружена в Пантикапее19. Отсюда, появление римских назва-
ний Пантикапея и Фанагории можно объяснить в том смысле, что власть Фофорса 
после поражения, возможно, была ограничена и т.д.20, и все по причине того, что но-
вый боспорский царь, предпринявший поход на Кавказ и М. Азию как ставленник 
местной сарматизированной знати, предпринял резкий поворот от проримской по-
литики Тейрана к действиям против империи21. 

В отличие от приведенных выше вольных исторических построений, мы при-
держиваемся мнения, во-первых, о невозможности отождествления описанных собы-
тий с эпохой Фофорса, а, во-вторых, о необходимости обязательного подтверждения 
независимыми источниками всех предложенных вариантов датировки малоазийской 
войны. Поэтому отсутствие таких свидетельств о войне боспорских варваров в Малой 
Азии в конце III в. сразу заставляет задуматься о достоверности упоминаемых в пове-
ствовании исторических лиц, по которым традиционно и датируются эти события. 
Данное противоречие подтверждает мнение о том, что текст изучаемого нами источ-
ника включает слой поздних мифов, и его содержание было максимально подстроено 
под цели, которые преследовали неизвестные авторы в X в. 

О чем же конкретно говорится в первом сюжете 53 главы труда Константина? 
В чем заключается историческая основа данного рассказа? Перед нами описание ка-
кой-то войны, которую вели в Малой Азии с римскими войсками прорвавшиеся сюда 
с Боспора варвары. Главный упор делается на особую роль в этих событиях Херсоне-
са, жители которого своими активными военными действиями в тылу врага и после-
дующим захватом Боспора помогли римлянам одолеть варваров. Наиболее близко к 
разгадке этой тайны подошел В.Г. Зубарев. По его мнению, первый эпизод «Повест-
вования о крепости Херсон» можно отнести ко времени Диоклетиана, причем к са-
мому началу правления этого императора. Именно с этими событиями, произошед-
шими, по мнению В.Г. Зубарева, в 80-х гг. III в., можно связать следы разгрома 
большей части поселений и крепостей в Восточном Крыму. Причем разрушения на 
Боспорской хоре связываются ученым с действиями римских войск и борьбой Тейра-
на с остатками участников похода 275/6 гг.22 При этом ближайший аналог событий, 
описанных в первом сюжете 53, хорошо известный по письменным источникам, — 
это последний морской поход варваров с Меотиды 275 г. Именно тогда велась война в 
М. Азии с вторгшимися туда со стороны Боспора племенами. Совпадений слишком 
много, чтобы на них не обратить внимание. По нашему мнению, отождествление 
этих событий является единственно возможным вариантом, доказывающим наличие 
исторической основы в первом сюжете 53 главы труда Константина. Таким образом, 
появляется возможность уточнить роль Херсонеса и римских войск в реконструкции 
событий 275 и последующих годов. В.М. Зубарь, исходя из ряда латинских надписей, 
предположил появление римских войск в Херсонесе в конце III в. для ведения, как 
полагает ученый, совместной войны с варварами, обитавшими на территории Боспо-
ра. Правда, В.М. Зубарь датировал присутствие отряда имперских войск в Херсонесе 
291-293 гг., то есть временем Диоклетиана, придерживаясь точки зрения Я. Хармат-
ты23. По нашему мнению, если допустить наличие исторической основы в повество-
вании, вероятнее, что римские войска появились в Херсонесе несколько ранее, в свя-

                                                 
19 Петрова Э.Б. Менестрат и Сог…С. 51. 
20 Зубарь В.М. Северный Понт…С. 156. 
21 Зубарь В.М., Зинько В.Н. Боспор Киммерийский…С. 222. 
22 Зубарев В.Г. Некоторые вопросы позднеантичной истории Европейского Боспора по резуль-

татам раскопок городища у села «Белинское» // ДБ. 2002. Вып. 5. С. 122-123; Зубарев В.Г. К вопросу о 
периодах дестабилизации на Боспоре во 2-й пол. III – начале V вв. н.э. // БЧ. 2005. Вып. VI. С. 125-126; 
Зубарев В.Г. Из истории Боспорского царства во 2-й пол. III – начале V вв. н.э. // БИ. 2006. Вып. XI.  
С. 188-190. 

23 Зубарь В.М. Таврика и Римская империя: Римские войска и укрепления в Таврике. Киев, 
2004. С. 183-190; Зубарь В.М., Сорочан С.Б. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и 
вера. Киев, 2005. С. 22. 
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зи с событиями 275/276 г. Это не противоречит характеристике боспорского царя 
Тейрана, известного по монетам с изображением римского императора 275/276-
278/279 гг.24 и по титулу «друг цезаря и римлян» (КБН 36). Возможно, что именно с 
опорой на римские войска он навел порядок на Боспоре. Заманчиво, конечно, связать 
Савромата из первого сюжета с историческим Савроматом, известным по монетным 
выпускам 275/276 г., с которым обычно и связывают вторжение варваров в Малую 
Азию в 275 г.25 Но, учитывая нарицательность этого имени в достаточно позднем тек-
сте и принимая все остальные особенности нашего источника, мы не будем этого де-
лать. Тем более, Савромат IV помещал портрет римского императора на своих моне-
тах так же, как и Тейран, и Рескупорид IV26. То, что поздний литературный слой ис-
точника весьма значителен, мы видим, например, из упоминания в нем неких крепо-
стей из окрестностей Херсона. По этому поводу критика А.И. Айбабина справедлива, 
в данное время в округе Херсонеса действительно не могло быть никаких крепостей27. 
Перед нами явно очередной литературный штамп, который применяется с целью 
оживления сухого текста хроник. 

Однако, если опора на исторические имена и другие детали в данном художе-
ственном произведении не оправдывает себя, то некоторые другие особенности позд-
него изложения, наоборот, доказывают обратное. Дело в том, что текст этого источ-
ника содержит недвусмысленные сведения о варварской группировке, расположен-
ной где-то рядом с Боспором, знать о существовании которой более поздние авторы, 
составляющие этот рассказ, не могли. Это серьезный аргумент, свидетельствующий, 
что все же в основе этого беллетризированного произведения лежат реальные исто-
рические факты, попавшие в наш источник из какого-то краткого, недошедшего до 
нас письменного сочинения. Употребление беспредложной конструкции явно пред-
полагает не просто название Азовского моря, а название области «Меотидское озе-
ро». В этом же контексте дана и характеристика боспорского войска, которое четко 
разделяется в тексте на собственно боспорян и «толпу» с Меотиды28. Локализация 
варваров на северных берегах Меотиды подтверждается письменными свидетельст-
вами других источников, которые говорят о существовании здесь морской базы, от-
куда совершались грабительские морские походы 2-й пол. III в. н.э. Сейчас с этой 
варварской группировкой отождествляют археологические памятники типа Рогож-
кино29, расположенные в непосредственной близости с памятниками алан-
танаитов30. Раннее мы уже говорили о сложном этническом составе варваров Меоти-
ды31, о неизбежном процессе перехода аланских женщин в чужеродную для них среду 
воинов или даже вхождении самих воинов в состав алан-танаитов32, о совпадении ре-
лигиозных верований меотийских варваров с культами населения античных госу-
дарств33. Отсюда, полемика по поводу этнической принадлежности меотийских вар-
варов, которых предлагали считать то готами34, то сарматами или аланами35, не мо-

                                                 
24 Фролова Н.А. Монетное дело Тейрана (266, 275-278 гг.) // КСИА. 1991. Вып. 204. С. 103-114. 
25 Зубарь В.М. Северный Понт… С.152. 
26 Фролова Н.А. Монеты Савромата IV (275 г.) // КСИА. 1983. Вып. 174. С. 26-27. 
27 Айбабин А.И. Этническая история… С. 48. 
28 Константин Багрянородный. Об управлении… С. 451-452. Прим. 4. 
29 Юрочкин В.Ю. Черняховская керамика… С. 265. 
30 Безуглов С.И. Аланы-танаиты: экскурс Аммиана Марцеллина и археологические реалии // 

Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1989 г. Азов, 1990. С. 80-87. 
31 Ярцев С.В. К проблеме этнической идентификации боранов // Середньовiчнi старожитностi 

Центрально-Схiдної Європи: Тези доп. VI  мiжнарод. конфер. Чернiгiв, 2007. С. 214-216. 
32 Ярцев С.В. Начальный этап христианизации на юге Украины // Середньовiчнi старожитностi 

Центрально- Схiдної Європи: Тези доп.V мiжнарод. Конфер. Чернiгiв, 2006. С. 196-198; Зубарев В.Г., Яр-
цев С.В. К вопросу об инновационных влияниях на сакральную жизнь сельского населения Европейско-
го Боспора в позднеантичный период (на примере сакральных объектов городища «Белинское» и его 
некрополя) // БЧ. 2007. Вып. VIII. С. 157. 

33 Там же…С. 157-159. 
34 Васильев А.А. Готы в Крыму // ИГАИМК. 1921. Вып. I. С. 289. 
35 Харматта Я. К истории…С. 206-207. 
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жет привести к позитивному результату. Полиэтничное общество области «Меоти-
ды», состоявшее по большей части из выходцев из дунайских и малоазийских про-
винций империи и возглавляемое гото-аланской военной аристократией, имело 
сильную сармато-аланскую окраску своей материальной культуры36. Поэтому назва-
ние данных варваров из повествования о крепости Херсон как савроматов-сарматов 
не должно вызывать вопросов. Существование области «Меотиды» подтверждает и 
независимый источник — ранневизантийский географический трактат из собрания 
ГИМ, где дважды упоминается Меотида как «епархия» Азии и Европы, область кото-
рой отличается от Азиатской и Европейской Сарматий, Боспора Киммерийского и 
Таврического Херсонеса с Кафой и Сюмболоном37. 

Второй сюжет повествования рассказывает о великих почестях, свободе, из-
бавлении от налогов, оказанных Херсонесу боголюбивым императором Константи-
ном. Главная цель этого сюжета выдержана строго в русле основной идеологической 
линии произведения. Константин Багрянородный должен был знать, что еще сам 
Константин Великий высоко оценивал верность и преданность жителей Херсона, 
причем на то, как показывает история, были весьма веские основания. Мятеж в Ски-
фии против Константина был подавлен исключительно херсонитами, отряд которых 
отправился на Дунай и сразился с повстанцами (Const. Porph. De adm. Imp., 53,  
125-160). В принципе, участие херсонесских отрядов в боевых действиях на Дунае из-
за подчинения города префекту Востока хорошо аргументировал В.М. Зубарь38. Од-
нако реально выступить на стороне Константина они могли только после 18 сентября 
324 г., так как до этого город был административно связан с восточной частью импе-
рии Лициния39. Тем не менее, уточняются и датируются эти события информацией 
Зосима40, который применительно к 322 г. сообщил, что сарматы, живущие у Мео-
тидского озера «под предводительством своего царя Равсимода», вторглись в Панно-
нию, выступив против Константина. Где-то на Истре они были разбиты римскими 
войсками под командованием Константина (Zosim. II, 21). При этом было высказано 
мнение о созвучии имен Равсимода с боспорским царем Радамсадом, который правил 
на Боспоре, судя по монетной чеканке, в 309/310-319/320 гг.41 Существует предполо-
жение, что Радамсад (который, судя по портрету римского императора на своих мо-
нетах, придерживался проримской ориентации!) был отстранен от власти Рескупо-
ридом V, с которым они, если исходить из контекста одной из надписей, возможно, 
правили одновременно в конце царствования Радамсада42. После таких внутренних 
неурядиц этот царь возглавил поход варваров на дунайскую границу империи43. 
Именно там, по официальному списку римских провинций 297 г., находилась так на-
зываемая Скифия — одна из провинций диоцезы Фракии. «Список имен всех про-
винций» Полемия Сильвия (449 г.) во Фракии под № 4 называет провинцию «Ниж-
няя Скифия», а в Иллирике (рядом с Паннонией) под № 6 провинцию «Скифия»44. 
Однако, если сопоставление сообщения Зосима с рассказом Константина отчасти вы-
держивает критику, то отождествление имени варварского вождя, которого считают 
то готом, то сарматом45, с именем боспорского царя выглядит, по меньшей мере, 
очень сомнительным и неправдоподобным46. 

                                                 
36 Зубарев В.Г., Ярцев С.В. К вопросу об инновационных влияниях… С. 157. 
37 Шангин М. Новый географический текст // ВДИ. 1938. № 4. С. 252-255. 
38 Зубарь В.М. Северный Понт… С.159. 
39 Шаров О.В. Рескупорид V…С. 212. 
40 Там же… С. 157; Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. СПб., 2001. С. 140. 
41 Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 459; Анохин В.А. Монетное дело Боспо-

ра… С. 128. 
42 Зубарь В.М. Северный Понт… С. 157. Прим. 4. 
43 Там же… С. 157; Харматта Я. К истории… С. 206; Болгов Н.Н. Закат античного… С. 39-40. 
44 Константин Багрянородный. Об управлении… С. 453. Прим. 18. 
45 Буданова В.П. Готы… С. 140. 
46 Зубарев В.Г. Некоторые вопросы… С. 124. 
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В то время, несмотря на сохранение внешнего мира между Лицинием и Кон-
стантином, подготовка к войне друг с другом шла полным ходом. Римская админист-
рация, находящаяся в Херсонесе, была подчинена Лицинию, а не Константину47. Так 
как именно прорыв готов в 323 г. стал началом заключительной схватки между двумя 
августами, можно сделать вывод, что в своей борьбе друг с другом нападения племен 
на дунайской границе империи активно использовались как Лицинием, так и Констан-
тином. По одним источникам какие-то готы выступали на стороне Константина (Iord. 
Get. 111) (и это несмотря на то, что он неоднократно воевал с ними48), по другим – они 
были на стороне Лициния (Anon. Vales. Pars prior. V. 27). Указанные источники под-
тверждают активное участие варваров в данном политическом и военном противо-
стоянии. Константин разбил готов, за что получил повторный титул «Готский», но 
вторжение на территорию Лициния стало поводом для упреков последнего и объяв-
ления войны Константину49. Вполне допустимо, что вторжение сармат во главе с Рав-
симодом в 322 г., как и нападение готов в 323 г., есть звенья одной цепи событий, свя-
занных с тайной борьбой двух августов. Попытки отождествить эти два нападения 
ошибочны50. Предпочтительней выглядит следующая реконструкция событий. В 322 г. 
состоялся поход савроматов с Меотиды, которыми были установлены союзные отно-
шения с Лицинием, через посредничество Херсонеса и Боспора. Варвары отправи-
лись разорять исключительно владения Константина. Вот почему они прошли вдоль 
римских владений так далеко на запад51. Версия, что в основе этого нападения лежа-
ла борьба двух августов, выглядит предпочтительней, чем предположение, что сав-
роматы обошли Дакию севернее из-за обитавших там германских племен52. В ответ 
на это в 323 г. готы прорвали оборону лимеса во Фракии, уже во владениях Лициния. 
То, что в итоге эти готы просили мира у Константина (Anon. Vales. Pars prior. V. 21), а 
не у Лициния, на территорию которого они вторглись, наводит на мысль о наличии у 
них союзных отношений с Константином и инспирировании ситуации с целью вы-
звать конфликт53. Тем не менее, при всей своей стройности, изложенная историче-
ская реконструкция, безусловно, упрощает истинную ситуацию, сложившуюся к это-
му времени на периферии античного мира. Анализ археологического материала из 
раскопок городища Белинское, в частности, ямы №7, заполненной единовременным 
слоем разрушения помещения рубежа 1-й и 2-й четв. IV в., и в которой обнаружено 12 
монет узкого периода чеканки, последняя из которых датируется 322 г. (при том, что 
из золистого слоя, перекрывающего разрушения, происходят две монеты Рескупори-
да VI 323 и 326 гг.), позволяет сделать вывод, что нападение на территорию Боспора 
и серьезный разгром пограничного города произошел именно в 322 г.54 Это допуска-
ет возможность соотнесения письменного сообщения Зосима о походе варваров с Ме-
отиды в Паннонию с археологическими артефактами. Похоже, в 322 г. племенной 
мир Меотиды пришел в движение, и перед тем как отправиться на запад, варвары 
напали на территорию Боспора55. Пострадал северный фланг Узунларского вала, где, 
возможно, располагался один из главных проходов на территорию Европейского 
Боспора со стороны степей56. Следовательно, варвары с северных берегов Приазовья 
являлись в данный момент врагами античных государств и не были скреплены с ни-
ми никакими союзными отношениями. В то же время вызывает интерес и некая не-
последовательность сюжетной линии разбираемых нами отрывков повествования о 
                                                 

47 Шаров О.В. Рескупорид V… С. 211. 
48 Буданова В.П. Готы… С. 139. 
49 Там же… С. 139-140. 
50 Там же… С. 140. 
51 Шаров О.В. Рескупорид V… С. 213. 
52 Там же… С. 213-214. 
53 Там же… С. 214. 
54 Юрочкин В.Ю., Зубарев В.Г. Комплекс с монетами IV века из раскопок городища Белинское // 

ДБ. 2001. Вып. 4. С. 454-465. 
55 Зубарев В.Г. Некоторые вопросы…С. 123-125. 
56 Ермолин А.Л. Локализация места противостояния гуннов и готов на Керченском полуострове 

// ДБ. 2006. Вып. 9. С. 91. 
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крепости Херсон. В первом сюжете утверждение об особой стратегической роли Хер-
сона, всегда готового ударить в тыл решившим воевать с римлянами боспорянам и 
варварам Меотидского озера, и, на что отчасти намекает текст и во втором сюжете, 
полностью игнорируется в новой войне. Отряд херсонитов отправляется в прямо про-
тивоположную сторону на Дунай, тем самым, показывая, что в это время оставшиеся 
на берегах Меотиды варвары, так же, как и Боспор, не воевали с Римом. При этом 
второй сюжет, безусловно, органически вписывается в повествование о противостоя-
нии Херсона с Боспором и с Меотидским озером. Поэтому события второго сюжета, 
несмотря на то, что происходили на Дунае, вполне могли быть связаны с этими вра-
ждебными для Херсонеса силами. Это косвенным образом подтверждает верность 
отождествления событий описанных во втором сюжете 53 главы труда Константина с 
сообщением Зосима. Но таким образом получается, что когда одни варвары с берегов 
Меотиды воевали с античными государствами, другие, наоборот, продолжали при-
держиваться мирных отношений с Боспором и Херсонесом. Указанное противоречие 
можно объяснить, опираясь на факт окончательного поражения в 275/6 г. варваров 
Приазовья, что привело к осознанию ими того, что жить одними грабежами в насту-
пившей ситуации стало уже невозможно. Перед теми, кто остался в живых, возникла 
необходимость выбора дальнейшего пути и поиска своего места в сложившейся к 
этому времени системе государств и народов Северного Причерноморья. Отсюда сле-
дует неизбежность заключения договоров с римско-боспорскими властями, обзаве-
дение семьями и стремление получить плодородную землю на правах военных посе-
ленцев. Однако данный период предварительных договоров с античными центрами 
должен быть крайне нестабильным. Поэтому, скорее всего, именно борьба внутри 
самого варварского мира и нашла свое отражение в интересующих нас событиях. 
Многие варвары, поддерживающие старый курс грабительских походов и перешед-
шие на открыто враждебные отношения с античным миром во главе с Равсимодом, 
выступили против варваров, стремящихся к продолжению наметившегося курса 
мирных отношений с Боспором. Скорее всего, это сопровождалось и глубокими раз-
ногласиями в религиозной сфере в связи с распространением в варварской среде 
христианства57. Мы знаем, что аналогичные процессы разложения варварского обще-
ства наблюдались позднее у Эрманариха, заставлявшего всех повиноваться «своим 
законам» (Iord. Get. 123), у Атанариха, преследовавшего готов-ариан58. Многим вар-
варам-христианам во главе с Ульфилой пришлось даже просить императора Кон-
станция разрешить им уйти на территорию империи59. Наивно думать, что подобных 
процессов не происходило на берегах северного Приазовья, где было много христиан 
из числа попавших в плен и добровольно перешедших на сторону варваров римских 
провинциалов. Системный кризис Приазовского варварского мира первой четверти 
IV в., в который оказалось втянутым и Боспорское царство, закончился уходом зна-
чительной части враждебно настроенных варваров к дунайским границам империи, 
где в это время продолжалась активная борьба племен с Римом. Отсутствие флота, 
наличие соседнего Боспора, сумевшего восстановить свои силы, раскол в среде вар-
варов, усугубляющийся религиозными разногласиями, не позволили им вернуться к 
продолжению курса морского грабежа. Однако привести к весьма значительной дес-
табилизации обстановки на Боспоре, по мнению В.Г. Зубарева, второй по масштабу 
после разрушительных 50-х – 80-х гг. III в., варвары смогли60. Не исключено, что 
враждебно настроенные варвары с Меотиды принципиально ушли так далеко вдоль 
границ Римской империи в Паннонию, так как хотели вторгнуться исключительно на 
территорию Константина. Ведь Константин в западной части империи проводил по-
литику в поддержку христианской церкви, в отличие от Лициния, который у себя на 
востоке по-прежнему подвергал ее гонениям и активно поддерживал язычество. Он 

                                                 
57 Ярцев С.В. Начальный этап… С. 197. 
58 Thompson E.A. Early Visigothic Christianity // Latomus. 1962. T. XXI. Fasc. 3. P. 509-519. 
59 Буданова В.П. Готы… С. 177-180. 
60 Зубарев В.Г. К вопросу о периодах дестабилизации… С. 126-127. 
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разорил множество церквей и на их средства построил на Босфоре флотилию из 400 
боевых кораблей61. Нельзя, конечно, в этом случае исключать и влияние тайной 
борьбы двух августов. Поэтому, несмотря на то, что причины грабительского похода 
савроматов с Меотиды на запад находились, скорее всего, внутри самого варварского 
общества, напасть на владения Константина варвары могли уже благодаря диплома-
тическим усилиям Лициния. При подходе к границам империи враждебного войска с 
берегов Меотиды администрация Лициния смогла умело направить варваров дальше 
на запад, что и послужило началом нового витка обострения отношений. 

Итак, первый сюжет повествования представляет собой реминисценцию хо-
рошо известного по другим источникам похода меотийских варваров в М. Азию в 
275/6 г. Второй отчасти отождествляется с сообщаемым Зосимом походом варваров с 
Меотиды на дунайские провинции империи в 322 г. Хотя, безусловно, весь заключи-
тельный этап борьбы двух августов, насыщенный событиями, по всей вероятности, и 
послужил источником возникновения красочного сюжета о верности и помощи в 
трудный период жителей Херсонеса императору Константину. При этом все повест-
вование в целом показывает нам сложный процесс перехода воинственных варваров 
от враждебных действий против античных государств к мирным, союзным отноше-
ниям. Такой переход отличался, в первую очередь, нестабильностью внутренней 
жизни самого варварского общества, которое оказалось расколотым выбором двух 
направлений дальнейшего пути и серьезными религиозными разногласиями. Сис-
темный кризис варварского мира Меотиды в итоге завершился уходом враждебно 
настроенных варваров в сторону Дунайских границ империи и заключением союзных 
отношений с Боспором оставшихся на берегах Меотиды. Именно эти события и на-
шли свое отражение в первом и во втором сюжетах повествования о крепости Херсон. 
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The article inquires into the question of trustworthiness of the events de-
scribed in the first and second plots of chapter 53 of the treatise «About the Empire 
Government» by Konstantin VII. The conclusion the necessity of the obligatory con-
firmation of the unique information by an independent source is drawn. The first 
plot is identified with the barbarians march to Asia Minor in 276 AD. The second 
one with the attack of Meotida barbarians on the Danube provinces of the Empire in 
322 AD. The events are considered in the light of the complicated processes that 
took place inside the barbarian community. 
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В работе рассматривается вопрос о роли Эпаминонда в ус-
тановлении фиванской гегемонии в Элладе. Особое внимание 
уделяется исследованию политических решений Эпаминонда, 
которые должны были закрепить его военные победы. Подчер-
кивается масштабность его деятельности и политическая даль-
новидность. Отмечается приверженность Эпаминонда демокра-
тическим принципам, но в то же время готовность ими посту-
питься, если речь идет о государственной пользе. 

 
Ключевые слова: Фивы, гегемония, беотарх, наварх, спар-

тиат, илот. 
 

 
 

Эпаминонд был одним самых выдающихся людей Эллады своего времени1. 
Однако о его жизни и политической деятельности известно очень мало2. Причинами 
этого являются, с одной стороны, фрагментарность сведений в источниках3, а с дру-
гой – тенденциозность античных писателей, которые либо стараются нивелировать 
его заслуги (Ксенофонт), либо чрезмерно превозносить, изображая Эпаминонда иде-
альным государственным мужем и носителем всевозможных добродетелей (Корне-
лий Непот, Плутарх). Вследствие этих причин Эпаминонд известен, прежде всего, 
как выдающийся полководец, который разбил спартанские войска в битвах при Лев-
ктрах и Мантинее4, применив так называемый «косой строй», и, таким образом, по-
ложил конец спартанскому могуществу в Элладе. При этом часто забывается его не-
посредственная политическая деятельность, связанная с закреплением достигнутых 
военных побед. Таким образом, возникает необходимость рассмотреть этот аспект 
государственной деятельности Эпаминонда. 

На протяжении длительного времени Эпаминонд не участвовал в политиче-
ской жизни Фив и не занимал никаких должностей. Как отмечают источники, он бо-
лее тяготел к занятиям философией, чем к политической деятельности. Так, когда 
спартанский отряд под командованием Фебида в 382 г. до н.э. занял Фивы, и фиван-
ские демократы были либо казнены, либо бежали в Афины, «Эпаминонд остался в 
городе: его не тронули, так как вследствие его научных занятий его считали неспо-
собным к деятельности, а вследствие бедности – не имеющим влияния»5. Через три 
года, когда в Фивах произошел демократический переворот6, мы также не находим 
Эпаминонда среди главных государственных лиц. Можно лишь сказать, что он при-
нял участие в перевороте. Так, по Плутарху, «Эпаминонд и Горгид, окруженные не-
малым числом молодых людей и людей постарше из самых крепких», пришли на 
помощь руководителям переворота7. Однако важное уточнение делает Непот. Он 
сообщает, что Эпаминонд «сидел дома до тех пор, пока продолжалась междоусоб-
ная резня. Любая победа в гражданской войне представлялась ему злосчастной. Но 

                                                 
1 Об эпохе и регионе см.: Beck H. Central Greece and the Politics of Power in the Fourth Century BC. 

Cambridge University Press, 2008. 
2 Cawkwell, George. Epaminondas and Thebes // The Classical Quarterly. New Series. 22 (2). 1972.  

P. 254–278. 
3 Так, например, не сохранилось жизнеописание Эпаминонда, написанное Плутархом.  
4 Hornblower S. From Leuctra to Mantineia and the Revolt of the Satraps // The Greek world, 479–323 

BC. Taylor & Francis, 2006. 
5 Plut., Pelop., 5. 
6 Tritle L.A. Thebes and Central Greece // The Greek World in the Fourth Century. Routledge, 1997. 
7 Plut., Pelop., 12. 
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как только началась битва с лакедемонянами у Кадмеи, тот же Эпаминонд встал в 
первые ряды»8. 

Складывается двоякое ощущение. С одной стороны, Непот подчеркивает доб-
родетель Эпаминонда – нежелание убивать сограждан и активную борьбу со спар-
танцами. С другой стороны – возникает мысль о конъюнктурности решения Эпами-
нонда. В любом случае, 379 г. до н.э. можно считать временем начала политической 
деятельности Эпаминонда9. 

На протяжении следующих 8 лет о деятельности Эпаминонда ничего конкрет-
ного не известно. Остается предполагать, что в это время, крайне насыщенное раз-
личными мелкими столкновениями, он мог командовать отдельными фиванскими 
отрядами или выполнять посольские функции. Итогом его деятельности за эти годы 
стало избрание на должность беотарха10. 

Именно в роли посла и одновременно беотарха11 мы встречаем Эпаминонда в 
371 г. до н.э. Так, Плутарх сообщает: «Все были склонны к заключению мира. Поэто-
му в Лакедемон сошлись послы от всей Греции для заключения мирного договора. В 
числе их был Эпаминонд, муж, выдающийся по образованию и научным знаниям, но 
тогда не проявивший еще себя как стратег… Он указал на то, что война только увели-
чивает могущество Спарты, отчего все остальные терпят ущерб; что мир, чтобы быть 
прочным, должен быть основан на принципах всеобщего равенства и справедливо-
сти»12. В этих словах Эпаминонда прослеживается не только демократический дух, но 
и скрытый упрек спартанцам, которые желали заключения мирного договора на тех 
же принципах, что и Анталкидов мир13. Именно поэтому между Эпаминондом и 
спартанским царем Агесилаем разгорелся спор об автономии беотийских и лакон-
ских городов14. В итоге мирный договор подписали все полисы, кроме Фив, что, по 
сути, означало продолжение войны со Спартой. Остается открытым вопрос: отказ 
подписать мирный договор был решением только фиванских послов во главе с Эпа-
минондом, как беотархом, или фиванские власти изначально были настроены на 
продолжение войны? Последнее предположение опровергает Ксенофонт, сообщая, 
что «Фиванцы были внесены в список государств, давших клятву, но на следующий 
день их послы вернулись и потребовали, чтобы в списке поклявшихся слово «фиван-
цы» было зачеркнуто и заменено словом «беотийцы». На это Агесилай отвечал, что 
он не станет ничего поправлять в документе, на верность которому они уже покля-
лись и под которым уже подписались»15. Таким образом, напрашивается вывод, что 
фиванские власти санкционировали подписание договора, но Эпаминонд, опираясь 
на определенные политические силы16 и действуя в интересах Беотийского союза17, 
отказался от заключения мира. 

Продолжение войны стало для Фив особенно тягостно, так как теперь они 
могли рассчитывать только на помощь беотийских союзников. При таких обстоятель-
ствах спартанцы увидели для себя возможность нанести сокрушительное поражение 

                                                 
8 Nepot, Epam., 10. 
9 Видаль-Накэ П., Левек П. Эпаминонд-пифагореец, или Проблема правого и левого фланга // 

Видаль-Накэ П. Чёрный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. М., 2001.  
С. 91-112. 

10 Беотархи – политические и военные руководители Беотийского союза, избиравшиеся ежегод-
но. В рассматриваемое время их было семеро. 

11 Источники (Плутарх, Диодор, Павсаний и др.) подтверждают, что Эпаминонд был беотархом 
во время битвы при Левктрах, которая состоялась через несколько недель после Спартанского съезда.  

12 Plut., Ages., 27. 
13 Diod., XV, 50, 4. Об условиях Анталкидова мира см., напр.: Xen., Hell., V, 1, 31. 
14 См., Plut., Ages., 28; Paus., IX, 13, 2; Xen., Hell., IV, 3, 18-20. 
15 Xen., Hell., IV, 3, 19; ср., Plut., Ages., 28. 
16 Возможно, его поддерживали некоторые беотархи, а также Пелопид – начальник «священно-

го» отряда. 
17 Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-355 гг. до н.э.: Исторический очерк. Саранск, 1991. 
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фиванцам. Именно этим можно объяснить отправку столь сильного войска во главе с 
царем Клеомбротом18. 

Учитывая серьезность опасности, на войну против спартанцев были посланы 
все семь беотархов, но, очевидно, Эпаминонд был избран главнокомандующим, хотя 
должен был учитывать мнение своих коллег. 

Поскольку битва при Левктрах имеет решающее значение для установления 
фиванской гегемонии, остановимся на ней подробнее. 

Так как на стороне спартанцев был численный перевес19, Эпаминонд был вы-
нужден отказаться от традиционного плана боя. Он изменил классическую систему во-
инского построения, противопоставив сильному правому флангу спартанцев, где нахо-
дился царь и элитные войска, свой не менее сильный левый фланг. Здесь была вы-
строена колонна глубиной в 50 щитов во главе со «священным отрядом» Пелопида. 

Вопреки распространенному мнению, подобное построение не является изо-
бретением Эпаминонда. Еще в ходе Пелопоннесской войны эти новшества применил 
фиванский полководец Пагонд в сражении с афинянами при Делии в 424 г. до н.э. и 
добился успеха, правда, благодаря успешным действиям конницы20. Возможно, 
именно поэтому его нововведения не оставили заметного следа в истории военного 
искусства. 

Эпаминонд же, во-первых, учел опыт Пагонда в неравномерном распределе-
нии сил по фронту; во-вторых, увеличил глубину ударной группировки до 50 шеренг 
(у Пагонда – 25); в-третьих, выдвинул ее вперед по отношению к линии своего боево-
го построения и, таким образом, создал «косой клин», при котором слабый фланг 
вступает в сражение чуть позднее, когда ударная группировка положила начало со-
крушению противника, что имело также и важное психологическое значение; и,  
в-четвертых, более рационально использовал силу конницы, которая в начале боя 
подготовила почву для разгрома спартанцев. 

Битва полностью проходила по плану Эпаминонда и закончилась безогово-
рочной победой фиванцев; при этом спартанский царь Клеомброт был убит, что яв-
ляется уникальным фактом в истории Спарты. 

Однако как дальновидный политик Эпаминонд понимал, что необходимо не 
только разбить противника, но и закрепить успех. С этой целью он совершает поход в 
Пелопоннес, где принимает ряд важных политических решений. 

Во-первых, он основывает город Мегалополь21, ставший столицей объединен-
ного Аркадского союза. Таким образом, Эпаминонд добивается концентрации анти-
спартанских сил и поддерживает процессы интеграции в Аркадии, приобретая в лице 
аркадян важных союзников. 

Во-вторых, он осуществляет поход против Спарты, что служит доказательст-
вом не столько спартанской уязвимости, сколько уверенности Эпаминонда в собст-
венных силах и желания добиться максимального ослабления противника. При этом 
следует отметить, что Эпаминонд ради вторжения в Лаконию пошел на серьезное на-
рушение закона, оставаясь в должности беотарха на четыре месяца больше, чем по-
лагалось22. Этот факт позволяет судить о политических воззрениях Эпаминонда, ко-
торый, будучи демократом, ради интересов государства готов был поступиться неко-
торыми демократическими принципами. 

Однако, дойдя до Эврота, Эпаминонд отказался от штурма Спарты по ряду 
причин, среди которых следует выделить: выбор царем Агесилаем верной тактики 

                                                 
18 Спартанцы имели 10000 гоплитов и 1000 всадников. При этом число спартиатов достигало 

700 человек. 
19 У фиванцев было около 6000 пехоты и 1500 всадников; у спартанцев – 10000 пехоты и 1000 

всадников. 
20 Тhuc., IV, 93-96. 
21 См., Paus., VIII, 27, 1-6. 
22 Plut., Pelop., 25; Paus., IX, 14, 2: Nepot, Epam., 7. По возвращению в Фивы Эпаминонд был от-

дан под суд, но оправдан. 
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при обороне города23 и мобилизацию всех имеющихся людских ресурсов, включая 
илотов; помощь Спарте со стороны ее союзников, в том числе афинян; невозмож-
ность успешного форсирования Эврота из-за его разлива и др. К этому следует при-
бавить, что Эпаминонд не стремился полностью уничтожить Спарту, так как это 
чрезмерно укрепляло бы Аркадский союз24. Он ограничился разграблением и рас-
членением Спартанского государства, предоставив независимость Мессении и осно-
вав новую столицу – Мессену25. Это решение имело важные последствия: с одной 
стороны, мессенцы стали верными союзниками фиванцев в борьбе против Спарты, а 
с другой – потеря плодородных мессенских земель стала чувствительным ударом по 
социально-экономическим и государственным устоям Спартанского государства. 

Таким образом, Эпаминонд добился фактического распада Пелопоннесского 
союза и появления на западной и северо-западной границе Лаконии антиспартански 
настроенных государств, на помощь которых можно было рассчитывать в дальнейшем. 

Следующие вторжения Эпаминонда в Пелопоннес (в 369, 367 и 362 гг. до н.э.) 
были призваны сохранить подобное положение дел и, по возможности, предотвра-
тить усиление спартанского влияния. Однако теперь ситуация осложнялась тем, что 
Аркадский союз пытался проводить собственную политику, не всегда соответствую-
щую ожиданиям беотийцев. 

Но все же главную опасность таил в себе спартанско-афинский союз. В связи с 
этим деятельность Эпаминонда приобретает антиафинский вектор. Как дальновид-
ный политик, Эпаминонд понимал, что для победы над Афинами недостаточно сухо-
путной армии. Именно поэтому он занимается созданием мощного беотийского фло-
та. Одновременно с этим Эпаминонд всячески поддерживает противоречия в Афин-
ском морском союзе, итогом которых стал выход Эвбеи из союза с Афинами и вхож-
дение ее в Беотийский союз. Этот факт имел важное военно-политическое значение. 
Во-первых, Эвбея являлась удобным плацдармом для непосредственного нападения 
на Аттику, а во-вторых – остров располагал удобными гаванями, которые могли стать 
базами для беотийского флота. 

Получив столь важного союзника, как Эвбея, Эпаминонд решается на морское 
противостояние с афинянами. В 364 г. до н.э. в качестве наварха он совершает экспе-
дицию по Эгейскому морю, результатом которой стало привлечение на свою сторону 
Хиоса, Родоса и Византия. Таким образом, Эпаминонд подготовил основу для пре-
вращения Беотийского союза в морскую державу. 

Кроме пелопоннесского и афинского направления Эпаминонд принимал уча-
стие и в фессалийской политике. Здесь его усилия были направлены на то, чтобы 
пресечь попытки Александра Ферского захватить независимые фессалийские поли-
сы. Однако северное направление не было основным в деятельности Эпаминонда, и 
главные успехи беотийцев в Фессалии были связаны с Пелопидом и другими фиван-
скими полководцами. 

Рассмотрев основные направления деятельности Эпаминонда, необходимо 
отметить, что кроме несомненных военных достижений, большое значение играют 
его политические решения. Они отличаются масштабностью, продуманностью и ста-
вят целью не конъюнктурные выгоды, а имеют долгосрочную перспективу. Главная 
задача Эпаминонда – действовать в интересах Беотийского союза, и ради этого он го-
тов поступиться некоторыми демократическими принципами, что неоднократно де-
лал. В целом можно говорить об Эпаминонде как о «правителе-философе», который 
не только утвердил гегемонию Беотийского союза в Элладе, но и стремился сделать 
ее более демократичной, чем Афины или Спарта26. Однако его гибель в победоносной 
                                                 

23 Агесилай, наладив оборону города, избегал решающей битвы и тревожил войска Эпаминонда 
в мелких столкновениях. 

24 Polyen, II, 3, 5 
25 Позднее, в 367 г. до н.э., Фивы добились признания новых политических реалий в Пелопонне-

се со стороны державы Ахеменидов и основных греческих полисов, кроме Спарты. 
26 Guillon P. La Beotique antique. Paris, 1948. 
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битве при Мантинее в 362 г. до н.э. фактически положила конец фиванской гегемо-
нии27 и внесла «еще большую путаницу и замешательство в дела Греции, чем было 
прежде»28. 
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Рис.  Греция в эпоху Фиванской гегемонии 
 

                                                 
27 Еще один видный фиванский деятель – Пелопид – погиб в Фессалии в 364 г. до н.э. 
28 Xen., Hell., VII, 5, 27. 
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В статье рассматриваются архаические истоки института 
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функций данной группы жрецов, их количественного и соци-
ального состава. Множество проблем вызывает вопрос об ие-
рархической структуре подчинения понтификам. Тем не менее, 
мы можем говорить о сосредоточении общего высшего надзора 
над римским богослужением в руках коллегии понтификов. 
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Первоначальное положение лиц, исполняющих жреческие функции, нашло 
отражение в правовом положении позднейшего жречества1. Римские жрецы, как и 
магистраты, были представителями города-государства2. Они имели свою, строго оп-
ределенную сферу деятельности3. 

Понтифики, наряду с авгурами и жрецами священнодействий, относились к 
числу наиболее политически значимых жреческих коллегий4, о чем свидетельствует 
борьба плебеев за допуск именно к ним. 

В античной традиции чрезвычайно высоко оценивалось общественно-
политическое значение понтификов и их главы во все периоды римской истории5. 

Так, Ливий, рассказывая о деятельности второго римского царя Нумы Помпи-
лия, говорит о передаче понтификам контролирующих функций: «Да и все прочие 
жертвоприношения, общественные и частные, подчинил он решениям понтифика, 
чтобы народ имел, к кому обратиться за советом, и в божественном праве ничто не 
поколебалось от небрежения отеческими обрядами и усвоения чужеземных6». 

В том же духе высказывается и Дионисий Галикарнасский при изложении ме-
роприятий Нумы: понтифики «являются руководителями величайших дел. Ведь они 
вершат все религиозные судебные разбирательства для частных лиц, магистратов и 
служителей богов... Для частных лиц, которые не сведущи в (вопросах) почитания 
богов или божеств, они являются наставниками и толкователями; а если заметят, что 
кто-либо не подчиняется их приказам, (то) наказывают соответственно проступку 
каждого и (при этом) не несут ответственности ни перед сенатом, ни перед народом 
за любой приговор и наказание, конечно, касательно священных (дел)7». 

Этим авторам вторит Плутарх в биографии Нумы: «Он (верховный понтифик) 
надзирает не только над общественными обрядами, но следит и за частными жерт-
воприношениями, препятствуя нарушению установленных правил и обучая каждого, 
как ему почтить или умилостивить богов8». 

                                                 
1 Beard M. Roman Priesthoods // Civilization of the Ancient Mediterranean: Greece and Rome. Vol. 1. 

New York, 1988. P. 23. 
2 Rüpke, Jörg. Religion of the Romans. Polity Press, 2007. P. 2. 
3 Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964. С. 120. 
4 Scheid, John. An Introduction to Roman Religion. Indiana University Press, 2003. 
5 Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и пуб-

личного права. М., 2001. С. 100. 
6 Ливий. 1. 20. 6. 
7 Дионисий. II. 73. 2. 
8 Плутарх. Нума, 9. 
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Подобные предписания еще Цицерон отнес к важнейшим устоям римским ре-
лигии: «А дабы все это и в частной жизни, и от имени государства совершалось по пра-
вилам и обычаям, несведущие да обучаются у государственных жрецов9», и далее – о 
необходимости жреческого руководства обрядами частных лиц10. 

О римской ранней религии немало говорит в I книге «Достопамятных деяний 
и изречений» Валерий Максим11. 

Высокая оценка античными авторами значимости понтификальной коллегии 
в немалой степени определила позиции исследователей римской религии12. Й. Мар-
квардт говорил о переходе управления сакральными делами в начале Республики от 
царя к верховному понтифику, считая его представителем интересов богов. Также 
высоко оценивал общественно-политическую роль этой коллегии и ее главы Т. Мом-
мзен. Как неответственное перед светской властью в надзоре за всем культом, при-
знанным государством, определял положение понтификов Л. Ланге. К. Латте и  
Г.Й. Сцемлер считают, что верховный понтифик и подчиненная ему коллегия оказа-
лись во главе римской сакральной системы в результате своеобразной «понтифи-
кальной революции» середины III в. до н.э. Указание на руководящую роль понти-
фиков в римской религиозной системе стало общим местом в историографии13. 

Согласно данным античной письменной традиции, этот жреческий сан был 
учрежден вторым римским царем Нумой Помпилием. Относительно же первона-
чального их числа в традиции нет четких и однозначных указаний. Свидетельство 
Ливия заставляет думать о назначении одного человека: «Затем он (Нума) избрал 
понтифика – Нуму Марция, сына Марка, одного из отцов-сенаторов, – и поручил ему 
наблюдать за всеми жертвоприношениями, которые сам расписал и назначил... 14». 
Однако Дионисий и Плутарх в рассказе о реформах Нумы пишут о «понтификах», т.е. 
употребляют множественное число, а Цицерон прямо упоминает пятерых назначен-
ных Нумой понтификов15. Возможно, Ливий говорит только о главе коллегии, вер-
ховном понтифике. Плутарх, правда, утверждает, что первым главой коллегии был 
сам Нума16, но это не исключает и версию Ливия, если предположить, что он имел в 
виду передачу царем своих жреческих полномочий специально учрежденному замес-
тителю. 

Связь численности понтификов с тремя древнейшими трибами свидетельству-
ет в пользу гентильного происхождения этого жречества. О том же говорит и чрезвы-
чайно архаичный характер священнодействий, в которых участвовали понтифики. 
Все это позволяет предположить в так называемой реформе Нумы лишь реорганиза-
цию со стороны нарождающейся политической власти уже существовавшего жрече-
ства, что выразилось в создании численно ограниченной коллегии, связанной с этой 
властью (в лице царя). 

Первоначальный характер понтификов определить крайне сложно. Обращает 
на себя внимание определенное противоречие между их ведущими позициями в ре-
лигиозной сфере республиканского Рима и названием17 («мостостроители» по наи-
более приемлемой этимологии от pons+facere), сводящем их функции к наблюдению 
за священным мостом (pons sublicius). Это противоречие побуждало исследователей 
к поискам иных этимологии, более отвечающих значимости понтификов. Вполне 
возможно, что первоначально их положение было действительно достаточно скром-

                                                 
9 Цицерон. О законах, II. 20. 
10 Там же, II. 30. 
11 Подробнее см.: Mueller H.-F. Roman Religion in Valerius Maximus. Routledge, 2002. 
12 См.: Warrior V.M. Roman Religion. Cambridge, 2006. 
13 Жреческие коллегии в Раннем Риме. С. 101. 
14 Ливий. I. 20. 5. 
15 Цицерон. О государстве, II. 26. 
16 Плутарх. Нума, 9. 
17 Szemler G.J. The Priests of the Republic: A Study of the Interactions between Priesthoods and Mag-

istracies // Collection Latomus. 127. 1972. 
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ным и отвечало названию «мостостроители»: в своеобразной жреческой «табели о 
рангах» у Феста верховный понтифик занимает пятое место после царя священнодей-
ствий и фламинов Юпитера, Марса, Квирина, хотя эти жрецы подчинялись верхов-
ному понтифику. Таким образом, за возвышением понтификальной коллегии в цар-
ский период может скрываться стремление царей выдвинуть в противовес жречеству, 
связанному с родоплеменной аристократией, менее значительных, а, значит, более 
послушных жрецов-понтификов. Косвенным аргументом является прослеживаемая в 
традиции тесная связь царей именно с этой коллегией, причем их отношения в изо-
бражении античных авторов строятся на основе приказа и подчинения18. 

Тем не менее, мы должны учитывать тот факт, что строительство мостов через 
Тибр и другие реки считалось делом, успех которого зависел от покровительства 
сверхъестественных сил. Постройка моста была связана с преодолением больших 
технических трудностей, чем строительство любых других объектов, да и сами мосты 
подвергались большим опасностям разрушения, чем, например, дома. Следует иметь 
в виду, что мосты обычно вели на территорию другой общины или другого племени и 
должны были находиться под особым покровительством божеств. Это, видимо, мо-
жет объяснить не только название, но и первоначальный характер коллегии понти-
фиков – мостостроителей19. 

Понтифики были своеобразными римскими «инженерами», знакомыми с 
тайнами меры и числа, вследствие чего на них также была возложена обязанность 
составлять государственный календарь, возвещать народу о наступлении дней ново-
луния, полнолуния и праздничных дней и наблюдать, чтобы каждое богослужебное 
действие и каждая судебная процедура совершались в надлежащие дни. Так как на 
них лежал преимущественно перед всеми другими надзор за всем, что касалось бого-
служения, то и в делах о браках, о завещаниях и об усыновлении к ним предвари-
тельно обращались в случае надобности с вопросом, не было ли задуманное дело в 
чем-нибудь несогласно с божественными законами. От них также зависело установ-
ление и обнародование тех общих богослужебных правил, которые известны под на-
званием царских законов20. Понтификам принадлежало право решать, соответство-
вала церемония религиозному обряду или нет, и при необходимости назначать 
штрафы. Их присутствие было необходимо при некоторых священнодействиях, на-
пример, при жертвоприношениях, совершавшихся в честь богов от имени римской 
общины, при освящении (consecratio) храмов, алтарей, статуй и т.д. На них лежала и 
обязанность предотвращать последствия грозных, необычных явлений природы, т.е. 
устанавливать, какие жертвы и каким богам приносить в этих случаях, – обязанности 
нелегкие и требовавшие больших познаний. Отличительным знаком верховного пон-
тифика служила белая барашковая шапка (albogalerus), а символом его звания, равно 
как и остальных понтификов, – simpulum. 

Коллегия понтификов, будучи высшим стражем римских государственных об-
рядов, следила за государственным религиозным архивом, в котором хранились ле-
тописи понтификов (annales maximi) – собственноручные записи верховного жреца о 
важнейших религиозных событиях, книги понтификов (libri pontificii) – перечни 
древнейших узаконенных религиозных обычаев, и, наконец, записи о различных по-
становлениях коллегии понтификов (commentarii pontificum)21. 

Этим путем они сосредоточили в своих руках общий высший надзор над рим-
ским богослужением, хотя, и не в таком широком размере, как после упразднения 
царской власти. Вместе с тем они стали верховными блюстителями всего, что нахо-
дилось в связи с этим богослужением. Суть своих занятий они сами определяли сло-

                                                 
18 Жреческие коллегии в Раннем Риме. С. 104. 
19 Немировский А.И. Указ. соч. С. 135. 
20 Моммзен Т. История Рима. В 5 тт. Т. 1. Кн. 1, 2. До битвы при Пидне: Пер. с нем. М.; Харьков, 

2001. С. 185. 
21 Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000. С. 458. 
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вами «знание божеских и человеческих вещей». В сущности именно из этой коллегии 
вышли зачатки как духовного и светского правоведения, так и историографии22. 

В царскую эпоху понтификов, видимо, назначал царь23, как и остальных обще-
ственных жрецов. В период Республики члены этой коллегии выбирались пожизнен-
но, первоначально путем кооптации, а впоследствии (с 104 г. до н.э.) – в трибутных 
комициях. Верховный понтифик (pontifex maximus) всегда избирался только в три-
бутных комициях. 

Сборным местом понтификов и одновременно жилищем верховного жреца 
служила regia, первоначально резиденция римских царей. Она была расположена у 
подножия Палатина, возле форума и вблизи храма Весты (который представлял со-
бой общий очаг римского государства). Это было продиктовано еще и тем, что глав-
нейшей обязанностью верховного жреца было наблюдать за обрядами, совершаемы-
ми в честь Весты, в особенности же за священным негасимым огнем. 

Таким образом, понтифики предстают перед нами руководителями всей са-
кральной организации Рима, причем имеющими некоторые политические полномо-
чия и определенные возможности оказывать влияние на органы управления civitas24. 

Является спорным вопрос, стоял ли во главе этой коллегии с самого начала 
pontifex maximus, или главой ее был rex. Тит Ливий и некоторые другие авторы 
придерживаются первого мнения. Плутарх называет Нуму главой понтификов. В 
том, что должность великого понтифика появилась в царский период, вряд ли 
можно сомневаться; в сакральной сфере глава коллегии понтификов был лишь 
помощником царя25. 

В отношении ряда жрецов верховный понтифик обладал некоторыми админи-
стративными правами, что послужило основой для широкого распространения в ис-
ториографии представления о нем как о руководителе всей римской жреческой орга-
низации. Однако уверенно можно говорить о подчинении верховному понтифику 
только царя священнодействий26, трех великих фламинов и весталок. Судя по их мес-
ту в сакральной системе, понтификам должны были подчиняться младшие понтифи-
ки и фламины. Именно верховный понтифик, причем независимо от желания вы-
бранных им лиц, назначал (capere) на должность царя священнодействий27, весталок28, 
фламина Юпитера29. Это же можно предположить и относительно остальных флами-
нов как по аналогии, так и на основе одного места у Геллия: «... калатными называ-
ются комиции, которые происходят в присутствии коллегии понтификом ради инав-
гурации или царя или фламинов30». Об участии верховного понтифика в назначении 
остальных жрецов сведений нет, что соответствует отсутствию сведений и о других 
формах зависимости от него всех жрецов, кроме вышеназванных31. 

Великий понтифик не был жрецом определенного бога. Уже это позволяет 
считать его должность более поздней, чем должности подчиненных ему жрецов. 
Единственное божество, с которым он был непосредственно связан, – это Веста. То, 
что традиция относит к одному и тому же времени создание коллегии понтификов и 
постройку храма Весты, полностью согласуется с тем, что нам известно о государст-
венном культе Весты32. 

                                                 
22 Моммзен Т. Указ. соч. С. 185. 
23 Ливий. I. 20. 5; Дионисий. II. 73. 1. 
24 Forsythe G. A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War. University of 

California Press, 2005. P. 137. 
25 Немировский А.И. Указ. соч. С. 136. 
26 Ливий. II. 12. 
27 Дионисий, 1.4. 
28 Светоний. XXXI. 3. 
29 Ливий. XXVII. 8. 
30 Авл Геллий. XV. 27. 1. 
31 Религия и община в древнем Риме / Под ред. Л.Л. Кофанова и Н.А. Чаплыгиной. М., 1994. С. 59. 
32 Немировский А.И. Указ. соч. С. 136. 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что коллегия понтификов в древ-
нем Риме зародилась наравне с основными социальными институтами Лациума, и ее 
архаический характер подчеркивается всеми вышеприведенными данными. Значе-
ние данной коллегии выходит за рамки сакральной сферы, так как с религией было 
теснейшим образом связано древнейшее обычное право33. И именно такими знато-
ками и хранителями правил были понтифики. 
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33 Beard M., North J.A., Price S.R.F. Religons of Rome: A History. Cambridge University Press, 1998; 

Potter D.S. Roman Religion: Ideas and Action // Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire. Univer-
sity of Michigan, 1999. P. 139–140; A Companion to Roman Religion. Wiley-Blackwell, 2007 etc. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

39 ��� ����������
�
�
	����� ���
���� ��
������ � ����	
�	���	�������	������	���	��	������ ���
������
 ����		� ���� ���
∗���� ¡���¡�������� ������

 
Белгородский  
государственный 
 университет 
 
e-mail: Emortal07@mail.ru 
 
e-mail: bolgov@bsu.edu.ru 

В работе рассматривается комплекс памятников ранневи-
зантийского Константинополя, репрезентирующих позднеан-
тичную традиционную имперскую идеологию, в которую впи-
сались и христианские мотивы. Основным видом памятников 
такого рода являются императорские колонны. Авторы делают 
вывод о глубокой преемственности и сложном взаимодействии 
элементов старого и нового в репрезентации имперской идео-
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античный, репрезентация, империя, идеология, император. 

Феномен бытования элементов одной культуры внутри другой достаточно изу-
чен с точки зрения «чужого», инородного. Динамика переходного времени и сложно-
го взаимодействия старого и нового, характерного для Поздней античности  
(IV-VI вв.) ставит эту проблему несколько в иной плоскости. Применительно к Ран-
ней Византии и Константинополю факт присутствия комплекса памятников антич-
ного происхождения еще не получил достаточного освещения. 

Действительно, история античного искусства прошла мимо константинополь-
ских колонн, арок, рельефов. История же христианского искусства, начиная с ката-
комбных символов и росписей – все-таки самостоятельная отрасль. Очень характер-
но, что ни в одной истории византийского искусства систематического описания этих 
памятников нет (Д. Талбот Райс, Г.С. Колпакова, В.М. Полевой и др.). 

Об античных памятниках Константинополя говорят, пожалуй, лишь Никодим 
Павлович Кондаков и Рихард Краутхаймер, но немного и в общем контексте христи-
анской сакральной топографии города. В плане анализа императорской иконогра-
фии специальное исследование подготовил лишь Андре Грабар1. 

Как и во многих других случаях, мы наблюдаем здесь некий исторический ту-
пик, в который забрели античные памятники на почве Византии. Внешне и генетиче-
ски составляя основу этого искусства на ранних фазах, они незаметно, но неуклонно 
изменялись, пока не трансформировались полностью и не заняли место в новом 
культурном сплаве, оставшись в нем отчасти «чужим». 

Самое интересное и специфически «постклассическое», характерное именно для 
этой эпохи, заключается в том, что античные памятники были в значительной степени 
использованы для организации пространства христианской столицы, Нового Рима. 

В контексте данной темы можно выделить две группы памятников: 1) собст-
венно античные памятники, начиная с классической эпохи, привезенные в Констан-
тинополь просто для прославления и возвышения новой столицы, повышения ее 

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках работ по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России» на 2009-2013 годы: 1) Госконтракт № П322 от 28.07.2009 г. «Человек переходной 
эпохи: Поздняя античность – Ранняя Византия», 2009-2011 гг. (2 этап – 2010 г.) (Н.Н. Болгов, Я.Ю. Ива-
ницкая); 2) Госконтракт № П48 от 02.04.2010 г. «Процесс христианизации позднеантичного общества в 
контексте внешних репрезентаций» (Я.Ю. Иваницкая). 

1 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. 
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идеологического и политического престижа; 2) памятники собственно константино-
польские, возведенные непосредственно здесь, но по сути являющиеся античными, 
выполненными в классической традиции, и лишь в небольшой степени испытавшие 
влияние христианизации. 

Основное внимание в настоящей работе будет уделено именно второй группе 
как более характерной и показательной. Среди них наиболее видное место занимают 
императорские колонны. 

Подобно колоннам Траяна и Марка Аврелия, Новый Рим должен был в каче-
стве столицы получить свои официальные парадные колонны. Естественно, основа-
тель города как христианской столицы империи должен был первым увековечить се-
бя в таком памятнике. ������� ����������� �	��
��� была открыта 11 мая 330 г.2 Это символи-
зировало «открытие» Нового Рима - Константинополя. Колонна была установлена на 
третьем холме Константинополя (Таук-базар). На основании колонны находился ба-
рельеф, высеченный из итальянского порфира, часть которого изображает тетрархов. 
Большинство исследователей склоняются к тому, что на нем изображены трое сыно-
вей Константина Великого: Константин II, Констанций II и Констант, а также его 
племянник – Далмаций Младший. 

Колонна была установлена на пятиметровом порфировом основании в виде 
усеченной правильной четырехступенчатой пирамиды, на которой находился квад-
ратный стул колонны, украшенный барельефом. Ствол, высотой в 25 м, состоял из се-
ми барабанов из египетского порфира диаметром 2,9 м, охваченных медными обруча-
ми, закрытыми бронзовыми позолоченными венцами. Восьмой верхний барабан – 
мраморный3. Сооружение венчает мраморная капитель, на абаке которой находилась 
золотая статуя императора в виде бога Аполлона работы Фидия, увенчанного лучами, 
с вплавленным в нее гвоздем от Креста Сына Божьего, поэтому константинопольцы 
первоначально именовали этот памятник «Колонной Гвоздя». Надпись: «Константи-
ну, сияющему подобно солнцу». 

Общая высота памятника составляла около 38 м. Под основание колонны, во 
время церемонии освящения новой столицы империи, император в присутствии хри-
стианских церковных иерархов и высших представителей языческих жрецов, собст-
венноручно замуровал топорище от топора Ноя, кресало Моисея, остатки хлебов Ии-
сусовых и «палладиум» – деревянную статуэтку Афины Паллады из Илиона, хра-
нившуюся до этого в Риме. Памятник окружал сводчато-арочный тетрапилон с алта-
рем. Рядом с колонной позднее была построена часовня Св. Константина, составив-
шая единый архитектурный ансамбль с тетрапилоном. 

В конце правления императора Маврикия, во время землетрясения 600–601 гг., 
статуя Константина Великого рухнула, сильно пострадала и сама колонна. Полно-
стью восстановлена она была при императоре Ираклии (610–641 гг.). Но при импера-
торе Алексее I (1081–1118 гг.) от попадания молнии статуя вновь рухнула на землю. 
Памятник опять был восстановлен при императоре Мануиле I (1143–1180 гг.), однако 
вскоре произошло очередное обрушение статуи, и она была заменена крестом, после 
чего памятник получил новое просторечное название – «Колонна с Крестом». После 
1204 г. сооружение сильно пострадало от действий крестоносцев: фундамент был ос-
лаблен штольней, прорытой с целью поиска реликвий, а барельеф снят и увезен в За-
падную Европу. 

В настоящее время часть его (так называемые «Тетрархи») вмурована в стену 
собора Св. Марка в Венеции. По одной версии эта скульптурная группа изображает че-
тырех наследников Константина Великого: сыновей – Константина II, Констанция II и 

                                                 
2 См. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.byzantion.ru/theatron/topic.php?forum=12&topic=15 
3 Базили К.М. Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя. М., 2006.  

С. 219-220. 
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Константа, а также племянника – Далмация Младшего. Сторонники иной версии в 
этих фигурах видят собственно тетрархов – императоров-предшественников Кон-
стантина I: Диоклетиана, Максимиана, Галерия и Констанция Хлора. В связи с тем, 
что барельеф был поврежден (отсутствовала часть левой ноги у одной из фигур), ве-
нецианцы восстановили его из местного камня. Во время археологических раскопок в 
Константинополе во 2-й пол. XX в. был обнаружен недостающий элемент барельефа, 
хранящийся ныне в Стамбульском археологическом музее. В первых числах июня 
1453 г., после падения Константинополя, турки сбросили крест с этой колонны. В 1779 г., 
после сильнейшего пожара, почерневшая и растрескавшаяся колонна, по приказу 
султана Абдухамида I, была укреплена дополнительными железными обручами, а ее 
основание – кладкой. Нынешнее турецкое название памятника – «Чемберлиташ» 
(«Скала с обручами»), у европейцев более распространено наименование «Обожжен-
ная колонна». Сохранился рисунок этой колонны, датированный 1574 г. и хранящий-
ся в библиотеке Колледжа Св. Троицы в Кембридже. 

Вторая памятная колонна, с конной позолоченной статуей императора Кон-
стантина Великого и посвятительной надписью в честь основателя Нового Рима, бы-
ла установлена на Военном поле вне стен Константина, ближе к заливу Золотой Рог, 
где позднее возник столичный район Влахерны. После постройки стен Феодосия в 
начале V в., эта колонна оказалась в черте города. После 1204 г. ее судьба неизвестна. 

Более известна 
������ �	������ �	��
��� (379-395 гг.) (PLRE 1:  
904-905)4, открытая на форуме Феодосия (Тавра) в 386/387 г. (по другим данным – в 
388 г.), на месте обветшавшего и полуразрушенного Великого Нимфея, сооруженно-
го при императоре Валенте. Начало работ по ее возведению имело место не ранее де-
кабря 380 г. 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция Форума Тавра (Феодосия)5 

 
Форум Феодосия был построен после 380 г. и освящен в 393 г. Форум пред-

ставлял собой площадь размером приблизительно 55×55 м с экседрой на севере. Ко-

                                                 
4 Williams S., Friell G. Theodosius: The Empire at Bay. L., 1994; Cameron A. Theodosius the Great and 

the Regency of Stilicho // Harvard Studies in Classical Philology. 73. 1968. P. 247–280. 
5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.byzantium1200.com/forum-t.html 
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мит Марцеллин под 390 г. сообщает: «Колонна, поддерживающая серебряную статую 
Феодосия Великого, была возведена недалеко от церкви, где до сих пор и стоит» 
(Marc. Com., 390)6. Статуя имела вес около 7000 фунтов. Она была расплавлена Юс-
тинианом для украшений св. Софии7. 

Ориентировочная высота колонны – около 40 метров. Колонна была сложена 
из колоссальных беломраморных барабанов, в которых, после их установки, выруб-
лена винтовая лестница, ведущая на вершину колонны. Внутри колонна была пустая, 
а снаружи обвита спиралью рельефов8. 

Нижняя часть, до капители с абаком, являлась репликой колонны Траяна в 
Риме, за исключением погребальной камеры Траяна и его жены. Верхняя была более 
чем необычна: на сложной капители и абаке находились три статуи (Грациана, Арка-
дия и неидентифицированного лица), а четвертая, Феодосия, возвышалась над ними 
и была обращена лицом на северо-запад в сторону Фракии, где в конце лета – начале 
осени 380 г., в результате кампании 379-380 гг., император, совместно с войсками 
соправителя западной части государства императора Грациана, разбил армию готов 
во главе с Атанариком, хозяйничавших в этой провинции после битвы при Адриано-
поле (378 г.) (Zos. IV. 25-34)9. 24 ноября 380 г. Феодосий Великий торжественно во-
шел в Константинополь, что нашло отражение на барельефах памятника. 

Еще одним поводом к возведению колонны и тематике ее изображений стали 
события 386 г.: «Император Феодосий завоевал Фракию, разоренную врагами, и с по-
бедой вошел в город вместе со своим сыном Аркадием» (Marc. Com., 386), когда от 
имени Феодосия Флавий Промот (PLRE 1: 750-751) разгромил готов в битве и захва-
тил много пленных (Zos., 4.35.1,38; Cons. Const., s.a. 386.1 [IX 244].10 Они были пере-
ведены во Фригию. Возможно, это были те готы, которые бунтовали затем в 398 г.11 
Император и его юный сын Аркадий прибыли в Константинополь и прошли в три-
умфальном шествии 12 октября 386 г. (Cons. Const., s.a. 386.2 [IX 244]12). Победа была 
воспета поэтом Клавдианом (IV Cons. Hon., 623ff., 634ff.), и была запечатлена в Кон-
стантинополе на триумфальной колонне на Форуме Феодосия (Theoph., AM 5878 
[70.20-21]13. На колонне имелась надпись: Fortunae reduce ob devictos Gothos. 

Возникает вопрос: чьи скульптурные изображения находились на колонне, 
кроме Феодосия Великого и его сына – будущего императора Аркадия, а также Гра-
циана? Есть два «кандидата»: Валентиниан II и Гонорий. Гонорий родился, по сооб-
щению Марцеллина Комита, в 384 г. и принимать участие в сражении, естественно, 
не мог (на барельефе подчеркивается участие в триумфальном шествии четырех че-
ловек: двух конных и двух – на слоне). Остается Валентиниан II (родился приблизи-
тельно в 371 г.). Но, если он и участвовал в битве, то совсем юным подростком (?). 

При сыне Феодосия Великого – императоре Аркадии (395-408 гг.)14, во время 
землетрясения, произошло обрушение капители с абаком и статуй. Обломки были 

                                                 
6 Дано по изд.: Марцеллин Комит. Хроника (перевод и комментарии). Белгород, 2010. 
7 Базили К.М. Очерки Константинополя. С. 220. 
8 Там же. 
9 Русский перевод см.: Зосим. Новая история (перевод, комментарии). Белгород, 2010. 
10 Wolfram H. History of the Goths. Berkeley, 1988. P. 134-135. 
11 Liebeschuetz W. Barbarians and Bishops: Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chry-

sostom. Oxf., 1990. P. 30. 
12 McCormick M. Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, and Early Medieval 

West. Cambridge, 1986. P. 43; Lippold A. Theodosius der Grosse und seine Zeit. Stuttgart, 1968. S. 122-123. 
13 Janin R. Constantinople Byzantine: développement urbain et repertoire topographique. P., 1964. P. 81-82. 
14 Дашков С.Б. Императоры Византии. М., 1996. С. 26-30. Аркадий (PLRE 1: 99) – сын Феодосия и 

его первой жены Флакциллы - родился в сер. 377 г. Коронация мальчика проходила в Гебдомоне, приго-
роде Константинополя за стенами города. Именно здесь был коронован Валент в 364 г. и несколько им-
ператоров после, включая Гонория в 393 г. и Феодосия II в 402 г. День коронации Аркадия выпал на 16 
января 383 г. (Cons. Const. s.a., 381.1 [IX 244]; Chron. Pasch., 562.19-563.2; Soc., 5.10; Prosp., 1179 [IX 461]; 
Oros., 7.34.9). 
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собраны, и из них была отлита статуя Аркадия, которую установили на колонну в 
401-403 гг. 

В 480 г. произошло обрушение скульптуры в результате сильного землетрясе-
ния. Комит Марцеллин сообщает по этому поводу следующее: «Статуя Феодосия Ве-
ликого, которая была установлена на Форуме Тавра над спиральной колонной, рух-
нула после того, как две ее опоры погнулись. Византийцы отмечают этот ужасный 
день 24 октября». Это одно из самых разрушительных землетрясений, которое уда-
рило по Константинополю (Malala, 15.1 [385.3-8]), возможно, датируется сентябрем 
479 г. Самый полный отчет об этом содержался в так называемой «Великой Хроно-
графии»: нумерация домов, церквей и обвалившиеся портики, со множеством похо-
роненных внизу людей. На форуме Константина шар упал вниз со статуи Константи-
на, в то время как на форуме Тавра статуя Феодосия упала с колонны, как записал 
Марцеллин15; громадные волны прилива и отлива поглотили несколько городов, и 
части оград вокруг Золотых ворот были повреждены. 

В 505-506 гг. на колонну устанавливается бронзовая скульптура императора 
Анастасия I Дикора (491-518 гг.). «Статуя императора Анастасия была поставлена на 
верху высокой колонны на Форуме Тавра, на том же самом месте, где когда-то стоял 
Феодосий Великий» (Marc. Com., 506)16. 

К 1203 г. выходную камеру на вершине, которая служила и постаментом для 
уже отсутствующей скульптуры, занимал один из последователей Симеона Столпни-
ка. Перед захватом Константинополя крестоносцами, константинопольская чернь, 
уверенная, что барельефы многих древних памятников отражают пророчества о ги-
бели Константинополя, изуродовали их в надежде отвратить захват Города. Постра-
дала и нижняя часть колонны Феодосия. 

В конце 1204 – начале 1205 г. крестоносцы сбросили с колонны экс-
императора Алексея V Дуку Мурцуфла17. 

По распространенному мнению, в 1479-1480 гг. венецианский художник 
Джентиле Беллини на своих рисунках, дошедших до наших дней, запечатлел ствол 
этой колонны и ее барельефы. По другой версии рисунки принадлежат руке фран-
цузского художника Николя де Николяй и датируются 1551 г. 

В 1719 г. по приказу султана Ахмеда III колонну снесли. Обломки были ис-
пользованы турками при строительстве бань и частных построек в районе площади 
Баязида (это название бывшего форума Феодосия, переименованное из турецкого же 
названия уже в XX в.), район бывшего Сераля. 

Сохранились, кроме рисунков Беллини и де Николяй, лишь несколько фраг-
ментов колонны в районе площади Баязид и в Стамбульском Археологическом музее, 
а также колоссальная заготовка мраморного барабана (первый снизу) в мраморном 
карьере Пресвятой Девы Марии на острове Проконнес (совр. Мармара), брошенная 
во время вырубки из-за возникшей трещины. 

Ныне одним из важнейших источников по реконструкции изображений на 
колонне Феодосия могут служить зарисовки европейских художников нового време-
ни. А. Грабар отмечает большую ценность этих рисунков, хотя художники и не смог-
ли адекватно передать стиль18. 

По этим изображениям, фрагмент барельефа ствола колонны показывает три-
умфальную процессию с изображением вождя готов с семьей на повозке. Несчастный 
заламывает руки от горя. На заднем плане – конь плененного. Отношение победите-
лей соответствует его социальному положению. 

 
                                                 

15 Janin R. Constantinople Byzantine: développement urbain et repertoire topographique. P., 1964.  
P. 67; Muller-Wiener W. Bildlexicon zur Topografie Istanbul. Tubingen, 1977. S. 262. 

16 Janin R. Constantinople Byzantine: développement urbain et repertoire topographique. P., 1964.  
P. 81-82. 

17 Дашков С.Б. Ук. соч. С. 273. 
18 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 58. 
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Рис. 2. Процессия приближается к Форуму Тавра. На заднем плане – акведук Валента.  
В повозке везут варварских вождей и жену одного из них с ребенком 

 
 

 
 

Рис. 3. Полководцы дефилируют перед константинопольским народом 
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Рис. 4 

 

Эпизод движения процессии мимо фасада бань Евдоксии. На переднем плане – 
верблюды под вьюками трофеев. Выше – процессия легионеров. 

Христианско-византийские мотивы также присутствуют на колонне, подклю-
чаясь к репрезентации имперской идеологии. Так, на рельефах основания колонны 
был помещен Христос Пантократор, что занимает середину верхней зоны19. Но этих 
мотивов очень немного. 

На Форуме Аркадия (Ксилороф, Аврет-базар) в 403 г. была воздвигнута 
������� ��
����. Первоначально она предназначалась Феодосию. Сохранились ри-
сунки барельефов, выполненные в конце XV в. Джентиле Беллини и немцем Унгна-
дом в 1570-е гг.20 

 

                                                 
19 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 256. 
20 Опубликованы в 1921-1922 гг. в журнале «Archaeologia». 
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Рис. 5 

 
Достаточно большое внимание колонне Аркадия уделил Н.П. Кондаков в кни-

ге «Византийские церкви и памятники Константинополя»21. В конце XIX в. памятник 
выглядел как «обезображенный от огня пьедестал высотой в 18-19 футов с камерой и 
началом лестницы внутри»22. 

Колонна в оригинале достигала высоты 147 футов и была несколько тяжелого 
стиля, со спиральным рельефом вокруг. 

Изображения на этой колонне иллюстрировали войны Феодосия Великого. 
Содержание барельефов, изображавших преимущественно триумфальный въезд им-
ператора в столицу, подробно изложил Н.П. Кондаков23. 

Все шествие (adventus) делится на три части: процессия войска, триумфальный 
въезд императора, процессия пленных. Далее следуют сцены, идущие после триумфа: 
жизнь варваров в плену, отвод их из столицы, Феодосиева гавань, лагерь варваров. 

Особый интерес вызывают статуи в нишах зданий на иллюстрациях. Это ис-
ключительно персонажи греческой мифологии: Артемида, Эрот с луком, Арес (Марс), 
Венера с ниспадающей одеждой, Зевс с керавном (перуном) в левой руке и орлом у 
ног, Гермес с кадуцеем, неизвестная фигура у колонны (Самсон?), Посейдон с трезуб-
цем, Геракл с палицей.  

Второй ряд фигур состоял из 10-12 персонажей. Это Помона (Флора) с блюдом 
плодов, Церера с колосом, Афродита, Аполлон с лирой и луком, ряд неидентифици-
рованных фигур, похожих на известные статуи Демосфена, Еврипида и др. 

                                                 
21 Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя. М., 2006. С. 264 – указа-

ние на литературу о колонне нового времени. 
22 Там же. С. 160. 
23 Там же. С. 163-165. 
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Разбор сюжетов колонны Аркадия сделал Андре Грабар24. Он считает рисунки 
с этой колонны более точными, чем другие. «Почти всё посвящено или нескончае-
мому шествию армии Феодосия по улицам Константинополя, или балканским кам-
паниям до Дуная, или сценам торжественных собраний, где император и его свита 
возвышаются над толпой солдат; финальная сцена – это увенчание Феодосия-
триумфатора. …Почти всегда император появляется анфас25, застывший в церемони-
альной позе и поднятый на подмостки, а иконография и стиль напоминают рельефы 
арки Константина в Риме или арки Галерия в Салониках. Цикл начинается и завер-
шается увенчанием императора, которому крылатый гений или некий стоящий пер-
сонаж украшает голову лавровым венком. Победа является темой всего цикла. 
…Сцены битв на колонне Аркадия следуют традиции римского триумфального искус-
ства»26. 

Одна из центральных тем – Приношение даров побежденными. В противовес 
реалистической трактовке этого сюжета на колонне Феодосия, колонна Аркадия дает 
его в виде более абстрактных и условных персонификаций27, в большей степени от-
ходя от классических традиций. 

 

 
 

Рис. 6. Восточная сторона основания колонны Аркадия 
 

                                                 
24 В целом об этой колонне: Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 53, 60, 

62, 64, 73-74, 93, 99-101, 104, 140, 145-146, 169-170, 212, 216, 234, 247, 255-259, 268-269 (илл.). 
25 Это важнейший элемент византийской «революции» в изображениях людей – переход к 

фронтальности. 
26 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 60-62. 
27 Там же. С. 73. 
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«Последний пояс отведен двум воспроизведениям августовского мотива Побе-
ды, записывающей на «щите Доблести» совершенные подвиги, и внушительному по-
казу трофеев, среди которых, в типичной позе скорби, – пленные варвары. …Лишь ко-
пированием предшествующих образцов можно объяснить мифологическое оружие – 
обоюдоострую секиру и круглый щит амазонок (рельеф № 8) или vexillum, отмечен-
ный монограммой Христа, среди военных трофеев».28 

 

 
Рис. 7. Южная сторона основания колонны Аркадия 

 
«Композиция южной стороны – несомненно, самая абстрактная из всех, наи-

менее зависящая от церемониала триумфа. Напротив, она в чем-то более «военная». 
…В большинстве персонажей этой сцены мы узнаем высших военачальников: те же 
костюмы и позы мы обнаруживаем в сцене коронации Феодосия солдатами в лагере 
на Дунае, входящей в цикл изображений, рассказывающий о войне с остготами, вы-
сеченный на столпе этой же колонны»29. 

«Рельефы западной стороны также проникнуты «воинским» духом: импера-
торы носят то же платье римского полководца, что и на соседнем рельефе; два выс-
ших военачальника (?) и многочисленные солдаты охраняют государей; монумен-
тальный трофей возвышается посредине третьего пояса, а Победы швыряют варва-
ров к подножию этого победного символа, рядом с которым две персонификации 

                                                 
28 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 93-95. 
29 Там же. С. 95-97. 
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пишут на вотивных щитах; многочисленные варвары несут приношения императору 
(можно рассмотреть венец и зверя); наконец, фриз из трофеев и коленопреклонен-
ных пленников дополняет композицию. …Композиции № 6 и 8 дополняют одна дру-
гую, представляя оба характерных момента Официального Триумфа: на одной сторо-
не — дань уважения со стороны властей Империи и самодержец, окруженный «рим-
лянами» в тогах; на другой — приношение пленных варваров и император среди сво-
их полководцев и солдат»30. 

 

 
 

Рис. 8. Западная сторона основания колонны Аркадия 
 

К новым, византийским, элементам композиции (их сравнительно немного) 
можно отнести: наличие крестов как символов Победы, фронтальность в изображе-
нии императоров, статичность окружающих императора придворных со спрятанны-
ми в полы одежд руками31. 

Итак, основание колонны Аркадия – один из самых важных известных нам 
ранневизантийских памятников. Ее вторая композиция (из трех) наиболее ориги-
нальна и реалистична. ����������
���� была воздвигнута в квартале Константианы (четвертый 
холм Константинополя) в честь императора Маркиана (450–457). Совершенно ничего 
не известно о ее истории, о дате ее постройки и о том, когда с нее исчезла статуя. 
Надпись сообщает только, что колонна была воздвигнута префектом Татианом. По-
скольку она находилась в частном саду, окруженном стеной, она действительно ус-
кользнула от внимания путешественников нового времени. Пьер Жилль сообщает о 

                                                 
30 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 97. 
31 Там же. С. 104-105. 
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ней около 1540 г., но он не должен был видеть ее вблизи, поскольку он не дает ее на-
звания и ничего не говорит о надписи на ней. Энлийя Эфенди видел ее в 1634 г. 

Пожар в квартале 23 августа 1908 г. позволил освободить памятник, который 
теперь можно видеть на перекрестке. Колонна сохранила свой первоначальный вид, 
но она не так величественна, как колонны Константина, Аркадия, Феодосия и Юсти-
ниана. 

Она состоит из трех ступеней и основания из коринфского мрамора, монолит-
ной колонны из серого сиенского гранита в 10 м высотой и из капители коринфского 
мрамора. 

На четырех углах антаблемента капители были вырезаны орлы; на трех из сто-
рон цоколя можно видеть венец, обрамляющий щит, на котором изображен шести-
конечный крест: на северной стороне еще сохранилась одна искалеченная Победа 
(некогда там была вырезана и вторая, от нее можно различить только фрагмент кры-
ла), но и в том виде, в каком она есть, эта Победа, своим движением и позой, все еще 
дает хорошее представление о традициях античной скульптуры в Константинополе V 
в. Это традиционный имперский, августовский мотив Победы, записывающей подви-
ги на «щите Доблести»32. 

На основании читалась следующая надпись: 
PRINCIPIS HANC STATVAM MARCIANI 
CERNE TORVMQUE 
FRAEFECTVS VOVIT QVOD TATI[ANVS] 
OPUS. 
Турки ныне называют эту колонну Колонна Девственности (Кыз-тассы), но это 

ошибочно. В XVI в. они называли так другую колонну, воздвигнутую на пятом холме, 
которую Сулейман Великолепный велел перевезти на четвертый для постройки сво-
ей мечети33. По словам П. Жилля, колонна достигала 18 м в высоту и 1,3 м в диаметре. 

Кроме масштабных триумфальных и памятных колонн (Константина Велико-
го, Феодосия Великого, Маркиана, Готской на форуме Тавра и на форуме Августеон, 
колонны Аркадия на форуме Аркадия, в Константинополе имелись замечательные 
памятные и триумфальные колонны меньших масштабов34. �������� ��	����������� 
������ – монумент, посвященный основа-
нию Нового Рима (Nova Roma), новой столицы Римской империи, впоследствии по-
лучившей имя – Константинополь. Была позолочена, либо покрыта листовым золо-
том, т.к. в обиходе называлась Золотой. Торжественно открыта 11 мая 330 г., в день 
освящения города императором Константином I. На основании колонны был высе-
чен текст соответствующего императорского указа. Была установлена на Военном по-
ле за стенами Константина, около колонны с позолоченной конной статуей Констан-
тина I35. В начале V в., после возведения стен Феодосия, оказалась на территории го-
рода, район Эксакионий. ������� ��	�� – 1) монумент в виде порфировой колонны, установленный 
в 330 г. и увенчанный серебряной статуей Св. Елены (248–327 гг.), августы, матери 
императора Константина I Великого. Находилась в Константинополе на площади Ав-
густеон, II регион, названной в честь августы Елены; 2) не столь высокая как на Авгу-

                                                 
32 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 95. 
33 Название колонны Девственности в византийскую эпоху прилагалось к колонне, располагав-

шейся на третьем холме, возле странноприимницы Феофила; на ней стояла статуя Афродиты. Люди ве-
рили, что она обладала способностью указывать девушек, потерявших девственность; невестка Юстина 
якобы разрушила эту статую, потому что была обличена через нее. 

34 К заключительной части ранневизантийского периода (VI-VII вв.) относятся колонны Юстиниана 
Великого, девяти колонн Августеона и Ираклия Великого, о которых требуется специальная работа. 

35 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.byzantion.ru/theatron/topic.php?forum=12&topic=14 
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стеоне, но также порфировая колонна с серебряной статуей августы Елены, стоявшая 
в базилике бань Зевксиппа, II регион. Вероятно, погибла во время разграбления и 
сожжения комплекса бань константинопольской чернью во время восстания Ника в 
532 г. ������� ����
�� – памятник императрице Евдокии, жене императора Ар-
кадия (383–408 гг.), из серебра на порфировой колонне. Сооружен на месте, назы-
ваемом Питтакия, II регион, около храма Святой Ирины в 406 г. Был местом суевер-
ного поклонения столичной черни, которое как языческий пережиток обличал пат-
риарх Иоанн Златоуст (398–404 гг.). 

Остатки колонны найдены во время проведения земляных работ при строи-
тельстве государственного учреждения в 1847 г. В настоящее время цокольная часть с 
посвятительной надписью и фрагмент колонны находятся на территории, примы-
кающей к храму Св.Софии. ���	������
�	 
������ ��������� – четыре посвятительные колон-
ны, находившиеся на спине константинопольского ипподрома напротив кафисмы, III 
регион. Каждая была увенчана скульптурным изображением одного из императоров 
в натуральную величину. Возможно, это колонны Грациана, Валентиниана II и Фео-
досия Великого. Четвертая, последняя, установлена в честь императора-узурпатора 
Фоки в 603 г. горожанами на волне эйфории в результате свержения императора 
Маврикия. Статуя снесена по указанию императора Ираклия I (610-641 гг.), но саму 
колонну не тронули. Вероятно, капитель одной из неизвестных императорских ко-
лонн, находящаяся на территории Стамбульского археологического музея, принад-
лежит именно этой колонне36. 

Главным мотивом имперской идеологии на всех колоннах является простав-
ление императора как Победителя. Это традиционный античный мотив. Но формы 
его репрезентации в IV-V вв. уже испытали определенную «византинизацию» - глав-
ным символом Победы является крест, появляются элементы фронтальности и ста-
тичности. Над каждой композицией рельефов колонны Аркадия уже помещен хри-
стианский символ. До начала VII в. общий характер и отдельные темы император-
ской репрезентации испытали лишь внешнюю христианизацию37. Впоследствии ти-
пы изображений на императорских колоннах в значительной степени станут основой 
иконографических христианских тем. 

Общая историческая судьба главных парадных императорских колонн Старого 
и Нового Рима оказалась различной. Если Колонна Траяна стоит до сих пор и отра-
жает мощь императорского Рима эпохи расцвета империи, то колонны Константино-
поля, в такой же мере отражавшие имперскую идеологию, полностью не сохрани-
лись. Однако причина этого все же одна – историческая судьба Византии и турецкое 
завоевание. Полагать, что сам момент возведения колонн (IV–V вв.) – упадок импе-
рии, вторжения варваров и т.д. – был неудачен и исторически бесперспективен, было 
бы неправильно. Феодосий восстановил урон, нанесенный Адрианополем, Констан-
тинополь интенсивно строился, и империи (на востоке) была суждена впереди еще 
тысячелетняя история. Поэтому современные рефлексии, возникающие как топос в 
отношении позднеантичной эпохи (кризис, гибель, нашествия), здесь не совсем вер-
ны (или совсем не верны)38. Это был момент «перевода стрелок», когда античная ци-
вилизация вместе с Римской империей переезжала на новый путь. Катастрофа слу-
чилась гораздо позднее. 

                                                 
36 См. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.byzantion.ru/theatron/topic.php?forum=12&topic=12 
37 Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 170. 
38 См.: Болгов Н.Н. Поздняя античность: история и культура. Белгород, 2009. 
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Ментальный образ человека поздней античности1 (по крайней мере, интел-
лектуала, «человека культуры») характеризовался устойчивой приверженностью 
римскому образу жизни, классическим ценностным ориентирам, традициям2. Глав-
ную цель своей жизни «последние римляне» видели в сохранении римских традиций 
и передаче их в наследство потомкам. Концепт tradere3 означает, в первую очередь, 
«передавать» (в том числе по наследству), «оставлять», «завещать». Этому и была 
посвящена деятельность Сидония, Драконция, Павлина, Фульгенция (как и после-
дующих авторов), это была их Миссия; по удачному выражению М.Л. Гаспарова, они 
стремились «упаковать античные ценности так, чтобы их удобнее было хранить» в 
наступающем Средневековье. 

Несомненной заслугой этих авторов являлось то, что они, будучи последними 
живыми носителями античной традиции, уходившей в историю на их глазах, смогли 
сохранить лучшее из традиционной античной системы ценностей, тем самым, подго-
товив почву для развития новых элементов культуры, культуры христианского ла-
тинского Средневековья, в которой с VI в. классические реминисценции станут важ-
нейшей «подводной частью айсберга». 

Не совсем совпадая с политической историей Западной Римской империи, ла-
тинская литература Поздней античности и Раннего Средневековья4 занимает чрез-
вычайно важную культурную нишу в контексте исторического континуитета. 

Фульгенций, Фабий Планциад (Fulgentius, Fabius Planciades (ок. 467-532) – 
позднеримский писатель родом из Африки (г. Телепт), там же жил и работал при 
власти вандалов, где и когда сложился интересный пласт позднелатинской культу-
ры («Вандальский Ренессанс»)5. 

                                                 
1 Bowersok G.W., Brown P., Grabar O. Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World. Cambridge, 

Mass. – L., 1999; Garnsey P., Humfress C. The Evolution of the Late Antique World. Cambridge, 2001; Inter-
preting of Late Antiquity: essays on the Postclassical World. Cambridge, Mass., 2001; Литовченко Е.В. Миро-
ощущение и ментальность в эпоху поздней античности // Х Чтения памяти проф. Н.П. Соколова.  
Н. Новгород, 2007. С. 106-111; Болгов Н.Н. Поздняя античность: история и культура. Белгород, 2009.  

2 Литовченко Е.В. Классическая традиция в трудах позднеримских интеллектуалов (конец IV – 
начало VI вв.) / Автореф. канд. дисс. Тула, 2007.  

3 Tradition and innovation in the late antiquity / Ed. by F.M. Clover, R.S. Humphereys. Madison 
(Wis.), 1989; Литовченко Е.В. Традиция и транзитивность переходной эпохи в трудах позднеримских 
авторов // Шевченкiвська весна. Iсторiя. Вип. VI, ч. 1. К., 2008. С. 101-103. 

4 Roberts M. The Latin Literature of Late Antiquity // Medieval Latin: An Introduction and Biblio-
graphical Guide / Ed. by Frank A. Mantello, A.G. Rigg. Washington D.C., 1996. P. 537–546. 

5 Hays G. Romuleis Libicisque Litteris: Fulgentius and the «Vandal Renaissance» // Vandals, Romans 
and Berbers: New Perspectives on Late Antique North Africa. 2004. P. 101-132; Hays, Gregory. The date and 
identity of the mythographer Fulgentius // Journal of Medieval Latin. 13. 2003. P. 163-252; Hays G. Varia Ful-
gentiana // Illinois Classical Studies. 23. 1998. P. 127-137; Lehmann P. Fulgentiana // Rheinisches Museum. 61. 
1906. S. 107-116; Jocelyn H.D. Fulgentius, Fabius Planciades // Oxford Classical Dictionary, 3rd ed. / Ed. by  
S. Hornblower, A. Spawforth. Oxford, 1996. P. 613f.; Bertini F. Autori latini in Africa sotto la dominazione van-
dalica. Genova, 1974; Hays G. The Date and Identity of the Mythographer Fulgentius // Journal of Medieval 
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Твердый христианин, Фульгенций принадлежал к довольно зажиточной се-
мье, судя по тому, что смог получить хорошее образование6. Никаких подробностей 
о его жизни неизвестно. Работал Фульгенций в типичном для того времени жанре 
комментария и толкования. 

Будучи грамматиком, Фульгенций интересовался словом; занимаясь мо-
ральной философией, он предавался размышлениям о мифологии, в которой видел 
скрытый смысл и загадку как испытание для христианина7. Для Фульгенция по-
нять, «что думает о чем-либо Философия», значит, прежде всего, снять пестрое гре-
ческое прикрытие с простого смысла, выразимого на латинском языке либо как 
«порядок вещей» (ordo rerum), либо как «житейская мораль» (hominum vitae mor-
alitas) – подножие подлинной истины, на языке которой говорят с ним Тертуллиан, 
Иероним или Августин. 

До нас дошло сочинение Фульгенция «Три книги о мифологии» 
(Mitologiarum libri III), в котором он объясняет «подлинный и реальный» смысл 
древних мифов в мистико-аллегорической манере стоиков и неоплатоников8, но для 
нужд образованных христиан. 

Образцом для книги Фульгенция послужил «Брак Меркурия и Филологии» 
Марциана Капеллы. «Mitologiarum libri III» построены в форме беседы автора с Му-
зами. Интерпретацию мифов он вкладывает сначала в уста музы Каллиопы, а также 
аллегорических образов Философии и Урании, которым предстоит передать ему 
«мистический смысл» (sensus mysticus) традиционной мифологии. Но в дальнейшем 
Фульгенций отступает от этого композиционного приема и вначале сам кратко изла-
гает миф, затем часто прибегает к собственному, порой фантастичному, абсурдному 
этимологизированию, объясняя «подлинный» смысл мифа. 

Свою главную задачу Фульгенций видит в том (и здесь ему помогает знание 
греческого языка), чтобы из-под внешнего оформления греческого мифа извлечь 
рациональное латинское содержание. Так, уже во введении Фульгенций совершен-
но четко дает понять, с какой целью затевается это обширное исследование: «Я же 
хочу показать суетность всех этих превращений: пусть его старейшина богов жере-
бятничает по-прежнему, а солнце, оставив свое огненное излучение, предпочитает 
быть испещренным стариковскими морщинами вместо лучей. Я-то надеюсь найти 
для всех этих вещей точное воплощение, чтобы, похоронив баснословие лживой 
Греции, уразуметь, в чем же их мистическая сердцевина» (I, Intr.). 

По мнению Фульгенция, единственное оправдание мифологии заключается 
в том, что, хотя она и является вздором, однако же, нет такого вздора, который не 
был бы полезным испытанием для христианина, и на всякий вымысел есть своя 
правда. Вся мифология является, следовательно, инобытием морали и природы и 
как таковая вполне заслуживает разгадывания и истолкования9. 

Установка Фульгенция не только определила характер его собственных со-
чинений, она в значительной степени обусловила и то громадное влияние, какое 
оказал этот автор (в контексте других аналогичных сочинений) на всю средневеко-
вую традицию истолкования античности. И даже скромные литературные достоин-
ства не мешали ему быть (вплоть до XIV в.) одним из главных авторитетов в облас-
ти мифологического комментария: «фульгенцием» называлось почти всякое мифо-
графическое сочинение, подобно тому, как в «донатах» числилась всякая грамма-

                                                 
Latin. 13. 2003. P. 163-252; Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлет и падение. СПб., 2002; Сиротенко 
В.Т. Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов. Днепропетровск, 1990. 

6 В пользу его образованности говорит не только использование стандартных риторических 
приемов, но и знание классиков греческой и римской литературы, а также греческого языка. 

7 Гусейнов Г.Ч. Истолкование мифологии на рубеже античности и средневековья: из книги ла-
тинского грамматика V-VI вв. // Античность как тип культуры. М., 1988. С. 325. 

8 Английский перевод этого и других сочинений Фульгенция издал Leslie George Whitbread 
(Ohio, 1971) с комментарием и обширной библиографией. 

9 Там же. С. 326.  
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тика. Фульгенций оказал большое влияние на ватиканских мифографов; в особен-
ности актуальным в эпоху средневековья и Ренессанса было сравнение Энеиды с 
человеческой жизнью10. 

Содержание каждого мифа Фульгенций соотносит со списком пороков и доб-
родетелей, приводя свои морализаторские рассуждения к нужному ему логическому 
выводу, часто совершенно искусственному. Следуя своей цели, он допускает множе-
ство ошибок и неточностей, вполне вероятно, что сознательным образом. В басне «О 
девяти Музах» (I, 15) Фульгенций утверждает, что «девять Муз – это образы учения и 
знания», далее перечисляет все девять Муз, придавая каждой из них совершенно 
фантастическое значение. Например, Терпсихора – Муза танца – мыслится им, как 
находящая усладу в поучениях, а Урания – Муза астрономии – как небесная, что оз-
начает «рассудивши, выбери, что сказать, а от чего отплеваться, ибо уметь выбрать 
полезное и отшвырнуть негодное, – это небесный дар». Результатом такого толкова-
ния становится вывод об «истинном» назначении муз: «Итак, порядок будет такой: 
во-первых, испытать желание к учению; во-вторых, насладиться тем, чего желаешь; 
в-третьих, отдаться тому, чем насладился; в-четвертых, овладеть тем, чему отдаешь-
ся; в-пятых, помнить, чем овладел; в-шестых, найти в себе самом подобие тому, что 
запомнил; в-седьмых, оценить то, что нашел; в-восьмых, отобрать то, что оценил; в-
девятых, показать то, что отобрал, во всем его совершенстве». 

Стараясь создать у читателя впечатление большой учености, Фульгенций, на-
ряду со ссылками и прямыми цитатами из греческих и римских писателей, знакомст-
во с которыми не удивительно для грамматика, широко пользуется именами авторов 
и названиями сочинений, упомянутыми в его источниках, иногда без всякой ссылки 
на эти источники. Орнаментальному употреблению имен греческих писателей он 
научился у тех античных авторов, что дали первые образцы такого скрытого цитиро-
вания своих подлинных источников11. В басне о происхождении и значении Сатурна 
Фульгенций пишет: «Сыном же Поллура он зовется из-за полноты силы (a pollendo) 
или щедрости (a pollucibilitate), которую мы называем человечностью. Вот и Плавт в 
комедии «Эпидик» (на самом деле цитата взята из комедии «Привидение»12) гово-
рит: «Пейте, кутите от пуза (pollucibiliter)!» <…> Вот и Аполлофан (ссылка на Апол-
лофана позаимствована у Тертуллиана («О душе»,14)13) в своей эпической поэме пи-
шет, что Сатурн – это как бы «священный Нус» (а Нус по-гречески «смысл») или 
сеющий Нус, так сказать, божественный всепорождающий разум» (I. 2). 

При построении каждого мифа Фульгенций применяет и стандарты басенного 
жанра, в результате структура мифа-басни выглядит следующим образом: 

а) общая морализация (в начале или в конце); 
б) сжатый пересказ мифологического сюжета; 
в) этимология главных имен; 
г) цитатное подкрепление14. 
Наряду с этимологизацией Фульгенций пользуется и более изысканным 

приемом извлечения морали для басен-мифов: он помещает мифологический образ, 
сюжет или мотив в окружение «поверхностной» (античной) и «вскрывающей исти-
ну» (библейской) цитат для подтверждения своей правоты и для придания своим мо-
рализаторским толкованиям христианского оттенка. 

Фульгенций в своем мифологическом сборнике пишет (II 9): «Мы понимаем 
Прометея, как pronoian theoy («божественный промысел»). Из этого предвидения и 
Минервы (как из небесной мудрости) возник человек. Они доказывают, что божест-
венный огонь есть божественно одухотворенная душа». С точки зрения средневеко-

                                                 
10 Альбрехт, Михаэль фон. История римской литературы. М., 2004. С. 1607. 
11 Гусейнов Г.Ч. Ук. соч. С. 327.  
12 Там же. С. 333. 
13 Там же. 
14 Там же. С. 328.  
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вого монотеизма, если только нужно было находить положительные черты в языче-
ской древности, то Прометей действительно мог рассматриваться в качестве символа 
божественного промысла, который проявился в создании людей и в даровании им 
культурной жизни. С такой точки зрения весь трагизм деяния Прометея уже отходил 
на задний план. 

Кроме «Мифологии» Фульгенцию принадлежат еще несколько произведений. 
«О значении Вергилия в свете философии» (Expositio Virgilianae continentiae 
secundum philosophos moralis) - это аллегорико-морализаторское объяснение Энеи-
ды, на этот раз вложенное в уста Вергилия. Для Фульгенция Энеида была отражени-
ем человеческой жизни. Три слова arma (= virtus), vir (= sapientia), Primus (= princes) 
обозначают соответственно substantia corporalis, sensualis, ornans. Книга I символи-
зирует рождение и раннее детство человека (кораблекрушение Энея соотносится с 
опасностью рождения), книга VI посвящена «погружению в глубины мудрости»15. 
Книги I-VI откомментированы подробнее, книги VII-XII - всего в нескольких пред-
ложениях. Фульгенций считал свою работу научным комментарием к поэме Верги-
лия, и хотя она не была научной, однако оказала большое влияние на аллегориче-
скую интерпретацию Энеиды от начала средневековья вплоть до Ренессанса. 

Другое произведение Фульгенция - «Объяснение древних выражений» 
(Expositio sermonum antiquorum) - содержит объяснение при помощи цитат 62 ред-
ких, вышедших из употребления латинских выражений (часто довольно замыслова-
тых), подкрепляемых цитатами, причем иногда авторов и работ, которые никогда не 
существовали в реальности16. 

И, наконец, работа Фульгенция «Периоды развития мира и человека» (Liber 
absque litteris de aetatibus mundi et hominus) должна была представлять всеобщую 
историю от Адама и Евы до времен императоров в 23 разделах (сохранилось 14), со-
ответствующих буквам алфавита. При этом, описывая период, соответствующий дан-
ной букве, Фульгенций не использовал саму эту букву. Таким же образом поступают 
Нестор в своей Илиаде и Трифиодор в своей Одиссее17. 

Таким образом, Фульгенций убеждает нас в том, что его восприятие антично-
сти более всего сходно с восприятием, например, Исидора Севильского и может быть 
квалифицировано как уважительно-снисходительное. Он смотрит на античность уже 
как бы со стороны, сверху, не просто хронологически выходя за ее рамки, его созна-
ние уже живет по христианским канонам. 

В мировоззрении твердого христианина Фульгенция античность представляет 
собой уже вполне «мертвое тело», которое он усердно «препарирует» в «лаборатор-
ных» целях. Автор использует античные сюжеты, выискивая, а иногда и выдумывая, 
в них поучительные моменты, представляющие ценность для христианской морали. 

И, хотя, здесь мы наблюдаем уже содержательно, да и хронологически совер-
шенно иную картину, чем при изучении произведений, например, Сидония, Дракон-
ция (с Павлином Ноланским его роднит горячее желание отречься от всего язычески-
мифологического), из анализа творчества Фульгенция становится ясно, что и этого 
автора, как трех предыдущих, античность все еще «не отпустила», блеск ее богатей-
шего наследия еще притягивает взор и мысль писателя, заставляя его вновь и вновь 
обращаться к ее великим достижениям. 

Таким образом, характер передачи античного наследия в произведениях 
Фульгенция заставляет признать его не носителем живой традиции, а скорее пред-
ставителем первой рецепции античности в Постклассическом латинском мире. 

Близкое Фульгенцию понимание классической традиции продемонстрировали 
также такие латинские христианские авторы V-VI вв., как поэты Седулий, Авит, Да-

                                                 
15 Цит. по: Fabii Planciadis Fulgentii opera / Ed. by R. Helm. Lipsiae, 1898. 
16 Ibid. 
17 Альбрехт, Михаэль фон. Ук. соч. С. 1607. 
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мас, Ориенций, Клавдий Марий Виктор, Киприан18 и др. Эти авторы составляют 
группу христианских поэтов, еще не лишенных определенного ригоризма или наро-
читого игнорирования по отношению к античному наследию19. 

Из более поздних латинских авторов VI в. наиболее отстранены и холодны к 
отшумевшей борьбе с живой античной традицией Эннодий, Аратор и Венанций Фор-
тунат, хотя и их произведения сплошь пронизаны классическими реминисценциями. 
Выработанная ими формула уважительного и почтительного отношения к античному 
наследию для поэзии вполне аналогична тому, что сделали в прозе Боэций, Кассио-
дор и Исидор Севильский. Именно это соотношение станет в дальнейшем оптималь-
ным для всех «людей культуры» западноевропейского Средневековья20. 
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18 Не путать с богословом, Отцом Церкви Киприаном Карфагенским. См. подробнее: Болгов 

Н.Н. Позднеантичные поэты. Белгород (в печати); Бекетова О.С. Поздние латинские поэты // Актуаль-
ные проблемы исторической науки в студенческих исследованиях. Белгород, 2007. С. 5-7; Green R. Latin 
Epics of the New Testament: Juvencus, Sedulius, Arator. Oxford, 2006 etc. 

19 Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л., Самарин Р.М. От античности к Средневековью (V-VI вв.): [Ла-
тинская литература] // История всемирной литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. 
А.М. Горького. М., 1984. Т. 2. С. 446-449. 

20 Katz S. The Decline of Rome and the Rise of Medieval Europe. Ithaca, 1955; Goffart W. Rome’s Fall 
and after. L., 1989; Уколова В.И. «Последние римляне» и парадигмы средневековой культуры // ВДИ. 
1992. № 1; Brunhölzl F. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Münch., 1975. 
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Благодаря обновлению политической истории, феномен власти, после некото-

рого забытья в XX столетии1, вновь составляет значимую часть современных исследо-
ваний медиевистов. В свою очередь, обращение отечественных учёных к проблеме 
«властвования» возрождает научную привлекательность темы монаршего двора. 
«Сегодня, – как отмечает Н.А. Хачатурян, – изучение двора и его роли в социально-
политической, экономической и культурной жизни общества периода Средневековья 
и раннего Нового времени стало одним из наиболее актуальных направлений в ми-
ровой исторической науке последних десятилетий»2. Среди европейских дворов ран-
него Нового времени особое место занимал французский, поскольку для остальных 
он являл собой эталон придворной жизни. Учитывая, что в последнее время в исто-
рической науке явственно обозначился поворот к проблематике, относящейся к ис-
следовательским приоритетам обновленной социальной истории и исторической ан-
тропологии, в теме монаршего двора Франции XVII столетия особый интерес пред-
ставляют социальные и личные связи внутри придворного общества, ментально-
психологические черты вельмож и королей, повседневный быт аристократии, меж-
личностные взаимоотношения между придворными. Оставаясь в русле данной про-
блематики, в предлагаемой статье нам хотелось бы уделить внимание персоне при-
дворного/королевского государственного служащего3/оффисье4 XVII столетия. Не 
претендуя на охват всех возможных аспектов образа такого человека двора, мы по-
пытаемся выявить наиболее существенные его социопсихологические характеристи-
ки в системе ценностных ориентаций французской аристократии. Вместе с тем, важ-
                                                 

1 См.: Ле Гофф Ж. Является ли политическая история по-прежнему становым хребтом истории? 
// Thesis. 1994. Вып. 4. С. 179. 

2 Хачатурян Н.А. Запретный плод… или Новая жизнь монаршего двора в отечественной медие-
вистике // Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / Под ред. Н.А. Хачатурян. 
Вып. 1. М.; СПб., 2001. С. 11-13. 

3 Согласно исследованиям Ж.-Ф. Сольнона, к придворным/королевским государственным слу-
жащим относились высшие должностные лица Франции: коннетабль (connéctable), канцлер (chancelier), 
государственные секретари и министры (советники). См.: Solnon J.-F. La cour de France. P., 1987. P. 14. 

4 Должностных лиц во Франции, которые состояли на государственной службе, В.Н. Малов счи-
тает правильным называть не «чиновниками», как укоренилось в историографии, а «оффисье». В слове 
«чиновник», по его мнению, ясно звучит русский корень «чин», а чин жалуется верховной властью за 
заслуги или по выслуге лет. В отличие от французских должностей, он не продается, не покупается и не 
наследуется. Кроме того, чины составляют общегосударственную иерархию, определяемую «табелью о 
рангах», которой во Франции при существовании рынка должностей не было. См.: Малов В.Н. Три этапа 
и два пути развития французского абсолютизма // Французский ежегодник 2005: Абсолютизм во Фран-
ции. К 100-летию Б.Ф. Поршнева (1905−1972). М., 2005. С. 100-102. 
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ным ракурсом исследования для нас будет являться рассмотрение динамики, эволю-
ции представлений знати о качествах идеального королевского оффисье, так как воз-
зрения, которые мы попытаемся проанализировать, возникли в, пожалуй, самый ин-
тересный период истории французского двора: время усиления королевской власти и 
перемен в социальном составе двора5, время, когда в сознании элиты постепенно ис-
чезало представление о единстве военной и гражданской сферы деятельности6, – 
словом, время, события которого не могли не вызвать трансформации идей аристо-
кратии об идеальном государственном служащем двора. 

Наиболее интересными и важными произведениями, в которых представлены 
рассуждения о том, какими качествами нужно было обладать, как себя вести, какие 
обязанности выполнять должностному лицу двора, являются «Политическое заве-
щание» кардинала Ришелье и «Инструкции»7 маркизу Сеньоле Кольбера. Эти нарра-
тивные источники ценны тем, что, с одной стороны, они фиксируют авторские воз-
зрения, а с другой – в наиболее типичных чертах и характеристиках позволяют су-
дить о представлениях бóльшей части французской придворной аристократии об об-
разцовом королевском оффисье. Понятно, что высказывать абсолютно «независи-
мые» суждения об идеальном государственном служащем ни Ришелье, ни Кольбер не 
могли, поскольку их интересы были непосредственно связаны с интересами двора и 
власти. Значимость выбранных источников также обусловлена и тем, что сочинения 
появились в разные периоды истории развития французского государства и двора. 
Если «Политическое завещание» было создано в эпоху Людовика XIII (примерно c 
1637−1642 гг.) – время укрепления абсолютизма и формирования придворного обще-
ства, то «Инструкции» были написаны уже в принципиально иной период истории 
Франции (1670−1676 гг.) – в правление Людовика XIV, с личностью которого связана 
успешная политика административной централизации страны и расцвет придворной 
жизни. Исходя из того, что эти источники появились в разное для истории двора и 
государства время, мы, очевидно, сможем, анализируя их, судить о том, насколько 
устойчивыми оказывались те или иные взгляды и представления, а также проследить 
за эволюцией этих воззрений на протяжении XVII столетия. 

В ходе изучения произведений Ришелье и Кольбера, обращает на себя внима-
ние тот факт, что достаточно конкретные и требовательные наставления кардинала и 
генерального контролёра финансов обращены не ко всем королевским оффисье, а 
лишь к государственным советникам как, например, у Ришелье; к государственному 
секретарю и одновременно к дипломату – у Кольбера. Казалось бы, речь может идти 
только об отдельных категориях должностных лиц при дворе. Однако не будем забы-
вать, что любое предписание – культурно-специфично и является производным от 
более общих норм культуры. Поэтому наставления и Ришелье, и Кольбера содержат 
требования, которые, в общем, предназначены для людей, состоявших на службе в 
гражданском доме короля. Лишним доказательством является и то, что в инструкци-
ях маркизу Сеньоле Кольбер никак не подчеркивает и не выделяет, что он обращает-
ся к сыну исключительно как к дипломату или как к государственному секретарю. 

Приступая к анализу представлений министров об образцовом придворном 
оффисье, отметим единую логику их рассуждений. Сначала Ришелье и Кольбер, пре-
имущественно, уделяют внимание мотивации поступков идеального государственно-
го служащего, а затем – его качествам и поведению. В отношении того, чем должен 
был руководствоваться придворный оффисье в своих действиях, Ришелье и Кольбер 
проявляли единодушие. Как и кардинал, генеральный контролёр финансов полагал, 

                                                 
5 Подробно об этом см.: Thierry A. Essat sur l’histoire de la formation et des progres du Tiers État. P., 

1853. P. 192, 196-197. 
6 Об этом см.: Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придвор-

ной аристократии, с Введением: Социология и история. М., 2002. 
7 Маркиз Сеньоле – старший сын Ж.-Б. Кольбера, дипломат, с 1689 г. государственный секре-

тарь по делам флота и член Совета.  
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что государственному служащему следовало «добиваться уважения и стремиться к 
хорошей репутации»8. Примечательно, что в словаре А. Фюретьера (1690 г.) слова 
«почтение», «добрая слава/хорошая репутация» используют в определении понятия 
«честь» («honneur»)9. Это наталкивает на мысль о том, что в восприятии министров 
королевский оффисье, совершая какой-либо поступок, не должен был забывать о 
главном конституирующем элементе дворянского общества − чести. 

По мнению Ришелье и Кольбера, одним из качеств, благодаря которому при-
дворный оффисье мог быть удостоен чести, являлось усердие. «Оно, – как считал 
кардинал, – требует, чтобы тот человек, чья жизнь была связана с государственной 
службой, уделял бóльшую часть своего времени делам и был привязан к ним разу-
мом, мыслями и чувствами; оно требует, чтобы самым большим удовольствием для 
такого человека был успех его деятельности»10. Кольбер фактически вторил словам 
кардинала, когда писал сыну, что «он [маркиз. – Ю.Х.] должен тщательным образом 
прочитывать все правила, инструкции, которые ему даны и старательно следовать 
им, так как от их выполнения зависят государственные интересы»11. Таким образом, 
указывая на прилежание как одно из главных качеств придворного оффисье, мини-
стры полагали, что заслужить честь нужно трудом. При этом, Ришелье считал, что 
такой труд не должен быть непрерывным, ибо «характер государственных дел таков, 
что требуется отдых»12. Генеральный контролёр финансов, наоборот, наставлял сына 
постоянно размышлять над тем, что «сделано, и что предстоит сделать»13. 

Отправляя маркиза в заграничные поездки по Италии, Кольбер настоятельно 
советовал ему знакомиться с влиятельными дворянами, интересоваться особенно-
стями местного этикета, традициями. Также Сеньоле необходимо было получить чёт-
кое представление о том, как принимались политические решения в Италии: кто из 
аристократической верхушки вносил предложения, к чьему мнению прислушива-
лись, и как разрешались конфликты. Чтобы выполнить все поручения отца, вполне 
очевидно, что маркизу следовало быть очень трудолюбивым. Тому, что генеральный 
контролёр финансов настаивал на бóльшем и постоянном старании в работе, нежели 
Ришелье, можно дать несколько объяснений. С одной стороны, с усилением борьбы 
за королевские милости аристократ должен был постоянно доказывать монарху, что 
он, более чем остальные, достоин обладать той или иной привилегией или королев-
ской милостью. Соответственно, усердие в совокупности с трудолюбием на службе 
получали принципиальное значение. С другой стороны, положение о трудолюбии 
можно расценивать как следствие социального происхождения Кольбера14, который 
мог непосредственно проецировать буржуазные ценности на придворно-
аристократическое пространство. 

К неотъемлемой составляющей идеального образа королевского оффисье Ри-
шелье также относил способность к занятию государственными делами. Под ней он 
подразумевал «доброту, крепость рассудка, здравомыслие, общее знание истории и 
современное состояние всех государств на свете, а особенно своего собственного», а 
также скромность и сдержанность, ибо «благоразумнее говорить мало, а слушать 
много, так как пользу можно извлечь из разных советов»15. Наставлениям Ришелье 
во многом оказались созвучны требования Кольбера. Например, обращаясь к марки-

                                                 
8 Colbert J.-B. Ire partie, Marine et galères // Lettres, instructions et mémoires de Colbert: en 7 t. / Par 

P. Clément. P., 1870. T. 3. P. 29, 49, 60. 
9 Furetière A. Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 

modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. 3 t. in 1 t. Rotterdam. [s.d.]. P. 1036-1037. 
10 Richelieu A.-J. Op. cit. P. 220. 
11 Colbert J.-B. Op.cit. P. 29. 
12 Richelieu A.-J. Op. cit. P. 219. 
13 Colbert J.-B. Op.cit. P. 149. 
14 В отличие от кардинала, который происходил из знатной дворянской семьи, генеральный 

контролёр финансов родился в семье реймсского купца и имел предков-купцов в четырёх поколениях. 
15 Richelieu A.-J. Op. cit. P. 207-210. 
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зу, он писал, что перед выполнением любого поручения сыну следует «хорошенько 
поразмышлять над тем, как это поручение выполнить»16, быть сдержанным в чувст-
вах и на словах, т.е. «не поддаваться мимолетной любви и не совершать других оши-
бок, которые появляются из-за человеческого искушения… не говорить попусту и 
много»17. Но, вместе с этим, рассуждения генерального контролёра финансов были 
дополнены и определенными новациями. В отличие от Ришелье, Кольбер полагал, 
что аристократ, состоявший на королевской службе, должен иметь не поверхностные, 
а специальные знания и умения в конкретной сфере государственного управления. 
Иными словами, для придворного оффисье, по мнению генерального контролёра 
финансов, была важна компетентность. Именно поэтому в «Инструкциях» Кольбер 
настаивал не только на особой заботе сына о создании благоприятных внешнеполи-
тических отношений Франции с Италией, но и вменял в обязанность быть в курсе 
всех, как прежних, так и нынешних дел подопечного Сеньоле морского ведомства: 
«Надо прочитать все правила и постановления, касающиеся морских дел, посмотреть 
все договоры, заключенные с иностранными государствами, и стать полностью све-
дущим в этом деле»18. То, что Кольбер настаивал на компетентности королевского 
оффисье, имеет (как и в случае с трудолюбием) несколько объяснений. Возможно, это 
было связано с повышением престижа грамотности, образования в XVII в.19. Не ис-
ключено и то, что представления о профессионализме явились своего рода реакцией 
на действия Людовика XIV, который, несмотря на титулы и ранги вельмож, отстра-
нял от должности тех, кто не был достоин своего места. Причина могла крыться и в 
происхождении Кольбера, который, как уже отмечалось, мог осознанно или нет «пе-
реносить» нормы буржуазной этики в придворное общество. 

Другим важным качеством для придворного государственного служащего, как 
полагал Ришелье, должно было являться мужество. Для кардинала оно не было тож-
дественно храбрости, ибо последнее «предполагает наличие у человека склонности 
охотно подвергать себя при любом случае встречающимся опасностям, чего мужество 
не требует»20. Мужество «требует, чтобы человек был лишен слабости и страха при 
принятии правильных решений во благо общества; …требует некоего воодушевле-
ния, которое заставляет желать и добиваться высоких свершений; …требует твердо-
сти, которая помогает переносить несчастья»21. В «Инструкциях» Кольбера упомина-
ния о таком качестве мы не найдем. Одна из причин этого, скорее всего, заключалась 
в политической конъюнктуре 20−40-х гг. XVII столетия. Усиление власти кардинала, 
как известно, привело к сильному недовольству со стороны некоторых представите-
лей элиты двора, которые организовывали заговоры и мятежи против кардинала. 
Ришелье потребовалось немало сил, чтобы не сдаться и сломить враждебную ему 
клиентелу. Поэтому в условиях ожесточенной борьбы за власть, «мужество», в том 
значении, в каком его понимал Ришелье, имело для государственного советника не 
последнее значение. И более всего оно требовалось первому министру, на которого 
возлагалась полная ответственность за проводимую политику в стране. При Людови-
ке XIV должность первого министра была ликвидирована, возможность вести борьбу 
за власть уже не допускалась. Соответственно и надобности придворному оффисье 
иметь «мужество», о котором говорил Ришелье, просто не возникало. 

Среди других качеств, которые требовались идеальному придворному оффи-
сье, кардинал также выделял честность/порядочность (probité), которая должна была 
проявляться в неукоснительном соблюдении божьего закона и следовании закону, 
предписанному человеческой честью22. Иными словами, должностному лицу двора 
                                                 

16 Colbert J.-B. Op.cit. P. 7. 
17 Ibid. P. 60. 
18 Ibid. P. 151. 
19 См.: Avenel G. La noblesse française sous Richelieu. Étude d’histoire social. P., 1901. P. 330-359. 
20 Richelieu A.-J. Op. cit. P. 218. 
21 Ibid. P. 217. 
22 Ibid. P. 210. 
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следовало быть «беспристрастным в своих советах»23, строгим, но не суровым, «не 
думать о личных интересах в ущерб государственным»24, «никогда не мстить за нане-
сенные ему обиды»25, «преданно служить королям и выносить напраслину, возводи-
мую на порядочных людей клеветниками»26 и, вместе с тем, «порядоч-
ность/честность государственного советника должна быть деятельной, она презирает 
жалобы и ставит перед собой… задачи, от выполнения которых общество может по-
лучить пользу»27. По сути, Ришелье сводил представление о порядочности идеально-
го государственного служащего к трём видам добродетелей: христианской, мораль-
ной и верноподданнической. 

В «Инструкциях» генеральный контролёр финансов высказал схожие идеи. Коль-
бер хотел, чтобы маркиз принял «решение быть honnête homme28»29. Это позволило бы 
Сеньоле хорошо исполнять свой долг перед Богом (поступать по совести) и общест-
вом30. Как и Ришелье, Кольбер полагал, что придворный оффисье должен действовать 
во благо общества. Однако, исходя из этого, не приходится говорить, что министры 
среди значимых добродетелей идеального государственного служащего выделяли и 
гражданское благочестие. В одном из своих исследований Л.А. Пименова отметила, 
что в XVII столетии ещё не существовало разграничений в понятиях «король» – «госу-
дарство», «король» – «общее благо»31. Поэтому, говоря о необходимости придворному 
оффисье выполнять свой долг перед обществом, по сути, министры вели речь о верно-
подданнических добродетелях. 

Идеи Ришелье и Кольбера о качествах и поведении идеального придворного 
оффисье очевидны также из их размышлений над проблемой отношений между мо-
нархом и должностным лицом двора. Кардинал полагал, что такие отношения долж-
ны были удовлетворять четырём условиям. Первое заключалось в том, что «Его Вели-
честву следует им [советникам. – Ю.Х.] доверять, а советникам знать, что им доверяют»32. 
В противном случае «они не станут высказывать своего мнения и их молчание будет 
вредно»33. Второе условие логично возникло из первого: «Вашему Величеству следует 
внушить им, что они должны откровенно говорить с Вами и что могут делать это ничего 
не опасаясь»34. Третье, «Вашему Величеству следует проявлять к советникам большую 
щедрость, с тем, чтобы они были уверены, что их служба не останется без награды»35. На-
конец, четвертое, «…следует одобрять действия советников и открыто поддерживать их, 
дабы они были уверены, что им нет нужды бояться интриг или опасаться влияния тех, 
кто хотел бы их погубить»36. На наш взгляд, через соответствующую модель поведения 
монарха, которая, как известно, всегда имела для придворной аристократии большое мо-
рально-психологическое значение, Ришелье показал, что для образцового государствен-
ного служащего был важен «корпоративный дух», который следовало воплощать в дове-
рии, откровенности и содействии. 

                                                 
23 Ibidem. 
24 Ibid. P. 212. 
25 Ibid. P. 214-215. 
26 Ibid. P. 215. 
27 Ibid. P. 213.  
28 О значении «honnête homme» см.: Хохлова Ю.С. «Honnête homme et honnête femme»: француз-

ские моралисты и мемуаристы о добродетельных придворных XVII века // Научные ведомости Белго-
родского государственного университета. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. Вып. 
9. Белгород, 2009. № 1 (56). С. 39–44. 

29 Colbert J.-B. Op.cit. P. 1. 
30 Ibid. P. 1-2. 
31 Пименова Л.А. Образцовый подданный французской монархии // Монархия и народовластие 

в культуре Просвещения / Отв. ред. Г.С. Кучеренко. М., 1995. С. 189-191. 
32 Richelieu A.-J. Op. cit. P. 232-233. 
33 Ibid. P. 233. 
34 Ibidem. 
35 Ibid. P. 234. 
36 Ibidem. 
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Со временем тема корпоративного единства в сфере власти станет менее значи-
мой. В «Инструкциях» Кольбера, в которых, как в завещании Ришелье, нашли отражение 
не только авторские взгляды, но и, в целом, представления французской придворной 
элиты, корпоративность найдет свое выражение лишь в идее о послушании. Так, гене-
ральный контролёр финансов увещевал сына в том, что при обсуждении дел с королем 
обязательно «свидетельствовать о своей верности и своем усердии, для этого старательно 
и ответственно выполняя свои обязательства»37, «показать знание своего дела»38 «внима-
тельно выслушивать всё то, что скажет король… и выполнять в соответствии с волей Его 
Величества»39, «остерегаться споров, умея держать язык за зубами»40. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что проанализированные источники 
отражают сложную, многоплановую эволюцию идеального образа придворно-
го/королевского оффисье. Если в представлениях Ришелье, аристократу для занятия 
государственными делами достаточно было иметь немного таланта и общих знаний по 
истории, то в восприятии Кольбера, необходимыми для такого придворного качества-
ми являлись трудолюбие и компетентность. Кроме этого, в отличие от генерального 
контролёра финансов, кардинал полагал, что важными для должностного лица были 
качества, благодаря которым поддерживалась корпоративная солидарность предста-
вителей власти. Вместе с тем, рассмотренные поведенческие идеалы содержали в себе 
и те элементы (определённые христианские, моральные и верноподданнические доб-
родетели), которые являлись своеобразными родовыми признаками людей дворянско-
го сословия. С одной стороны, это говорит о высоком престиже поведенческих моде-
лей, ранее сформировавшихся в аристократическом обществе, с другой – о том, что, 
несмотря на социально-политические и культурные по своему характеру трансформа-
ции, в XVII столетии при дворе сохранялись прежние «жизненные условия», которые 
когда-то эти идеалы и породили. 
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In the article, the ideal image of the official is reconstructed under 
the French court of the XVII century. The analysis basis was made by ma-
terials of «Political testament» of cardinal Richelieu and «Instructions» of 
the general controller of finance Colbert. The comparative analysis of the 
data sources has allowed to reveal difficult, many-sided evolution in repre-
sentations about the ideal royal official, and also an originality of these 
views during the specified period. 
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37 Colbert J.-B. Op.cit. P. 149. 
38 Ibid. P. 150. 
39 Colbert J.-B. Op.cit. P. 149. 
40 Ibid. P. 150. 
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Анализируются материалы, освещающие два застольных спора в 
Оксфорде в конце 1499 г., в которых Эразм выступил противником эк-
зегетики известного английского богослова Джона Колета. Первая по-
лемика о жертвоприношениях Каина и Авеля показала противополож-
ность паулинистских воззрений Колета и антикизирующей позиции 
Роттердамца. Во второй дискуссии о страданиях Христа в Гефсиман-
ском саду научный метод Эразма исторической и филологической кри-
тики текста контрастировал с апологией Колетом мистического пути 
постижения истины с помощью благодати. 

 
Ключевые слова: Эразм Роттердамский, Джон Колет, экзегетика, 

гуманизм, жертвоприношения Каина и Авеля, страдания Христа в Геф-
симанском саду, историко-филологическая критика текста. 

 

 
 
Среди европейских гуманистов XVI века нет более влиятельного среди своих 

современников, более известного потомкам и более плодовитого автора, чем Эразм 
Роттердамский. Именно с ним связывают то течение ренессансной мысли, которое в 
современной историографии принято называть «христианским гуманизмом», под-
черкивая его стремление к гармоничному сочетанию античной языческой и ранне-
христианской древности1. Однако изначально (до 1499 г.) круг интересов гуманиста 
включал преимущественно классическую поэзию, а занятия богословием – в том ва-
рианте, который Роттердамец вкусил в Париже, – вызывали у него неприязнь2. Осе-
нью 1499 г. Эразм впервые посетил Оксфорд, где познакомился с Джоном Колетом – 
самым известным тогда преподавателем теологии этого университета3. Читавшийся 
Колетом курс по толкованию Посланий апостола Павла был новым явлением в ду-
ховной жизни Оксфорда4. Пребывание там Эразма было непродолжительным – с ок-
тября по начало декабря 1499 г. Тем не менее, после возвращения из Англии идей-
ный облик Роттердамца существенно изменился. Гуманист обратился к библейской 
герменевтике и изучению наследия патристики5. Что послужило причиной такой 

                                                 
1 Свидетельством тому является распространение (преимущественно в зарубежной историогра-

фии) синонимичного понятия – «эразмианизм». Подробнее об этимологии и значении термина см.: 
Erasmianism: idea and reality / Ed. by M.E.H.N. Mout, H. Smolinsky, J. Trapman. Proceedings of the collo-
quium, Amsredam, 19–21 September 1996. Amsterdam, 1997. P. 1–14. 

2 О молодых годах Эразма см.: Hyma А. The Youth of Erasmus. Ann Arbor, 1930; Idem. Erasmus and 
the Oxford Reformers (1493–1503) // Nederlansch Archief voor Kerkgeschiedenis. Vol. 25. 1932. P. 69–92, 97–134; 
Rice E.F. Erasmus and the Religious Tradition, 1495–1499 // Journal of the History of Ideas (далее – JHI). Vol. 11. 
1950. P. 387–411. 

3 О Колете см.: Lupton  J.H. A Life of John Colet, D.D., Dean of St. Paul’s, and Founder of St. Paul’s School. 
L., 1887; 2nd ed. 1909; 3rd ed. 2009; Gleason J.B. John Colet. Berkeley, 1989; Софронова Л.В. Джон Колет. Опыт 
реставрации образа христианского мыслителя ренессансной эпохи. Н. Новгород, 2009. 

4 Duhamel A. The Oxford Lectures of John Colet: An Essay in Defining of English Renaissance //  
JHI. Vol. 14. 1953. P. 493–510.   

5 С этой целью он вначале взялся за греческий язык. Уже в марте-апреле 1500 г. в письмах другу 
Я. Бату он сообщал об усиленных греческих штудиях. Inter alia см.: Erasmus Desiderius. Opus epistolarum 
Desiderii Erasmi Roterodami / Ed. by P.S. Allen, H.M. Allen, H.W. Garrod. Vol. I. Oxford, 1906 (далее: ОЕ. 
Римские цифры обозначают номер тома). P. 285. Ep. 123: «Греческий язык меня почти заморил» (Grae-
cae literae animum meum propemodum enecat); ОЕ. I. P. 286. Ep. 181: «Я весь отдался изучению греческого 
языка» (Ad Graecas literas totum animum applicui). Подробнее см.: Dibbelt H. Erasmus’ griechische Studien 
// Gymnasium. № 57. 1950. S. 63; Thomson D.F.S. Erasmus and Paris // Classical Heritage in France / Ed. by 
G.N. Sandy. Leiden, 2002. P. 118–122; Hall B. Erasmus: Biblical Scholar and Reformer // Erasmus / Ed. by 
T.A. Dorey. Albuquerque, 1970. P. 89–90; Rummel E. Erasmus as a Translator // Ibid. P. 11–12. 
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смены духовных и интеллектуальных приоритетов? Ответы на данный вопрос в со-
временной исторической науке отличаются разнообразием. Так, уже с 60-х годов 
XIX в. бытует утверждение о том, что именно в экзегетике Колета Эразм увидел обра-
зец для своих будущих библейских штудий; под её влиянием Роттердамец встал на 
путь, кульминацией которого стало издание в 1516 г. греческого текста Нового Заве-
та6. Имели место попытки возвести генеалогию Эразмова библицизма к иным источ-
никам7, но идея о решающем воздействии на Роттердамца новозаветных толкований 
Колета и поныне пользуется распространением8. Попробуем проверить ее обосно-
ванность, используя материал из эпистолярного наследия Эразма конца 1499 г., 
в частности, письма №№ 108–111, представляющие собой переписку нидерландского 
гуманиста с Колетом, и письмо № 116, адресованное оксфордским гостем Джону Сик-
стину9. Обращение к этим источникам оправдывается рядом обстоятельств. Во-
первых, они написаны именно в период становления нидерландского гуманиста, от-
ражают взгляды обоих мыслителей в 1499 г. Тексты же Колетовых новозаветных тол-
кований были созданы, как утверждается в новейших исследованиях, позднее, следо-
вательно, сопоставление их с библейскими изъяснениями Роттердамца не может 
предоставить надежных данных о возможном влиянии на последние экзегетики Ко-
лета10. Во-вторых, интерпретация писем, давно известных исследователям, вызывает 
возражения, поскольку ученые в самом факте переписки усматривали достаточное 
доказательство близости взглядов Колета и Эразма, или находили в ней лишь описа-
ние неких событий повседневной жизни оксфордских интеллектуалов11. Подобные 
констатации не могут удовлетворить современного исследователя12. На наш взгляд, 

                                                 
6 Seebohm F. The Oxford Reformers of 1498: A History of the Fellow-Work of John Colet, Erasmus and 

Thomas More. L., 2nd ed. 1869. P. X, 16–17, 33–34, 74, 103–105, 491–494; Lupton J.H. A Life of John Colet. L., 
1909. P. 109, 261–268. С некоторыми нюансами данное утверждение Ф. Сибома и Дж. Лаптона распро-
странилось в более поздней европейской и американской историографии, став общим местом исследо-
ваний предреформационной эпохи: Renaudet A. Preréforme et Humanisme á Paris pendant les premières 
guerres d’Italie (1494–1517). Paris, 1916. P. 290; Idem. Érasme et l’Italie. Genève, 1954. P. 30–31; Bauer K. 
John Colet und Erasmus von Rotterdam // Archiv füReformationsgeschichte Erganzungsband. Vol. 5. 1929. 
S. 155–187; Brezzi P. Le Riforme Cattoliche dei secolo XV e XVI. Roma, 1945. P. 39; Marriott A.R. The Life of 
John Colet. L., 1933. P. 145–153; Duhamel A. The Oxford Lectures of John Colet. P. 506; также см. историо-
графические обзоры данной проблемы в дилогии: Mansfield B. Man of His Own: interpretation of Erasmus 
c. 1750–1920. Toronto, 1992. P. 338 etc.; Idem. Erasmus in the Twentieth Century: interpretations c. 1920–
2000. Toronto, 2003. P. 64, 69, 87, 93–99. 

7 На определяющем значении идеологии «новейшего благочестия» настаивал А. Хима: Hyma А. 
The Youth of Erasmus. Ann Arbor, 1930. P. 126; Idem. Renaissance and Reformation. Grand Rapids, 1951. 
P. 209–249; И. Пузино, не отрицавший влияния Колета в вопросе о необходимости церковной реформы, 
указывал на зависимость религиозной мысли Эразма от Пико: Pusino I. Der Einflus Picos auf Erasmus // 
Zeitschrift für Kirchengeschichte. Vol. 46. 1928. P. 93–96; об определенном значении французских гумани-
стов в становлении Эразма см.: Béné Ch. Erasme et saint Augustin ou Influence Augustin sur l’humanisme 
d’ Erasme. Genéve, 1969. P. 25; Rice E.F. Erasmus ad the Religious Tradition, 1495–1499 // JHI. Vol. 11. 1950. 
P. 387; Rabil A. Erasmus and the New Testament: The Mind of a Christian humanist. N.Y., 1993 (2nd ed.). 
P. 26–35. Дж. Глизон настаивал на влиянии Лоренцо Валлы: Gleason J.B. John Colet. Berkeley,  
1989. Р. 121. 

8 См.: Haig Ch. English Reformations: Religion, Politics, and Society under the Tudors. Cambridge, 
1993. P. 8; Arnold J. Dean John Colet of St. Paul’s. Humanism and Reform in Early Tudor England. L., 2008. 
P. 24; Dodds Gr.D. Exploiting Erasmus: Erasmian Legacy and Religious Change in Early Modern England. To-
ronto, 2009. P. XI. 

9 Джон Сикстин (Joannes Sixtinus, John Sixtinus, ум. 1519) – английский гуманист, клирик, учил-
ся в Оксфорде, Болонье, Сиене, где получил степень доктора гражданского и канонического права; в 
1499 г. жил в колледже св. Марии, у приора которого гостил Эразм. Подробнее см.: Leijenhorst Van C.C. 
Joannes Sixtinus // Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation 
(далее – СЕ). Vol. 3. Toronto, 1987. P. 255–256. 

10 Подробнее о новой хронологии трудов Колета см.: Gleason J.B. John Colet. Р. 67–92. 
11 Например, соответствующий раздел в книге Дж. Лаптона назван «События жизни в Оксфор-

де» (Incidents of Life at Oxford): Lupton J.H. A Life of John Colet. Chapter VI. P. 88–106. 
12 Попытки пересмотреть подобную интерпретацию см.: Gleason J.B. John Colet. Р. 93–125; Loch-

man D.T. Colet and Erasmus: The Disputatiuncula and Controversy of Letter and Spirit // The Sixteenth Cen-
tury Journal. Vol. 20. 1989. Р. 77–87.  
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материал писем свидетельствует о различии экзегетических подходов Колета и Эраз-
ма. Доказательству данного утверждения посвящена настоящая статья. 

Перечисленные послания объединены темой застольных споров, имевших ме-
сто в Оксфорде во время пребывания там Эразма; описанию двух ученых дискуссий, 
участником которых был Роттердамец, разбору аргументации полемизирующих сто-
рон и посвящены данные эпистолы. Пиры как особая форма философствований на 
нравственные и богословские темы составляли своеобразную и неотъемлемую часть 
интеллектуальной жизни эпохи Возрождения, и Оксфорд не остался исключением13. 
Оба спора носили экзегетический характер, что позволяет считать их инициатором и 
руководителем именно Колета, чьи ученые пристрастия были сосредоточены почти 
исключительно в области богословия. Его не привлекали ни обсуждение общефило-
софских проблем, ни комментирование античных текстов, что позволяет говорить об 
определенной специфике оксфордских ученых застолий14. Нет сомнений в том, что 
Колет – выходец из богатой и влиятельной семьи, сын лорд-мэра английской столи-
цы, связанный перепиской с главой флорентийской Платоновской академии 
М. Фичино, публично толковавший Послания апостола Павла, – пользовался автори-
тетом среди интеллектуалов Оксфорда того времени и более остальных мог играть 
роль главы ученого застолья. Мало известный тогда Эразм, приехавший в универси-
тет не без мысли найти патрона и живший в колледже св. Марии гостем приора Чар-
нока, к тому же увлеченный преимущественно античной поэзией, едва ли был в со-
стоянии исполнять роль ведущего в богословских прениях. 

Первый из застольных споров случился в октябре-ноябре 1499 г., вероятно, в 
доме Колета15 в Магдален Колледже, и был посвящен теме жертвоприношения Каина 
и Авеля (Быт. IV: 2–8). 

Колет настаивал на том, что вина Каина заключалась в неверии в милость 
Творца и чрезмерное упование на свои собственные силы, побудившие его к возде-
лыванию земли, в то время как Авель, довольствуясь тем, что дает природа, не поте-
ряв веры, пас овец. Поэтому жертва Каина, утратившего веру, была отвергнута Богом, 
Авель же за свою веру получил благословение Божие16. Английский богослов, как ви-
дим, держался паулинистского взгляда на этот раздел Книги Бытия17 и пылко защи-
щал его18. В споре Эразм противостоял Колету, но, подчеркнем, не выдвигал само-
стоятельных теологических доводов, полагаясь на аргументы только риторического 
свойства19. Недаром он неоднократно в письме именовал себя поэтом20. Нидерланд-
ский гуманист предложил вниманию полемистов поэтически осмысленную историю 
Каина в духе античного мифа о Прометее. Каин был человеком старательным, пред-
приимчивым, но алчным. Он неоднократно слышал от родителей истории о райском 

                                                 
13 Пиры платоников во Флоренции, «Благочестивое застолье», «Говорливое застолье», «Пестрое 

застолье», «Трезвое застолье» в «Разговорах запросто» Эразма, «Застольные речи» М. Лютера – состав-
ляют малую часть свидетельств бытования этой формы деятельности ученых сообществ, а также широ-
кого распространения особого жанра ренессансной литературы – застольных бесед. Порой облеченные в 
форму «несерьезной» дружеской полемики, эти беседы касались важнейших духовных проблем своего 
времени. 

14 К примеру, пиры флорентийских гуманистов касались вопроса о бессмертии души, толкова-
нию сочинений Платона и платоников. Как справедливо отметил О.Ф. Кудрявцев, эти беседы Фичино 
отражали его труды по возрождению платоновской традиции: Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платонов-
ская академия. Очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М., 2008. С. 126. 

15 Место встречи можно установить косвенно по тому факту, что Колет, как хозяин, сидел во гла-
ве стола (praesidebat). ОЕ. I. P. 268–271. Ep. 116. 

16 ОЕ. I. P. 268. Ep. 116: «Dicebat Coletus Caym ea primum culpa Deum offendisse, quod tanqam con-
ditoris benignitate diffisus suaeque nimium confisus industriae terram primus prosciderit, quum Abel sponte 
nascentibus contentus oues pauerit». 

17 Ср.: Евр. XI:4. 
18 ОЕ. I. P. 268. Ep. 116: «Но он один победил всех» (At ille vnus vincebat omnes). 
19 Ibid.: «Contra, nos pro se quisque niti, Theologus ille sillogismis, ego rhetoriis». 
20 Ibid.: «nos… ne poeta convivio deesset» (lin 15–17); «ego meis, hoc est poeta, partibus functurus» 

(lin. 33). 
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саде и прекрасных плодах, вызревавших там, об изгнании из рая. Каин уговорил ан-
гела, стоявшего на страже райских врат, дать ему семена некоторых райских расте-
ний. Однако они стали давать такие большие урожаи, что сделка Каина с ангелом 
стала всем очевидной. Именно она вызвала гнев Бога, который не только отверг не-
праведную жертву Каина, но и облек человеческой плотью ангела, сочувствовавшего 
и помогавшего людям. Сам Эразм обозначил эту историю как шутливую, «рассказан-
ную среди бокалов, рожденную среди них, и, можно сказать, из них же». Примеча-
тельным в ней является, однако, факт различия подходов к толкованию библейского 
текста: паулинистскому взгляду Колета противостояла антикизирующая позиция 
Эразма. Не менее значимым, с учетом цели данного исследования, является Эразмо-
во позиционирование себя как поэта. Кстати, Колет в первом письме к нидерланд-
скому гуманисту тоже говорил, что воспринял его как «образец …человека 
с великими познаниями в литературе»21.  

Описывая дискуссию, Эразм попытался передать атмосферу за столом и изо-
бразил Колета в момент спора: «Он выглядел одержимым священным неистовством 
и какими-то несвойственными человеку величием и достоинством. Иначе звучал го-
лос, иначе смотрели глаза, иное лицо, иной взгляд, и казалось, что он был вдохнов-
лен высшим божеством»22. Создавая этот образ, Эразм, вероятно, надеялся, что начи-
танность его адресата поможет увидеть в нем пародию на образ сивиллы из «Энеи-
ды» Вергилия23. Нарисованный здесь портрет является, на наш взгляд, свидетельст-
вом довольно негативного восприятия Эразмом полемического стиля Колета и его 
отношения к оппонентам, опровергая тот житийный образ кружка «оксфордских ре-
форматоров», который распространен в научной литературе24. 

Второй из «застольных споров» также заслуживает рассмотрения, поскольку 
свидетельствует о принципиальном различии их методов толкования и отношения к 
патристике. В данном случае дискуссия состоялась в доме приора Оксфордского кол-
леджа св. Марии Ричарда Чарнока, у которого гостил Эразм25. Этот спор – на тему 
Гефсиманского моления Христа о чаше (Матф. XXVI:39; Лк. XXII: 44; Мк.: XIV:  
33–34) – был воспринят Эразмом, в отличие от предыдущего, настолько серьезно, 
что после окончания обеда он продолжил полемику в переписке26, а спустя несколько 
лет на основе сохранившихся писем воспроизвел ее в трактате «Небольшой спор о 
томлении, страхе и скорби Христа» (Антверпен, 1503)27. В трактате, твердо отстаивая 

                                                 
21 ОЕ. I. P. 242. Ep. 106: «… quasi specimen quodam et degustatio perfecti hominis et magnae 

literaturae et multarum rerum scientiae». Колет, однако, не поясняет, о знании каких «многочисленных 
вещей» идет речь. 

22 ОЕ. I. P. 268. Ep. 116: «Visus est sacro quodam furore debacchari ac nescio quid homine sublimius 
augustiusque pre se ferre. Aliud sonabat vox, aliud tuebantur oculi, alius vultus, alius aspectus, maiorque videri, 
afflatus eat numine quando». 

23 Cf.: Vergil. Aeneis. VI. 47–51: «Так … она и в лице изменялась, бледнея, /… в сердце вошло 
исступленье; выше, казалось, / Стала она, и голос не так зазвенел, как у смертных, / Только лишь бог на 
нее дохнул, приближаясь». 

24 Seebohm F. The Oxford Reformers. P. 106; Lupton J.H. A Life of John Colet. P. 101; Marriott J.A.R. 
The Life of John Colet. P. 70–78. Осознавая «неудобность» этого пассажа, ученые предпочитали увидеть в 
нем свидетельство увлеченности Колета библейской экзегетикой, его вдохновения. Cf.: Gleason J.B. John 
Colet. P. 107–108. 

25 Подробнее см.: Gunderson C.F. Richard Charnock // CE. Vol. I. P. 301–303. 
26 Благодаря которой и сохранились сведения об этом эпизоде. См.: ОЕ. I. P. 245–260. Ep. 108–

111. Из четырех писем одно (№ 110) принадлежит Колету. 
27 Сочинение вместе с «Энхиридионом» составило том под названием «Ночные размышления» 

(Lucubratiunculae et lucubrationes); см. издание: Erasmus. Disputatiuncula de Taedio, Pavore, tristitia Jesu, 
instante Supplicio Crucis, deque verbis, quibus  visus est Mortem deprecari, ‘Pater, si firi potest, transeat a me 
calix iste’ // Erasmus Desiderius. Opera omnia / Ed. by Le Clerc. Vol. V. Leiden, 1703. P. 1264–1294 (repr.: L., 
1962). Современное издание в английском переводе М.Дж. Хита см.: Erasmus Roterodamus. Disputatiun-
cula de taedio, pavore, tristitia Iesu (A Short Debate Concerning the Distress, Alarm, and Sorrow of Jesus) // 
The Сollected Works of Erasmus / Ed. by R.A.B. Mynors etc. Vol. 70. Toronto, 1998. P. 1–68. Мы пользова-
лись английской версией трактата (далее – Disputatiuncula), сверяя самые принципиальные пассажи с 
латинским текстом в лейденском издании. 
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свою позицию, он более детально проанализировал свои и Колетовы доводы и пред-
ставил новые аргументы в свою защиту. Показательно, что на этот раз Роттердамец, 
стараясь избежать, видимо, прежде имевших место упреков в использовании в бого-
словском споре «поэтических басен», основывал свою позицию преимущественно на 
теологических аргументах28. 

Тема данного спора – истолкование борения Христа в Гефсиманском саду и 
его слов: «Отче мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я 
хочу, но как Ты» – на исходе Средневековья нередко становилась предметом благо-
честивых размышлений и теологических дискуссий29. Не удивительно, что она при-
влекла внимание участников благочестивого застолья. Не вдаваясь в детали их хри-
стологического спора, изложим суть позиций обоих оппонентов. Эразм придержи-
вался традиционного взгляда, согласно которому борение Христа накануне ареста – 
естественный импульс проявившейся в Нем человеческой природы, отвергающей 
страдания и смерть. Колет склонялся к более возвышенному объяснению томления 
Христа как проявления Его Божественной любви, страдающей от предвидения 
скорбной судьбы еврейского народа. В своем толковании Колет опирался на извест-
ное мнение Иеронима30. Эразм считал его одним из возможных толкований, но пола-
гал необходимым учитывать также толкования Оригена, Амвросия, Августина и дру-
гих комментаторов31, в том числе, другое мнение Иеронима, заимствованное им у 
Оригена32. Он указывал, что все Отцы церкви, комментировавшие Писание, поступа-
ли именно так, приводя множество суждений других интерпретаторов33. Но Колет 
остался верен своей позиции: «Мое мнение, глубоко усвоенное мною от Иеронима, 
никто до сих пор не опроверг и не оспорил»34. Несогласие Эразма с таким подходом 

                                                 
28 ОЕ. I. P. 253. Ep. 109: «Смотри, Колет, как я соблюдаю приличия, и не допускаю в таком бого-

словском споре поэтических басен» (Vide, Colete, quam decorum observem, qui tam theologicam dispu-
tacionem poeticis fabulis claudam).  

29 См., например, трактат Т. Мора, созданный им в Тауэре: More T. De Tristitia Christi / Ed. and 
trans. by C.H. Miller // Collected Works of Thomas More. Vol. 14. Part 1–2. New Haven – L., 1976. О популяр-
ности темы дискуссии см.: Kierckherer R. Major Currents in Late Medieval Devotion // Christian Spirituality: 
High Middle Ages and Reformation / Ed. by J. Raitt, B. McGinn. N.Y., 1988. P. 75–108.  

30 Cf.: Hieronimus. Commentariorum In Evangelium Matthaei Libri Quattuor. Lib. 4. 26: 37–39 // Pa-
trologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J.-P. Migne (далее – PL). Vol. 26. Paris, 1849. Col. 197: «Он 
настоятельно просит не вследствие боязни страданий, но из милосердия к народу, занимавшему первое 
место, т.е. чтобы не от него испить уготованную Ему чашу. Поэтому Он многозначительно говорит мне: 
Пусть пройдет мимо Меня чаша, а именно: чаша эта, т. е. [чаша из рук] народа иудейского, который не 
может привести в оправдание себя незнание, если умертвит Меня, ибо он имеет закон и пророков, кото-
рые непрестанно провозвещают обо Мне».  

31 OE. I. P. 256. Ep. 111: «В словах Христа я не вижу ничего, что могло бы касаться иудеев; ... ты не 
можешь отрицать и считать неясным то, что столькими и такими мужами не подвергалось сомнению… 
Августин, Амвросий, Лев, Григорий – и кто еще не говорит? – кажется, все почти все имеют в виду одно 
это мнение» (In Christi sermone eciamnum nihil video quod ad Iudeos pertineat; inficiari certe non potes 
aliquid habere tenebrarum, de quo tot et tanti viri addubitarint.…Augustinus, Ambrosius, Leo, Gregorius – et 
quis non? – omnes ad unum parum vidisse videantur). Cf.: Augustinus. Enarratio in Psalm XXII: 24 // PL. 
Vol. 36: Col. 172; Ambrosius. Expositio in Lucam // PL. Vol. 15. Col. 1818. Об этом же см.: Disputatiuncula. 
P. 17–21. 

32 Disputatiuncula. P. 17: «Перечитай пассаж, на котором ты строишь свое суждение, если я не 
слишком ошибаюсь, Иероним также приводит там и взгляд, который ты оспариваешь». 

33 Ibid.: «Иероним в апологии против книг Руфина говорит, что при написании комментария 
допустима максимальная свобода. В комментариях важно не только провозгласить любой ценой свое 
собственное мнение, но сказать, что думали другие. Это общее правило всех составителей комментариев. 
Но Амвросий и Иероним имели особую любовь к блужданиям среди мнений различных авторов и без 
риска для себя высказывали мысли других. В исследовании Св. Писания они оба следовали Оригену, 
который имел обыкновение, как известно, представить широкий круг различающихся мнений на одну 
тему и, таким образом, предоставить читателю полный простор для размышления». Cf.: Hieronymus. 
Apologia adversus libros Rufini. Lib. 3: 11 // PL. Vol. 23: Col. 465. 

34 OE. I. P. 253. Ep. 110: «tamen meam mihi opinionem, quam ex Hieronymo alte imbibe, nihil adhuc 
nec extorquet nec diminuit». Об отношении Эразма к Иерониму см.: Olin J.C. Erasmus and Saint Jerome: an 
appraisal of the bond // Erasmus of Rotterdam, the man and the scholar: proceedings of the symposium held at 
the Erasmus University, Rotterdam, 9-11 November 1986 / Ed. by J.S. Weiland. Leiden, 1988. P. 182–187. 
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Колета в Disputatiuncula выражено недвусмысленно: «Если твоя приверженность од-
ному этому мнению ведет к тому, что ты осуждаешь и отвергаешь широко распро-
страненную точку зрения многих авторитетных ученых, то я протестую, я не хочу со-
глашаться и не соглашусь, пока ты не заставишь меня думать, как ты»35. Здесь можно 
задаться вопросом о том, насколько Колет, описанный Эразмом как «ревнитель и 
защитник «древнего богословия»36, был в действительности привержен святоотече-
скому наследию. Несомненно, в данном эпизоде английский мыслитель показал если 
не отсутствие глубокого знания патристики, то, по крайней мере, сугубую избира-
тельность подхода к ней. Объяснить такую предвзятость можно лишь тем, что Колет, 
имея собственное суждение, из всего спектра толкований раннехристианских ком-
ментаторов выбрал мнение, наиболее соответствующее своему, и не проявил интере-
са к другим. «Мы ищем Истину, – заявлял он, – а не защиту мнения»37. 

Пытаясь сдвинуть полемику с этой точки, Роттердамец предложил Колету 
применить метод Платона: «…допусти, что существует многое, и посмотри, что 
должно вытекать из этого допущения» (Pl. Parmen. 136A – B). Прежде всего, он пред-
ложил рассмотреть буквальное значение этого евангельского пассажа и призвал Ко-
лета подумать, почему, если Христос всегда знал о последствиях своей смерти для иу-
деев, Он стал скорбеть о них только накануне своих страданий и смерти; почему, в 
отличие от ясного пророчества о разрушении Иерусалима, здесь Он высказывается 
столь неясно; почему в Его молитве к Отцу он просит, чтоб чаша миновала Его, а не 
их38. Он обращал внимание на смысл указательного местоимения iste, которое озна-
чает «сия, эта», но не «их». Наконец, сопоставил данный пассаж со словами Христа 
(Иоанн. XVIII: 11), где прямо говорится о готовности Спасителя пить чашу, которую 
приготовил Ему Отец. Текстологический анализ, проделанный Эразмом, показывает, 
по его мнению, необоснованность позиции Колета39. 

Приведенные вслед аргументы богословского свойства еще более многочис-
ленны. Колет считал, что мнение его оппонентов принижает совершенство Божест-
венной Любви, для которой естественно думать о других, а не о себе. Христос, осозна-
вая, что только через Его смерть возможно спасение человечества, не мог молиться 
об избавлении от нее. Колет апеллирует к примерам христианских мучеников, чья 
любовь к Богу была настолько сильной, что побуждала не просто не бояться смерти, 
но ожидать ее с радостью и желанием. Если их любовь была достаточной, чтоб побе-
дить страх, то было бы абсурдным считать, полагал Колет, что Христос – истинная 
любовь – страшился позора и мук креста. Ссылаясь на характеристику истинной 
любви, содержащуюся у апостола Павла (I Кор. XIII: 4–7), он утверждал, что любовь 
имеет силу и власть устранить всякий страх, скорбь преложить на радость, побудить 
думать не о себе, а о других. Он считал немыслимым допускать, что в Сыне Божием 
не было этой силы, и Он ждал смерть не просто с нежеланием, а со страхом до крова-
вого пота. В этом пункте Колет также критикует схоластическую концепцию о степе-
нях любви40, поскольку обсуждаемая в ней любовь к себе не является любовью вовсе. 
В подтверждение этой мысли он приводит примеры Моисея (Исх. XXXII:32) и апо-
стола Павла (Рим. IX: 3), проявивших готовность погибнуть за своих братьев, за свой 
народ. По сути, человеческая природа Христа, по мнению Колета, пронизанная тока-
ми благодати, идущими от Божественной природы, не может испытывать чисто че-
ловеческий страх смерти. Трепет и борение в Гефсимании вызваны тем, что челове-
ческая природа и человеческая воля в Христе должны согласиться на отступление 
благодати, потому что только в этом случае и возможна смерть. Душа Христа борется 

                                                 
35 Disputatiuncula. P. 16–17. 
36 ОЕ. I. P. 268. Ep. 116: «Praesidebat Coletus veteris illius theologiae vindex atque assertor». 
37 OE. I. P. 253. Ep. 110: «Veritatem enim quaerimus, non opitionis defensionem». 
38 Disputatiuncula. P. 17 
39 Disputatiuncula. P. 18. 
40 Cf.: Thomas Aquinas. De ordine charitate // Summa Theologica. Pars I–II. Q. 26. Art. 4 [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.SS_Q26_A4.html. 
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не с естественным протестом любого живого существа против смерти, а с самым свя-
тым стремлением – никогда не разлучаться с Богом41. 

Эразм, усмотрев в словах Колета склонность к докетистской идее подчинения 
человеческой природы Христа Его божественной природе42, напомнил оппоненту об 
осуждении подобных взглядов Халкидонским собором43. Ссылаясь на его догмат, ни-
дерландский гуманист настаивал на том, что Христу в силу Его человеческой приро-
ды были свойственны все ее проявления, кроме греха. Страх смерти относится к фун-
даментальным свойствам человека. Христос в силу полноты своего человечества, бу-
дучи во всем человеком, а не только имея образ человека, не мог избежать, по мне-
нию Роттердамца, естественного страха перед муками казни и смерти. В борении 
Христа Эразм усматривал не принижение Его божественного достоинства, а доказа-
тельство Его любви к человеку вплоть до самоуничижения и готовности ради едине-
ния с человечеством пройти через все самые тяжкие испытания44. Попутно, защищая 
человеческую природу, гуманист привел множество примеров мужественного пове-
дения перед лицом смерти героев античной истории – Фокиона, Сократа, стоиков45. 
Но Колет отказывался говорить о них, если речь идет о Христе46. 

Необходимо обозначить еще один аспект их расхождений, проявившийся в 
ходе второго «застольного спора». Колет заявил, что не хочет рассматривать всю ар-
гументацию Роттердамца, «не имея для этого ни сил, ни свободного времени». Он 
оспаривает первую ее часть47, где Эразм утверждает, что один и тот же библейский 
отрывок может быть интерпретирован в разных смыслах: «Первое, в чем я не могу 
уступить тебе, хотя это утверждение ты разделяешь со многими авторами, и, по мо-
ему мнению, ошибочно, что книги Св. Писания благодаря своему изобилию рождают 
множество смыслов, по крайней мере, одного рода. Это не означает, что я не желаю 
считать их преизобильными, напротив, я восхищаюсь их чрезвычайной полнотой и 
обилием. Но я думаю, что изобилию самому свойственно рождать не многое, а нечто 
одно, и оно является самым верным»48. Колет апеллирует к примерам из животного 
мира, показывая, что низшие формы животной жизни имеют более многочисленное 
потомство, высшие формы – менее многочисленное. Эта тенденция, по его мнению, 
распространяется и на Св. Духа, который, будучи самим изобилием, является «роди-

                                                 
41 Изложение позиции Колета см. в начале трактата: Disputatiuncula. P. 15–16. 
42 Докетизм – раннехристианская ересь гностического толка, отрицавшая полноту человечества 

Христа. Учение докетизма было основано на абсолютном противопоставлении духа и материи, харак-
терном для гностицизма. Поскольку материя рассматривалась как низшее по отношению к духу 
и принципиально злое начало, невозможно было допустить, чтобы Бог действительно сделался челове-
ком, поэтому докеты считали, что Христос лишь казался человеком, и либо он воспринял человеческий 
образ при рождении, расставшись с ним на кресте, либо само его тело было небесной, эфирной приро-
ды. Тем самым отрицалось учение о воплощении, искупительной жертве и воскресении Христа. Отзвуки 
борьбы с докетизмом обнаруживаются Новом завете (I Иоанн.: IV:2) или в собрании Наг-Хаммади (I в.) 
Следы докетизма сохранились в монофизитском понимании природы Христа. 

43 Халкидонский собор (451 г.) был IV Вселенским собором. Его участники осудили монофизит-
ство, в том числе учение Евтихия о том, что Иисус Христос после соединения его божественности и его 
человечества обладал лишь одной божественной природой. Собор принял Догмат о Богочеловечности 
Христа.  

44 Disputatiuncula. P. 41. 
45 Ibid. P. 33–34. 
46 Ibid. P. 34. 
47 OE. I. P. 254. Ep. 110: «Verum nunc nolimus cum vniuersa tua epistola congredi. Nam ad tantum 

praelium subito et statim nec ocium nec vires habemus. Sed primae eius partis et quasi aciei et frontis, quae 
mihi videtur, ut par est, belli esse validior, expugnationem aggrediamur». Конец письма утерян, поэтому ар-
гументацию Колета можно узнать только в изложении Эразма в Disputatiuncula. 

48 Ввиду принципиального значения пассажа необходимо апеллировать к оригинальному тек-
сту, см.: Erasmus. Disputatiuncula // Opera omnia. Р. 1291: «Primum quidem non possum assentire tibi, cum 
multis aliis id dicenti, et, meo juducio, erranti, sacras litteras saltem uno aliquo in genere, suapte foecunditate 
plures sensus parire. Non quod nolim ipsas quam foecundissimam esse, quarum exuberantem foecunditatem 
plenitudinemque unice admirer: sed quod opinor, foecunditatis ipsius esse non parturire plura, sed unum ali-
quod, et ipsym verissimum».  
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телем Св. Писания». И «как Св. Дух рождает своей властью одну и единственную про-
стую истину, так и нам следует, в соответствии с его верным изречением, выводить 
один только смысл, и он самый истинный»49. При интерпретации этого неясного ут-
верждения возникает искушение усмотреть здесь Колетов отказ от традиционного 
метода четырехсмысленного толкования текста, согласно которому в каждом ком-
ментируемом пассаже обнаруживаются четыре смысла: буквальный (или историче-
ский), аллегорический, тропологический (или моральный) и анагогический (духов-
ный). Именно так – как склонность к буквализму – истолковал слова Колета 
Дж. Лаптон50. При таком понимании легко объяснить смысл упрека английского эк-
зегета в адрес Эразма, всегда заострявшего аллегорическое, иносказательное истол-
кование образов и изречений Св. Писания51. Однако безоговорочно принять позицию 
Дж. Лаптона не позволяет ряд обстоятельств. Прежде всего, она противоречит выска-
зываниям самого Колета, где он признает метод четырехсмысленного толкования. 
Например, в парафразе «Церковной иерархии» Псевдо-Дионисия он писал: 

«Когда рассказывается о том, что было сделано данными людьми прошлого, 
это буквальный смысл. Когда думаешь об образе, о христианской церкви, которая так 
представляется, ты затрагиваешь аллегорический смысл. Когда возносишься ввысь, 
так, что как будто из тьмы достигаешь самой истины, тогда для тебя открывается ана-
гогический смысл. А когда в знаках обнаруживаешь назидание для каждого челове-
ка, тогда все они имеют для тебя моральный смысл. В книгах Нового Завета, кроме 
тех случаев, когда Господь наш Иисус или апостолы предпочитали говорить притча-
ми, а в Евангелиях Христос так часто делал, апостол Иоанн – в Откровении, все ос-
тальные речения, которыми Спаситель открыто наставлял учеников, или апостолы – 
церкви, имеют тот смысл, который они показывают; в них нет такого, что говорится 
одно, а разумеется другое, но то, что подразумевается, то и говорится. И смысл весь 
один – буквальный. Однако когда подразумевается Божия церковь, всегда думай об 
анагогии в том, что слышишь в церковных догматах, значение ее не будет понятным, 
пока не будет осознан образ. Из всего этого делай вывод, что там, где есть букваль-
ный смысл, не всегда имеется и аллегорический. И напротив, где есть аллегориче-
ский смысл, там всегда в основе есть буквальный смысл»52  

Итак, Колет не отвергал полисемии. Нельзя отрицать, что он подчеркивал 
приоритетное значение буквального смысла53, но в ряде случаев в лекциях использо-
вал метод аллегорического толкования54. 

                                                 
49 Ibid. «Spiritus autem sanctus, qui sacrarum litterarum parens est, quique est ipsa foecunditas, ut in 

se parit pro sua potential unam et eadem simplicem veritatem, ita est necesse suo sermone veredico, unum 
dumtaxat sensum, eumque verissimum nobis educat». 

50 Подробнее см.: Lupton J.H. A Life of John Colet. P. 104–108. 
51 Актуализация Эразом аллегорического смысла Библии проявилась наиболее отчетливо в 

«Энхиридионе», см.: Эразм Роттердамский. Философские произведения / Пер. и комм. Ю.М. Каган. Под 
ред. В.В. Соколова. М., 1986. С. 143–147. Кроме того, буквализм Колета позволял причислить его к про-
тестантской традиции экзегетики, что также соответствовало общей концепции Дж. Лаптона. 

52 Colet J. De ecclesiastica hierarchia // Colet J. Ioannes Coletus Super opera Dionysii: Two Treatises 
on the Hierarchies of Dionysius by John Colet, D.D., formerly Dean of St. Paul’s / Ed. and trans. J.H. Lupton. 
L., 1869. P. 235: «Litteralis est, quando quid actum fuit ab homonibus illis veteribus narrator. Quando cogitas 
de illa imagine et ecclesia Christiana quam adumbrat, tunc capis sensum allogoricum. Quando attolleris in al-
tum, ut ex umbra veritatem ipsam conjicias, tum suboritur tibi sensus anagogicus. Quando unius hominis insti-
tutionem ex signis animadvertis, tunc omnia tibi sonant moralia. In novi testamenti scriptis, nisi quando in 
parabolis placuit domino Iesu et apostolis loqui, quod Christus saepe facit in evangeliis, Ioannis in Apocalipsi 
omnia, totus reliquus sermo, quo vel salvator apertius edocet discipulos, vel apostolic instituunt ecclesias, habet 
eum sensum, quem prae se fert; nec aliud dicitur, aliud significatur; sed id ipsum significatur quod dicitur; et 
literalis est sensus totus. Tamen quia ecclesia Dei est imaginaria semper in eo quod audis in dogmatibus eccle-
siae cogita Anagogen, cuius significatio non cessabir quidem, donec imago fuerit veritas. Ex his etiam conclude, 
non simper ubi literalis sensus est, ibi simul est allegoricum; sed contra, ubi est sensus allegoricus, simper ibi 
subesse sensum literalem». 

53 Сf.: Colet J. Epistolae ad Radulphum // Joannis Coleti Opuscula Quaedam Theologia: Letters to 
Radulphus on the Mosaic Creation; On Christ’s Mystical Body the Church; Exposition of St. Paul’s Epistle to the 
Romans (Chap. I–V) / Ed. and trans. by J.H Lupton. L., 1876; 2009 (3nd ed.). P. 167: «Мне не безызвестно, 
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Ф. Сибом, Э. Хант, Дж. Глизон сочли ключевым в этой фразе выражение «по 
крайней мере, одного рода» (uno aliquo in genere), позволяющее понять, что Колет 
порицает не четыре разных смысла, а удвоение буквального смысла, так называемый 
«двойной буквальный смысл» (duplex sensus literalis). Он отвергает характерное для 
схоластов представление о том, что в библейском тексте надо искать несколько смы-
слов одного вида55. Второе объяснение является предпочтительным в том отноше-
нии, что оно базируется на более точном переводе слов самого Колета и не противо-
речит его общей позиции признания библейской полисемии. Однако в этом случае 
трудно объяснить причину его возражения Эразму, отнюдь не склонному к единению 
со схоластами в этом вопросе. И кого он имел в виду, с кем Эразм был заодно? Скорее 
всего, Колет протестовал против сложных умозрительных экзегетических построений 
современных ему богословов, затемнявших через произвольное умножение числа 
смыслов значение Св. Писания. В словах оппонента о множестве смыслов он, надо 
признать, без достаточных оснований, в пылу полемики, усмотрел не защиту аллего-
рического толкования, а опасную, по его мнению, склонность к бесплодным умство-
ваниям схоластов. 

Среди исследователей нет единодушия в вопросе, как могли данные споры по-
влиять на дальнейшие отношения Колета и Эразма56. На наш взгляд, отказ Роттер-
дамца на предложение Колета остаться для совместных библейских штудий говорит 
сам за себя. Видимо, в 1499 г. Эразм был склонен искать свой путь в экзегетике, по-
зволявший органично сочетать христианское благовестие с его любовью к классиче-
ской литературе. У истоков этого пути находились библейские комментарии Лоренцо 
Валлы57, заслонившие собой оксфордские новозаветные штудии Колета. 

Итак, «застольные споры» со всей очевидностью показали различие подходов 
двух мыслителей к толкованию Библии. Стремлению Эразма дать всеобъемлющий 
текстологический анализ комментируемого пассажа и сопроводить его исследовани-
ем всех доступных трудов своих предшественников противостоит здесь ограничен-

                                                 
что есть несколько смыслов, но [в данной работе] я буду следовать одному» (Non me latet plures esse sen-
sus, sed unum persequar cursim). И как показал его комментарий, этот единственный исследованный им 
смысл – буквальный. 

54 Например, в толковании обрезания: Joannis Coleti Opuscula Quaedam Theologia. Р. 224–225. 
55 См.: Seebohm F. The Oxford Reformers. P. 123; Hunt E. W. Dean Colet and His Theology. P. 91–92; 

Gleason J.B. John Colet. P. 119–120. Представление о двойном буквальном смысле является, насколько 
нам известно, герменевтической инновацией средневекового теолога Николая де Лира (1270–1349).Он 
полагал, что в пророчествах, в цитатах из Ветхого Завета, включенных в Новый Завет следует искать два 
смысла – один, совершенный, относящийся к Христу, второй – менее совершенный, относящийся к дох-
ристианской эпохе. Подробнее см.: Nicolas of Lyra: the senses of Scripture / Ed. by Ph. D.W. Krey, L. Smith. 
Leiden, 2000. P. 276. Впоследствии эта концепция была расширена на другие места Нового Завета. На-
пример, Фома Аквинский отличал «главный смысл» (sensus principalis) от «смысла адаптированного» 
(sensus per adaptationem); под влиянием номинализма в схоластической экзегетике появилось разделе-
ние на «грамматический смысл» и «истинный буквальный смысл». 

56 Большинство ученых (из новейших исследований см.: Arnold J. Dean John Colet of St. Paul’s. 
Humanism and Reform in Early Tudor England. L., 2007. P. 24) в духе Ф. Сибома и Дж. Лаптона, говорят о 
крепкой дружбе, связавшей двух гуманистов-единомышленников. Другие (Hyma A. Erasmus and Oxford 
Reformers. P. 116. 117; Gleason J.B. John Colet. P. 106–107) настаивают на охлаждении отношений. 

57 Рукопись сочинения Л. Валлы «Критический текстологический комментарий к Новому 
Завету» (In novum Testamentum ex diversorum in utriusque linguae codicum collatione adnotationes) Эразм 
обнаружил в библиотеке премонстранского аббатства в окрестностях Лувена в 1504 г. Он привез ее 
в Париж и опубликовал у знаменитого печатника Йоссе Баде: Laurenti Vallensis in Latinam Novi Testa-
menti interpretationem ex collatione Graecorum exemplarium Adnotationes. Paris, 1505. Предисловие Эразма 
– письмо Христофору Фишеру см.: ОЕ. I. P. 406–412. Ep. 182. Русский перевод И.Х. Черняка двух преди-
словий Валлы к более ранней редакции этого сочинения см.: Валла Л. Сопоставление Нового Завета // 
Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. М., 1989. С. 368–376. Вдохновленный примером 
итальянского гуманиста, Эразм решил стать не богословом, а переводчиком и издателем самого источ-
ника богословия – Библии. О влиянии труда Валлы на становление экзегетики Эразма см.: Rabil A. 
Erasmus and Novum Testamentum. P. 58–61; Béné Ch. Érasme et Saint Augustin. P. 195–197; Kaufman P. I 
John Colet and Erasmus’ Enchiridion // Church History. Vol. 46. № 3. 1977. P. 300. О значении исследова-
ния Л. Валлы см.: Bentley J.H. Humanists and Holy Writ. Princeton, 1983. Ch. 2. 
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ный по своим патристическим источникам, но более духовный взгляд Колета на Пи-
сание. Уже в этом первом для Эразма экзегетическом опыте обнаруживаются харак-
терные черты его подхода к тестам Св. Писания, которые во всей полноте проявятся 
позже. Но, как видим, не пример Колета способствовал их развитию. Колетовы слова 
о том, что он ищет Истину, а не защиту мнения, объясняют, почему ни обилие приве-
денных Эразмом аргументов, ни их логичность и обоснованность не побудили его 
английского друга изменить свою точку зрения. Рационализм Эразма, проявившийся 
в филологической и исторической критике источника, столкнулся здесь с апологией 
мистического пути постижения Истины с помощью благодати. �������� ��
 ���� 	����� ������	� �� �����
 ���� 
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Статья посвящена рассмотрению источниковых данных, по-
зволяющих составить определенное представление о численно-
сти, конфессиональном и этническом составе населения города 
Аккермана (Белгород-Днестровский), а также сел Аккерманского 
округа (так называемой Аккерманской райи) во второй половине 
XVIII в. Этот период мало изучен специалистами вследствие не-
достаточности источниковой базы. В XVIII в. округ Аккерманской 
райи (юго-восточный район Пруто-Днестровского междуречья) 
находился под непосредственным управлением турецких властей. 
В ходе русско-турецких войн 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. его за-
нимали русские войска, русские военные власти производили 
здесь переписи населения. Рассмотренные данные переписных 
ведомостей позволили сделать вывод, что население Аккерман-
ской райи накануне русско-турецкой войны 1768–1774 гг. должно 
было достигать численности в 5 800 человек обоего пола; конфес-
сиональный и этнический состав жителей отличался большой 
пестротой. В последней четверти века полиэтничность этого рай-
она все более возрастала. 
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ность, территория, Аккерманский округ, Пруто-Днестровское 
междуречье. 

 

 

Вопросы, связанные с определением численности, конфессионального и этни-
ческого состава населения различных районов Пруто-Днестровского междуречья, с 
давних пор привлекали внимание историков, демографов, статистиков и этнологов. 
Интерес к подобным проблемам достаточно велик и в наши дни. В работах, опубли-
кованных за последние десятилетия, освещаются вышеозначенные вопросы, однако 
они охватывают главным образом период не ранее XIX–XX вв.; в то же время, период 
XVIII в., хотя и представляет самостоятельный научный интерес, остается малоизу-
ченным специалистами. Объясняется это крайней недостаточностью источниковой 
базы. Между тем, для правильного понимания явлений, имевших место в  
XIX–XX вв., необходимо изучение предшествовавшей им ситуации. 

Всё же данные, которые нам удалось обнаружить в московских архивах, не-
смотря на их немногочисленность и отрывочность, позволяют прояснить ряд про-
блем в свете интересующей нас тематики в отношении различных районов Пруто-
Днестровского междуречья. Некоторые из сведений архивов были также обнаружены 
и опубликованы кишиневскими учеными – П.Г. Дмитриевым и И.Г. Киртоагэ1. Та-
ким образом, имеющийся по XVIII столетию материал, невзирая на всю его скудость 
и несистематичность, несомненно, должен быть подвергнут достаточно детальному 
изучению. 

Каковы, однако, были конкретно-исторические условия, в которых на протя-
жении столетия развивались этнические и демографические процессы в пределах 
рассматриваемого региона? 

В течение первых двух третей XVIII в. политическая ситуация в крае характе-
ризовалась усилением контроля со стороны турецких властей, стремившихся укре-

                                                 
1 Молдавия в эпоху феодализма. Т. VII. Ч. I, II. Кишинев, 1975; Chirtoagă I. Din istoria Moldovei de 

Sud-Est. Chişinău, 1999. P. 108-124. 
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пить свои позиции перед лицом того давления, которое оказывали на них европей-
ские державы в регионе. 

Османская империя в XVIII столетии представляла собой государственное об-
разование, создававшееся веками как военно-феодальное, по типу восточных деспо-
тий. В процессе его формирования, сопровождавшегося многочисленными завоева-
тельными походами, за целым рядом стран и областей, располагавшихся обычно на 
внешних рубежах империи, был закреплен статус бóльшей или меньшей автономно-
сти (Египет, Алжир, Дубровник, Крымское ханство, Молдавское и Валашское княже-
ства и др.). Бóльшая часть завоеванных территорий вошла в состав провинций, нахо-
дившихся под непосредственным контролем турецкой Порты. 

В значительной мере подобная ситуация отразилась и на территориально-
административном устройстве Пруто-Днестровского междуречья. В XVIII в. в этом 
регионе располагались как области, управлявшиеся представителями турецкой ад-
министрации (округа крепостей, в которых размещались турецкие гарнизоны; в чис-
ло этих крепостей входили: Измаил, Аккерман, Бендеры, Килия, а бóльшую часть 
столетия – и Хотин), так и районы, находившиеся под юрисдикцией правителей, 
пользовавшихся более или менее автономным статусом в составе Османской импе-
рии, – в данном случае молдавского господаря и крымского хана2. 

В северной, центральной и юго-западной областях Пруто-Днестровского ре-
гиона располагалась восточная часть Молдавского княжества; основная зона юга ме-
ждуречья (Буджака) находилась под юрисдикцией турецких и крымско-татарских 
властей. 

Из вышеизложенного следует, что земли рассматриваемого региона имели 
достаточно пестрое территориально-административное устройство, которое в какой-
то мере отражало и этническую ситуацию в крае, отличавшуюся определенным раз-
нообразием. На протяжении веков данное междуречье представляло собой область, 
располагавшуюся на перекрестке различных культур и цивилизаций – подобная си-
туация в полной мере характерна и для XVIII столетия. 

В годы русско-турецких войн последней трети XVIII в., – а именно, 1768–1774 гг. 
и 1787–1791 гг., – в ходе неудачных для турок боевых действий3, территорию между-
речья брали под свой контроль российские военные власти. Вследствие распоряже-
ний русского военного командования, в рамках учета населения в Карпато-
Днестровском регионе в целом, производились и переписи оседлого населения, оби-
тавшего на территории округов турецких крепостей. 

Инициировал проведение подобных мероприятий в период русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг. лично командующий I русской армией фельдмаршал П.А. Ру-
мянцев. 

Эти данные содержатся в фондах московских архивов – Российского Государ-
ственного Архива Древних Актов (РГАДА)4, фонды 293 и 52, Российского Государст-
венного Военно-Исторического Архива (РГВИА)5, фонд 44, и фонд Военно-Ученого 
Архива (ВУА), а также Кишиневского Национального Архива Республики Молдова 
(НАРМ), фонд 1. 

Территориальный округ, функцию административного центра которого от-
правлял город Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), носил наименование Ак-
керманской райи. Следует признать, что этнический состав жителей отличался здесь 
довольно большой пестротой. Согласно ведомости, составленной в апреле 1774 г.6, в 
городе Аккермане проживало 502 человека мужского пола. Население было взято на 
учет по этноконфессиональным общинам: греков и волохов – 167, армян – 267, цыган 
                                                 

2 Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии. Кишинев, 1973. 
3 Клокман Ю. Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768–1774 гг. М., 1951. 

С. 92-101; Ростунов И. И. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. М., 1989. С. 303-309. 
4 Российский Государственный Архив Древних Актов (РГАДА). Путеводитель в 4 т. М., 1991. 
5 Там же. 
6 Национальный Архив Республики Молдова (НАРМ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 214. Л. 28-30. 
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– 56. Кроме того, были учтены 12 человек из духовенства. Если считать, что женщин 
обитало здесь приблизительно столько же, сколько и мужчин, то греков и волохов (то 
есть молдаван) было 334, армян – 534, цыган – 112, духовных лиц – 24. Всего в городе 
находилось более тысячи человек обоего пола. Ведомость не охватила, однако, му-
сульманскую часть населения, которая до войны проживала в Аккермане (мужчины-
мусульмане в основном составляли гарнизон крепости), но ушла за Дунай, в пределы 
Османской империи7, по условиям капитуляции крепости 1770 г. Судя по некоторым 
данным, в частности, относящимся к более позднему периоду – за 1807 г.8, – количе-
ство мусульманского населения в тех городах региона, в которых располагались ту-
рецкие гарнизоны, обычно, в мирное время, превосходило количество немусульман-
ского населения примерно в 2,3 раза. Таким образом, накануне русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 гг. мусульманское население Аккермана должно было насчитывать не 
менее 2 300 человек. 

В апреле 1774 г. также была произведена и перепись населения в шести селах 
Аккерманской райи (Пуркары, Оланешты, Ханкышла, Картмавахи, Рошия, Катард-
жи). В них было учтено 464 православных жителя, 17 армян, 17 цыган и 4 еврея; всего 
– 502 жителя мужского пола9; вместе с женской частью населения это должно было 
составлять свыше 1 000 жителей (соответственно, 928 православных, 34 армянина, 17 
цыган и 8 евреев). Определить наличие мусульманского населения, которое обитало 
здесь до войны, источники не позволяют. 

Однако имеющиеся сведения страдают неполнотой. Отсутствуют данные еще 
по трем селам, существование здесь которых в рассматриваемый период отмечено в 
источниках того времени (села Паланка, Крокмаз, Капланы)10. Кроме того, часть 
сельских жителей не была учтена переписчиками с корыстной целью присвоения 
взимавшихся с них податей – следует иметь в виду, что переписи носили фискальный 
характер. Многие жители покинули свои жилища, стремясь уйти из района боевых 
действий. К тому же, после поражений при Ларге и Кагуле, понесенных турецко-
татарскими войсками в летней кампании 1770 г., войско крымского хана подвергло 
округ грабежу; в рабство была угнана часть сельского населения. Согласно некото-
рым данным, население всех девяти сел Аккерманской райи до войны должно было 
составлять около 2 500 человек обоего пола. 

Таким образом, в апреле 1774 г. как в самом городе Аккермане, так и в округе 
Аккерманской райи всего обитало не менее 1 262 православных (молдаван, греков и 
т.д. – 62,8%), армян – 568 человек (28,3%), цыган - 146 человек (7,3%), евреев – 8 че-
ловек (0,4%). Более точно определить этнический состав православной части населе-
ния и, кроме того, представителей духовенства, к сожалению, не представляется воз-
можным. 

Накануне войны 1768–1774 гг. население здесь было более многочисленным – 
в него, как уже упоминалось, входило также около 2 300 мусульман, проживавших в 
городе (помимо более чем 1 000 горожан – немусульман), а жителей, обитавших в 
селах, насчитывалось до 2 500 человек. Таким образом, городское население Аккер-
мана составляло свыше 3 300 человек обоего пола, из них: мусульман – 69,7%, нему-
сульман – 30,3%. 

Суммируя эти данные, можно заключить, что до войны в городе Аккермане и в 
селах Аккерманской райи проживало не менее 5 800 человек обоего пола, из них –  
2 300 мусульман (39,7%) и около 3 500 немусульман (60,3%). 

По окончании военных действий мусульманское население вернулось в город 
вместе с турецкой администрацией. Начался приток переселенцев из-за Дуная, среди 

                                                 
7 Петров А. Война России с Турцией и с польскими конфедератами с 1769 по 1774 год. Т. II. CПб., 

1866. C. 167. 
8 РГВИА. Ф. 14209. Оп. 5/165. Д. 24. Л. 83-113 об. 
9 РГАДА. Ф. 293. Оп. 1. Д. 418. Л. 232. 
10 Chirtoagă I. Din istoria Moldovei de Sud-Est. Chişinău, 1999. P. 116. 
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которых были также украинцы, русские, армяне и др. В частности, в 1790 г. армян-
ское население Аккермана составляло 833 человека11. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно прийти к выводу, что накануне рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 гг. этнический состав населения Аккерманской райи 
отличался достаточной пестротой. К концу XVIII в. полиэтничность населения этого 
округа продолжала возрастать. 
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The paper is devoted to the consideration of the source data to 
form a definite idea of the numbers, confessional and ethnic composition 
of the city of Ackerman (Belgorod-Dnestrovsky), as well as country side 
of the Ackerman district (the so-called Ackerman rayah) in the second 
half of XVIII century. This period is poorly understood by specialists due 
to extreme lack of sources. In the XVIII century Ackerman district 
(south-eastern region of Prut-Dniester interfluve) was under direct con-
trol of the Turkish authorities. During the Russian-Turkish wars of 1768-
1774 and 1787-1791 the Russian troops took it, and the Russian military 
authorities conducted this census. These data census records led to the 
conclusion that the population of the Ackerman rayah on the eve of the 
Russian-Turkish war of 1768-1774 was to reach the number of 5 800 
persons of both sexes; confessional and ethnic composition of people 
was very diverse. In the course of the last quarter of the century ethnic 
diversity of the area had been increasing.  

 
Key words: population, ethnic composition, number, territory, dis-

trict of Ackerman, interfluvial Prut-Dniester area. 
 

                                                 
11 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 507. Л. 17. 
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В статье рассматривается эволюция политики «невмешательства» 
в дела Испании с середины 1937 по начало 1939 гг. С привлечением ши-
рокого круга архивных документов (Архив внешней политики РФ) и 
зарубежных внешнеполитических документов прослеживается  несо-
стоятельность принятого ведущими европейскими странами курса «не-
вмешательства» как одной из форм погашения регионального кон-
фликта. Расхождение в понимании и реализации тактической состав-
ляющей курса «невмешательства»  загоняло конфликт вглубь и ослож-
няло без того сложную предвоенную международную обстановку. 

 
Ключевые слова: гражданская война в Испании 1936 – 1939 гг., 

политика невмешательства в дела Испании, Комитет по невмешатель-
ству, международные отношения. 

 
 

С началом гражданской войны в Испании 1936 – 1939 гг. с целью ее локализа-
ции и быстрого прекращения 27 европейских государств заключили в августе 1936 г. 
т.н. Соглашение о невмешательстве в дела Испании, запрещавшее любую торговлю 
оружием и амуницией как с  мятежниками, так и правительством Республики. Фран-
ция в конце августа 1936 г. предложила создать международный Комитет по приме-
нению соглашения о невмешательстве в дела Испании (далее: Комитет по невмеша-
тельству или КПН), что являлось серьезным нарушением Устава Лиги Наций. Вели-
кобритания заявила о своей готовности предоставить Лондон как место работы дан-
ного Комитета, что устроило и Италию, и Германию, без особых симпатий относив-
шихся к правительству Л. Блюма и не уверенных в политической стабильности то-
гдашней Франции1.  

Второй этап деятельности Комитета по невмешательству – середина 1937 г. – 
конец 1938 г. – стал более драматичным для Испании. Углубление расхождений ме-
жду его членами способствовало ускорению процесса блокировки как внутри самого 
Комитета, так и в Европе в целом. С конца 1937 – начала 1938 г. испанская проблема 
постепенно стала отодвигаться на второй план, как в европейских, так и мировых 
международных проблемах. 

Условной границей в политике невмешательства и деятельности КПН можно 
считать кризис июня-июля 1937 г. На том этапе наряду с вопросами контроля над по-
ставками воюющим сторонам и волонтерства значительно обострилась муссируемая 
Италией и Германией проблема прав воюющих сторон в Испании2. 

29 мая 1937 г., после бомбардировки испанцами немецкого крейсера «Дойч-
ланд», Германия и Италия заявили о выходе из КПН и отказе от участия в морском 
патрулировании. 31 мая немецкий военный флот под предлогом самозащиты под-
вергнул массированной бомбардировке Альмерию3.  

                                                 
1 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 11. П. 71. Д. 53. Л. 55.  
2 Право воюющих сторон – признание сторон в гражданской войне в качестве субъектов между-

народного права. Даёт им возможность пользоваться всеми правами, признаваемыми в международных 
отношениях за воюющей стороной – в том числе, вступать в договорные отношения с другими субъек-
тами международного права. В данном случае – закупать за рубежом оружие, амуницию и устанавли-
вать дипломатические отношения. 

3 АВП РФ. Ф. 011. Оп. 1. П. 4. Д. 38. Л. 103. 
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Британская дипломатия попыталась разрешить  инцидент с участием стран, 
осуществлявших контроль над поставками в Испанию: Англии, Франции, Германии, 
Италии. Руководство Великобритании призывало не расценивать эти переговоры как 
нарушение прав остальных членов Комитета по невмешательству4. Помимо самих 
переговоров, министр иностранных дел Англии А. Иден счел целесообразным встре-
чу со своим немецким коллегой Нейратом. По мнению наркома иностранных дел 
СССР М.М. Литвинова, приглашение Нейрата можно было назвать «первым выиг-
рышем Берлина»5. 

В британском плане, представленном 2 июня 1937 г. Германии и Италии, 
предлагалось установить в испанских портах «зоны безопасности», получить гаран-
тии от испанского правительства и Франко о ненападении на патрульные суда 6. Анг-
лийское правительство обещало после принятия этого плана Римом и Берлином об-
ратиться к обеим воюющим сторонам, что можно  расценить как один из первых ша-
гов в признании за Франко прав воюющей стороны. Это юридически уравнивало бы 
мятежного генерала с законным правительством (которому, как известно, под пред-
логом политики невмешательства было отказано в закупках оружия и амуниции) и 
позволяло ему уже вполне легально приобретать оружие за границей. 

12 июня 1937 г. было достигнуто четырехстороннее соглашение, предусматри-
вавшее, в частности, обращение к испанскому правительству и Франко и получение 
от них гарантий о ненападении на патрульные суда7. Данное обращение было на-
правлено испанскому правительству и Франко в обход (не от имени) Комитета, хотя 
британская дипломатия обещала французской созвать заседание подкомитета по не-
вмешательству для информирования его членов о состоянии дел. Удовлетворенные 
достигнутым, и, не дожидаясь ответов испанских сторон, Германия и Италия верну-
лись в Комитет по невмешательству, фактически выиграв данный раунд. 

Вторую стадию кризиса политики невмешательства лета 1937 г. знаменовали 
заявления Италии и Германии от 23 июня о прекращении участия их судов в патру-
лировании испанского побережья под предлогом атак республиканцами (15 и 18 ию-
ня) германского крейсера «Лейпциг». Германия настаивала на демонстрации Рес-
публике силы, но в тот момент на это не пошли Британия и Франция, предложив вы-
ступить с предупреждением обеих испанских сторон8. Англия, стремившаяся по воз-
можности скорее уладить конфликт, традиционно искала компромисс. 

Британское правительство помимо других проблем политики невмешательст-
ва рассматривало 21 июня 1937 г. вопрос о признании франкистского правительства 
(он обсуждался английскими правящими кругами еще в ноябре 1936 г. – В.М.), прав-
да, с оговоркой: дожидаться ли падения Мадрида или  сейчас пересмотреть точку 
зрения на этот аспект9. 

На заседании подкомитета по невмешательству (21 июня 1937 г.) председате-
лем КПН лордом Плимутом был поднят вопрос, ставший в дальнейшем одним из са-
мых дискуссионных в Комитете – о выводе иностранных добровольцев из Испании. 
Английская сторона предлагала для начала вывести одинаковое количество волонте-
ров с каждой стороны, что означало при их значительном преобладании у Франко 
дальнейшую уступку мятежникам и их зарубежным покровителям. В случае согласия 
с этой инициативой всех членов Комитета предполагалось начать переговоры по су-
ществу вопроса с обеими воюющими сторонами10. 

                                                 
4 Там же. Л. 95-96. Ответ Уоллеса на Письмо Майского. Лондон, 10 июня 1937 г. 
5 Documents on British Foreign Policy (DBFP). 2nd ser. Vol. 18. Doc. 561. P. 834-835; АВП РФ. 

Ф. 0136. Оп. 20. П. 169. Д. 839. Л. 32. 
6 DBFP. 2nd ser. Vol. 18. Doc. 534. P. 836. 
7 Documents Diplomatiques français (1932-1939) (DDF). 2e sér. T. 6. P. 64. 
8 Documents on German Foreign Policy. (DGFP). 1918 – 1945. Ser. D. Vol. 3. Germany and the Spanish 

Civil War. 1936-1939. Wash., 1950. Doc. 343, 347. Р. 359, 362. 
9 DBFP. 2nd ser. Vol. 18. P. 922-923. 
10 АВП РФ. Ф. 69. Оп. 27. Д. 25. Л. 146-150. 
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Советская дипломатия выступила против предложения вывода равного коли-
чества добровольцев с обеих сторон. И. Майский, в соответствии с директивой Моск-
вы (решение Политбюро ЦК ВКП (б), протокол № 51), противопоставил английскому 
предложению о равенстве количества постепенно отзываемых добровольцев прин-
цип пропорциональности. Условием признания за франкистами прав воюющей сто-
роны выдвигалось требование существенного сокращения численности добровольцев 
(на 75 - 80 %)11. 

Свое возвращение к патрулированию Италия и Германия ставили в зависи-
мость от признания за Франко прав воюющей стороны, что было снова подчеркнуто 
немецким послом Риббентропом 22 июня на встрече четырех держав на уровне по-
слов в Лондоне. Двумя днями позже полпред СССР в Италии Б. Штейн так характе-
ризовал в письме М. Литвинову итальянскую внешнюю политику: «Все, решительно 
все подчинено разрешению испанской проблемы»12. На короткое время инициатива 
среди стран, открыто поддерживавших Франко, перешла к Италии. По мнению со-
ветской стороны, в ходе дискуссии в подкомитете 21 июня основным оратором являл-
ся итальянский посол Гранди, в то время как Риббентроп и Монтейро «выступали в 
роли секундантов»13. 

Такое положение дел в «невмешательстве» – фактическое отсутствие всякого 
контроля над поставками, преобладание «волонтеров» у Франко – давало Муссолини 
основания надеяться на скорую победу каудильо. Безрезультативность дискуссий в 
КПН Италию по понятным причинам не беспокоила. Но полный срыв работы Коми-
тета и дальнейшая свобода действий каждого из его участников дуче не устраивали – 
на Муссолини произвела большое впечатление отмена контроля на франко-
испанской границе, этого он боялся особенно. «Здесь понимают, что если Лондон-
ский Комитет будет сорван, и Франция полностью откроет свою границу, состязание 
помощи обоим лагерям, борющимся в Испании, может оказаться для Италии весьма 
невыгодным», – полагала советская дипломатия14. Муссолини всячески побуждал 
Португалию восстановить контроль на своей границе, чтобы лишить Францию аргу-
мента в пользу прекращения контроля на франко-испанской границе15. 

Итало-германский план, представленный подкомитету 2 июля 1937 г., носил 
ультимативный характер: наряду с требованием предоставления прав воюющей сто-
роны франкистам, он предполагал изменить саму систему контроля, сохранив лишь 
наблюдателей в портах и на кораблях. 

Заручившись французской поддержкой (Дельбос согласился на компромисс: 
признание права воюющей стороны за Франко после вывода из Испании волонте-
ров), Англия выдвинула 14 июля 1937 г. новый план урегулирования кризиса поли-
тики «невмешательства», по основным пунктам совпадавший с итало-германским 
предложением от 2 июля. План предусматривал также предоставление Франко прав 
воюющей стороны16. 

Британский план был доброжелательно встречен руководителями Италии и 
Германии. Итальянский посол в Лондоне Гранди подчеркнул, что его правительство 
считает предложение в своей цельности лучшей основой для дискуссии17. 16 июля 
1937 г. на заседании Комитета по невмешательству в дела Испании английский план 
был принят за основу для обсуждения и передан в подкомитет, заседание которого 
было назначено на 20 июля. 

                                                 
11 Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) и Европа. Решения «особой папки». 1923 – 1939. М., 2001. 

С. 351-352. 
12 DBFP. 2nd ser. Vol. 19. Doc. 1. Р. 2; АВП РФ. Ф. 011. Оп. 1. П. 4. Д. 35. Л. 134. 
13 АВП РФ. Ф. 011. Оп. 1. Д. 35. Л. 134. 
14 Там же. Л. 133. 
15 Там же. Ф. 098. Оп. 21. Д. 5. Л. 50. 
16 Там же. Ф. 69. Оп. 27. Д. 25. Л. 146-150. 
17 DBFP. 2nd ser. Vol. 19. Doc. 63. Note 2. Р. 117. 
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Муссолини отдавал себе отчет, что очередная зимняя кампания будет тяжелой 
как для Франко, так и для самой Италии, и ее желательно избежать. Это требовало 
окончания в возможно короткие сроки испанской кампании, для чего итальянское 
присутствие на Пиренейском полуострове («добровольцы») не допускало даже эвен-
туального сокращения. По этому поводу в июле 1937 г. произошло серьезное столк-
новение мнений Муссолини и Франко. Последний, очевидно, всерьез воспринял за-
явление  дуче в газетных статьях о том, что волонтеры подчинены ему, и только он 
может ими распоряжаться. Когда в Италии стало известно заявление Франко в «Диа-
рио де Бургос» о готовности пойти на отзыв волонтеров, «здесь пришли в бешенство» 
(свидетельство советских дипломатов в Риме). Франко было послано ультимативное  
указание: ни в коем случае не соглашаться на отзыв волонтеров. Франко вынужден 
был сделать соответствующее заявление18. С другой стороны, Муссолини опасался 
активной политики Англии в  поисках соглашения с Франко: «здесь думают, что в 
случае провала своего плана Англия не может не начать политику «обволакивания 
Франко», а это, в свою очередь, приведет к провалу всей итальянской политики в Ис-
пании»19. 

Италия, не допуская окончательного срыва лондонских переговоров, манев-
рировала таким образом, чтобы возложить ответственность за их возможный крах на 
Францию и СССР. В то же время она стремилась разрешить испанскую проблему в 
ближайший срок, но при помощи военных действий, «пушек и аэропланов». Напря-
женность в итало-английских отношениях несколько ослабнет только к концу июля 
1937 г. 

Стремление западных держав возможно быстрее принять британский план 
урегулирования ситуации в Испании подтверждает и факт созыва заседаний подко-
митета по невмешательству 20 июля дважды. Критика советским представителем 
существа английского предложения была воспринята как обструкционизм, советской 
дипломатии инкриминировался провал всей системы невмешательства20.  

«Символическая» эвакуация волонтеров, предлагавшаяся английской дипло-
матией (например, по 5 тыс. человек с каждой стороны) как условие предоставления 
Франко прав воюющей стороны, на практике означала, что Франко потерял бы 5% 
иностранных войск, а республиканцы – около трети. О противоречии духу Соглаше-
ния о невмешательстве факта признания каких либо юридических прав за мятежни-
ками советский посол еще раз подчеркнул в письме лорду Плимуту 29 июля 1937 г.21 

Бескомпромиссность Советского Союза в вопросе о контроле и правах воюю-
щих сторон вызвала у западных дипломатических и политических кругов стремление 
отстранить его от решения важнейших проблем невмешательства. Особенно активны 
в этом плане были Великобритания и Германия. Дальнейшая деятельность британ-
ской дипломатии в Комитете по невмешательству свидетельствовала о некотором 
временном совпадении интересов этих стран в указанном направлении.  

Близкая к тупиковой ситуация вокруг обсуждения английского плана, сло-
жившаяся к началу августа 1937 г., побудила подкомитет при КПН фактически еди-
ногласно принять решение: отложить обсуждение на неопределенное время. По мне-
нию чешского посланника в Германии Мастны (август 1937), «Англия вообще хотела 
бы найти подходящий случай для ликвидации Комитета по невмешательству в ис-
панские дела с тем, разумеется, что интересы Англии были бы добросовестно соблю-
дены»22. 

27 августа подкомитет заслушал доклад Совета административного контроля в 
Испании, подписанный голландским адмиралом Ван Дульмом и секретарем Комите-
                                                 

18 АВП РФ. Ф.011. Оп.1. Д.35. Л.132-133. 
19 Там же. Л. 133. Полпред СССР в Италии Б. Штейн – М. Литвинову. 24 июля 1937 г. 
20 The Times. 1937. 27, 30, 31 Jul.; 2 Aug; The Observer. 1937. 1 Aug.  
21 АВП РФ. Ф. 69. Оп. 27. Д. 34. Л. 50-51; DBFP. 2nd ser. Vol. 19. Doc. 75. Р. 134-135; Doc. 63. Р. 117; 

Doc. 66. Р. 120-121. 
22 Там же. Ф. 082. Оп. 20. П. 86. Д. 4. Л. 134. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

 

82 

та Хеммингом. Основной, хотя и несколько завуалированной, идеей доклада была 
окончательная ликвидация всех остатков морского контроля при сохранении наблю-
дателей на судах, направляющихся в Испанию, и полное восстановление временно 
снятого контроля на франко-испанской границе (за что, как известно, активно вы-
ступали Италия и Германия)23. 

Вскоре после завершения работы международной Нионской конференции 
(сентябрь 1937) Англия и Франция, не консультируясь с другими членами Комитета 
по невмешательству, прекратили патрулирование испанского побережья, что было 
одним из первых шагов их открытого отказа от политики невмешательства. 

Комитет по невмешательству возобновил обсуждение вопроса о волонтерах в 
октябре 1937 г. Правительства Англии и Франции предприняли новую попытку при-
влечь Италию к переговорам о выводе добровольцев из Испании. В Лондоне надея-
лись на поддержку Римом английских предложений хотя бы в символической форме. 
Германская сторона допускала возможность (что было поддержано Великобритани-
ей) выхода из ситуации путем достижения соглашения без участия СССР: «Лучшей 
тактикой было бы, если и оставить СССР в игре, то в роли возмутителя спокойствия, 
пока мы не подыщем себе твердое алиби в этой непростой ситуации»24.  

Ситуация в Европе и в Испании осени 1937 г. значительно усложнилась, делая 
возможным и роспуск КПН, и решение в нем вопросов без участия особо строптивых 
членов. Французский консул в Барселоне Тремулет на встрече 19 октября с советским 
консулом В.А. Антоновым-Овсеенко пытался прозондировать, «каковы… были бы 
последствия нашего выхода из Лондонского комитета «невмешательства»25.  

Иден, пригласив 27 октября И.М. Майского, предложил ему голосовать за 
британский план, либо отклонить его, а в случае, если эвакуация не начнется, выйти 
из Комитета26.  

На заседании подкомитета 29 октября И. Майский отказался принять как анг-
лийский план, так и французские компромиссные предложения, внесенные 16 ок-
тября. Результатом сложившегося альянса западных держав в Комитете по невмеша-
тельству была поддержка всеми восемью (кроме СССР) странами, членами подкоми-
тета, проекта резолюции, который был утвержден на Пленарном заседании Комитета 
4 ноября 1937 г. и признавал в целом британский план от 14 июля 1937 г.27 В целях 
ускорения реализации практических мер по выводу волонтеров, советское руково-
дство в середине ноября в целом приняло резолюцию, утвержденную Комитетом  
4 ноября, воздерживаясь лишь от той ее части, что посвящена правам воюющих сто-
рон28. Но острота ситуации в Комитете смягчена не была, и отношение к позиции 
СССР в испанском вопросе не изменилось. 

В конечном итоге техническая подкомиссия Комитета по невмешательству, 
обсуждавшая вопрос об усилении контроля, всеми голосами против одного – совет-
ского – приняла в конце ноября 1937 г. схему Ван-Дульма (контролеры на судах без 
морского патруля или каких-либо его эквивалентов)29. На разработку практических 
мер по реализации этой схемы и британского плана (от 14 июля 1937 г.) ушло около 
двух месяцев, однако, когда к началу 1938 г. основные моменты плана были обсужде-
ны, работа Комитета, подкомитета и их многочисленных комиссий начала постепен-
но замирать.  

Война в Испании переставала быть доминирующей проблемой европейских 
международных отношений (начало японской агрессии в Китае, нарастание чехосло-

                                                 
23 АВП РФ. Ф. 69. Оп. 27. Д. 28. Л. 56-57. 
24 DGFP. Ser. D. Vol. 3. Doc. 441. Р. 465. Временный поверенный в делах в Великобритании Вер-

манн – министру иностранных дел Германии Нейрату. 17 октября 1937 г. 
25 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 16. Д. 62. Л. 74. 
26 ДВП СССР. Т. 20. С. 573-574. 
27 Там же. С. 563; DBFP. 2nd ser. Vol. 19. Doc. 292. Р. 469. 
28 АВП РФ. Ф. 69. Оп. 27. Д. 23. Л. 87-88. 
29 Там же. Ф. 011. Оп. 1. Д. 38. Л. 132. 
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вацкого кризиса), что неизбежно сказалось на политике невмешательства и конечной 
судьбе Испанской Республики. 

Чемберлен, как и новый французский премьер Э. Даладье, стремились к ско-
рейшему прекращению войны в Испании, одному из главных препятствий для за-
ключения их соглашений с Германией и Италией. Дальнейшее обсуждение плана те-
ряло смысл, а потому пауза в заседаниях Комитета по невмешательству, которые 
Плимут откладывал под различными предлогами, затянулась почти на два месяца. 
Капитулянтская позиция британского и французского правительств в испанском во-
просе проявлялась все четче и явственнее. Как оценивалось в обзоре 3-го Западного 
отдела НКИД СССР за 3 квартал 1938 г., «английское правительство сознательно шло 
на проволочку с эвакуацией итальянских войск с территории Франко, будучи завере-
но итальянцами, что победа мятежников, а стало быть, и окончание войны в Испа-
нии, произойдет не позже мая месяца»30. 

Французскую позицию М.М. Литвинов характеризовал в апреле 1938 г. сле-
дующим образом: «Большинство членов французского правительства считается с по-
бедой Франко, как с неизбежностью, и рассчитывает при помощи Англии предотвра-
тить все ее опасные последствия. Даладье и Боннэ действительно приняли англий-
ский компромисс в отношении срока восстановления контроля, т.е. с момента приез-
да счетной комиссии в Испанию. Англичане стремятся облегчить победу Франко за-
крытием всех путей, по которым испанское правительство может получить помощь. 
Можно опасаться, что после Лондонского соглашения французы возьмут назад  все 
обещания, которые они дали в последнее время Негрину в смысле продажи артилле-
рии и пр.»31 

Даже беглый анализ графика заседаний подкомитета при КПН первой поло-
вины 1938 г. дает пищу для размышлений. Так, в январе состоялось 5 заседаний под-
комитета. Основные вопросы повестки дня: вывод волонтеров, права воюющих сто-
рон, формы и методы организации контроля над поставками в Испанию. В феврале-
апреле 1938 г. подкомитет собирался по одному разу в месяц. В мае – трижды (два 
раза 26 мая), в июне – 6 раз (дважды 21 июня). Обращает на себя внимание, что на 
всех заседаниях (до конца мая) Италия и Германия были представлены советниками 
в Лондоне, а не послами, как того требовало соглашение о невмешательстве32. 

К лету 1938 г. ситуация в Европе значительно осложнилась. 12 марта Германия 
осуществила аншлюс Австрии. 16 апреля был подписан англо-итальянский договор о 
дружбе и сотрудничестве, фактически легализовавший итальянскую интервенцию в 
Испании, поскольку Англия согласилась на вывод итальянских войск без указания 
точного срока (т.е., только в случае победы правых). Велась закулисная подготовка 
Мюнхенского соглашения.  

На заседании подкомитета 26 мая 1938 г. Плимут призвал к выполнению ре-
золюции Комитета от 4 ноября 1937 г. Англия и Франция представили согласованный 
текст плана, после чего на СССР был оказан нажим с целью его принятия. Давление 
оказывалось на советских дипломатов в Лондоне и Париже33. 

В июне 1938 г. подкомитет был занят обсуждением и уточнением деталей пла-
на контроля и эвакуации волонтеров. Невзирая на то, что к тому времени советская 
сторона пошла на ряд уступок (согласилась на закрытие франко-испанской границы 
при требовании осуществления эффективного морского контроля), ее позиция в ис-
панском вопросе вызывала негативную реакцию большинства европейских стран34. 
Французская сторона, как следует из записи беседы В.В. Потемкина с Кулондром от 

                                                 
30 АВП РФ. Оп. 2. Д. 227. Л. 64. 
31 Там же. Д. 63. Л. 26. 
32 Там же. Ф. 69. Оп. 27. Д. 36, 37. 
33 ДВП СССР. Т. 21. С. 291-295; Прим. 76. С. 715. 
34 Там же. С. 338-339; Прим. 92-93. С. 720-721. 
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10 июня 1938 г., считала, что в случае согласования вопросов скорейшей эвакуации 
волонтеров имелась реальная возможность решения проблемы35.  

4 июля 1938 г. на встрече с Литвиновым Кулондр «чрезвычайно волновался, 
явно намекая на придирчивость Кагана, якобы не выполняющего моих директив». 
Активность французской стороны, «почему-то более заинтересованной даже, чем 
английское правительство», в скорейшем оформлении британского плана по контро-
лю, вызвала, как следует из документа, недоумение советской стороны. Британский 
план ничего не сулил Франции, если не считать законного права через несколько не-
дель после его принятия закрыть испанскую границу. Литвинов ссылался на полу-
ченную накануне информацию из Рима: Чиано говорил Б. Штейну, что итало-
французские переговоры можно считать окончательно свернутыми, и итальянское 
правительство не намерено их возобновлять36. Гиршфельд несколько ранее в своем 
письме в НКИД высказывал мысль, что такого рода демарши французской диплома-
тии продиктованы сугубо внутриполитическими мотивами: «Боннэ считал, что это не 
только обеспечит ему сотрудничество с Англией, но и создаст условия для поправе-
ния правительственного большинства с возможным привлечением в будущем таких 
элементов, как Лаваль и Фланден». Даладье, по мнению советского дипломата, «не 
разделял уступок на удушение Барселоны», он весьма пессимистично оценивал пер-
спективы войны для республиканцев и опасался, что более решительная позиция 
Франции в испанском вопросе повлечет за собой разрыв с Англией, на помощь кото-
рой он надеется в случае конфликта в Центральной Европе: «Даладье прямо указал 
мне, что война из-за Чехословакии была гораздо ближе, чем это предполагалось: «в 
нескольких сантиметрах»37. 

5 июля 1938 г. состоялось единственное в том году и последнее в течение ис-
панской войны пленарное заседание Комитета по невмешательству. Компромиссный 
план контроля в Испании и эвакуации волонтеров, в основу которого был положен 
английский план 1937 г., был принят Англией, Францией, Германией и Италией. Он 
предусматривал восстановление сухопутного и морского контроля испанских границ, 
эвакуацию «волонтеров» и предоставление прав воюющей стороны обоим борющим-
ся лагерям Испании после отзыва 10 тыс. «волонтеров» из лагеря с их меньшим ко-
личеством, и после эвакуации пропорционально большего количества из лагеря с 
большим количеством волонтеров, посылку комиссий по подсчету добровольцев и 
т.д. 7 июля советник полпредства в Лондоне С.Б. Каган получил директиву из Моск-
вы о согласии СССР присоединиться к плану38. 

Республиканское правительство приняло план и выразило готовность присту-
пить к его реализации. Мятежники отказались от принципа пропорциональной эва-
куации волонтеров, от допущения иностранных наблюдателей в аэропорты. Они тре-
бовали немедленного и безоговорочного предоставления прав воюющей стороны, 
что фактически означало  их отказ от плана. По мнению советской дипломатии, «от-
вет Франко был целиком продиктован его итальянскими советниками»39. 

Можно утверждать, что ни одна из сторон, утверждавших план в Комитете по 
невмешательству 5 июля 1938 г., не восприняла его как серьезное средство погаше-
ния конфликта. С учетом фактора нарастания центральноевропейского кризиса и с 
позиций национальных интересов ведущих европейских стран, видимость «невме-
шательства» в дела Испании устраивала всех его участников. Как писал И. Майский, 
«пусть Комитет лучше спит, чем какими-то бесцельными или даже просто вредными 
движениями… создает впечатление, будто бы он что-то делает для эвакуации волон-
теров»40. 
                                                 

35 АВП РФ. Ф. 011. Оп. 2. Д. 206. Л. 203. 
36  Там же. П. 17. Д. 165. Л. 132. 
37 Там же. Л. 137. 
38 Там же. Оп. 2. Д. 227. Л. 35, 63. 
39 Там же. Л. 63, 35. 
40 ДВП СССР. Т. 21. С. 472. 
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В конце августа 1938 г. Плимут заявил, что не видит смысла в созыве Комитета 
или подкомитета для обсуждения существа вопроса.  

В сентябре 1938 г. советник полпредства СССР в Великобритании С. Каган по-
лучил от аккредитованного в Лондоне американского журналиста, «имеющего хоро-
шие связи в МИДе» резюме доклада одного из руководящих работников британского 
МИДа с изложением позиции Англии по испанскому вопросу (фамилии журналиста 
и британского дипломата в документе не называются – В.М.)41. 

В записке как британская и французская точки зрения трактовался тезис, что 
«проблема будущего иностранной интервенции в Испании держится на более широ-
ких вопросах, которые быстро развиваются в Центральной Европе». В этих условиях 
закономерной была обеспокоенность, как предотвратить крах невмешательства все-
ми известными и доступными средствами. Давалось обоснование обращения лорда 
Плимута от 2 сентября 1938 г. к странам – членам Комитета по невмешательству с 
предложением согласиться на посылку секретаря Комитета Хемминга для перегово-
ров с Франко и Испанским правительством по вопросам реализации плана эвакуации 
волонтеров. Отклонение советским правительством этого предложения характеризо-
валось в документе как «совершенно безнадежная позиция Советов», в силу которой 
любое заседание Комитета в тот момент было нецелесообразным. Британскую сторо-
ну волновала политика Франции в вопросах открытия испано-французской границы 
(23 августа 1938 г. испанское правительство в своем демарше французскому послу и 
английскому поверенному в делах в Испании потребовало в связи с отрицательным 
ответом Франко на план эвакуации волонтеров немедленно открыть франко-
испанскую границу – В.М.). В документе фактически признавался факт давления, 
оказываемого на Францию по этому вопросу: «Они [французы] должны понимать, 
что такая акция будет означать прямое нарушение их обязательств по Соглашению о 
невмешательстве и привести к полному коллапсу этой политики». Перспектива от-
крытия границы преподносилась Парижу как вероятность усиления итальянской ин-
тервенции в Испании: «Британия должна  застраховать себя от краха в результате 
неблаговидных поступков других участников Соглашения о невмешательстве». Глав-
ный тактический вывод, вытекавший из этих установок: при любом сценарии собы-
тий Великобритании не следует активно вмешиваться в испанский конфликт. Даже в 
случае прекращения международного невмешательства нужно продолжать  соблю-
дать этот курс. Автор доклада считал, что, несмотря на всю пропаганду об иностран-
ной помощи Франко, тот не намного ближе к победе, чем год назад. Проблема ино-
странной интервенции в Испании характеризовалась как сильно преувеличенная. 
Вывод полностью снимал с Великобритании ответственность за «невмешательство»: 
не иностранные военные поставки в Испанию задерживали завершение конфликта, а 
промедление и препятствия со стороны стран, преследующих «зловещие цели»42. 
Комментируя речь Н. Чемберлена в парламенте (19 ноября 1938 г.), посвященную 
внешней политике и жизненным интересам Британии, «Таймс», спрашивала: «Отно-
сится ли Испания к «жизненным интересам» или нет? Если относится, то поведение 
Чемберлена за последние 6 месяцев кажется несколько странным. Очевидно, респуб-
ликанская Испания более не относится к категории «наших друзей»43. 

Испанский премьер Негрин на Ассамблее Лиги наций в сентябре 1938 г. зая-
вил о намерении республиканского правительства осуществить эвакуацию добро-
вольцев полностью, вне зависимости от реализации общего плана Комитета, и потре-
бовал, чтобы Лига выделила комиссию для наблюдения за эвакуацией. Советское 
правительство, сомневаясь в действительном намерении мятежников эвакуировать 
«добровольцев», отклонило вышеназванное  предложение Плимута о посылке ко-

                                                 
41 АВП РФ. Ф. 069. Оп. 22. Д. 6. Л. 11. 
42 Там же. Л. 12 -16. 
43 The Times. 1938. 20 Nov. 
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миссии для переговоров с Франко. Последовавший затем отказ Франко принять та-
кую комиссию подтвердил эти сомнения44.  

Вечером 26 декабря 1938 г. Вайо сообщил временному поверенному в делах 
СССР в Испании Марченко, что испанское правительство хотело бы эвакуировать 
всех волонтеров из Испании до 16 января 1939 г. (начало работы очередной сессии 
Лиги Наций), и не намерено оставлять часть волонтеров на гражданской работе в 
Испании: «в этом случае жест, сделанный испанским правительством, потеряет свой 
эффект», и оно может быть обвинено в нарушении своего обещания. Возникали 
большие технические и организационные трудности с эвакуацией нескольких тысяч 
волонтеров, главным образом, из числа бывших германских и итальянских граждан, 
которых никто не хотел принимать. Было получено согласие на это мексиканского 
правительства. Вайо просил советское правительство сообщить, что оно могло бы 
сделать в отношении устройства части волонтеров на своей территории. «Я ответил 
Вайо, – записал в своем дневнике Марченко, – что просьбу его передам, но думаю, 
что вряд ли в нынешней международной обстановке будет удобно для самого испан-
ского правительства, чтобы СССР выступал в роли страны, дающей приют добро-
вольцам испанской армии – иностранцам»45. 

17 февраля 1939 г. английское правительство поручило своему агенту в Бургосе 
Ходжсону заявить Франко, что Англия и Франция готовы признать бургосское прави-
тельство. Тогда же британское министерство Почт и Телеграфа заявило о прекраще-
нии почтовой связи с республиканской Испанией. 22 февраля Чемберлен подчерк-
нул, что «надеется на быстрое окончание войны в Испании». 27 февраля Англия при-
знала генерала Франко как единственного законного правителя Испании46. Франция 
сделала это 25 февраля.  

СССР, готовый покинуть Комитет еще летом 1937 г., оставался в нем по прось-
бе испанского правительства для противодействия политике западных держав. 4 
марта 1939 г. И.М. Майский по поручению Советского правительства завил о выходе 
из Комитета, потерявшего смысл существования. 20 апреля 1939 г. эта международ-
ная организация официально прекратила свою деятельность. 

Таким образом, кризис (лето 1937 г.) политики «невмешательства» как одной 
из форм погашения регионального конфликта в Европе оказался более судьбонос-
ным для самой Испании и втянутых в конфликт европейских государств. Он уско-
рил поляризацию не только в Комитете по невмешательству, но и на европейской 
арене в целом. На некоторое время инициативу в Комитете и политике невмеша-
тельства перехватили Германия и Италия. Они, фактически, диктовали свои усло-
вия Комитету в июне – начале июля 1937 г. Капитулянтские настроения Великобри-
тании и Франции достигли апогея в рассматриваемый период в т.н. «компромисс-
ном» плане 14 июля 1937 г. 

К концу 1937 г. в Комитете по невмешательству (при разной мотивации) про-
изошла координация тактики западных держав в отношении как советской позиции, 
так и самой Испании. К тому времени Испанская Гражданская война переставала иг-
рать роль доминанты в европейских отношениях. Постепенное смещение векторов 
внешней политики великих держав в Центральную Европу, на Дальний Восток (1938) 
существенно принижало роль и место испанского фактора в международных отно-
шениях. 

Безусловно, быстрое завершение войны отвечало интересам большинства ее 
иностранных участников. Но анализ ситуации, очевидность невозможности погаше-
ния конфликта в ближайшем будущем подталкивали к  политике: на словах – «не-
вмешательство», на деле – если не поддержка борющихся сторон, то молчаливое 
одобрение, очень опасный в той ситуации «нейтралитет». Фиговый листок политики 

                                                 
44 АВП РФ. Ф. 011.Оп. 2. Д. 227. Л. 62-63. 
45 Там же. Ф. 06. Оп. 1. Д. 103. Л. 26.  
46 Там же. Ф. 69. Оп. 28. Д. 48. Л. 15-17. 
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невмешательства значительно облегчил достижение этих целей. В предвоенное вре-
мя разве что Мюнхенский сговор явит такой классический пример лицемерного рас-
хождения декларативной и реальной политики европейских держав. 
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Сравнительный анализ продовольственного обеспечения в годы 
войны показывает, что снабжение Красной Армии в основном осуще-
ствлялось во многом за счёт перераспределения продовольствия из 
гражданского сектора в военный, а германского вермахта – за счёт 
ограбления оккупированных территорий. Суточный рацион в обеих 
армиях дифференцировался в зависимости от близости к фронту и 
степени риска, причём в РККА рацион оставался постоянным, в вер-
махте – уменьшался. 
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Издавна известно, что «армия передвигается на брюхе», поэтому наиболее 
точной мерой качества жизни солдат является то, насколько хорошо их кормят. Не-
смотря на важность этого вопроса, к сожалению, при историко-антропологическом 
анализе Великой Отечественной войны, он практически упущен. И если в рамках ис-
следования советских вооружённых сил в последнее время всё же появились обстоя-
тельные работы российского историка Ю.А. Горькова о деятельности Государствен-
ного комитета Обороны в годы войны, и американского военного историка Д. Глан-
ца, повествующая о том, «Как Красная Армия превратилась в Армию Победы», то 
серьёзных исследований о питании вермахта, за исключением солдатских писем с 
Восточного фронта, в отечественной историографии не существует1. 

Когда в немецких и недавно рассекреченных российских архивах мы обнару-
жили в распоряжениях германского Верховного командования сухопутных сил доку-
менты, посвящённые питанию вермахта, родилась идея сравнительного анализа про-
довольственного обеспечения Красной армии и германского вермахта в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В 30-е годы подсчёты немецких специалистов показывали, что Германия будет 
не в состоянии выдержать длительную войну без дополнительного ввоза продовольст-
вия. Уже тогда зависимость от внешнего рынка составляла до 20%; по кормам и зерну 
она была более значительной, по жирам превышала 40%. Планом продовольственного 
снабжения военного времени предусматривалось, что потребление мяса населением 
будет составлять 68%, а жиров – 57% потребления мирного времени2. 

В Советском Союзе в ходе сталинской модернизации удалось за счет деревни 
частично удовлетворить потребности населения городов и вооружённых сил в про-
дуктах питания. Однако повседневная жизнь солдат Красной Армии в 30-е годы была 
достаточно спартанской. Когда началась война, ежедневный продовольственный па-
ёк красноармейца определялся приказом НКО от 24 мая 1941 г. в соответствии с вы-
полняемыми им различными военными обязанностями. Еда состояла из хлеба, кар-
тошки, капусты и ячменя, мяса и рыбы, а также небольшого количества приправ – 
таких, как соль, перец, горчица, лавровый лист и другие специи3.

                                                 
1 Горьков Ю.А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941-1945). Цифры, докумен-

ты. М., 2002; Гланц Д. Восставшие из пепла. Как Красная Армия 1941 года превратилась в Армию Побе-
ды. М., 2009. 

2 Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии. 1939-1945 гг. М., 2002. С. 165-166. 
3 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 

1941 г. – 1942 г. Т.13(2-2). М., 1997. С. 393. 
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С началом войны Советским Союзом была потеряна огромная территория 
лучших плодородных земель, что и предопределило нехватку продовольствия в пер-
вые два года войны. Наоборот, германский вермахт получил новые возможности за 
счёт ограбления оккупированной территории, о чём свидетельствуют многочислен-
ные документы. По сведениям статс-секретаря Имперского министерства продоволь-
ствия и сельского хозяйства Г.-Й. Рике, с оккупированных областей было вывезено до 
конца 1943/44 г. следующее количество основных продуктов сельского хозяйства: 
зерно – 7,5 млн. т., жиры – 128 тыс. т., мясо – 1,7 млн. т. В то же время, значительное 
количество продовольствия, которое Германия получала с оккупированных террито-
рий, уходило на снабжение дислоцированных там немецких войск. За пять лет войны 
эта часть составила 5,9 млн. т. зерна, 370 тыс. т. жиров и 1,7 млн. т. мяса. Значит 
большая часть продовольствия, полученная с оккупированных районов, потребля-
лось находившимися там войсками.4 

О том, как распределялись продовольственные товары между гражданским и 
военным секторами, показывает табл. 1. 

Таблица 1  ������������ ��	
��� �������� �������� ������
����� ������

 
 � ��������5

 
Годы войны Городские обыватели Вермахт (Восточный фронт) 

 хлеб мясо жиры хлеб мясо жиры 
1939 
1942 
1943 
1944 
1945 

2 400 
2 000                  
2 325 
2 225 
1 778 

500 
300    
250 
250 
222 

270 
206 
218 
218 
109 

4550 
- 

4900 
- 
- 

840 
- 

1050 
- 
- 

315 
- 

350 
- 
- 

 

Анализ табл. 1 показывает, что в ходе войны еженедельные рационы основных 
продуктов питания (хлеб, мясо, жиры) в вермахте возрастали, в то время как в самом 
рейхе эти показатели падали год от года. Это говорит о том, что в условиях недостат-
ка продовольствия шёл процесс перераспределения продуктов питания в пользу вер-
махта. Этот факт также подчёркивает сообщения немецкого статистического сборни-
ка об общих объёмах потребления продовольственных товаров в нацистской Герма-
нии и вермахте. По его сведениям, с 1939 по 1943 гг. общие расходы зерна городски-
ми потребителями сократились на 21,5%, «самообеспечивающимися» – на 14,8%, а 
потребление вермахта увеличилось более чем в 2 раза (230,5%). При общем сокраще-
нии мясопродуктов на 24,3%, потребление мясопродуктов армией возросло на 36,2%. 
При этом доля продовольствия в армейских перевозках увеличилась с 19,1% в 1938 г. 
до 22,6% в 1940 г. и 20,8% в 1942 г.6 

В последние годы войны потребление хлебного зерна росло. С 1943 по 1944 гг. 
оно увеличилось у всех категорий – особенно у армии (104,9%) и гражданского насе-
ления (123,2%). Потребление животноводческих продуктов в 1944 г. в целом сократи-
лось: на снабжение городских потребителей – на 10,5%, «самообеспечивающихся» – 
на 7,7%, вермахта – на 9,4%. В целом потребление мясопродуктов в Германии за пе-
риод войны упало на 31,5%. Причём, это сокращение произошло за счёт гражданско-
го населения: городскими жителями – на 45,8%, «самообеспечивающимися» – на 
35,2%. Потребление мясопродуктов вермахтом увеличилось на 123,4%7. 

                                                 
4  Рике Г.-Й. Продовольственная проблема и сельское хозяйство во время войны // Итоги Вто-

рой мировой войны. Выводы побеждённых. СПб. - М., 1998. С. 455-457. 
5 Составлено по: Zentrales Staatsarchiv, Potsdam, RmfEuL, Nr.2366, Bl. 92; РГВА, ф. 1280, оп. 2,  

д. 3, л. 3; Рике Г.-Й. Продовольственная проблема и сельское хозяйство во время войны // Итоги Вто-
рой мировой войны. Выводы побежденных. СПб., М., 1998. С. 452. 

6 Statistisches Handbuch vor Deutschland (1928-1944). München, 1949. 492 S. 
7 Statistische Schnellberichte; Planungsamt, Dezember 1944. 
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Так нацистскому режиму удалось за счёт сокращения норм питания населения 
мобилизовать значительные контингенты продовольствия для армии. Об этом свиде-
тельствуют данные снабжения отдельных групп армий. Например, в Норвегию с авгу-
ста по ноябрь 1942 г. планировалось направить 8 133 т. мяса, 1 428 т. сыра, 15 000 т. ры-
бы, 1 784 т. мармелада, 1 500 т. фруктов, 16,9 тыс. т. овощей и 150 тыс. т. картофеля8.

Проанализируем 	�	��	���	 ������� ������� советских и немецких 
солдат и офицеров в ходе войны. Нормы суточного довольствия личного состава ������������ были введены Постановлением ГКО № 662сс от 12 сентября 1941 г.9 
и приказом Наркома обороны от 22 сентября 1941 г. дифференцированно для каждой 
категории военнослужащих. 

�	���� 
��	����� (норма № 1) – красноармейцы и 
начальствующий состав боевых частей действующей армии. По норме №1 – суточ-
ный рацион составлял по основным продуктам: 800-900 г ржаного хлеба, 150 г мяса, 
140 г разных круп, 100 г рыбы, 30 г животных жиров, 35 г сахара, 500 г картофеля, 
320 г овощей, 30 г соли. Калорийность пайка составляла 3 547 калорий зимой и 3 357 
калорий летом. ������ 
��	����� (норма № 2) – красноармейцы и начальствую-
щий состав тыла действующей армии. Боевые части и соединения 2-го эшелона ар-
мий обеспечивались по норме № 1, а тыловые части - по норме № 2. По норме № 2 
суточный паёк включал: 700-800 г хлеба, 120 г разных круп, 120 г мяса, 80 г рыбы,  
25 г животных жиров, 25 г сахара, 500 г картофеля, 320 г овощей, 30 г соли. Кало-
рийность пайка составляла зимой – 3 028 калорий, летом – 2 848 калорий10. Офице-
ры и генералы действующей армии, которые довольствовались по нормам № 1 и 2, 
получали дополнительный паёк (масло коровье – 40 г, печенье – 20 г, консервы рыб-
ные – 50 г). ��	��� 
��	����� (норма № 3) – красноармейцы строевых запасных 
частей, не входивших в состав действующей армии, обеспечивались продовольствием 
следующим образом: хлеб ржаной – 650–750 г, крупа разная – 100 г, мясо – 75 г, ры-
ба – 120 г, жиры животные – 20 г, сахар – 25 г, картофель – 600 г, овощи – 320 г, соль 
– 30 г. Набор продуктов по калорийности составлял 2 880 / 2 690 калорий зимой и 
летом соответственно. �	������� 
��	����� (норма № 4) – военнослужащие кара-
ульных частей и тыловых учреждений, не входивших в состав действующей армии. 
Ежедневный паёк примерно соответствовал норме №3, но по калорийности был чуть 
ниже – 2 718 / 2 528 калорий.  ��� �������	����	�
��� ������� ��	 ������� �����
 Первая катего-
рия (норма № 5) - боевые расчёты экипажей самолётов действующей армии. Рацион 
для этой категории военнослужащих был самым высоким в Красной Армии и состав-
лял: 400 г хлеба ржаного и 400 г хлеба пшеничного, 90 г крупы, по 50 г риса и мака-
рон, 350 г мяса, 40 г птицы, 90 г рыбы, 90 г масла коровьего, 80 г сахара, 200 г моло-
ка и 20 г молока сгущённого, 20 г творога, 10 г сметаны, 20 г сыра, 0,5 шт. яиц, 500 г 
картофеля, 385 г овощей, 30 г соли. Калорийность составляла 4 712 калорий.11

������	��� был определён госпитальный паек (норма № 10) калорийностью 3 243 ка-
лории, а санаторный паёк по норме № 11 составлял 3 892 калории. 

Норма № 12 определяла состав �	���
�����	����� ���������� ������, 
который включал: сухари ржаные – 500 г, концентрированная каша из пшена –  
200 г, суп-пюре (консервы) гороховый – 75 г, колбаса полукопчёная – 100 г, или бе-
кон – 70 г, или вобла сухокопчёная, брынза – 150 г, или рыбное сухое филе – 100 г, 
или мясные консервы, 1/3 банки – 113 г, или сельдь – 200 г, сахар – 35 г, соль – 10 г. 
Энергетическая ценность сухого пайка составляла 2 890 калорий. 

Примечательно, что приказ предусматривал нормы питания для военноплен-
ных - офицеров и больных. Пленные немецкие офицеры получали питание по сле-
                                                 

8 Sсhuller К.A. Logistik im Ruslandfеldzug: Die Rolle der Eisenbahn bei Planung, Vorbereitung und 
Durchführung des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion bis zum Krieg vor Moskau im Winter. Frankfurt, 
а/М., 1987. 347 S. 

9 РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 154-193.  
10 ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 920266. Д. 1. Л. 918-922. 
11 ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 920266. Д. 1. Л. 918-922. 
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дующей норме: хлеб пшеничный и ржаной – по 300 г, мясо – 75 г, рыба – 80 г, масло 
коровье – 40 г, сахар – 40 г, картофель – 400 г, овощи – 200 г. Больные военноплен-
ные получали в основном то же, но меньше рыбы – 50 г, картофеля – 300 г, но зато 
ещё 200 г молока и 30 г сала.12

Военнослужащим Красной Армии, находящимся на передовой, согласно поста-
новлению ГКО № 562с от 22.08.1941 г. выделялась водка по 100 г в день на человека13. 
Кроме основных продуктов суточного рациона военнослужащим боевых и тыловых 
частей предоставлялись и другие припасы: табак (листовой) – 20 г, спички – 3 короб-
ки, папиросная бумага – 7 пачек в месяц, мыло – 200 г в месяц. Экипажи боевых само-
лётов получали 25 коробок сигарет, 10 коробок спичек и 300 г мыла в месяц14. 

Советские войска получали питание частично за счёт сокращения норм снаб-
жения рабочих и служащих, а также колхозников. Суточный рацион питания взрос-
лого населения в городах и рабочих посёлках составлял в 1942 году 2 555 калорий, в 
1943 году – 2 751 калорию. Несмотря на трудности, снабжение армии удовлетворя-
лось по сахару и жирам на 100%, по чаю, соли и табачным изделиям на 80%, по мясу 
и хлебу на 66% и на 30% – по картофелю и овощам15. Следует подчеркнуть, что в ста-
тичные периоды советские войска обеспечивались продуктами питания вовремя и в 
достаточной степени. Однако в периоды слишком быстрого наступления тылы отста-
вали, и ощущалась нехватка продуктов16. � �	�����
�� �	�����	 в начальный период войны был установлен днев-
ной паёк военнослужащего: хлеб – 650 г, масло сливочное или жир – 45 г, колбаса 
или сыр – 120 г, мясо – 120 г, мармелад – 200 г, натуральный кофе – 5 г, замени-
тель кофе – 10 г, сигареты – 6 шт.17 По другим данным рацион выглядел несколько 
иначе. 	���� ��	
� 750 г хлеба, 45 г масла или жиров, 120 г сосисок, рыбных кон-
сервов, сыра, 200 г джема или искусственного мёда, 7 сигарет, 2 сигары, 1 пакетик ле-
денцов и др. �����		 ������	� 750 г картофеля, овощей и 120 г мяса, 45 г расти-
тельного или животного жира, 15 г подливки, 8 г кофе или 10 г эрзацкофе или чая18. 

Однако с началом войны против СССР Третий рейх оказался не в состоянии 
обеспечивать свои войска достаточным рационом питания длительное время. Уже 
20 ноября 1941 г. на совещании у главнокомандующего сухопутных сил фон Брау-
хича управляющий делами министерства продовольствия и сельского хозяйства 
Мориц констатировал, что требуется сокращение мясного недельного рациона с 
1350 г до 1000 г с 15 декабря 1941 г.19 В 1942 г. положение ухудшилось в связи с рас-
ширением театров войны и увеличением численности вермахта. 

5 апреля 1943 г. Управление военной экономики и вооружений при Верховном 
главнокомандовании (ОКВ) издало «Указ об изменении комплекта продовольствен-
ного снабжения для вермахта, а также союзов и организаций, снабжаемые вермах-
том»20. Недельный рацион уменьшался и распределялся на 4 комплекта в зависимо-
сти от дислокации подразделения.  �����	
� � ��������� 1. Все соединения в районах армий Восточного 
фронта, в северной Норвегии и в Сицилии. 2. Больные, находящиеся в военных гос-
питалях в занятых восточных областях. 3. Несмотря на район боевых действий: a) со-

                                                 
12 Горьков Ю.А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941-1945). Цифры, докумен-

ты. М., 2002. С. 481. 
13 РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 184. 
14 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 ию-

ня 1941 г. – 1942 г. Т.13(2-2). М., 1997. С. 97-102. 
15 Великая победа Советского Союза 1941-1945 гг. М., 1976. С. 398. 
16 Гланц Д. Восставшие из пепла. Как Красная Армия 1941 года превратилась в Армию Победы. 

М., 2009. С. 307. 
17 Карель П. Восточный фронт. Гитлер идет на Восток. 1941-43. М., 2005 (илл.). 
18 Buchner A. Das Handbuch der Deutschen Infanterie. 1939-1945 [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://www.ostfront.ru/Text/Inf.division203.html. Загл. с экрана.  
19 Гальдер Ф. Военный дневник, 1941-1942. М., 2003. С. 519-520. 
20 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 1. 
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ставы военных кораблей в море, а затем находящиеся 21 день в гавани; б) экипажи 
самолётов, которые воевали на фронте, а также экипажи самолётов, фиксировавших 
погоду в местах боевых вылетов; в) войска, которые были выведены из района боевых 
действий в Европе, России, из Африки, Родоса и Крита на срок до 6 недель. 

������	
� �� ��	����������� ���� 1) соединений в «прифронтовых районах» Восточ-
ного фронта; 2) войсковых подразделений на время их боевого применения (борьба с 
партизанами, оборона на побережье канала, побережье Атлантики и побережье Сре-
диземного моря); 3) экипажей самолётов, которые не совершают боевых вылетов 
против врага, но используются для других военно-воздушных заданий. 

�����	
���� ��������� 1. Войсковые подразделения вермахта, которые выполняли задания в 
оккупированных областях, если они не попадали под комплекты I или II. 2. Составы 
военных кораблей, находившиеся в гавани более 21 дня. 3. Войсковые части и запас-
ные подразделения, из которых формировалось пополнение в воюющие войска.  
4. Больные военных госпиталей, не указанные под пунктом A 2. 

�����	
� �� пред-
назначался всем войсковым подразделениям, готовившим военное пополнение в не-
воюющие войска. 

B вермахте не было различия в нормах довольствия. Основные продукты пи-
тания для всех – от стрелка до генерала – были одинаковы21. Данные табл. 2 демон-
стрируют четыре комплекта продовольственного снабжения вермахта.  
 

Таблица 2  ��������� ������������������ �������
� ��� �������� �� ���� � �22

(в граммах) 
 

Ком-
плект 

Хлеб 
суточный 

рацион 

Мясо 
(на кости). 

неделя/сутки 

Жир (на 
хлеб) 

суточный 
рацион 

Сахар 
суточный 

рацион 

Котлеты 
недельный 

рацион 

Номер 
ком-

плекта 

I  
II  
III/IV1  
IV 2 

700 
700 
700 
600 

1 050 (150) 
800    (115) 
700    (100) 
600      (85) 

50 
40 
40 
30 

40 
40 
30 
30 

45 
35 
70 
115 

I 
II 
III 
IV 

 

В рамках четырёх комплектов питания предусматривалось следующее регули-
рование недельного мясного рациона, указанного в табл. 3. 

Таблица 3  ��������� ������ �������� (в граммах)23 
 

Комплект 
Полуденная 

пища 
Вечерняя пища Примечания 

I  
 
II  
 
III  
 
IV  

1050 г  
 
800 г  
 
700 г  
 
600 г  

(7X90) 630 г  
 
(7X60) 420 г  
 
(6X50) 300 г  
 
(6X50) 300 г 

420 г {3×120 свежую колбасу            
           2×30 парное мясо  
380 г {2×120 свежую колбасу 
           4×35 парное мясо  
400 г {2x120 свежую колбасу 
           4×40 парное мясо  
300 г {2x120 свежую колбасу 
           2×30 парное мясо 

Разрешается другое разделе-
ние мясной доли в пределах 
недельного рациона на по-
луденную пищу и вечернюю 
пищу. Парное мясо к вечер-
ней пище можно пригото-
вить  либо как теплая пища с 
половиной овощного рацио-
на, либо как бутерброд. 

 
К вышеуказанным нормам продовольственного снабжения предоставлялись 

следующие ������
�� 1. По решению командующего войсками всем солдатам до 
конца месяца, в котором им исполнялся 21 год, еженедельно полагалось до 200 г мя-
                                                 

21 Карель П. Восточный фронт. Гитлер идет на Восток. 1941-1943 (илл). 
22 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 3. 
23 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 3-4. 
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са, ежедневно до 100 г хлеба или 70 г муки ржаного хлеба. 2. На основании медицин-
ского заключения: а) отдельным солдатам, которым требовалось особое питание, ес-
ли надбавки не являлись достаточными: ежедневно до 200 г хлеба; б) солдатам, ко-
торые выполняли особо тяжёлую работу, к комплекту продовольствия IV полагалось 
ежедневно до 200 г хлеба, еженедельно 30 г жира (намазываемого на хлеб). 3. По 
решению командующего солдатам, обслуживавшим зенитные установки в день и по-
сле воздушных налётов, к комплекту IV дополнительно полагалось: ежедневно 50 г 
мяса, еженедельно 200 г мяса, ежедневно до 100 г хлеба и 10 г жира (намазываемого 
на хлеб), еженедельно до 40 г жира. 

Хлеб войскам предоставлялся ржаной, по нормам I, II, III – по 700 г, по норме 
IV – 600 г. Белый хлеб получали только больные в военных госпиталях и лётный со-
став военной авиации на основании письменного предписания медицинской части24. 
Жир, намазываемый на хлеб (масло, маргарин, смалец), должен был присутствовать 
в рационе 24 дня в месяц; джем – один раз в 3 дня, и искусственный мёд – один раз в 
3 или 4 дня25. 

Каждая воинская часть содержала большое стадо крупного скота и мелкой 
живности: коров, свиней, гусей, уток и цыплят. Для ухода за скотиной в каждой ди-
визии было создано специальное ветеринарное отделение. В каждой дивизии была 
рота мясников, которая за сутки забивала 15 коров, 120 свиней (240 овец) и выпуска-
ла 3 000 кг сосисок или колбасы26.  

Солдатам вермахта полагалось трёхразовое питание, однако на фронте не все-
гда удавалось доставить пищу вовремя. Завтрак составлял 1/6 рациона, обед – 1/2 ра-
циона и ужин – 1/3 рациона. Солдаты и офицеры ели из одного котла. Обычно обед 
военнослужащих состоял из супа, жаркого с подливкой и картошки, хотя меню могло 
значительно колебаться в зависимости от ситуации. За исключением чрезвычайных 
ситуаций, солдаты своевременно получали суточный рацион27. 

Солдатский паёк предусматривал специальные виды рационов: �������� ������
 Походный рацион представлял собой холодный паек, 
выдававшийся на 3-4 дня войскам, передвигавшимся на транспортных средствах или 
в пешем порядке. Включал 700 г хлеба, 200 г холодного мяса или сыра, 60 г масла,  
9 г кофе (или 4 г чая), 10 г сахара, 6 сигарет. Общий вес пайка – 980 г. �	���
�����	���� ����� состоял из 250 г печенья, 200 г холодного мяса, 
150 г консервированных овощей, 25 г соли, 25 г кофе. Общий вес – 825 г. (с упаков-
кой). Сокращенный неприкосновенный запас включал 250 г печенья и 200 г концен-
трированный овощей. Общий вес пайка составлял 450 г (без упаковки) и 535 г (с упа-
ковкой). ��	��� ���
 � ���
 ��� �����	�� ��� выдавались личному составу под-
разделений, которым предстояло идти в бой. В паёк входили шоколад, конфеты, ле-
денцы, сигареты и по возможности печенье.28 

В Германии «особых норм для заключённых в концентрационных лагерях ус-
тановлено не было, – пишет Г.-Й. Рике, – они получали… на 20% ниже пайка средне-
го потребителя-немца. Иностранные рабочие и военнопленные из западных стран 
получали продукты питания по таким же нормам, как и гражданское население Гер-
мании»29. Сравнивая нормы питания вермахта в начальный период войны с данны-
ми за 1943 г., можно сделать следующие выводы: 

                                                 
24 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 
25 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 2об. 
26 Карель П. Восточный фронт. Гитлер идет на Восток. 1941-43. М., 2005.  
27 Buchner A. Das Handbuch der Deutschen Infanterie. 1939-1945 [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://www.ostfront.ru/Text/Inf.division203.html. Загл. с экрана.  
28 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945 гг. Минск, 2010. С. 276. 
29 Рике Г.-Й. Продовольственная проблема и сельское хозяйство во время войны // Итоги Вто-

рой мировой войны. Выводы побеждённых. СПб.; М., 1998. С. 452-453. 
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- ежедневный паёк по первому комплекту в 1943 г. был ненамного увеличен по 
сравнению с началом кампании; по остальным трём комплектам наблюдается 
уменьшение ежедневного рациона; 

- выравнивание рациона хлеба в каждом комплекте происходило за счёт 
уменьшения мясного комплекта; уменьшение мясного рациона в III-м и IV-м ком-
плектах сопровождалось увеличением котлетного рациона. 

На Восточном фронте в обеспечении вермахта продовольствием особые слож-
ности стали возникать в связи с военными поражениями, окружением войск, отступ-
лением. Так, под Сталинградом 6-я армия Паулюса вместо необходимых 700 т продо-
вольствия и боеприпасов ежедневно получала лишь одну пятую этого количества. 
Как вспоминает солдат О. Рюле «… с 25 ноября солдатам ежедневно выдавали около 
200 г хлеба, значительно уменьшились рационы мяса, колбасы, жира»30. В Новый 
1943 год, находящийся в «котле» ефрейтор Р. Ваккер написал родным: «200 г хлеба, 
в обед водянистый суп, а вечером 50 г колбасы – вот и всё»31. В середине января обо-
ронявшимся в Сталинграде, согласно военному дневнику ОКВ, выдавали паёк, кото-
рый составлял: 150 г хлеба, 200 г конины, 15 г жиров, 15 г сахара и одну сигарету32.

Поскольку Германия с весны 1943 г. стала терять оккупированные территории, 
министерство продовольствия вынуждено было сокращать нормы довольствия и для 
вермахта, и для населения Германии. По сведениям Г.-И. Рике, снижение средних 
норм снабжения населения продуктами питания до минимума (1 800 калорий), про-
изошло лишь в самом конце войны. По сведениям «Statistische Schnellberichte» кало-
рийность получаемых вермахтом продуктов в середине 1943 г. сократилась до 2000 
калорий, а в самом конце войны снизилась до 1 412 калорий в день на человека33.

Таким образом, снабжение Красной Армии продовольствием в основном удов-
летворялось, и осуществлялось во многом за счёт перераспределения продовольствия 
из гражданского сектора в военный. Суточный рацион дифференцировался для каж-
дой категории военнослужащих в зависимости от близости к фронту и степени риска, 
включал только основные продукты и предусматривал их минимальную энергетиче-
скую ценность. Нормы суточного рациона военнослужащих практически не менялись 
в течение всей войны. Дополнительный паёк получали только генералы и офицеры 
действующей армии. Военнослужащим на передовой выделялась водка по 100 г в 
день на человека. 

Снабжение германской армии продовольствием осуществлялось во многом за 
счёт ограбления оккупированных территорий; в меньшей степени за счёт перерас-
пределения продовольствия из гражданского сектора в военный. Суточный рацион 
дифференцировался на 4 комплекта в зависимости от сложности боевых задач. Нор-
мы суточного рациона в течение войны уменьшались, особенно во время окружений 
и отступлений. Продовольственные надбавки получали военнослужащие на основа-
нии медицинского заключения, или солдаты, не достигшие 21 года. Боевой паёк и 
паёк для ближнего боя включал шоколад, конфеты, леденцы, сигареты и по возмож-
ности печенье. 

 
 

                                                 
30 Аникеев А.А. Аграрная политика фашистской Германии в годы Второй мировой войны. Рос-

тов-на-Дону, 1990. С. 130. 
31 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 282. Л. 51. 
32 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab) / Hrgs.v. W. Hu-

batch. Frankfurt а/М., 1963. Bd. 3: 1.1.1943 - 31.12.1943. S. 53-54. 
33 Statistische Schnellberichte; Planungsamt, Dezember 1944. 
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Comparative analysis of food provision during the Great Patriotic war 
shows that the Red Army was supplied due to redistribute the civil and mili-
tary supply, but German Wehrmacht – due to robbery of the occupied terri-
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В статье анализируются внесенные администрацией Дж. 
Кеннеди изменения в торговое законодательство США. Закон о 
расширении торговли 1962 г. должен был способствовать усиле-
нию экспортных возможностей США с целью сокращения дефи-
цита платежного баланса, а также укреплению единства запад-
ного блока через сглаживание торговых противоречий между 
США и странами Общего рынка. 

 
Ключевые слова: закон о расширении торговли, Дж. Кен-

неди, торговая политика. 

 
 

К концу 1950-х гг. американская экономика вступила в период спада. Замед-
ление темпов экономического роста сопровождалось увеличением безработицы, ос-
лаблением экспортных позиций США и ростом дефицита платежного баланса, кото-
рый в 1959-1961 гг. вырос до 10 млрд. долларов. Ситуация усугублялась появлением 
новых центров экономической мощи в лице Европейского экономического сообщест-
ва (ЕЭС) и Японии и ростом конкуренции на мировом капиталистическом рынке. 

В послевоенный период страны Западной Европы являлись одним из наибо-
лее важных рынков сбыта для американских товаров, куда направлялось свыше 30% 
американского экспорта. После создания ЕЭС взаимная торговля стран Общего рын-
ка стала развиваться намного быстрее, чем их товарооборот с другими странами. 
Введение единого внешнего тарифа создавало существенные препятствия для значи-
тельной части экспорта американских товаров в Европу. На мировом рынке европей-
ские промышленные товары успешно конкурировали с американскими, и, несмотря 
на проводимую Соединенными Штатами политику протекционизма, успешно завое-
вывали американский рынок. В странах Западной Европы накопилось большое ко-
личество американских долларов, которые их держатели в любой момент могли по-
просить обменять на золото1. 

Положительное сальдо торгового баланса США не могло компенсировать вы-
сокий уровень расходов за границей, которые складывались из военной и экономиче-
ской помощи иностранным государствам, содержания американских войск за грани-
цей, денежных трансфертов проживающим за рубежом американцам, туризма. В 
конце 1950-х гг. к этому добавился возросший экспорт американского частного капи-
тала в страны Общего рынка, который позволял американским предпринимателям 
успешно преодолевать высокие таможенные барьеры ЕЭС. С 1955 г. по 1960 г. общая 
сумма американских частных вложений в странах ЕЭС выросла более чем в 2 раза2. 
Поскольку правительство не могло напрямую вмешиваться в дела частного бизнеса, а 
сокращение военных расходов за границей в условиях «холодной войны» не пред-
ставлялось возможным, основное средство сокращения платежного дефицита прави-
тельственные эксперты связывали с расширением экспорта. Незадолго до своего ухо-
да в 1960 г. правительство Д. Эйзенхауэра предложило программу стимулирования 
роста американского экспорта. Программа включала следующие меры: 

– поиск путей сокращения тарифов и устранения количественных ограниче-
ний экспорта американскими торговыми партнерами; 

                                                 
1 Barnet R.J. The Alliance - America, Europe, Japan: Makers of the Postwar World. N.Y., 1983. Р. 202. 
2 Кирсанов А.В. США и Западная Европа. Экономические отношения после второй мировой 

войны. М., 1967. С. 151. 
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– поддержку американских экспортеров через банковские кредиты и прави-
тельственные субсидии; 

– более полное использование таких возможностей, как международные тор-
говые ярмарки и торговые представительства для стимулирования интереса ино-
странных покупателей к американской продукции; 

– поощрение туризма в Соединенные Штаты3.  
Решение проблемы дефицита платежного баланса в целях сохранения золото-

го запаса страны и поддержания доверия к американской валюте стало одной из 
наиболее приоритетных задач экономической политики администрации Дж. Кенне-
ди. В первые месяцы пребывания у власти правительством Дж. Кеннеди были разра-
ботаны основные направления решения данной проблемы. Во-первых, были внесены 
предложения по укреплению международной финансовой системы. Во-вторых, пра-
вительство США намеревалось добиваться от западноевропейских стран с положи-
тельным платежным балансом, чтобы они увеличили свои обязательства по содер-
жанию американских войск в Европе и использовали накопленные доллары для за-
купки американского оружия. Правительствам данных стран рекомендовалось дер-
жать свои валютные запасы в долларах, не прибегая к их обмену на золото4.  
В-третьих, администрация Дж. Кеннеди пришла к выводу о необходимости разработ-
ки долгосрочной торговой политики, направленной на увеличение торгового баланса 
страны, необходимого для покрытия американских расходов за границей и экспорта 
капиталов. Дж. Кеннеди поручил министру торговли Л. Ходжесу расширить предло-
женную администрацией Д. Эйзенхауэра программу стимулирования роста амери-
канского экспорта. Л. Ходжес предложил содействовать расширению американского 
экспорта через деятельность торговых ярмарок и находящихся в ведении госдепар-
тамента американских представительств за границей, которые могли бы представ-
лять обзоры по отдельным странам, составлять списки товаров и вырабатывать свои 
рекомендации по торговой политике. 

Одним из главных разработчиков торгово-экономической программы прави-
тельства Дж. Кеннеди был заместитель госсекретаря по экономическим вопросам 
Дж. Болл. Он считал, что установление высокого таможенного барьера для ограниче-
ния импорта в Соединенные Штаты фактически превращается в препятствие на пути 
дальнейшего расширения экспорта и ослабляет позиции США на мировом рынке, 
так как американские торговые партнеры располагают всеми необходимыми воз-
можностями для ответного ограничения доступа американских товаров на свои рын-
ки. Дж. Болл полагал, что США должны проводить либеральную торговую политику, 
чтобы своим примером подталкивать к этому же страны Общего рынка5. Он преду-
преждал, что, если западные страны в ближайшем будущем не проведут существен-
ное сокращение тарифов во взаимной торговле, это может привести к дезинтеграции 
экономики свободного мира на отдельные торговые блоки, в результате чего США и 
ЕЭС превратятся в экономических конкурентов, соперничающих за торговлю с ос-
тальными странами мира. Экономическим конфликтам внутри Атлантического аль-
янса он противопоставлял идею «конкурентного сотрудничества» США со странами 
Западной Европы. 

В июне 1962 г. истекал срок действия принятого еще в 1934 г. и затем неодно-
кратно продлевавшегося Закона о заключении соглашений на основе взаимности. В 
связи с этим Дж. Болл предложил принять новый торговый закон, который изменил 
бы тактику ведения торговых переговоров и предоставил президенту право снижать 
тарифы на 50% вместо предусмотренных старым законом 20%. Однако, зная о нали-
                                                 

3 The Export Promotion Program: Message of the President. March 17, 1960 // Documents on Ameri-
can Foreign Relations. 1960 / Ed. by R. P. Stebbins and E. P. Adam. N. Y., 1961. P. 51-54. 

4 Gavin F. J. The Gold Battles within the Cold War: American Monetary Policy and the Defense of 
Europe, 1960-1963 // Diplomatic History. 2002. Vol. 26. № 1. P. 71-77. 

5 Foreign Relations of the United States (FRUS). 1961-1963. Vol. 13. Western Europe and Canada. 
Wash., 1994. P. 33-38. 
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чии сильного протекционистского лобби в конгрессе, он предлагал представить но-
вый торговый закон на утверждение законодательной власти не ранее 1963 г. (то есть 
после того, как пройдут выборы в конгресс). Дж. Болл также опасался, что либерали-
зация внешнеторговой политики США может затормозить начавшийся процесс при-
соединения Великобритании к ЕЭС6. 

Поскольку Дж. Кеннеди предпочитал, чтобы одной и той же проблемой па-
раллельно занимались две рабочие группы, из независимых мнений которых потом 
можно было бы выбирать, в августе 1961 г. он назначил известного филадельфийско-
го банкира и эксперта по международным проблемам Х. Петерсена на пост специ-
ального советника президента по вопросам торговой политики. В свете опасений 
конгрессменов об усилении влияния госдепартамента на разработку торговой поли-
тики США назначение уважаемого в конгрессе республиканца Х. Петерсена главой 
специальной группы в Белом доме должно было, во-первых, гарантировать надпар-
тийный подход к решению проблемы, а во-вторых, создать впечатление о незначи-
тельной степени воздействия Дж. Болла на составление нового торгового закона. 
Изучив вопрос, Х. Петерсен предложил продлить торговый закон 1934 г. еще раз, но с 
предоставлением дополнительных полномочий президенту7. Такая стратегия обеспе-
чивала время, чтобы подготовить конгресс и страну к изменению торгового законо-
дательства и дождаться результатов заявки Великобритании о вступлении в ЕЭС8. 

1 ноября 1961 г. Дж. Болл в качестве пробного шара выступил перед Нацио-
нальной внешнеторговой ассоциацией. В своем выступлении он подчеркнул, что 
«полномочия президента в ведении переговоров по снижению тарифов и других тор-
говых ограничений должны быть значительно увеличены, чтобы встретить вызов со 
стороны ЕЭС»9. В этот же день в конгрессе был представлен специальный доклад о 
развитии внешнеэкономической политики США в 1960-е гг. Доклад был подготовлен 
независимо от работы экономических советников президента в госдепартаменте и 
Белом доме специальным подкомитетом по внешнеэкономической политике, учреж-
денном Объединенной экономической комиссией конгресса. В комитет под предсе-
дательством депутата от штата Луизиана Х. Боггса вошли известные политики, уче-
ные и предприниматели. Авторы доклада подчеркивали, что укрепление Общего 
рынка увеличивает конкуренцию между США и ЕЭС. Торговым войнам между США и 
странами Западной Европы они противопоставляли идею экономической взаимоза-
висимости и равного партнерства двух экономических гигантов по обеим сторонам 
Атлантики, что позволило бы увеличить совокупную экономическую мощь свободно-
го мира в противостоянии со странами коммунистического блока10. 

Проект Закона о расширении торговли был подготовлен к концу 1961 г. Новый 
закон должен был обеспечить Соединенным Штатам более выгодные переговорные 
условия на предстоящем раунде переговоров в рамках Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ). Официальную кампанию по пропаганде нового законо-
проекта еще до его представления конгрессу открыл сам президент Дж. Кеннеди 
двумя выступлениями в декабре 1961 г. на конференциях Национальной ассоциации 
промышленников и Американской федерации труда и Конгресса производственных 
профсоюзов (АФТ-КПП). Выбор именно этих двух организаций, со стороны которых 
меньше всего можно было ожидать активной поддержки нового закона, являлся ха-
рактерной чертой тактики Дж. Кеннеди. Как во время избирательной кампании по 

                                                 
6 Kraft J. The Grand Design. From Common Market to Atlantic Partnership. N.Y., 1962. Р. 35. 
7 Taber G.M. John F. Kennedy and a Uniting Europe. Bruges, 1969. Р. 63-64; Zeiler T. American Trade 

and Power in the 1960s. N.Y., 1992. P. 55. 
8 Sorensen T.C. Kennedy. N.Y., 1965. Р. 410-411. 
9 Цит. по: Taber G.M. Op. cit. Р. 64. 
10 Hearings before the Committee on Ways and Means. House of Representatives. 87th Congress. Sec-

ond Session on H.R. 9900. A Bill to Promote the General Welfare, Foreign Policy, and Security of the United 
States through International Trade Agreements and through Adjustment Assistance to Domestic Industry, Agri-
culture, and Labour, and for Other Purposes. Wash., 1962. Part 1. Р. 112-113. 
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выборам президента 1960 г., когда свои основные выступления и дискуссии Дж. Кен-
неди провел в штатах, традиционно поддерживавших республиканцев, так и в своей 
правительственной деятельности он всегда руководствовался принципом: «Едино-
мышленников агитировать легко, но бесполезно»11. В своих обращениях Дж. Кеннеди 
подчеркнул, что вызов со стороны растущего Общего рынка требует от Соединенных 
Штатов опережающей инициативы, и кратко изложил суть закона. Президент отме-
тил, что прежний торговый закон был полезным для переговоров с большим числом 
мелких государств, но не мощным экономическим сообществом. Он заявил, что 
только собственным примером сокращения тарифов Соединенные Штаты смогут до-
биться взаимных торговых уступок от Общего рынка12. 

Затем в Белом доме началась серия встреч и обсуждений с представителями 
конгресса, лоббистских организаций, деловых и торговых кругов. Отличительной 
чертой кампании был ее политический характер, что вывело обсуждения за рамки 
рутинных технических вопросов согласования уровня тарифных ставок и существен-
но осложнило позицию сторонников протекционизма13. В начале января 1962 г. со-
став группы советников при президенте был увеличен до 10 человек. Группу возгла-
вил Т. Финней, известный своими связями в конгрессе. Основной задачей группы 
стала координация кампании по пропаганде нового законопроекта на всех уровнях 
правительственного аппарата и в конгрессе США. Изменения в торговом законода-
тельстве США широко освещались в средствах массовой информации. На состояв-
шейся в январе 1962 г. пресс-конференции Дж. Кеннеди на вопрос о том, что некото-
рые члены конгресса обеспокоены программой либерализации торговли, президент 
ответил: «Я полагаю, что после того, как члены обеих палат конгресса ознакомятся с 
предложением, большинство в пользу данного закона будет гарантировано»14. 

25 января 1962 г. основные положения будущего закона были представлены 
Дж. Кеннеди конгрессу США. Главными целями торговой политики США провоз-
глашались увеличение экспорта в целях укрепления доверия к американскому дол-
лару и сохранения золотого запаса страны, снижение уровня инфляции и безработи-
цы в Соединенных Штатах, повышение конкурентоспособности американской про-
мышленности, содействие экономическому развитию западных стран, укрепление 
единства западного блока с сохранением за США роли лидера западного мира, дока-
зательство преимуществ развития свободной рыночной экономики в сравнении с 
экономикой социалистических стран. В послании президента говорилось, что «впер-
вые, как крупнейшая торговая нация в мире», США приветствуют в лице ЕЭС «еди-
ного партнера, чья торговля даже больше, чем американская – партнера, больше не 
разделенного и зависимого, но достаточно сильного, чтобы разделить с американца-
ми ответственность и инициативы свободного мира». Установлению равноправных 
торговых отношений с ЕЭС придавалось большое политическое значение. Дж. Кен-
неди подчеркивал, что «открытое торговое партнерство между США и ЕЭС пошатнет 
советские представления о неразрешимых противоречиях империализма и торговых 
войнах между двумя экономическими гигантами»15. 

Представление Закона о расширении торговли вызвало крупнейшие со времен 
обсуждения «плана Маршалла» дебаты в американском конгрессе по вопросам 
внешнеэкономической политики США. Острая дискуссия развернулась между сто-

                                                 
11 Шершнев Е.С. США: таможенный протекционизм. М., 1970. С. 255. 
12 New Perspectives in Trade Policy: Address by President Kennedy to the National Association of 

Manufactures, New York. December 6, 1961 // Documents on American Foreign Relations. 1961 / Ed. by R.P. 
Stebbins, E.P. Adam. N.Y., 1962. P. 117-119. 

13 Шершнев Е.С. «Раунд Кеннеди». Расчеты США и действительность. М., 1968. С. 89-90. 
14 The President’s News Conference of January 15, 1962 // Public Papers of the Presidents. John  

F. Kennedy. 1962. Wash., 1963. P. 17. 
15 Reciprocal Trade Agreements Program – Message from the President (H. Doc. № 314) // Congres-

sional Record (CR). Vol. 108. Proceedings and Debates of the 87th Congress. Second session. Wash., 1962.  
№ 10. P. 773-777. 
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ронниками протекционизма и либеральной торговой политики. Однако проведенная 
правительством широкая организационная и пропагандистская кампания в пользу 
нового законопроекта, а также дальнейшие успехи Общего рынка (начало разработки 
Общей сельскохозяйственной политики и очередное досрочное сокращение тарифов 
во внутренней торговле стран-членов ЕЭС) способствовали принятию Закона о рас-
ширении торговли американским конгрессом. После одобрения конгресса 11 октября 
1962 г. новый закон был подписан президентом. 

Согласно закону, президенту были предоставлены полномочия на 5 лет всту-
пать по своей инициативе в торговые соглашения с иностранными государствами и 
их органами. Закон определял полномочия президента по снижению пошлин (не 
больше чем на 50% от уровня пошлины на 1 июля 1962 г.) и технику предоставления 
тарифных скидок, либо следуя принципу «товар за товаром», либо используя метод 
«линейного» снижения тарифов по товарным группам. Президент также получил 
право снизить или отменить пошлину на любой товар, если эта пошлина составляла 
на 1 июля 1962 г. 5% или менее стоимости товара. В дополнение к общим полномочи-
ям для ведения переговоров с Общим рынком президенту были даны особые полно-
мочия брать обязательство о полной отмене пошлин на товары, стоимость экспорта 
которых из США и ЕЭС в другие капиталистические страны превышала 80% стоимо-
сти экспорта всех капиталистических стран. Однако без Великобритании в данную 
группу попадали только самолеты, при вступлении же Великобритании в Общий ры-
нок - 26 товарных групп. 

Президенту было дано право снижать пошлины на тропические сельскохозяй-
ственные товары более чем на 50% при условии, что эти товары не производятся в 
США в достаточном количестве. В самих Соединенных Штатах данные товары обла-
гались низкими таможенными пошлинами. Таким образом, основной целью предос-
тавления этих полномочий было оказание давления на ЕЭС с целью обеспечения 
доступа на европейские рынки продукции из Латинской Америки, экспорту которой 
препятствовало заключение Общим рынком преференциальных соглашений с афри-
канскими странами. Монополии США, господствующие в экономике латиноамери-
канских стран, были заинтересованы в увеличении экспорта тропических сельскохо-
зяйственных товаров из данного региона, так как их экспортная выручка могла бы 
пойти на покупку американских товаров. 

По закону 1962 г. президент мог изменять таможенные пошлины и другие им-
портные ограничения, не считаясь с «ущербом» для отдельных отраслей. По новому 
закону Тарифная комиссия не устанавливала «опасные точки»16, а только высказы-
вала свое мнение не обязывающего характера по вопросу о возможных экономиче-
ских последствиях. Закон 1962 г. оставил в силе ограничения в области тарифных ус-
тупок по сельскохозяйственным товарам, оговорку о «национальной безопасности»17 
и «избавительную оговорку»18, однако процедура применения последней была ус-
                                                 

16 Положение об «опасных точках» было включено в торговое законодательство США в 1948 г. 
Оно заключалось в том, что, предоставляя тарифные уступки партнерам США, президент был обязан 
избегать снижения пошлин ниже «опасных точек» (peril points), то есть ниже такого уровня, который 
считался необходимым для обеспечения защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции. До 
вступления в торговые переговоры президент был обязан направить Тарифной комиссии полный спи-
сок товаров, по которым намеревался сделать тарифные уступки, и получить от нее доклад об «опасных 
точках» по каждому товару. В случае несогласия президента с заключениями комиссии вопрос подле-
жал решению в конгрессе. 

17 Положение о «защите национальной безопасности» было введено в 1945 г., оно ограничивало 
права президента по снижению пошлин на товары, имеющие стратегическое значение. 

18 Впервые «избавительная оговорка» (escape clause) появилась в торговом законодательстве 
США в 1942 г. Суть данной оговорки заключалась в том, что любые тарифные уступки, сделанные сторо-
нами друг другу в ходе торговых переговоров, могли быть в дальнейшем пересмотрены и изменены час-
тично или полностью в том случае, если возросший импорт наносил или грозил нанести ущерб внут-
реннему производству. Осуществление оговорки было возложено на Тарифную комиссию, которая обя-
зана была в течение 6 месяцев провести расследование любой жалобы и определить является ли расши-
рение импорта данного товара угрожающим для отечественного производства. Свои предложения о пе-
ресмотре тарифных уступок Комиссия должна была направлять президенту. 
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ложнена, так как Тарифной комиссии теперь требовалось доказать взаимосвязь меж-
ду снижением пошлины и нанесенным «ущербом». В случае несогласия Тарифной 
комиссии с действиями президента вопрос мог быть передан на рассмотрение в кон-
гресс, который мог обязать президента выполнить рекомендации Тарифной комис-
сии. Срок действия оговорки, которая прежде была бессрочной, теперь устанавливал-
ся в четыре года со дня ее принятия. Закон обязывал президента применять возмезд-
ные меры в отношении стран, устанавливающих чрезмерные импортные ограниче-
ния. Снижение роли протекционистских оговорок существенно расшило полномочия 
исполнительной власти в ведении торговых переговоров. 

Новая программа предусматривала изменение форм протекционизма, вместо 
прямых ограничений импорта, вводилось государственное субсидирование предпри-
ятий для повышения их конкурентоспособности. Помощь на «приспособление» в ус-
ловиях значительного расширения импорта могла предоставляться в виде финансо-
вой, технической или налоговой помощи. Рабочие, оказавшиеся безработными в ре-
зультате возросшего импорта, имели право на получение помощи в виде денежных 
пособий в период безработицы или технической переквалификации, в отдельных 
случаях - в виде средств на переезд в другой район19. Правительственное субсидиро-
вание позволяло в скрытой форме повысить конкурентоспособность американских 
предприятий без установления явного дискриминационного режима в отношении 
импортных товаров. 

Через месяц после принятия закона администрация Дж. Кеннеди выступила с 
инициативой проведения одних из наиболее масштабных в истории ГАТТ перегово-
ров, известных как «раунд Кеннеди». Большую роль в их ходе играли переговоры 
между США и ЕЭС о взаимном сокращении тарифов. Накануне переговоров по ини-
циативе конгресса была учреждена должность специального представителя по торго-
вым переговорам, кандидатура которого утверждалась с согласия сената. Введение 
новой должности являлось своеобразной уступкой конгрессу. Делегируя часть своих 
полномочий в проведении торговой политики США исполнительной власти, кон-
грессмены хотели быть уверенными в том, что на предстоящих переговорах в ГАТТ 
американские торговые интересы будут защищены должным образом. Официально 
учреждение новой должности объяснялось необходимостью координации работы 
различных подразделений правительства, на деле главный мотив, которым руково-
дствовались конгрессмены, заключался в стремлении ограничить влияние госдепар-
тамента США на разработку и осуществление американской внешнеэкономической 
политики20. 

Специальный представитель по торговым переговорам, таким образом, заме-
нил госдепартамент в качестве главного американского представителя на перегово-
рах в ГАТТ. В тексте Закона о расширении торговли также было положение о вклю-
чении представителей конгресса (по 2 человека от каждой палаты) в состав амери-
канской делегации на переговорах в ГАТТ. Специальным представителем президента 
по торговым переговорам был назначен бывший госсекретарь К. Гертер, сыгравший 
большую роль в разработке и принятии «плана Маршалла» и хорошо известный 
своими связями в Западной Европе. 

После трагической смерти Дж. Кеннеди администрация Л. Джонсона продол-
жила кампанию по сокращению тарифов. В своем первом обращении к конгрессу Л. 
Джонсон подчеркнул, что США будут продолжать торговую экспансию как средство 
защиты от экономической депрессии и составную часть сотрудничества с европей-
скими союзниками, направленного на сдерживание экономического натиска со сто-
роны социалистических стран. 

                                                 
19 Official Summary of the Trade Expansion Act (Public Law 87-794, approved October 11, 1962) // 

Documents on American Foreign Relations. 1962 / Ed. by R.P. Stebbins, E.P. Adam. N.Y., 1963. P. 496-508. 
20 Diebold W., Jr. A Watershed with Some Dry Sides: The Trade Expansion Act of 1962 // John  

F. Kennedy and Europe / Ed. by D. Brinkley and R. T. Griffiths. Baton Rouge, 1999. P.248. 
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Во второй половине XVIII – начале XX веков монастыри Рус-
ской Православной церкви располагали значительным числом цен-
ных богослужебных предметов. Поэтому важнейшей функцией госу-
дарства являлся надзор за сохранностью монастырских ризниц. В 
статье исследуется деятельность церковных властей по сохранению 
ризничного имущества в монастырях Тверской и Ярославской епар-
хий, рассмотрен порядок передачи монастырей при смене настояте-
лей. Государство осуществляло контроль за изготовлением богослу-
жебной утвари из серебра. Настоятели составляли ежегодные отчеты 
о сохранности монастырских ризниц. Текущее состояние и движение 
ризничного имущества во всех монастырях фиксировалось в специ-
альных описях, выполнявших функции учетной документации.  

 
Ключевые слова: монастыри, ризничное имущество, Тверская 

епархия, Ярославская епархия, вторая половина XVIII – начало  
XX веков. 

 
 

В результате церковных реформ XVIII в. государство установило полный ад-
министративный и финансовый контроль над хозяйственной деятельностью мона-
стырей РПЦ. Многие обители, не попавшие в категорию штатных, прекратили свое 
существование, а их имущество было изъято. Оставшиеся монастыри из-за недостат-
ка казенных средств едва сводили концы с концами. Анализ состава имущества оби-
телей РПЦ в исследуемый период показывает, что наибольший урон их хозяйствен-
но-экономической деятельности нанесли изъятия недвижимого имущества (земель-
ных, водных, лесных ресурсов) и объектов промыслово-ремесленной деятельности. 
Данные объекты государственная власть могла использовать для решения текущих 
казенных нужд или передавать их в качестве имущественных пожалований новому 
служилому сословию. 

Значительная часть движимого имущества монастырей, необходимая для 
осуществления богослужебной деятельности, была оставлена за ними. Церковная ут-
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варь, в отличие от остальных материальных объектов монастырского бытия, облада-
ла двумя важными специфическими особенностями. Первой являлась невозмож-
ность ее использования для каких-либо иных целей, кроме церковных. Другая осо-
бенность заключалась в ее значительной материальной ценности, поскольку боль-
шинство богослужебных предметов изготавливалось с использованием дорогих тка-
ней, жемчуга, драгоценных металлов и камней. Поэтому одной из важнейших задач 
государства являлся надзор за сохранностью монастырских ризниц. Статья посвяще-
на изучению деятельности церковных властей по вопросам сохранения ризничного 
имущества и богослужебной утвари монастырей Тверской и Ярославской епархий во 
второй половине XVIII – начале XX вв. 

К середине XVIII в. в епархиях исследуемого региона окончательно сформиро-
вался порядок передачи имущества при смене настоятелей монастырей. В качестве 
примера можно рассмотреть процедуру сдачи-приемки, осуществленную в тверской 
Вознесенской Оршиной обители в соответствии с указом Святейшего Синода от 11 
сентября 1777 г. В документе говорится: «Определением велено иметь иеромонаху 
быть в Оршине монастыре и править должность строительную, что ради и принять, 
тебе Юрию, от бывшаго в оном Оршинском монастыре иеромонаха Павла по описи 
как церковныя всякия вещи, так и монастырские, и протчее, что до твоего хранения и 
принадлежаще...»1. Передача полномочий осуществлялась путем составления описи, 
в которую включались как богослужебные предметы, так и хозяйственное имущест-
во. Важно отметить, что в исследуемый период в монастырях Тверской и Ярославской 
епархий значительное место занимала церковная утварь, сохранившаяся от средне-
векового периода. Кроме того, обители размещали заказы на изготовление новых бо-
гослужебных предметов взамен пришедших в негодность, а также для вновь возво-
дившихся монастырских храмов. 

Изменения, происходившие в государственной политике в XIX – начале XX в., 
привели к увеличению штатного содержания и росту доходов монастырей, получен-
ных в результате хозяйственно-экономической деятельности. Несмотря на некоторое 
смягчение позиции государства по отношению к обителям, издание нормативных 
документов по вопросам управления монастырским имуществом оставалось важ-
нейшим направлением деятельности правительства и духовного ведомства. В архив-
ном фонде угличского Алексеевского монастыря Ярославской епархии сохранился 
указ Святейшего Синода, поступивший в марте 1826 г. В нем сообщалось: «Епархи-
альные Архиереи и монастырские настоятели во время управления своего епархиями 
или порученными монастырями не имеют иногда должного попечения о содержании 
в порядке ризничных вещей и домового или монастырского имущества, отчего слу-
чается, что по смерти их или при увольнении на покой, или при переводе из одного 
места в другое являются в ризничных и других домовых или монастырских вещах бо-
лее менее утраты, повреждения или крайняя ветхость»2. Данный факт свидетельству-
ет о том, что установленный ранее порядок передачи монастырского имущества пу-
тем составления описей не всегда и не везде соблюдался. 

Поэтому епархиальные архиереи до конца синодального периода требовали, 
чтобы настоятели включали сведения о порядке ведения ризничного учета в справки 
о состоянии обители. Так, в фонде новоторжского Воскресенского монастыря за 
1897 г. имеется указание: «Прибылыя церковныя вещи записываются в опись»3. Ана-
логичное сообщение удалось обнаружить в документах калязинского Александро-
Невского монастыря 1915 г.: «Опись церковному имуществу и монастырскому 
есть…»4. 

                                                 
1 Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 187. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
2 Угличский филиал Государственного архива Ярославской области (УФ ГАЯО). Ф. 39. Оп. 1. 

Д. 96. Л. 217. 
3 ГАТО. Ф. 199. Оп. 2. Д. 473. Л. 1. 
4 Там же. Ф. 209. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. 
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Указ, поступивший из Ярославской духовной консистории в монастыри под-
ведомственной епархии 10 апреля 1808 г., сообщал о том, что «…ризы и прочая цер-
ковная и притом лутчая утварь хранится в малых ящиках, отчего богатые парчевые и 
других материи одежды безвременно вид свой теряют и, ломаясь, приходят в вет-
хость. Особливо, что и серебреные вещи как то: Евангелие, сосуды и прочия в тех же 
ящиках кладутся. В отвращение такого безпорядка и ущерба церковных сумм пред-
писать всем благочинным здешней епархии… сделать шкапы или комоды для риз-
ничных вещей такой величины, чтобы не было нужды изгибать и мять одежды, а 
притом, сосуды и прочее серебреное или другое какое полагаемо было в особливых 
местах от одежд»5. Данный  документ имел большое практическое значение, по-
скольку им устанавливались требования к монастырскому оборудованию, соблюде-
ние которых обеспечивало физическую сохранность богослужебных одежд и прочей 
церковной утвари. 

Аналогичный указ из Ярославской духовной консистории, датированный  
27 октября 1817 г., определял места хранения предметов из драгоценных металлов и 
ограничивал доступ в них посторонних лиц. В документе содержалось следующее 
распоряжение: «Согласно указным предписаниям о хранении драгоценностей риз-
ничных, консистория имеет всеместно по епархии предписать, дабы жемчужные ве-
щи с дорогими каменьями, золотыя и вещества сих родов в употреблении находя-
щиеся, в доме Архиерейском под Консисториею, а в монастырях и церквах под мона-
стырскими и церковными печатями, в особливом сундуке указным порядком храни-
лись, в потребных случаях вынимались и паки полагались в оные…»6. 

К числу важнейших мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
наиболее ценного имущества и богослужебной утвари, относились ежегодные отчеты 
настоятелей и братии о целости соборных и монастырских  ризниц. Так старицкого 
Успенского монастыря архимандрит Макарий с братиею направил 29 декабря 1827 г. 
рапорт следующего содержания: «Во исполнение указанного предписания Духовной 
Консистории сим благополучно репортуем, что имеющаяся в Старицком Успенском 
монастыре церковная утварь и ризница мною с нижеподписавшеюся братиею по 
описям свидетельствована и хранящиеся в целости, в церквах же онаго монастыря 
чистота и опрятность соблюдаются»7. Аналогичный рапорт, датированный 30 декаб-
ря 1828 г., был направлен тверского Успенского  Желтикова монастыря архимандри-
том Константином. «Во исполнение Его Императорскаго Величества Тверской Кон-
систории присланного 1782 года ноября от 18-го дня за № 1643-м указом, коим веле-
но: монастырским настоятелям самим при лучших иеромонахах чинить осмотр риз-
ничным и прочим церковным вещам, и о целости чистоты и опрятности оных, по 
окончании года репортовать в Консисторию»8. Установленный порядок положитель-
ным образом отразился на сохранности монастырского имущества, поскольку боль-
шая часть настоятелей ответственно относилась к проведению ежегодных проверок 
состояния вверенных им ризниц. 

Не менее жесткий контроль государство осуществляло и за порядком изготов-
ления богослужебной утвари из драгоценных металлов. В июле 1827 г. в канцелярию 
Тверского архиепископа Амвросия поступил указ Синода следующего содержания: 
«Московское Горное правление доводит до сведения Департамента Горных и Соля-
ных дел, что астраханский пробирный мастер Перетрутов в ноябре месяце 1826 года 
был призван в Астраханскую Консисторию для осмотра серебра 3-х пуд с фунтом, 
оказавшегося 72 пробы, из которого предположено сделать в Астраханский Успен-
ский собор престол; причем присутствующие Консистории и того собора ключарь 
просили его, а после и Преосвященный Астраханский настаивал, чтобы в каком виде 

                                                 
5 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 230. Оп. 1. Д. 2267. Л. 102. 
6 Там же. Ф. 230. Оп. 1. Д. 4221. Л. 3. 
7 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 4054. Л. 5. 
8 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 4054. Л. 25. 
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есть то серебро сделать означенный престол»9. Перетрутов, усмотревший в данной 
просьбе нарушение закона, отказался выполнить заказ владыки, о чем уведомил 
Горное правление. 

Преосвященный остался недоволен неуступчивостью пробирного мастера, по-
скольку намеревался делать престол для церкви, а не на продажу, и был готов нести 
личную ответственность. «После чего Перетрутов известился, что то серебро сплав-
лено Астраханскаго порта медником Алексеем Онуфриевым. Указом 1758 года марта 
17 дня потаенная сплавка металлов, мимо пробирных палаток, строго воспрещена, а 
указами 1801 года октября 1-го, 1779 ноября 5-го и 1810 года августа 10 дня запреща-
ется мастерам производить в деле серебро ниже указаемой 84-й пробы под опасени-
ем строжайшего взыскания»10. Поэтому отказ пробирного мастера архиерею был 
признан обоснованным. Святейший Синод, согласовав свою позицию с Министерст-
вом финансов, принял решение, «…чтобы изданныя на счет вольной продажи благо-
родных металлов постановления со всей строгостию относились к церковным укра-
шениям…»11. Епархиальным властям, настоятелям монастырей и соборов во избежа-
ние злоупотреблений, было категорически запрещено приобретать драгоценные ме-
таллы у посторонних лиц, а в случае необходимости официально обращаться в про-
бирные палаты. 

Одной из статей пополнения монастырской казны в исследуемый период была 
продажа обветшавшей утвари и имущества после умерших монахов, вырученные день-
ги от которой записывались в книгу на приход. Об этом свидетельствует дело архиман-
дрита угличского Алексеевского монастыря Никанора, обратившегося в Ярославскую 
духовную консисторию за разрешением на уничтожение ветхих вещей, чтобы «…на 
полученные деньги произвести починку церковных книг»12. В нем говорится о том, что 
обитель, сжигая старую культовую утварь, оставшиеся золотые и серебряные нити и 
различные украшения продавала заинтересованным лицам. При этом консистория 
строго следила, чтобы годные к использованию вещи не были уничтожены, требовала 
экономного отношения к подлежащему списанию имуществу. Следует отметить, что 
подобная практика наносила определенный ущерб сохранению культурного наследия 
монастырей, поскольку в ходе таких мероприятий иногда уничтожалась обветшавшая, 
но ценная в художественном отношении церковная утварь.  

Уничтожение пришедшего в негодность монастырского имущества с разреше-
ния Ярославской духовной консистории было крайней мерой. Значительно чаще 
епархиальное начальство соглашалось на проведение ремонта обветшавшей утвари. 
Указом консистории от 3 сентября 1807 г. игуменье ярославского Казанского женско-
го монастыря Маргарите было дозволено поновить ризу одной из икон обители. В 
документе говориться: «…Имеющийся в настоящей онаго монастыря Казанския Пре-
святыя Богородицы церкви местного образа Толгския Божией Матери низанной воз-
главие, ожерелье и цата правским жемчугом, коего по описной книге значиться пять 
золотников… с 6 камениями тем жемчугом и окладом серебреным…риза на оном об-
разе низана китайскими плашечками, и все то низанье от давняго времени обветша-
ло и почернело, перенизать лучшею работою, на что употребить жемчуг с цаты и 
ожерелья и на том же образе…»13. 

В архивном фонде имеется и другой пример, когда консистория запретила 
проведение восстановительных работ. В указе епархиального начальства от 1 октября 
1812 г. сообщалось: «Пошехонского Адрианова монастыря игумен Дионисий репор-
том испрашивал разрешения относительно церковного имущества настоящим об-
стоятельством, что как между церковных того монастыря того монастыря имущест-

                                                 
9 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 4043. Л. 2. 
10 Там же. Л. 2 – 2 об. 
11 Там же. Ф. 160. Оп. 1. Д. 4043. Л. 2 об. 
12 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 11925. Л. 1 – 29. 
13 Там же. Д. 2681. Л. 44. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

107 

вом на иконах имеется венец ветх и басменныя оклады, убрусы и оборочки, низан-
ныя жемчугом, то оклады, а паче ветхие с икон снимать ли жемчуг или штуками кле-
ить»14. Настоятелю обители было отказано в проведении работ на том основании, что 
«…не видя сего, точного наставления делать невозможно»15. Следует отметить, что 
при решении вопроса о ремонте монастырской утвари в расчет бралась не только ма-
териальная ценность предметов, но также их художественное значение, востребован-
ность как объектов религиозного почитания. Давая разрешение на ремонт вещей, 
епархиальное начальство согласовывало также «технологию» проведения работ и 
наличие необходимых материалов.  

Текущее состояние и движение ризничного имущества фиксировалось в спе-
циальных описях, выполнявших функции учетной документации. Общие описи 
имущества представляли собой типовые документы, которые в обязательном порядке 
составлялись и регулярно обновлялись в каждой обители, независимо от ее размера и 
статуса. В архивных фондах крупных монастырей можно также встретить описания 
отдельных групп имущества. Например, в документальном собрании ростовского 
Спасо-Яковлевского Димитриева Зачатьевского монастыря упоминаются следующие 
формы учета: «опись имущества»16, «опись ризничных вещей»17, «опись ризничных 
вещей, сданных в ремонт»18. В архивном фонде осташковской Нилово-Столобенской 
пустыни имелись «опись ризницы и церковной утвари»19, «опись ризничных вещей, 
что вновь прибыло против прежней, на что они употреблены и как изменены и ук-
рашены»20, «опись ризницы»21.  

На протяжении исследуемого периода в монастырях Тверской и Ярославской 
епархий неоднократно изменялись не только наименования учетных документов, но 
также их формы и содержание. Для выявления изменений, вносившихся в мона-
стырские описи, необходимо проанализировать несколько аналогичных источников, 
составленных в различные годы. 

Наиболее ранней по времени создания является «Опись ризницы и церковной 
утвари» Нилово-Столобенской пустыни, датированная 1764 годом22. Анализ источ-
ника показывает, что к середине XVIII в. уже сформировались основные требования 
к составлению подобных документов. Опись была составлена из бумажных листов, 
разделенных на две части. В первом разделе давалось название и описание предме-
тов, во втором вносились сведения о починке, изменении или исключении вещей из 
описи. Этот принцип соблюдался не всегда, поскольку иногда во второй столбец за-
писывались пропущенные вещи или сведениями об отдельных предметах сразу за-
полняли всю ширину страницы.  

Структурирование ризничных вещей и церковной утвари внутри описи проис-
ходило в соответствии с размещением их в различных зданиях архитектурного ан-
самбля монастыря. Перечню предметов предшествует подробное описание каждого 
строения, в котором хранится церковная утварь: собора, церквей, колокольни, жилых 
и хозяйственных помещений. При обследовании интерьеров храмов и иконостасов 
фиксация сведений происходила в соответствии с маршрутом передвижения по объ-
екту («по левую сторону», «по правую сторону»). Иконы и предметы утвари описаны 
не очень подробно, в документ внесены только основные сведения, в соответствии с 
которыми их можно выявить из совокупности других богослужебных вещей. При 

                                                 
14 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2267. Л. 296. 
15 Там же. 
16 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1407. Оп. 1. Д. 619, 621, 680 и др. 
17 Там же. Д. 641, 644 и др. 
18 Там же. Д. 638 и др. 
19 ГАТО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1695. 
20 Там же. Д. 1566. 
21 Там же. Д. 1687. 
22 Там же. Д. 1695. 
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описании ризничного хозяйства обители упоминаются следующие разделы: «посная 
ризница», «белая ризница», «красная ризница», «панихидная ризница»23. 

Следующей по времени составления является «Опись Тверской губернии и 
уезда Вознесенскаго Оршина монастыря и его имущества, составленная по образцу от 
Эпархиального Начальства предписанному, и Святейшим Синодом утвержденному. 
1848 г. марта 24 числа»24. Все имущество обители было сгруппировано в 26 разделов 
в следующем порядке: «О церкви»; «Олтарь»; «Иконостасы»; «Св. Евангелия»; «Па-
никадила»; «Подсвечники»; «Кадила»; «Чаши, блюда, укропники, жаровни и про-
чия подобного сорта вещи»; «Из полотенцов»; «Св. Сосуды, ковчеги и дароносицы с 
их принадлежностями»; «Кресты напрестольные»; «Ограды для престола и жерт-
венника»; «Воздухи»; «Завесы»; «Одежды и пелены налойныя и настольныя, а также 
платки и полотенца»; «Ковры»; «На аналоях одежды»; «Ризы священнические»; 
«Подризники»; «Епитрахили»; «Набедренники»; «Поясы»; «Поручи»; «Стихари»; 
«Книги старые»; «Мебель церковная». 

Следует отметить, что форма и содержание описи имущества, составленной в 
середине XIX в., существенно отличалась от аналогичного источника более раннего 
периода. Учет церковного имущества проводился не по отдельным зданиям архитек-
турного ансамбля обители, а по видам имущества. От описи середины XVIII в. оста-
лись разделы, посвященные церкви, алтарю и иконостасу, однако описания самих 
объектов выполнены очень кратко. Основу документа составляют сведения о бого-
служебных предметах, внесенные с разной степенью полноты. Конец списка замы-
кают разделы, посвященные старым книгам и церковной мебели. 

Последним по времени описанием монастырского имущества являлась 
«Опись ризницы Ниловой пустыни Тверской епархии», составленная в 1909 г., и в 
августе следующего года заверенная в Тверской духовной консистории25. Структура 
источника состояла из 23 отделов, объединенных по видам имущества: «Евангелия и 
Апостолы»; «Кресты напрестольные»; «Священные сосуды и ковши»; «Кадилы»; 
«Панагии»; «Кресты наперсные»; «Митры»; «Облачения престолов»; «Облачения 
жертвенников»; «Покровы на престолы»; «Покровы на жертвенники»; «Облачения 
на аналои и столики»; «Воздухи»; «Облачения священнические настоятельские, ри-
зы братские»; «Подризники настоятельские и братские, набедренники, пояса настоя-
тельские и братские, поручи настоятельские разного материала и разного достоинст-
ва»; «Диаконские облачения (стихари и орари)»; «Покровы на раку мощей препо-
добного Нила»; «Завесы у царских дверей»; «Архиерейское облачение»; «Блюда, 
умывальницы и подносы»; «Посохи»; «Сосуды для освящения хлебов»; «Сосуды для 
водоосвящения». 

Формой и содержанием опись церковного имущества, составленная в начале 
XX в., существенно отличалась от аналогичных документов более раннего периода. В 
ней полностью отсутствовали сведения о состоянии архитектурных памятников и их 
интерьеров (алтарей, иконостасов, оград для престолов и жертвенников). Основное 
место в источнике занимало весьма подробное описание богослужебной утвари без 
привязки к конкретным зданиям. Отсутствовали разделы, посвященные мебели и 
библиотеке, имелись только сведения о евангелиях и апостолах. 

Таким образом, в период второй половины XVIII – начала XX в. государство 
осуществляло строгий контроль за состоянием и сохранностью ризничного имущест-
ва и богослужебной утвари в монастырях Тверской и Ярославской епархий, что объ-
яснялось их значительной материальной ценностью. Учет и передача имущества 
производились путем составления описей, форма и содержание которых изменялись 
в соответствии с требованиями времени.

 

                                                 
23 ГАТО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1695. Л. 19 – 28. 
24 Там же. Ф. 187. Оп. 1. Д. 83. 
25 Там же. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1687. 
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In the second half of XVIII – early XX century monasteries of 
Russian Orthodox church had considerable quantity of valuable things 
for the divine service. Therefore, important function of the state was to 
control the safety of monasteries` vestries. The author investigates 
activities of the church authorities on preservation vestries property in 
monasteries of Tver and Yaroslavl dioceses, considers the process of 
monasteries` transfer to a new abbot. The state authorities monitored 
making silver things for the divine service. Abbots submitted annual 
accounts about the safety of monasteries` vestries. Current composi-
tion and transference of vestries property in all monasteries were reg-
istered in special inventories, which fulfilled a function of registration 
documents. 
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Рассмотрена трактовка проблемы правосознания в россий-
ской либеральной мысли начала ХХ века. Показано восприятие 
либералами правосознания как психического феномена, в основе 
которого лежит чувство законности, формирующееся у индивида 
под воздействием ряда факторов. Представлен анализ либераль-
ными деятелями специфики российского правосознания, харак-
терной чертой которого признавался правовой нигилизм. Сделан 
акцент на обосновании представителями отечественного либера-
лизма важности преодоления правового нигилизма, воспитания в 
массах уважения к праву как социально дисциплинирующей сис-
теме. Отмечена идея либералов о взаимообусловленности уровня 
правосознания в обществе и верховенства закона, выступающих в 
качестве базовых элементов правового государства. 
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Важнейшим фактором успешности модернизации и одновременно одной из 
ее составляющих является адекватная трансформация общественного сознания. 
Ведь, в конечном счете, перспективы выстраивания жизни в новых институциональ-
ных формах во многом зависят от их подкрепления соответствующими изменениями 
в сознании и в мотивациях каждого конкретного человека. В этом плане создание 
правового государства требует определенного уровня правосознания населения. 
Данная проблема имеет особую значимость для постсоветской России в связи с пере-
ходом от тоталитарного государства к правовому. В несколько ином ракурсе этот во-
прос уже привлекал внимание представителей отечественной либеральной мысли 
столетие назад. Тогда, рассматривая перспективу трансформации авторитарного го-
сударства в правовое, идеологи нового либерализма пытались осмыслить специфику 
российской правовой культуры. Обращение к их интеллектуальному опыту сегодня 
весьма актуально, ибо многие базовые составляющие  последней оказались чрезвы-
чайно устойчивы. 

Следует отметить, что взгляды либералов начала ХХ века на правосознание 
привлекали внимание исследователей1. Однако в контексте переосмысления модели 
правового государства, разработанной идеологами нового либерализма (кадетской 
ориентации), представляется целесообразным комплексный анализ представлений о 
правосознании именно создателей данной модели. В таком ракурсе проблема право-
сознания в историографии освещения не получила.  

Рассматривая феномен правосознания, отечественные либералы главную роль 
отводили правовой психологии. Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, в основе правосозна-
ния лежит чувство законности, относящееся к тому же разряду психических состоя-
ний, что и совесть. Чувство законности – это индивидуальное отношение к праву, 
бессознательное побуждение соблюдать законы, возникающее не в силу боязни нака-

                                                 
1 Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX – начала ХХ века 

// Вопросы философии. 1991. № 8. С. 25-40; Мезенцева Я.В. Проблемы формирования российского пра-
восознания в трактовке русских юристов второй половины XIX – начала ХХ веков (историко-правовой 
аспект). Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. СПб., 2004; Скворцов В.П. Либерально-демократические идеи о 
государстве и праве в учении Б.А. Кистяковского. Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. Тамбов, 2002. 
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зания в случае неповиновения правовой норме, а в силу привычки следовать уста-
новленным правовым нормам. В случае нарушения последних, указывал Шершене-
вич, человек, наделенный чувством законности, испытывает такое же неприятное 
ощущение, как при совершении какого-либо безнравственного поступка2. 
Л.И. Петражицкий также видевший в основе правосознания правовые переживания 
или эмоции, указывал на их особую мотивационную силу по сравнению с нравствен-
ными эмоциями. В частности, отмечал он, «атрибутивное сознание долга, сознание 
правового долга, т.е. вместе с тем и права другого, оказывает более сильное давление 
на поведение, вызывает более неуклонно соответственное поведение, нежели чисто 
императивное сознание долга, сознание чисто нравственного, без права для другого, 
долга»3. 

Либералы указывали на двойственный характер правовых эмоций. С одной 
стороны, последние включали осознание индивидом прав других членов общества  и 
воздержание от нарушения этих прав (по терминологии Петражицкого, пассивная 
правовая мотивация), а, с другой, понимание индивидом своих прав и стремление 
отстаивать свои права в случае посягательства на них кого бы то ни было (по терми-
нологии Петражицкого, активная правовая мотивация). Причем, с точки зрения 
Шершеневича, активная защита гражданином своих прав отвечала не только инди-
видуальным, но и общественным интересам, ибо, позволяя безнаказанно нарушать 
свои права, индивид разрушает чувство законности в виновных, тем самым невольно 
содействуя падению уровня правосознания в обществе в целом4. 

Формирование правового сознания воспринималось либералами как длитель-
ный и сложный процесс, обусловленный взаимодействием множества факторов. Од-
ним из них Шершеневич считал правовой менталитет, характерный для той или 
иной национальности и усваиваемый индивидом с раннего возраста в процессе со-
циализации. Однако либерал отмечал вторичность данного фактора, ибо первона-
чально правовой менталитет должен был сформироваться сам. Таким первичным 
фактором для либералов выступала политическая практика – соблюдение закона 
властью. Как указывал Шершеневич, принцип законности в управлении имеет ог-
ромное значение для воспитания в гражданах чувства законности. Вместе с тем, ли-
берал акцентировал внимание на взаимной обусловленности чувства законности и 
законности управления. «Если в Англии так прочен законный порядок, – писал он, – 
то причина тому в чувстве законности англичан, но само чувство законности англи-
чан имеет свой источник в законности управления»5. Помимо того, желание граждан 
повиноваться правовым нормам либералы напрямую увязывали с содержанием по-
следних. «Часто игнорируют, что действительное уважение к закону в народе нераз-
рывно связано с определенным содержанием законов, – отмечал по этому поводу 
П.Б. Струве. – Обыватели нуждаются не только в принципиальном соблюдении зако-
на и отсутствии произвола, но еще более в том, чтобы законы, по содержанию своему, 
отвечали их духовным и материальным интересам… Уважение к закону живее всего 
там, где закон в свою очередь всего полнее проникнут уважением к человеческой 
личности и ее интересам. Английское чувство законности питается всем содержани-
ем английского права, всею полнотою субъективных прав английского гражданина»6.  

Петражицкий, описывая процесс формирования правовых эмоций, указывал, 
что многие из них возникли на основе эмоций нравственных, вытекавших зачастую 
из общих принципов религиозной морали. Так, если первоначально христианские 
установления сочетались с чисто императивными, нравственными эмоциями, т.е. с 

                                                 
2 Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. Публичная лекция, читанная 10 марта 1897 года про-

фессором Казанского Университета Шершеневичем. Казань, 1897. С. 8-9. 
3 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 

С. 127. 
4 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 13-14. 
5 Шершеневич Г.Ф. Философия права. Т. 1. Общая теория права. М., 1911. С. 294. 
6 Струве П.Б. Право и права // На разные темы (1893-1901). Сб. ст. СПб., 1902. С. 523. 
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убеждением, что так поступать хорошо, иллюстрировал данную мысль либерал, то 
постепенно к этому добавилось сознание того, что поведение, противное религиоз-
ным заповедям, было бы лишением другого его прав. А согласно теории Петражиц-
кого, это означало превращение нравственного сознания в правовое7. Либерал ука-
зывал на перманентный характер этого процесса, предугадав дальнейшее расшире-
ние содержательных границ понятия правосознания. Подтверждением справедливо-
сти мнения Петражицкого является, например, закрепление в правосознании боль-
шинства населения стран Запада идеи о необходимости обеспечения государством 
гражданам права на достойное существование, которое долго воспринималось как 
милость и благодеяние. 

Важное значение в формировании правосознания либералы отводили право-
вому воспитанию, распространению в обществе элементарных юридических знаний. 
Причем скорость и глубина восприятия последних, а, следовательно, и формирова-
ние правосознания, с точки зрения мыслителей, во многом зависели от уровня обра-
зованности индивида. «Чем выше развитие человека, – писал Шершеневич, – тем 
яснее представляется ему значение правового порядка и его влияние на благополу-
чие каждого члена общества в отдельности, тем сильнее укрепляется в нем сознание 
необходимости следовать предписаниям закона»8. 

Еще одним фактором формирования чувства законности некоторые либера-
лы, прежде всего Шершеневич, считали страх перед применением санкции за нару-
шение нормы права. «Страх перед угрозой, сопровождающей норму права, – отмечал 
он, – есть основной мотив правового поведения, основанный на эгоизме человека»9. 
Однако этот мотив, указывал либерал, постепенно преобразуется в мотивы иного ро-
да: в привычку соблюдать закон, в уважение к закону и т.д. 

Если формирование чувства законности представлялось либералам достаточ-
но протяженным во времени, то обратный процесс, по их мнению, напротив, проис-
текал очень быстро. Стоит по каким-либо соображениям безнаказанно нарушить за-
кон 2-3 раза, отмечал Шершеневич, и привычка повиноваться правовым нормам на-
чинает колебаться, а при повторении подобной практики еще несколько раз и вовсе 
исчезает10. И в этом плане особенно опасным либералы считали отступление от за-
конности из чувства справедливости. На личностном уровне это выражалось в отказе 
гражданина повиноваться несправедливому, с его точки зрения, закону, на общего-
сударственном уровне – в стремлении облеченных властью, руководствоваться не бу-
квой закона, но собственными представлениями о справедливости. Подобная прак-
тика, предостерегал Шершеневич, чревата анархией, внесением полной неопреде-
ленности в  общественные отношения, ибо понятия о справедливости у всех разные. 
По его убеждению, справедливость должна лежать в основании законодательной, а 
не судебной или административной деятельности, т.е. о соответствии закона спра-
ведливости надо думать в процессе правотворчества. Если же со справедливостью 
расходятся действующие законы, то долг каждого гражданина законными средства-
ми содействовать их изменению, а отнюдь не нарушать11. Представители нового рос-
сийского либерализма солидаризировались с идеей «борьбы за право», выдвинутой 
Р. Иерингом, утверждавшим, что «право есть непрерывная работа, притом не одной 
только власти, но всего народа… Всякое отдельное лицо, которому приходит нужда 
отстаивать свое право, имеет свою долю участия в этой национальной работе, по мере 
своих сил способствует осуществлению идеи права»12. Вместе с тем, в либеральной 
среде практически не нашла поддержки позиция С.А. Муромцева, допускавшего в 
качестве одного из способов развития положительного права возможность корректи-
                                                 

7 Петражицкий Л.И. Указ. соч. С. 128. 
8 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 295. 
9 Там же. 
10 Он же. О чувстве законности… С. 21. 
11 Он же. В свою защиту. Казань, 1898. С. 4. 
12 Иеринг Р. Борьба за право // Антология мировой правовой мысли. Т. 3. М., 1999. С. 442. 
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ровки последнего в процессе правоприменения в соответствии с нравственными воз-
зрениями и чувством справедливости лиц, реализующих право. 

По мнению либералов, произвольное отступление от норм действующего пра-
ва было чревато утратой правом авторитета, что, в свою очередь, могло самым нега-
тивным образом отразиться на выполнении правом функции регулятора обществен-
ной жизни. Право – единственная социально дисциплинирующая система, отмечал 
Б.А. Кистяковский, только оно формирует дисциплинированное общество13. Отсюда, 
«по силе и обширности причиняемого бедствия уничтожение права в каком-либо 
обществе, – заключал Н.А. Гредескул, – можно было бы сравнить с уничтожением в 
нем всех знаний или всех нравственных понятий и чувств», неизбежным следствием 
чего было бы водворение общественного хаоса14. Либералы выступали против поли-
тизации права, настаивая на его самоценности и независимости от того, какие поли-
тические направления господствуют в стране и правительстве. «Право, по своему су-
ществу, стоит над политическими партиями», – утверждал Кистяковский, усматри-
вая в политической неангажированности права залог его авторитета15.  

Размышляя над феноменом правосознания, идеологи нового либерализма по-
стоянно обращались к российским реалиям, дабы адекватно оценить уровень право-
вой культуры россиян, что имело важное значение в перспективе перехода к право-
вому государству. И здесь либералы вынуждены были с сожалением констатировать 
почти полное отсутствие сознания права в народной массе. Не лучше обстояло дело и 
в отношении интеллигенции, рассматривавшейся либералами в качестве творческой 
силы, призванной содействовать общественному прогрессу и вести массы за собой. 
«Русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценно-
сти; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне», – 
писал Кистяковский16. У идеалистически настроенной интеллигенции, отмечал 
И.А. Покровский, игнорирование права являлось следствием ее увлеченности мета-
физическими решениями политических проблем, поисками абсолютной правды, на 
фоне которых право воспринималось как часть относительного и несовершенного 
мирского порядка, не только не заслуживающего внимания, но достойного всяческо-
го презрения и отрицания, поскольку он основан на принуждении и потому противо-
речит требованиям нравственности17. Интеллигенция материалистического лагеря, 
указывал Покровский, отрицала самостоятельное значение права ввиду, по ее мне-
нию, вторичного, нетворческого характера права. В последнем она видела лишь 
санкцию созданного борьбой классов соотношения сил и предпочитала пристально 
исследовать социальную борьбу как движущую силу истории. Утверждая, что право 
суть только идеологическая надстройка, материалистическая интеллигенция, отме-
чал Покровский, уничтожала всякое нормативное значение права, тем самым устра-
няя его «как инстанцию, стоящую над интересами и имеющую право их судить»18. 

Укорененность правового нигилизма в общественном сознании позволила ли-
бералам говорить о кризисе правосознания в России. Глубинной причиной последне-
го мыслители считали отсутствие «какого бы то ни было правового порядка в повсе-
дневной жизни»19. Но даже в этой ситуации, по мнению Кистяковского, у интелли-
генции правовое сознание могло бы формироваться под воздействием разработки 
правовых идей в литературе. Однако здесь либерал вынужден был отметить «порази-

                                                 
13 Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция 

в России. Сб. ст. 1909-1910 гг. М., 1991. С. 109. 
14 Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся 

для осуществления права. Социально-юридическое исследование. Харьков, 1900. С. 2. 
15 Кистяковский Б.А. Наши задачи. М., 1913. С. 11. 
16 Он же. В защиту права (Интеллигенция и правосознание)... С. 110. 
17 Покровский И.А. Перуново заклятье // Из глубины. Сб. ст. о русской революции. М., 1990. 

С. 223-224. 
18 Там же. С. 226. 
19 Кистяковский Б.А. Указ. соч. С. 113. 
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тельный факт»: отсутствие в русской литературе вплоть до начала ХХ века какой-
либо работы о праве, имевшей общественное, а не только узко специальное значение. 
Кроме того, указывал либерал, русская общественная мысль, представив разносто-
роннюю разработку идеала личности, выдвигая формулы «критически мыслящей, 
сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религи-
озной и революционной личности», никогда не формулировала идеала «правовой 
личности» – «личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, 
…наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими»20. Негативные послед-
ствия неразработанности правовых вопросов в отечественной литературе в плане 
формирования чувства законности у интеллигенции, с точки зрения Кистяковского, 
не могли быть перекрыты путем заимствования правовых идей из западной литера-
туры, ибо там они излагались с учетом национальной специфики западных стран, 
получая «своеобразную окраску и свой собственный оттенок», и не всегда соответст-
вовали особенностям исторического пути и политическим реалиям России21.  

Казалось бы, указывали либералы, росту правосознания российского общества 
должны были способствовать реформы конца XIX – начала ХХ веков, и, прежде все-
го, судебная реформа 1864 года и введение системы народного представительства в 
годы первой революции. Однако на деле этого не произошло. Напротив, констатиро-
вал Кистяковский, авторитет права в массовом сознании еще больше понизился. И 
причина такого расхождения посылки и результата, по убеждению либерала, кры-
лась не только в антиправовом характере власти, в несоблюдении ей продеклариро-
ванных и даже законодательно закрепленных прав граждан, но, прежде всего, в рас-
пространенном и в правящих кругах, и среди передовой общественности утилитар-
ном взгляде на право как простое средство для отстаивания корпоративных интере-
сов22. Утилитарность восприятия права у интеллигенции, согласно Кистяковскому, 
проявлялась и в том, что ее представители видели в праве не правовое убеждение, а 
лишь принудительное правило. Отсюда склонность интеллигенции к регламентации 
партийной деятельности, к разработке партийных уставов и т.п. Интеллигенция ну-
ждается в дисциплине внешней, указывал либерал, именно потому, что ей чужды те 
правовые убеждения, которые бы дисциплинировали ее внутренне. По образному 
выражению Кистяковского, это уровень правосознания, соответствующий формам 
полицейской государственности. 

Обладая таким правосознанием, интеллигенция не могла научить народ ува-
жать право, более того, подчеркивал Покровский, в темные невежественные массы 
она бросала лозунги, которые уничтожили даже те минимальные правовые установ-
ки, которые там были, разнуздав самые низменные инстинкты, ведущие к разруше-
нию элементарных основ общежития. Следствием этого стали революционные собы-
тия начала ХХ века. 

Рельефным показателем дефектов российского правосознания для либераль-
ных мыслителей было отношение общества к суду, который рассматривался не как 
правовая инстанция, а как место борьбы за тот или иной политический идеал. Поми-
мо того, Кистяковский отмечал «поразительное равнодушие» широкой общественно-
сти к гражданскому суду, где «затрагиваются самые насущные и жизненные вопро-
сы», от решения которых «зависит упорядочение… общественной, семейной и мате-
риальной жизни»23. Шершеневич причину несимпатии общества к юриспруденции 
видел в сложившейся у большинства населения вследствие неразвитости правосоз-
нания привычке рассматривать каждое дело с точки зрения явно затронутых личных 
интересов, тогда как юрист подходит к делу с позиции зачастую не видных с первого 
взгляда интересов общественных. Конкретная точка зрения, отмечал либерал, неред-

                                                 
20 Кистяковский Б.А. Указ. соч. С. 115. 
21 Там же. С. 113. 
22 Он же. Наши задачи. С. 4-9. 
23 Он же. В защиту права (Интеллигенция и правосознание). С. 132. 
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ко приводит к сочувственному отношению к преступнику, от чего неловко становится 
потерпевшему24. Таким образом, либералы отмечали явное превалирование в рос-
сийском общественном сознании нравственных норм над правовыми, что, по мне-
нию мыслителей, являлось проявлением кризиса правосознания. 

Либералы призывали интеллигенцию «честно и тщательно пересмотреть свой 
…идейный багаж» и, прежде всего, изменить отношение к идее права25. В частности, 
указывал Покровский, интеллигенция материалистического лагеря должна осознать, 
что, не признавая над интересами и классами никакой высшей этической инстанции, 
она тем самым проповедует социальное насилие, ибо разрешение проблемы столкно-
вения интересов различных групп населения предоставляется исключительно борь-
бе, силе. «Всякий закон должен господствовать над всеми частными… и групповыми 
интересами», – утверждал Кистяковский26. Задачей, касающейся как абсолютного 
большинства интеллигенции, так и масс либералы считали преодоление правового 
нигилизма, категорически отрицая оправдание последнего недовольством сущест-
вующим порядком. Нецелесообразность или отсталость каких-либо законов, отмечал 
Шершеневич, не означает бесполезности правового порядка вообще, законы могут 
быть плохи, но без них еще хуже27. 

Необходимым условием формирования в обществе чувства законности либе-
ралы считали утверждение у властей всех уровней уважения к праву, безусловное со-
блюдение ими в практической деятельности принципа верховенства права.  

Не последняя роль в процессе преодоления кризиса правосознания в России 
отводилась либералами сословию юристов, в число которых в начале ХХ века входил 
ряд выдающихся научных, государственных и общественных деятелей, по мнению 
Кистяковского, в значительной мере руководивших правовой жизнью страны.  

Воспитание чувства законности в массах имело, по мнению идеологов нового 
либерализма, важное значение по ряду причин. Прежде всего, уровень правосозна-
ния, утверждали либералы, напрямую опосредовал функции права в государстве. Ус-
пех действия права в жизни, отмечал П.И. Новгородцев, обуславливается тем, на-
сколько оно проникает в сознание членов общества и встречает в них нравственное 
сочувствие и поддержку. Без этой поддержки право превращается или в мертвую бу-
кву, лишенную жизненного значения, или в тяжкое бремя, сносимое против воли28. 
Воспринимаемое таким образом право не могло гарантировать незыблемости право-
порядка, а ведь прочный правопорядок, предполагающий неуклонное действие пра-
ва, являлся, по выражению П.Б. Струве, «основным условием здоровья всякого госу-
дарственного организма»29. Помимо того, уровень правосознания, указывали либе-
ралы, находил отражение в правотворческой деятельности государства, поскольку 
лица, непосредственно осуществляющие данные функции, должны были считаться с 
базовыми правовыми установками общественного сознания, тем самым, правосозна-
ние выступало в роли ограничителя власти30. В этом качестве правосознание было 
для либералов показателем развитости гражданского общества. Осознание своих 
прав, отмечал Петражицкий, позволяет человеку превратиться из подданного в гра-
жданина, ставит человека наравне со всеми. «И «барин» – не барин, даже для лакея, 
когда дело идет о его (лакея) правах, если у него здоровое и сильное правосознание, – 
писал либерал. – Право «не взирает на лица», поднимает «малых» до высоты «вели-
ких» мира сего»31. Индивид с развитым правосознанием обладает чувством собствен-
ного достоинства, что, по Петражицкому, сообщает необходимую для жизни твер-

                                                 
24 Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. С. 26-27. 
25 Покровский И.А. Указ. соч. С. 229. 
26 Кистяковский Б.А. Наши задачи. С. 5. 
27 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 7. 
28 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. М., 1896. С. 8. 
29 Струве П.Б. Право и права // На разные темы. (1893-1901). Сб. ст. СПб., 1902. С. 522. 
30 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. Изд. 2-е. М., 1912. С. 144-145. 
31 Петражицкий Л.И. Указ. соч. С. 131. 
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дость и уверенность, энергию и предприимчивость. А ведь именно от «типа» хозяев, 
от их «умения смело и уверенно задумывать и исполнять хозяйственные планы, по-
лагаться на себя, а не на «авось», заключал либерал, зависит экономическое процве-
тание государства32. Таким образом, либеральные мыслители обозначили важней-
шую закономерность функционирования государственного организма: взаимосвязь 
правовой и экономической сфер жизни. Актуальность и справедливость данного на-
блюдения для современной России трудно переоценить. 

Уважение к закону рассматривалось либералами как гарантия разрешения со-
циальных конфликтов мирными, правовыми средствами, поскольку выбивало почву 
из-под ног у радикально настроенных сил, пытавшихся использовать толпу для дос-
тижения своих целей. Как отмечал Шершеневич, воспитанная на чувстве законности 
толпа внушительна, но не опасна, лишенная его – подобна лавине33. 

Для либеральных мыслителей уровень правосознания определял не только 
внутреннюю жизнь государства, но и его внешнее могущество34. 

Таким образом, в российской либеральной мысли начала ХХ века проблема 
правосознания получила всестороннее исследование как одна из значимых состав-
ляющих формирования и функционирования правового государства. Для либералов 
правовое государство было немыслимо без относительно развитого правосознания, 
без «веры в право». Либеральные деятели отстаивали идею взаимообусловленности 
двух важнейших признаков правового государства: верховенства закона и правосоз-
нания, особо подчеркивая ответственность власти за поддержание действенности и 
авторитета права. Именно в порочности правоприменительной практики либералы 
видели причину распространенности в российском обществе правоотрицающей 
идеологии. И в этом плане их мнение резко контрастирует с позицией современного 
исследователя истории российского либерализма А. Валицкого, объясняющего при-
сутствие в российском общественном сознании антиправовых идей влиянием Запада, 
переживавшего на рубеже XIX – ХХ вв. глубокий кризис либеральных ценностей35. 
Правота отечественных либералов в данном случае подтверждается событиями рос-
сийской истории последних лет. Помимо правового нигилизма, чрезвычайно устой-
чивой оказалась такая характеристика российского правосознания, как правовой 
дуализм, выражающийся в сочетании в сознании индивидов позитивного и интуи-
тивного права, причем зачастую при явном приоритете последнего. 

Несмотря на некоторую односторонность трактовки понятия правосознания, 
либеральные мыслители фактически обозначили три его уровня: обыденный, про-
фессиональный и теоретический. 

Обращает на себя внимание подмеченная либералами связь между уровнем 
правосознания и устойчивостью самого правопорядка, являющегося необходимым 
условием внутреннего и внешнего могущества государства. Не утратило актуальности 
предостережение либералов о том, что низкий уровень правосознания населения 
может стать непреодолимой преградой для модернизации. 

И, наконец, весьма современно звучат сегодня слова, сказанные либеральны-
ми деятелями столетие назад: «Не взаимной злобой и насилием возродится Россия, а 
уважением к праву, ограждением каждого самого слабого от посягательств сильного. 
Только через закон и в законе могут получить справедливое удовлетворение много-
образные нужды народа»36. 

                                                 
32 Петражицкий Л.И. Указ. соч. С. 133. 
33 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 22. 
34 Кистяковский Б.А. Указ. соч. С. 7. 
35 Валицкий А. Указ. соч. С. 29. 
36 РГИА. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1307. Л. 2 об. 
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Interpretation of legal awareness problem in Russian liberal 
thought of the early XXth century is examined. The author demonstrates 
that legal awareness was also conceived  as psychological phenomenon 
based on a sense of law formed due to a number of factors. Analysis of 
peculiarities of Russian legal awareness made by the liberals is pre-
sented. Negation of law is considered to be a characteristic feature of the 
latter. The author emphasizes the importance for Russian liberals to 
overcome law negotiation, to cultivate among the population respect for 
law as a socially disciplinary system. Liberals` idea of conditioned inter-
action between the sense of law level and supremacy of law in the society 
both being basic elements of a constitutional state is marked. 
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Изложен механизм обретения социокультурного опыта рус-
ской девушкой-крестьянкой, являющегося одним из структурообра-
зующих факторов ее повседневной жизни. Показано изменение 
повседневной жизни крестьянской девушки в условиях трансфор-
мирующейся социокультурной среды русской деревни европейской 
России в пореформенный период. Определен вектор, в соответствии 
с которым происходило воспитание, приобретался социальный и 
культурный опыт, формировалось мировосприятие, что, в конечном 
итоге, предопределяли мотивы поведения и всю повседневную 
жизнь русской крестьянки. 
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В крестьянском менталитете замужество представляло главную доминанту 

для девушки. Поэтому она предопределяла процессы ее социализации, когда проис-
ходило активное усвоение социокультурного опыта (социальных норм, ценностей, 
образцов феминного поведения, обычаев, традиций, верований), на чем, в свою оче-
редь, строилась повседневная жизнь. Анализ форм социализации является важней-
шей компонентой при гендерном подходе. 

В крестьянской возрастной стратификации сложились представления, соглас-
но которым границы стадий молодости не совпадали с биосоциальными или быто-
выми. До определенного возраста ребенок считался как бы бесполым существом. На-
делению девочки признаками пола был посвящен специальный ритуал, проводив-
шийся в возрасте 2-3 лет. Этап младенчества и детства в XIX – начале ХХ в. регио-
нально варьировался в пределах 5-8 лет1. 

В воспитании девочек основная роль принадлежала матери и бабушке, отец в 
этом не принимал почти никакого участия2. С раннего возраста дети оставались под 
присмотром сестры-няньки, которая обычно была ненамного старше. Игры со свер-
стниками представляли важный инструмент в процессе социализации, они были 
весьма многочисленны и разнообразны3. Детские игры моделировали жизнь взрос-
лых (игры «в мужья и жены», «в сваты», «в свадьбу» и др.)4. С помощью игры усваи-
вались нормы и правила поведения в обществе5. 

Конец детства – начало отрочества связывался c приобщением ребенка к тру-
довой деятельности. Обряды, оформлявшие этот переход,  носили локальный и сла-
бовыраженный характер, но повсюду девочек наделяли хозяйственными названиями 

                                                 
1 Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и 

опыт церкви в народном христианстве. СПб., 2000. С. 114. 
2 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. (Далее – РКЖБН). Т. 1: Костромская и Тверская губер-

нии. СПб., 2004. С. 255; РКЖБН. Т. 2: Ярославская губ. Ч. 1: Пошехонский уезд. СПб., 2006. С. 196, 476; 
РКЖБН. Т. 2 Ярославская губ. Ч. 2: Даниловский, Любимский, Романово-Борисоглебский, Ростовский и 
Ярославский уезды. СПб., 2006. Ч. 2. С. 366; РКЖБН. Т. 3: Калужская губ. СПб., 2005. С. 319, 435. 

3 См.: Покровский Е.А. Детские игры: Преимущественно русские. М., 1997. 
4 РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 469-477; РКЖБН. Т. 2. Ч. 2. С. 159, 173; РКЖБН. Т. 5: Вологодская губ. Ч. 1: 

Вельский и Вологодский уезды. СПб., 2007. С. 221; РКЖБН. Т. 5: Вологодская губ. Ч. 2: Грязовецкий и 
Кадниковский уезды. СПб., 2007. С. 46. 

5 Шангина И.И. Русские дети и их игры. СПб., 2000. С. 8-9. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

 

119 

по роду их функций: пряха, нянька, пестунья6. Исторически сложившиеся и переда-
ваемые из поколения в поколение нормы трудового поведения и воззрения на труд  
являлись одним из главных инструментов в социализации детей, применять их на-
чинали очень рано. Девочки учились тому, что полагалось уметь женщине – матери и 
хозяйке. «На десятилетнюю дочь мать оставляет весь дом, стряпню и младших де-
тей»7, – сообщал один из корреспондентов Этнографического бюро князя 
В.Н. Тенишева.  

Среди передаваемых трудовых навыков, начиная с 5-7 лет, особое место зани-
мали прядение, ткачество и рукоделие8. Им придавалось особое значение, поскольку 
они являлись критерием половой зрелости девушки9. С этого времени происходило 
утверждение девочки в новом возрастном статусе – подростковом (от 7 до 14-15 лет), 
что  проявлялось в характере детских игр, выборе партнеров. Таким образом, зре-
лость девушки определялась не только признанием физиологических перемен, но и 
овладением ею традиционных женских занятий, имеющих глубокий символический 
смысл10. Теперь она была готова к замужеству и могла демонстрировать свои воз-
можности «прясть, ткать и узоры брать». В 12 лет девочка могла изготовить себе на-
ряд, а к 14-15 годам – уже была способна готовить себе приданое11. 

В народной традиции в пору совершеннолетия все формы поведения молоде-
жи в трудовых, бытовых, ритуальных, праздничных ситуациях назывались игра. Со-
гласно природным изменениям игра происходила в двух пространственно-
временных измерениях: на открытом воздухе (весна-лето) и в закрытом помещении 
(осень-зима). Соответственно этим двум сезонам ритуализированные формы игры 
происходили либо в рамках хоровода (карагод, круг, гулянья), понимаемого в широ-
ком смысле как весенне-летние сборища молодежи, либо посиделки. Хороводы на-
чинались с Пасхи и продолжались до осени12. Посиделки являлись органическим 
продолжением хоровода. Посиделки и хороводы являлись важнейшим инструментом 
социализации крестьянских девушек, в обязательном порядке охватывая всех деву-
шек общины.  

Традиционными способами сближения молодежи были совместный сбор гри-
бов и ягод, полевые работы и особенно сенокос. На сенокос все наряжались: мужчи-
ны в рубахи всех цветов, женщины в сарафаны с оборками, платки, которым «нет 
числа по разнообразию и яркости»13. Любимым времяпровождением летом были ре-
гулярные прогулки в «подскотину» подростков обоих полов к сверстникам-пастухам, 
где устраивались подражательные игры в семью14. Вся группа делилась на две части, 
более взрослые изображали мужей с женами, остальные – их детей.  

Взросление девочки было не только явлением биологического характера, оно с 
имеющимися социальными образцами должно было сопровождаться действиями 
перехода в новый статус. Совершеннолетие девочки (16-18 лет) обозначалось тем, что 
она принималась в общество взрослых девушек и парней, участвовала во всех играх, 
хороводах и увеселениях15. Переход в новую возрастную группу сопровождался сим-
волизацией девичьего совершеннолетия (прическа, одежда, украшения, стандарты 

                                                 
6 Бернштам Т.А. Молодость в символизме… С. 115. 
7 Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов Этнографического бюро 

князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии). СПб., 1993. (Далее – БВКЗ). С. 266. 
8 РКЖБН. Т. 3. С. 69, 297, 446; РКЖБН. Т. 4: Нижегородская губ. СПб., 2006. С. 144; РКЖБН. 

Т. 5. Ч. 1. С. 49. 
9 Бернштам Т.А. К реконструкции некоторых русских переходных обрядов совершеннолетия // 

Советская этнография. 1986. № 6. С. 21. 
10 См.: Там же. С. 24-40. 
11 Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная 

энциклопедия / Авт.: Д.А. Баранов, О.Г. Баранова, Т.А. Зимина и др. СПб., 2005. С. 170. 
12 РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 68-69; РКЖБН. Т. 2. Ч. 2. С. 431; РКЖБН. Т. 3. С. 201. 
13 Там же. Т. 3. С. 201, 482. 
14 Там же. Т. 5. Ч. 1. С. 221. 
15 Там же. Т. 5.Ч. 2. С. 365. 
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поведения), подчеркиванием разными способами половых признаков и др. С 16 лет 
на девушек обращали больше внимания, начинали их звать полным именем, нередко 
присоединяя к нему и отчество, Машка становилась Машей или Марьей Петровной16. 

Взрослая девушка, которая начинала «невеститься», обычно отличалась от 
других сестер лучшей одеждой и занимала лучшее место во всех увеселениях17. Дос-
тижение половой зрелости выделялось также специальной одеждой: с появлением 
месячных девушки надевали поневы и нижние юбки под рубаху, фартуки поверх ру-
бахи, а также носили «поноки» – род толстой юбки. Широкое распространение полу-
чило подкладывание под грудь (если была маленькая) ваты, кудели, мешочков с кру-
пой, подчеркивание половых признаков покроем платья и дополнительными эле-
ментами у талии (сборы, шнуры, банты и т.д.)18. 

В жизни крестьянского общества огромную роль играли праздники – кален-
дарные, церковные и малые местные. Участию девушек в деревенских праздниках и 
календарных обрядах придавалось большое значение в крестьянском сообществе. 
Неучастие рассматривалось как нарушение установленного миропорядка, этических 
и христианских норм и резко порицалось. 

С праздниками рождественского цикла нередко сливались святочные поси-
делки. Ритуалы, посвященные брачной тематике, любовная магия, гадания о замуже-
стве пронизывали всю обрядовую жизнь. Своего рода смотрины невест представляли 
катания с ледяных гор и хороводы на Масленой неделе, торжественные шествия на-
рядно одетых девушек на Пасхальной неделе. На празднике Ивана Купалы происхо-
дило многообразное и широкое общение деревенской молодежи: совместные купа-
ния, гуляния, трапезы парней и девушек, хороводы, качели, пляски19. 

Вопросы социализации следует рассматривать в общем контексте изменений 
крестьянского уклада жизни во второй половине XIX в., когда в результате эманси-
пации крестьянства и последовавших за ней реформ 1860-1870-х гг. происходила 
эрозия крестьянской общины, деформировался мир деревни, наметился отход от ве-
ками складывавшихся традиций. Поскольку, видимо, основным смыслом традиции 
является передача картины мира20, то крестьянин стал смотреть на мир другими гла-
зами. У него появились представления о том, что жизненные проблемы допускают 
различные варианты, они многозначны, совсем необязательно во всем следовать то-
му, как «делали наши отцы и деды». Все это оказало неизбежное влияние на процес-
сы социализации крестьянской девушки. Сильно расширилось поле обмена между 
традициями и новациями. Но глубина и скорость изменений была различной в раз-
ных областях России. Традиции и новации образовали сложные переплетения.  

Насколько традиции растворялись в новом информационном пространстве, 
насколько обладали устойчивостью к новациям? Нет общего ответа на этот вопрос.  

Попытаемся рассмотреть его применительно к вопросам социализации кре-
стьянской девушки.  

В период 1861-1917 гг. возникшее аграрное перенаселение вследствие малозе-
мелья, интенсификация хозяйства и развитие рыночных отношений в деревне сти-
мулировали поиск заработков на стороне. Крестьяне уходили в торговлю, на заводы и 
фабрики, в кустарную промышленность, на отхожие промыслы. К 1900 г. число кре-
стьян, занимавшихся отхожими промыслами, увеличилось в 4.7 раза по сравнению с 
1857-1859 гг.21  

                                                 
16 РКЖБН. Т. 1. С. 463; РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 403; РКЖБН. Т. 3. С. 200; РКЖБН. Т. 5. Ч. 1. С. 362, 440. 
17 Там же. Т. 5. Ч. 2. С. 365. 
18 Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала ХХ в. Л., 1988. 

С. 86, 87; РКЖБН. Т. 4. С. 223; РКЖБН. Т. 5: Вологодская губ. Ч. 3: Никольский и Сольвычегодский уез-
ды. СПб., 2007. С. 220. 

19 РКЖБН. Т. 1. С. 95, 181-182, 325-327; РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 210, 243; РКЖБН. Т. 3. С. 575,579. 
20 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М., 2005. С. 12. 
21 Миронов Б.Н. Социальная история России. Т. 1. СПб., 2000. С. 466. 
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На заработки шли и крестьянские девушки. Они нанимались в работницы по-
близости от своей деревни (не более 10-15 верст), но также нередко в большом коли-
честве они направлялись в Москву и другие крупные города, где работали горнич-
ными, кухарками или няньками22. Корреспондент из Нижегородской губернии пи-
сал, что одна из писчебумажных фабрик обеспечивала работой до 300 человек, 
большей частью крестьян из окрестных деревень. Из них половина – мужчины, дру-
гая половина – женщины. На сортировке тряпок и бумаги работало 37 замужних 
женщин, 7 вдов, 80 девушек, 12 подростков мальчиков и 20 девочек23.  

Отходничество имело решающее значение в преобразовании мира деревни. В 
местностях с развитым отходничеством крестьяне «живут и думают иначе»24.  

Важнейшей тенденцией в изменении крестьянской жизни явилась тяга к зна-
ниям. Во многих деревнях были открыты школы, в них к 1911 г. обучалось 28 % кресть-
янских детей в возрасте 8-11 лет25. По сообщению корреспондента из Костромской гу-
бернии, неуклонно увеличивалось число учащихся, в том числе и девочек: «В прошлом 
году у меня обучалось в школе девочек человек 8 или 9, нынче же 18 человек (мальчи-
ков 45)». Аналогичное явление наблюдалось и по другим губерниям и уездам26. Вооб-
ще потребность в грамотности проявлялась весьма заметно. Каждая крестьянская се-
мья старалась обучить грамоте хотя бы одного из своих малолетних членов27. 

Распространение грамотности способствовало открытию библиотек, появле-
нию книг в крестьянских семьях. Например, в Пошехонском уезде Ярославской гу-
бернии в каждой из библиотек при церковноприходских школах имелось от 100 до 
250 книг28. Устраивались публичные чтения в школах или в других местах, интерес к 
чтению был огромный29.  

Развитие образования оказывало непосредственное влияние на смягчение 
нравов: «Грамотный крестьянин в деревенской среде явление в высшей степени же-
лательное во всех отношениях, – сообщают из Никольского уезда Вологодской губер-
нии. – В большинстве случаев среди таких крестьян не встретишь ни пьяниц, ни ти-
ранов своей семьи»30. 

Получив образование, покидали крестьянскую среду и девушки. В порефор-
менной России среди острейших проблем была ужасающая детская смертность, по-
этому одной из предпринятых мер явилось создание сети школ для подготовки аку-
шерок для деревни. К 1905 г. число таких школ превысило 50, где обучалось около 
4000 учащихся, большей частью крестьянских девушек. Однако после окончания 
курса они не возвращались в деревни, а стремились устроиться в городах31. Девушки 
получали и другие профессии, в частности, портних, нередко в сельских портняжных 
мастерских32. После обучения, даже оставшись в деревне, они обретали новый соци-
альный статус. 

Развитие образования подрывало создававшиеся веками устои, процессы со-
циализации стали выходить за пределы семьи и общины, которым до этого принад-
лежала прерогатива в воспитании молодежи. Образование явилось важнейшим ка-
налом проникновения новаций. 

                                                 
22 РКЖБН. Т. 3. С. 535, 298; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 28. 
23 Там же. Т. 4. С. 102-103. 
24 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 14. 
25 Днепров Э.Д. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (конец XIX – 

начало ХХ в.). М., 1991. С. 106. 
26 РКЖБН. Т. 1. С. 353; РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 485. 
27 Там же. Т. 1. С. 353. 
28 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 300. 
29 Там же Т. 5. Ч. 2. С. 137-138; РКЖБН. Т. 3. С. 107; РКЖБН. Т .4. С. 313; РКЖБН. Т. 5. Ч. 1. С. 219. 
30 Там же. Т. 5. Ч. 3. С. 298. 
31 Ramer S.C. Childbirth and Culture: Midwifery in the Nineteenth-Century Russian Countryside // 

Russian Peasant Women / Ed. by B. Farnsworth, L. Viola. New York, Oxford, 1992. P. 108-112. 
32 РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 481. 
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Главная доминанта жизни крестьянской девушки – замужество, осталась 
прежней, но изменились сами представления о браке. Если ранее родительское раз-
решение для брака было необходимым, то теперь, в пореформенное время, молодые 
люди стали нередко вступать в брак не только без согласия родителей, но и против их 
воли. Личный выбор стал играть более важную роль, чем родительский авторитет33. 
Изменились представления о невесте. Традиционно при заключении браков руково-
дствовались, во-первых, экономическими соображениями, когда хотели получить в 
хозяйство работницу, и, во-вторых, внутренними, считавшимися предопределенны-
ми свыше и издавна культивировавшимися воззрениями о необходимости женитьбы. 
Поэтому в невесте ценились «тельность», дородность, здоровье, физическая сила, 
способность к работе, хорошее приданое, хозяйственный практический ум. Красота 
не входила в число приоритетов34. Но положение стало меняться: «Что лучше, чтобы 
невеста была красивая или работящая? Да для кого как. Вон Карамай женился, так 
про Душку Пальцеву говорил: «Что за баба будет? И выйти на народ не с чем. Мне 
надо такую, чтобы показать было что». А вот Васька Полянский, тот говорит: «Мне 
нужно хозяйку: красоту-то не лизать, с хорошей наживешь, а с плохой что и есть 
проживешь»35.  

Неравные браки стали обычным явлением. Нередко богатые парни женились 
на бедных, но красивых девушках, а бедные молодые парни на богатых некрасивых 
невестах часто старше их по возрасту36. «Очень часто богатый парень берет девушку 
только за ее красоту, не спрашивая с родителей никакого приданого»37, – сообщает 
один из информаторов Этнографического бюро. Как уже говорилось выше, повы-
шался брачный возраст, уменьшалось число ранних браков, где главным фактором 
было стремление получить в хозяйство работницу38. 

Появились другие представления о том, какие женихи выглядели предпочти-
тельными. Молодое поколение, получив образование, пожив в столицах и других 
больших городах, приносило в деревню новые веяния об иной, лучшей жизни. Парни 
появлялись в деревне в лучшей одежде, с требованиями лучшей пищи, хорошей об-
становки дома и жизни семьи по новому порядку, заводили торговлю, соблазняя дру-
гих новым образом жизни39. Перспектива выйти замуж за такого жениха могла дать 
возможность подняться на более высокий уровень социальной лестницы, «жизнь в 
достатке». 

Огромное значение в формировании личности крестьянской девушки имели 
появившиеся возможности ей самой зарабатывать на жизнь, это был способ вступле-
ния в общество, открывались перспективы стать его полноправным членом. С разре-
шения большака девушки и в прежнее время могли отлучаться на заработки, рабо-
тать по найму в богатых хозяйствах на жатве, сенокосе и уборке овощей. Кроме того, 
они на продажу собирали грибы, ягоды, орехи, ткали полотна. Все вырученные ими 
деньги шли только на наряды и приданое. В ряде случаев женской половине семьи 
принадлежали все доходы от всего высеваемого льна, от продажи яиц и кур40. Однако 
изменились как масштабы, так и сам характер заработков. При уходе на заработки за 
пределы своего уезда крестьянам требовалось получить паспорта41. К примеру, в 
1896 г. в Любимском уезде Ярославской губернии было выдано паспортов: 8 261 
мужчинам и 1 545 женщинам42. Даже с учетом того, что для получения паспорта 

                                                 
33 РКЖБН. Т. 1. С. 466-467; РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 408-409; РКЖБН. Т. 4. С. 227. 
34 Там же. Т. 5. Ч. 1. С. 407; РКЖБН. Т. 2. Ч. 2. С. 348-349; РКЖБН. Т. 3. С. 204. 
35 Там же. Т. 1. С. 57. 
36 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 409; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 727. 
37 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 404. 
38 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 409. 
39 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 588. 
40 Там же. Т. 5. Ч. 1. С. 263. 
41 Там же. Т. 1. С. 28; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 780; РКЖБН. Т. 5. Ч. 4. С. 86; БВКЗ. С. 55. 
42 Там же. Т. 2. Ч. 2. С. 60. 
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женщинам было необходимо еще согласие большака, паспорт для крестьянской де-
вушки имел большое значение, он становился новым символом ее личности. 

Девушки,  уходя на сельскохозяйственные работы по найму (обычно с конца 
апреля до начала октября), зарабатывали от 18 до 40 руб., оплата отличалась в раз-
ных местах43. Для сравнения укажем, что годовой оборот крестьянской семьи в Ка-
лужской губернии составлял около 400 руб. для богатой и около 120 руб. для бедной 
семьи44. Есть примеры, когда все взрослые дочери шли на лето в работницы, зараба-
тывая в общей сложности 150 руб. и более. Зимой вся семья почти ничего не делала и 
жила на эти деньги. Имелись семьи, в которых дети, работая по найму, содержали 
здоровых и физически крепких родителей45. Приведем примеры еще более разитель-
ного изменения социального положения девушек. Были случаи, когда девушки ста-
новились большухами, и не только в семьях, где умерли родители, но и в полной се-
мье (Тверская, Ярославская губ.)46.  

В деревню стало проникать такое относительно новое для нее явление как мо-
да47. Углубление товарно-денежных отношений привело к сокращению домашнего 
производства одежды48. Фабричные ткани были дешевле и значительно разнообраз-
нее49. Если девушка не одевалась по моде, у нее значительно уменьшались шансы 
выйти замуж. В редком селе не имелось своей портнихи с швейной машинкой, одеж-
ду стали шить по картинкам. Шили из ситца, миткаля, шерстяных тканей, шелка50. 
Об изменении в одежде можно судить по приданому. По сообщениям корреспонден-
тов Этнографического бюро, невеста среднего достатка приносила с собой белье, не-
сколько ситцевых и шерстяных платьев, шелковое или полушелковое подвенечное 
платье, несколько смен обуви, платков, сделанную заново повседневную одежду, не-
редко брачную одежду для жениха: пиджак, брюки, жилет51. Парни на посиделки на-
девали  суконные или триковые брюки, сорочки с галстуком, визитки или жилетки, 
сапоги. Девушки наряжались в сшитые по последней моде шелковые или шерстяные 
платья, многие имели золотые или серебряные часы, браслеты, дорогие брошки52. К 
20 годам девушке приобретался полный комплект одежды: ситцевое, шерстяное и 
шелковое платья, летняя кофта в талию, длинное пальто ниже колен, кожаные баш-
маки (на которые надевали калоши), шерстяной или шелковый платок, шерстяная 
зимняя шаль, летняя и зимняя шляпки с перьями, зимнее на вате пальто – «шубка» 
и т.д. В праздники у нее на шее ожерелье из янтаря или граната. Входили в употреб-
ление зонты, перчатки, различная косметика, духи. Все это требовало больших за-
трат, нередко за платье приходилось выкладывать 60-80 руб., а за шубу 80-100 руб., 
что составляло заметную часть годового оборота даже богатой крестьянской семьи53. 
Неудивительно, что такая жизнь не по средствам являлась одной из главных причин 
недоимок.   

На рубеже XIX-ХХ вв. одежда приобрела значение одного из маркеров, указы-
вающего место ее обладателя на социальной лестнице. Праздничные гулянья, цер-

                                                 
43 РКЖБН. Т. 1. С. 382-383, 434; РКЖБН. Т. 3. С. 72, 241; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 200, 691; БВКЗ. 

С. 115, 206. 
44 Там же. Т. 3. С. 304-305. 
45 Там же. Т. 2. Ч. 2. С. 106-107.  
46 Там же. Т. 1. С. 446-447; РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 341; РКЖБН. Т. 2. Ч. 2. С. 98. 
47 Добротворский Н.А. Промыслы и внеземледельческие занятия крестьян Центрального рай-

она. Курск, 1885. С. 228; Семенов С.Т. Из истории одной деревни (Записки Волоколамского крестьянина) 
// Русская мысль. 1902. Кн. 1. С. 32; Мендельсон Н. Из наблюдений в Зарайском уезде Пензенской гу-
бернии // Экономическое обозрение. 1899. Кн. 4–41. № 1-2. С. 386; РКЖБН. Т. 1. С. 178-179, 368. 

48 Русские. М., 2005. С. 333-334; РКЖБН. Т. 1. С. 175; БВКЗ. С. 216. 
49 Емельянова М.И. Эволюция русской народной одежды оскольского края (2-я половина XIX – 

начало ХХ века). Старый Оскол, 2007. С. 127. 
50 РКЖБН. Т. 2. Ч. 1. С. 331, 334; РКЖБН. Т. 5. Ч. 1. С. 239; БВКЗ. С. 219. 
51 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 410. 
52 Там же. Т. 5. Ч. 2. С. 144. 
53 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 387; РКЖБН. Т. 5. Ч. 1. С. 510; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 297, 363; БВКЗ. С. 217. 
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ковь, базары и ярмарки стали местами демонстрации достатка и богатства. Девушка 
без резиновых калош и шляпки считалась бедной. В церкви девушки в шляпках за-
нимали всю переднюю часть, за ними располагались девушки в платочках, потом 
мужики и бабы. На масленичных катаниях девушки из богатых семей катались с за-
гнутыми назад шубами, чтобы показать дорогой мех. Бедные девушки выставляли 
напоказ коленкоровую нижнюю юбку, даже до черноты грязную. Руки оставались без 
перчаток, чтобы были видны кольца. «Зависти и тщеславия в деревне столько, что 
хоть отбавляй»54. В базарные дни на городских площадях устраивались «выставки» – 
смотр невест, когда девушки выстраивались в одну линию, а напротив них собира-
лись парни55. 

Изменился характер традиционных встреч молодежи на посиделках, гулянь-
ях, праздниках. Но эти изменения были разноплановыми.  Корреспонденты отмеча-
ли, что на посиделках стало меньше нескромных заигрываний, шуток и песен, чем 
это было 15-20 лет назад. К девушке часто стали обращаться на «вы» и «барышня»56, 
поцелуи были только там, где это требовала игра. Молодежь по новой моде стала 
звать друг друга по имени и отчеству57. Любопытный пример. В «луговое заговенье» 
через неделю после Троицы девушки и молодые женщины собирались из ближай-
ших деревень в д. Новое Самылово (Солигаличский уезд Костромской губ.) для де-
монстрации своих туалетов. «Русского костюма нет ни на одной. На некоторых одеты 
шелковые платья, на остальных непременно шерстяные, но ни в коем случае не сит-
цевые; у кого же такого платья нет, те ни за что не решатся встать в круг и остаются 
«по за кругу»»58. 

В деревне стали распространяться танцы: полька, кадриль, лансье, вальс, вы-
теснялись старинные песни. В деревне «как лаптя, так и чисто крестьянской песни не 
услышишь, это считается неприличным»59.  

Молодое поколение хуже стало знать молитвы, стало в меньшей степени при-
вержено религиозным установкам, соблюдению постов, суевериям, любовным заго-
ворам и т.д., распространялись «богохульство и кощунство»60. К новым явлениям 
следует отнести усиление пьянства среди женщин, девушек и даже детей, что напря-
мую связывалось с ростом отхожих промыслов61.  

В мифологизированном идеале в традиционном крестьянском обществе среди 
совокупности таких признаков невесты как здоровье, потенциальная плодовитость и 
др., девственности придавалось особое значение62. Корреспонденты Этнографическо-
го бюро из разных мест сообщали, что на соблюдение девственности обращается са-
мое строгое внимание63. Потеря девственности считалась «срамом», «позором». По-
зорящие наказания для девушек в подобных случаях рассмотрены в статьях 
Н.Л. Пушкаревой64. Нецеломудренная невеста не имела шансов выйти замуж в своей 
деревне, а только в чужой и обычно за вдовца, ее сторонились подруги. В то же время 

                                                 
54 РКЖБН. Т. 1. С. 181. 
55 Там же. Т. 1. С. 339; РКЖБН. Т. 3. С. 454; РКЖБН. Т. 4. С. 100; РКЖБН. Т. 5. Ч. 1. С. 239, 257; 

РКЖБН. Т. 5. Ч. 4. С. 374. 
56 Семенова-Тян-Шанская О. Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из черноземных 

губерний. М., 2010. С. 83. 
57 РКЖБН. Т. 1. С. 32, 130; РКЖБН. Т. 2, Ч. 2. С. 433; БВКЗ. С. 237. 
58 Там же. Т. 1. С. 307. 
59 Там же. Т. 1. С. 32; РКЖБН. Т. 3. С. 380; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 309; РКЖБН. Т. 3. С. 380. 
60 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 50,561; РКЖБН. Т. 3. С. 570; РКЖБН. Т. 4. С. 278; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 574. 
61 Там же. Т. 2. Ч. 2. С. 202-203. 
62 Бернштам Т.А. Молодость в символизме… С. 316. 
63 РКЖБН. Т. 5. Ч. 1. С. 407; РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 317. 
64 Пушкарева Н.Л. «Стыд и позор» (к истории позорящих наказаний для женщин в России от 

древности до современности) // Женская и гендерная история Отечества: новые проблемы и перспекти-
вы. Материалы межд. науч. конф. 19-21 июня 2009 г., г. Петрозаводск. М., 2009. С. 93-95; Она же. Позо-
рящие наказания для женщин в России XIX – начала ХХ века // Этнографическое обозрение. 2009. 
№ 5. С. 120-134. 
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из Мещовского уезда Калужской губернии сообщали, что «взгляды и отношения все-
го населения смягчились в несколько раз»65.  

Однако, если использовать материалы такого ценнейшего источника, каким 
является Архив Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева, не выборочно, а сис-
тематически, то вырисовывается иная картина. Как и для любого сложного явления, 
она представляется неоднородной. Даже предварительный анализ материалов Архи-
ва указывает на необходимость корректировки приведенных выше тезисов. Наряду с 
их подтверждениями имеются многочисленные сообщения корреспондентов, расхо-
дящиеся с ними: «Девственность новобрачной особого значения в описываемой ме-
стности не имеет, и никаких доказательств на это не требуется» (Васильсурский уезд 
Нижегородской губ.)66; «Качества, которые крестьянами здесь ценятся в девушке-
невесте: богатство (приданое), дородство, сила и способность к крестьянскому труду 
дома и в поле и, меньше всего невинность. Имущественный достаток невесты, при 
выходе в замужество, часто покрывает отсутствие в ней целомудрия» (Медынский 
уезд Калужской губ.)67. Потеря невинности «не считается большим преступлением» 
(Калужский уезд Калужской губ.)68. 

Корреспонденты отмечали значительное расширение кругозора отходников, 
ознакомление с жизнью, сильно отличавшейся от жизни в деревне, развитие в них 
предприимчивости, приобретение знакомства с полезными для крестьянского хозяй-
ства нововведениями и т.д. Но вместе с тем, отхожие промыслы, знакомство с город-
ской жизнью оказывали огромное разлагающее влияние на нравственность деревни, 
пренебрежение к земледельческому труду, приводили к падению авторитета стар-
ших, неповиновению главе дома, вносили в семью раздор и несогласие69. «Вред от-
хожих промыслов в том, что имеет место большая распущенность не только среди 
мужской части населения, но и среди женской, – сообщает корреспондент из Василь-
сурского уезда Нижегородской губ. – Почти все незамужние крестьянки-девушки 
имеют еще до брака любовников. Среди чисто земледельческого населения нравы 
несравненно более строгие, и нравственность вообще гораздо выше»70. Тот же кор-
респондент отмечает, что отхожие промыслы стимулировали у молодежи легкое от-
ношение к женщине, а сами они в погоне за городскими модами и нарядами стре-
мятся удовлетворить свои желания за счет связей.  

Имеются сообщения об изменении традиционного общения молодежи на по-
сиделках другого характера, чем это было ранее. Корреспондент из Кадниковского 
уезда Вологодской губернии отмечает, что на посиделках сидят до полуночи и далее. 
Когда начинают расходиться по домам, парни и девушки уже на первых порах своего 
знакомства вступают в интимные связи71.  

Уход девушек на заработки прислугой в города, помещичьи усадьбы и т.д. час-
то приводил к быстрой потере ими невинности. Они меняли места работы, обзаводи-
лись новыми любовниками и приобретали своеобразный взгляд на женское цело-
мудрие. Такие девушки всегда были готовы продать себя за деньги или хороший по-
дарок: «Такая случайная проституция имеет место нечасто, в деревнях вблизи горо-
дов. Там бывает и настоящая проституция» (Ярославская губ.)72. «Плотский разврат» 
существовал и в других местах, «всякий желающий этим воспользоваться может, 
лишь бы за это девушке было заплачено. … А между тем известно, что девушки в де-

                                                 
65 РКЖБН. Т. 3. С. 555. 
66 Там же. Т. 4. С. 232. 
67 Там же. Т. 3. С. 430. 
68 Там же. С. 328. 
69 Там же. Т. 4. С. 145; РКЖБН. Т. 3. С. 305, 556; БВКЗ. С. 240. 
70 Там же. Т. 4. 158. 
71 См.: РКЖБН. Т. 5. Ч. 2. С. 672. 
72 Там же. Т. 2. Ч. 2. С. 199-200. 
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ревнях мало или, вернее, ничего не боятся, [тем более] своих матерей, и делают, что 
им угодно» (Калужская губ.)73.  

О распространении проституции среди крестьянских девушек сообщали и дру-
гие корреспонденты. Они указывали, что на нравственность оказывают разлагающее 
влияние близость винокуренных заводов, мелких землевладельцев, трактиров, мас-
теровых, отряда солдат на поселении в деревне (Калужский уезд Калужской губ.; Рос-
товский уезд Ярославской губ.; Никольский уезд Вологодской губ.)74 и т.д. Происхо-
дил упадок нравов, росло число незаконных сожительств и проституток даже в глу-
хих и отдаленных от торговых и промышленных центров селах, где население зани-
малось исключительно хлебопашеством. Объяснение, по словам стариков-крестьян, 
заключалось в ослаблении сдерживающей власти родителей и большака, вызванное, 
в частности, увеличением семейных разделов (Васильсурский уезд Нижегородской 
губ.)75. «Нельзя не отметить факта, имеющего широкое применение в данной местно-
сти, когда почетному гостю, преимущественно городскому, предлагают отведать де-
ревенского гостинца. Предлагают всех посторонних, и безразлично замужних или 
девушек, но уже известных своим легким поведением» (Калужский уезд Калужской 
губ.)76. Были известны случаи проституции дочерей по настоянию родителей: «В на-
ших уездных городах зачастую можно видеть такие факты: крестьянка-проститутка 
своей проституцией содержит свою мать. Сводничество со стороны матери с ее доче-
рью из-за корыстных целей – явление нередкое» (Пошехонский уезд Ярославской 
губ.)77. Изменение взглядов на девственность девушки прослеживается и в поговор-
ках «Девка на поре, не удержишь на дворе», «Поспала – ничего не украла», «Не по-
золота, – не слиняешь, от того, что похватали»78. 

Таким образом, вместе с новыми веяниями, изменением предметного мира 
возникали новые отношения, поскольку они выражали сопричастность к иной куль-
туре, прогрессу, ставшим главной доминантой пореформенного времени. Происхо-
дила эрозия основ традиционного быта. Несмотря на сильный консерватизм кресть-
янства, приверженность веками устоявшимся представлениям в его жизнь ворвался 
новый мир со своими ценностями, иным пониманием добра и зла, должного и спра-
ведливого, предприимчивостью, стремлением к успеху, иными стандартами жизни. 
Все это неизбежно сильнейшим образом влияло и на процессы социализации кресть-
янской девушки.  

Можно ли полученные результаты экстраполировать на всю европейскую Рос-
сию? Систематически были изучены материалы по 7 губерниям из 23, по которым 
имеется информация в Тенишевском архиве.  Процессы модернизации со всеми 
своими следствиями затронули страну в целом (по крайней мере, ее европейскую 
часть)79. Социально-экономические преобразования происходили в разных районах 
страны с различной скоростью. То, что начиналось в Центральном промышленном 
районе и в Петербурге, через какое-то время достигало и Черноземья. В качестве под-
тверждения можно привести некоторые данные по Курской губернии. Неуклонно рос 
уровень образования в крестьянской среде80, с каждым годом возрастали масштабы 
отхожих промыслов81. Можно осторожно предположить, что полученная картина при-

                                                 
73 РКЖБН. Т. 3. С. 329. 
74 Там же. Т. 2. Ч. 2. С. 380; РКЖБН. Т. 3. С. 329; РКЖБН. Т. 5. Ч. 3. С. 306. 
75 Там же. Т. 4. С. 157. 
76 Там же. Т. 3. С. 330. 
77 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 503-504. 
78 Там же. Т. 3. С. 556. 
79 Миронов Б.Н. Социальная история России. Т. 1. С. 461-486. 
80 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Т. ХХ. Курская губерния. 

СПб., 1904. С. 64; Элизабет М. Гумп. Образование и грамотность в глубине России. Воронежская губер-
ния. 1885-1897 // Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.): Материалы международной 
конференции. М., 1996. С. 309. 

81 О кустарных и отхожих промыслах населения Курской губернии // Курский сборник. 1902. 
Вып. 2. С. 179-187. 
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обретения социо-культурного опыта (социальных норм, ценностей, образцов фемин-
ного поведения и др.)  девушкой-крестьянкой в пореформенный период в определен-
ной степени отражает реальное положение дел. Только надо учитывать, что  в данном 
временном разрезе  степень преобразований, их глубина была различной для разных 
районов. Привлечение дополнительных материалов по другим губерниям европейской 
России, конечно, потребует внесения некоторых коррективов. Но они, полагаем, изме-
нят лишь некоторые фрагменты, не затронув картины в целом.  
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The article examines acquisition of socio-cultural experience 
mechanism of young peasant women that was one of her everyday life 
structure-forming factors. The change of young peasant women every-
day life is demonstrated when the socio-cultural environment of a 
Russian village during the period of reforms in European Russia was 
in the process of transformation. The author reveals a vector according 
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Историческая урбанистика – одно из наиболее перспективных на-
правлений развития современного исторического знания, предполагаю-
щее комплексное исследование города и продуцируемых им явлений в 
исторической перспективе. Один из наиболее сложных феноменов, по-
рождаемых пространством города – это городская культура. В отечест-
венной историографии до настоящего момента отсутствуют обобщающие 
исследования, посвященные городской культуре России XIX начала  
XX вв. В связи с этим нет устоявшейся трактовки термина и исследова-
тельских методик. В данной статье городская культура понимается как 
конкретно-исторический феномен, специфические характеристики кото-
рого обусловлены историческим контекстом. Анализ состояния научных 
представлений и собственные наблюдения автора позволили конкрети-
зировать понятие городской культуры, уточнить и сформулировать ха-
рактерные признаки этого явления. На примере театральной жизни  
г. Курска конца XIX – начала ХХ вв. проиллюстрированы наиболее яркие 
признаки рассматриваемого феномена. 

Ключевые слова: историческая урбанистика, город, городская куль-
тура, театральная жизнь. 

 

Проблема российского города и связанных с ним явлений  представляется од-
ной из наиболее сложных и дискуссионных в отечественной научной литературе. В 
гуманитарном знании до сих пор отсутствует единая научная позиция относительно 
феномена города, а также устоявшаяся терминология. Такое положение объясняется 
тем, что на протяжении ХХ в. каждая из гуманитарных дисциплин исследовала город 
самостоятельно. И лишь с середины 50-х гг. ХХ в. всестороннее изучение города ста-
ло объектом относительно новой научной отрасли - урбанистики, в том числе, исто-
рической урбанистики. Последняя характеризуется как  развивающаяся «обширная 
междисциплинарная область исследования, в которой город [и продуцируемые им 
явления] рассматриваются в исторической перспективе»1. Ее базовые понятия – «го-
род», «урбанизация», «городская культура», «урбанизм». В данной статье предлага-
ется рассмотреть одно из наиболее сложных явлений, продуцируемых городом – го-
родскую культуру и попытаться решить следующие задачи: 

- рассмотреть содержательную сторону термина «городская культура»; раз-
работать ее типологию; 

- выяснить – с какой из предложенных моделей городской культуры в наи-
большей степени соотносился Курск конца XIX – начала ХХ в.;  

- какие признаки городской культуры проявлялись наиболее интенсивно в 
культурной жизни губернского центра рубежа столетий в таком сегменте рассматри-
ваемого феномена как театральная жизнь.  

Понятие «городская культура» – часто употребляемое в отечественной науке. 
Однако и советские, и российские исследователи-урбанисты, употребляя это термин 
лишь в назывном порядке, не акцентируют внимание на определении его содержания2. 

                                                 
1 Репина Л.П. Город, общество, цивилизация: историческая урбанистика в поисках синтеза // 

Город как социокультурное явление исторического процесса. М., 1995. С. 32. 
2 Тихомиров М.Н. Древнерусский город. М., 1956. С. 261; Ахиезер А.С. Город – фокус урбаниза-

ционного процесса // Город как социокультурное явление исторического процесса (Сборник статей). М., 
1995. С. 24; Демиденко Э.С. Наукотехника и урбанистическая культура // Теоретическая культурология 
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Так, М.Н. Тихомиров писал: «тщетно мы стали бы искать хотя бы параграфа о 
городской культуре в наших общих и специальных изданиях…»3. Советский историк, 
не предложив трактовки рассматриваемого понятия, дал характеристику древнерус-
ского города через ряд признаков: высокий уровень грамотности горожан, наличие 
городских книгохранилищ, ризниц, городская литература, не объяснив – почему вы-
брал именно такие признаки.  

Кардинальных изменений не произошло и в современной отечественной на-
учной мысли. В немногочисленных публикациях можно найти информацию общего 
плана о феномене городской культуры. Так, российская исследовательница Л.Р. За-
сыпкина в работе «Социокультурная среда города на рубеже ХХ – XXI» лишь указы-
вает на глубокие исторические корни феномена, определяя необходимость его иссле-
дования в рамках исторического знания4.  

Современный исследователь-урбанист А.С. Ахиезер отождествляет понятия 
«урбанизация» и «городская культура», понимая последнюю как длительный про-
цесс, высшая стадия которого – «урбанизированная культура»5. Э.С. Демиденко оп-
ровергает такой подход: «вряд ли городскую культуру многих тысячелетий…можно 
отнести к урбанистической»6. Он пишет: «нередко между понятиями городской и ур-
банистической культуры ставится знак равенства, что не всегда правомерно»7.  

Иными словами, в современной отечественной гуманитарной науке отсутст-
вуют полноценные исследования феномена городской культуры, как нет и устояв-
шейся дефиниции самого понятия. Не претендуя на решение этой фундаментальной 
научной проблемы, автор остановился на использовании уже имеющихся научных 
наработок, а также применении собственных наблюдений, позволивших конкрети-
зировать содержание термина, а также уточнить и сформулировать характерные при-
знаки этого явления применительно к культурной жизни провинциального россий-
ского города конца XIX – начала XX в. (например, Курска).  

Рассматривая городскую культуру как специфическое информационное поле, 
автор выделяет в нем ядро – место локализации и генерирования рассматриваемого 
феномена и периферию – всё то, что находится вне ядра, но под влиянием получен-
ного из него информационного потока. Способы взаимодействия ядра и периферии 
обусловлены исторически. 

Представление в данной статье городской культуры как развивающейся в ис-
торической перспективе системы требует и определенной терминологии, отражаю-
щей ее динамичность, например, – более высокая (низкая) степень сформированно-
сти феномена, что предполагает возможное обнаружение его признаков практически 
в любом населенном пункте.  

О высокой степени сформированности городской культуры могут свидетельст-
вовать такие признаки:  

- гетерогенность культурно-информационного пространства; 
- наличие разнообразных субъектов, конструирующих поле городской культуры; 
- приоритет научного знания и грамотности и др. 
Перечисленные признаки являются лишь наиболее общими. Очевидно, их пе-

речень может дополняться в зависимости от специфики конкретной исторической 
эпохи, что исключает возможность представить городскую культуру как константную 

                                                 
и проблемы истории отечественной культуры (Сборник научных трудов). Брянск, 1992. С. 11; Засыпкина 
Л.Р. Социокультурная среда города на рубеже веков ХХ – XXI. Казань, 2004. С. 4; Городская среда. Тех-
нология развития: настольная книга / В.Л. Глазычев, М.М. Егоров, Т.В. Ильина и др. М., 1995. С. 11; 
Кармин А.С. Культурология. СПб., 2001. С. 109. 

3 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 261. 
4 Засыпкина Л.Р. Указ. соч. С. 4. 
5 Ахиезер А.С. Указ. соч. С. 24. 
6 Демиденко Э.С. Указ. соч. С. 11. 
7 Там же. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

 

130 

систему. Для российского провинциального города рубежа XIX – ХХ вв. обозначен-
ные выше признаки могут быть дополнены следующими:  

- высокий уровень доступности культурной информации; 
- культурный космополитизм – степень приобщения населения города к об-

разцам мировой культуры, определенная синхронность событий в культурной жизни 
провинциального города с событиями мировой культуры; 

- возможность выбора способа времяпрепровождения и разнообразный досуг 
(по сравнению с негородом),  

- значительное количество разнородных культурных событий в единицу вре-
мени и др.  

В связи с распространенным в отечественной науке социокультурным проти-
вопоставлением столицы и провинции, специальная задача данной статьи – изуче-
ние театральной жизни (одного из сегментов городской культуры) Курска рубежа 
столетий в соответствии с обозначенными теоретическими позициями. Это позволит 
выяснить его роль в формировании изучаемого феномена или же установить непри-
частность к феномену городской культуры в целом. Пытаясь избежать жесткого со-
циокультурного противопоставления столицы и провинции и проиллюстрировать 
разнообразие форм их культурно-информационной коммуникации, предлагаются 
следующие «модели» их взаимодействия:  

- «столичная» – характерна для столичных и крупных городов и связана с ге-
нерированием основных элементов городской культуры, и возможностью их «экс-
порта» в менее развитые в культурном отношении населенные пункты; 

- «синтетическая» – характерна для средних и небольших городов, регулярно 
«импортирующих» ряд элементов городской культуры извне, но способных также к 
самостоятельному генерированию ряда признаков городской культуры; 

- «периферийная» – распространенна в небольших населенных пунктах, ха-
рактерен нерегулярным «импортом» некоторых элементов исследуемого феномена 
извне.  

Используя материалы курской прессы, относящиеся преимущественно к 1911, 
1912 и 1913 гг., автор попытается проследить динамику театральной жизни в Курске 
на рубеже столетий.  

Располагая хорошими материально-техническими условиями для театраль-
ных представлений (в Курске к началу ХХ в. насчитывалось 5 театральных площа-
док), в губернском центре не было собственного профессионального коллектива ар-
тистов, поэтому все театры сдавались в аренду антрепренерам и/или местным люби-
телям. Антрепризные постановки были рассчитаны, главным образом, на тех, кто 
уже был хорошо знаком с театром; любительские – предназначались для тех, у кого 
вкус к драматическим представлениям был слабо развит, и носили популяризатор-
ский характер.  

Создав в 80-е гг. XIX в. кружок любителей драматического искусства, курская 
интеллигенция задалась целью приобщить демократические слои городского насе-
ления к театру, организовывая общедоступные спектакли. Так, в 1898 г. их было дано 
всего два: «В новой семье» и «Встреча Счастливцева с Несчастливцевым», а в 1903 г. 
любители предложили публике комедию «Свои люди – сочтемся» Островского и 
«Предложение» Чехова, которые вызвали интерес у публики, так как «театр был 
почти полон»8. Будучи плохо знакомыми с культурными запросами широких масс – 
члены кружка не могли определиться с репертуаром, предлагая иногда крайне слож-
ные пьесы: в 1901 г. постановка Г. Гауптмана и Г. Зудермана, вызвавшая у местной 
прессы недоумение: «было бы ведь нелепо думать, что Гауптманом и Зудерманом 
наши любители имеют ввиду народ, который, как всем известно, еще не дорос до по-

                                                 
8 Городские известия // Курская газета…, 1898. № 8. С. 1; Хроника // Курская газета…, 1903.  

№ 59. С. 2. 
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нимания этих авторов»9. Однако деятельность любителей не носила систематическо-
го характера. Так, в курской прессе более позднего периода отсутствуют упоминания 
о любительских спектаклях.  

Можно заключить, что популяризаторская деятельность любителей была не-
динамичной и непродуманной, однако факт организации местной интеллигенцией 
драматических представлений указывает на то, что в Курске рубежа столетий имело 
место генерирование элементов городской культуры.  

Но все же основу театральной жизни губернского центра конца XIX – начала 
ХХ в. составляли гастроли антрепризных трупп.  

Так, наиболее яркими событиями театральной жизни 1911 г. стали гастроли 
оперного коллектива под руководством М.С. Циммермана, опереточной труппы  
В.С. Горева, малороссийского (украинского) коллектива Ф.П. Гудикова.  

Практически одновременно начали и завершили свои гастроли названный 
оперный и опереточный коллективы, выступавшие с середины весны по конец ле-
та 1911 г.  

Оперная труппа под управлением М.С. Циммермана, арендовавшего летний 
театр сада Коммерческого Собрания, предлагала курской публике постановки отече-
ственных и зарубежных опер – «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Евгений Оне-
гин» П.И. Чайковского; «Гугеноты» Дж. Мейербера, «Кармен» Ж. Бизе, «Аида» Дж. 
Верди и др., – которые местная пресса считала удовлетворительными: «Общее впе-
чатление от прошедших оперных спектаклей – самое отрадное…»10.  

Из актерского состава оперного коллектива особое внимание курская пресса 
уделяла Талии Ивановне СабанеевойI – приме труппы, отзываясь о ней как о талант-
ливой, недюжинной артистке, пение которой было выше всяких похвал11. Курская 
публика оценила талантливую исполнительницу: спектакли с ее участием собирали 
полные залы, она получала различные подарки от публики, а в день ее бенефиса, 
«несмотря на дождливую холодную погоду, театр был полон публики»12.  

Успеху труппы М.С. Циммермана способствовало также и участие в последних 
спектаклях коллектива знаменитой прима-балерины О.О. ПреображенскойII, которая 
«имела у публики выдающийся успех»13.

Параллельно с гастролями оперного коллектива в театре курского Купеческо-
го Сада с середины мая начала гастроли опереточная труппа под управлением  
В.С. Горева, предлагавшая курянам постановки европейских оперет: «Цыганская лю-
бовь» Ф. Легара, «Редкая парочка» К.М. Цирера, «Нищий студент» К. Милликера, 
«Мартин Рудокоп» К. Целлера и многие другие. Благодаря слаженной работе кол-
лектива местная пресса так отзывалась о спектаклях: «Общее впечатление [от поста-
новки] отличное» или «Исполнена была оперетта с хорошим ансамблем»; «Поста-
новка вполне приличная…» и т.д.14. Художественный успех труппы был обусловлен 
хорошим оркестром, балетом и мастерской игрой актеров. Об этом «Курская газе-

                                                 
9 Курск, 30 октября // Курская газета…, 1901. № 353. С. 1. 
10 Театр и музыка // Курская газета 1911. № 2. С. 2. 
11 Там же; Там же С. 3. 
12 Там же; Театр и музыка. Сад Коммерческого собрания // Курская газета, 1911. № 1. С. 2. 
13 Театр и музыка. Сад Коммерческого собрания. Опера М.С. Циммермана // Курская газета, 

1911. № 4. С 2. 
14 Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 10. С. 1; Театр и музыка. Купеческий сад. 

Оперетта // Курская газета, 1911. №16. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 
1911. № 17.   С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бенефис Д.А. Рассказовой // Курская газета, 
1911. № 24.    С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 29. С. 3; Театр и 
музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бенефис В.С. Горева // Курская газета, 1911. № 30. С. 3; Театр и му-
зыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 32. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. 
Оперетта. Бенефис А.М. Ангарова // Курская газета, 1911. № 40. С. 2. 
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та…» писала так: «Оркестр капельмейстера г. Зельцера небольшой, но стройный, 
слушается с удовольствием» и т.д.15. Балет – «не требует желать лучшего»16.  

Среди актеров опереточного коллектива курская пресса выделяла ряд арти-
стов: П.А. Полинову, «большому многогранному таланту которой» местная пресса 
отдавала «первенство» на большинстве спектаклей с ее участием; М.Н. Инсарову – 
«способную артистку», И.П. Чарова – «безупречного вокалиста»17. Игра этих арти-
стов вызывала у публики бурную эмоциональную реакцию, о чем сообщала пресса: 
так, например, после исполнения арии И.П. Чаровым в «Продавце птиц» публика от 
восторга не знала как выразить свое одобрение: в экстазе стучали ногами, били о пол 
палками…»18. О популярности опереточного коллектива среди курян также свиде-
тельствовала и высокая посещаемость спектаклей19. 

Также в течение летнего театрального сезона 1911 г. (с 6 августа по 11 сентября) 
Курск посетила труппа малороссов (украинцев) Ф.П. Гудикова, ставившая на сцене 
театра Коммерческого собрания («Ливадия») пьесы преимущественно украинских 
драматургов: «Хатня революцiя», «Аказiя, экой не бувало», «Лымеривна» и др. В 
1910 г. труппа уже посещала губернский центр и хорошо себя зарекомендовала, по-
этому и в 1911 г. ее гастроли прошли успешно, о чем свидетельствовала высокая на-
полняемость театра и внимание публики к гастролям коллектива20.  

В следующем – 1912 г. Курск посетил опереточный коллектив В.Г. Шер, о гаст-
ролях которого курская пресса не распространялась. Несколько спектаклей также 
было дано художественной передвижной оперой Д.Х. Южина. Однако главными со-
бытиями театральной жизни губернского центра в этом году стали гастроли драма-
тической труппы Е.Я. Берлинраута, оперетты под руководством В.С. Горева, оперного 
коллектива Л.Ф. Федорова, а также украинской труппы.  

                                                 
15 Театр и музыка. Оперетта и балет Купеческого сада // Курская газета, 1911. № 1. С. 2; Театр и 

музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бенефис П.А. Полиновой // Курская газета, 1911. № 23 С. 1; Театр и 
музыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 29. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. 
Оперетта. Бенефис И.П. Чарова // Курская газета, 1911. № 31. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Опе-
ретта // Курская газета, 1911. № 32. С. 2. 

16 Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта и балет. «Птичка певчая» // Курская газета, 1911. 
№ 6. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. №16. С. 1; Театр и музыка. 
Купеческий сад. Оперетта. Бенефис М.А. Завадского // Курская газета, 1911. № 27. С. 2; Театр и музыка. 
Купеческий сад. Оперетта. Бенефис И.П. Чарова // Курская газета, 1911. № 31. С. 2; Театр и музыка. Ку-
печеский сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 32. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. 
Бенефис М.И. Лантревич // Курская газета, 1911. № 34. С. 2. 

17 Театр и музыка. Оперетта и балет Купеческого сада // Курская газета, 1911. № 1. С. 2; Театр и 
музыка. «Прекрасная Ризетта» (второй раз) // Курская газета, 1911. № 6. С. 2; Купеческий сад. Оперетта 
// Курская газета, 1911. № 8. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 
16. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 17. С. 3; Театр и музыка. 
Купеческий сад. Оперетта. Бенефис П.А. Полиновой // Курская газета, 1911. № 23. С. 2. 

18 Купеческий сад. Оперетта // Курская газета, № 8, 12 июня 1911. – С. 1; Театр и музыка. Купече-
ский сад. Оперетта // Курская газета, 1911. № 17. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бене-
фис П.О. Соколовой // Курская газета, 1911. № 21. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бене-
фис П.А. Полиновой // Курская газета, 1911. № 23. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бе-
нефис Д.А. Рассказовой // Курская газета, 1911. № 24. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. 
Бенефис Б.Я. Грехова // Курская газета, 1911. № 26. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бе-
нефис М.А. Завадского // Курская газета, 1911. № 27. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. 
Бенефис М.Н. Инсаровой // Курская газета, 1911. № 28. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. 
Бенефис В.С. Горева // Курская газета, 1911. № 30. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. Бе-
нефис Е.Н.   Чугаева // Курская газета, 1911. № 38. С. 2. 

19 Театр и музыка // Курская газета, 1911. № 29. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. 
Бенефис П.А. Полиновой // Курская газета, 1911. № 23. С. 2; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта. 
Бенефис В.С. Горева // Курская газета, 1911. № 30. С. 3; Театр и музыка. Купеческий сад. Оперетта // 
Курская газета, 1911. № 32. С. 2. 

20 Коммерческое собрание. Спектакли украинской труппы // Курская газета, 1911. № 35. С. 3; Те-
атр и музыка. Коммерческий сад. Спектакли малорусской труппы // Курская газета, 1911. № 37. С. 2; Те-
атр и музыка. Коммерческое собрание. Спектакли украинцев // Курская газета, 1911. № 42. С. 3. 
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Так, например, труппой Е.Я. Берлинраута, арендовавшего летний театр Обще-
ственного клуба, ставились в пьесы отечественных драматургов: «Частное дело»  
Н. Черешнева, «Беспреданница» А.Н. Островского и др. Антрепренеру удалось при-
гласить в свой коллектив ряд известных столичных актеров современности:  
А.А. ЛевшинуIII, Е.М. СадовскуюIV, Б.С. БорисоваV и др., благодаря игре которых 
«труппа пользовалась среди курян большими симпатиями»21. О популярности кол-
лектива Е.Я. Берлинраута свидетельствовало и тот факт, что гастроли труппы дважды 
продлевались на месяц22.

Опереттой под руководством В.С. Горева (Летний театр Купеческого собра-
ния), уже неоднократно посещавшей Курск ранее, в летний сезон 1912 г. было дано не 
менее 25 спектаклей. Репертуар труппы, как и в предыдущие годы, состоял преиму-
щественно из произведений европейских композиторов («Летучая мышь» Й. Штрау-
са, «В вихре вальса» О. Штрауса, «Орфей в аду» Ж. Оффенбах и др.). Очевидно, что 
коллектив был популярен в губернском центре, так как регулярно приезжал в Курск с 
гастролями. Как и в 1911 г. наибольшее внимание прессой было уделено приме труп-
пы – П.А. Полиновой, выступления которой привлекали много публики в летний те-
атр Купеческого собрания23.  

Оперный коллектив под руководством Л.Ф. Федорова, выступавший на подмо-
стках летнего театра Коммерческого сада, предложил курянам постановки опер оте-
чественных и зарубежных композиторов: «Лакме» Л. Делиба, «Травиата» Дж. Верди, 
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Черевички» П.И. Чайковского и др. Из отзывов 
местной прессы очевидно, что большинство постановок коллектива были удачными 
и «оставляли весьма выгодное впечатление»24.  

Что же касается украинского коллектива, ставившего на сцене Летнего театра 
Коммерческого собрания спектакли преимущественно украинских драматургов, то о 
нем местная пресса отзывалась так: «Игра – безукоризненная»25. Очевидно гастроли 
труппы проходили успешно, так как публика тепло принимала гастролеров. Напри-
мер, по окончании спектакля «Борцы за мрии» исполнителей по несколько раз вы-
зывали, награждая заслуженными аплодисментами»26.  

Крайне насыщенным был театральный сезон 1913 г. – Курск посетило как ми-
нимум четыре различных коллектива.  

В 1913 г. на сцене городского театра продолжала гастроли труппа З.А. Мали-
новской, арендовавшая театр с 1910 г.27. Драматический коллектив предлагал поста-
новки пьес как отечественных, так и зарубежных авторов. С художественной точки 
зрения спектакли, по отзывам местной прессы, проходили успешно. Так, «Уриэль 
Акоста» «произвел глубокое, чарующее впечатление»; в драме «Джэк» и в пьесе «На-

                                                 
21 Театр и музыка. Маленькие итоги сезона драмы // Курская газета, 1912. № 77. С. 2; Театр и му-

зыка. Летний театр Общественного клуба // Курская газета, 1912. № 57. С. 2; Театр и музыка. Летний 
театр Общественного клуба. Первая гастроль артиста Московского театра Корша – Б.С. Борисова // Кур-
ская газета, 1911. № 66. С. 3; Театр и музыка. Летний театр Общественного клуба // Курская газета, 1912. 
№ 67. С. 2; Театр и музыка. Летний театр Общественного клуба. Прощальная гастроль Б.С. Борисова // 
Курская газета, 1912. № 73. С. 3; Театр и музыка. Летний театр Общественного клуба. Бенефис Н.Д. Бор-
ской // Курская газета, 1912. № 58. С. 2; Театр и музыка // Курская газета, 1912. № 59. С. 3; Театр и му-
зыка. Летний театр Общественного клуба. Гастроль Б.С. Борисова // Курская газета, 1912. № 70. С. 2. 

22 Театр и музыка. Дневник театрала // Курская газета, 1912. № 48. С. 2; Театр и музыка // Кур-
ская газета, 1912. № 59. С. 3. 

23  Театр и музыка. Дневник театрала // Курская газета, 1912. № 48. С. 2; Театр и музыка. Летний 
театр Купеческого сада. «Дочь улицы» // Курская газета, 1912. № 50. С. 3; Театр и музыка. Летний театр 
Купеческого сада // Курская газета, 1912. № 53. С. 4; Театр и музыка. Летний театр Купеческого собра-
ния // Курская газета, 1912. № 71. С. 2; Театр и музыка // Курская газета, 1912. № 56. С. 2; Театр и музы-
ка. Летний театр Купеческого собрания // Курская газета, 1912. № 58. С. 2. 

24 Театр и музыка // Курская газета, 1912. № 55. С. 2. 
25 Театр и музыка. Летний театр Коммерческого собрания // Курская газета, 1912. № 70. С. 2. 
26 Театр и музыка. Летний театр Купеческого собрания // Курская газета, 1912. № 71. С 3. 
27 Татарская И.Ю. Очерки музыкальной жизни соловьиного края. Курск, 2006. С. 34. 
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следие роковое» артисты показали мастерскую игру28. Однако, несмотря на хорошую 
игру актеров и основательную материальную подготовку гастролей, театр далеко не 
всегда был полон29. Можно сказать, что труппа, благодаря разнообразному репертуа-
ру и мастерству актеров пользовалась популярностью (в противном случае гастроль-
ный тур не затянулся бы на три года), однако она была нестабильной, о чем свиде-
тельствовала низкая наполняемость зала театра, что, очевидно, было связано с доро-
говизной входных билетов. 

Продолжила сезон драматическая труппа под управлением Е.Я. Берлинраута, 
прежде успешно гастролировавшая в Курске. В составе коллектива принимали уча-
стие известные отечественные артисты современности: «г-жи А.А. Левшина, Е.М. Са-
довская, г-да Б.С. Борисов, К.О ШорштейнVI, М.М. ТархановVII»30. Предлагая курянам 
преимущественно постановки отечественных драматургов («Барышня с фиалками» 
Т. Щепкиной-Куперник, «Волки и овцы» Н. Островского и др.), труппа пользовалась 
неизменным успехом. Так, в день открытия «большое помещение театра почти было 
переполнено публикой»31. Переполнен был театр и на постановке пьесы «Хорошо 
сшитый фрак»32. Причина популярности названного коллектива, по мнению местной 
периодики, объяснялось тем, «что с первых двух спектаклей публика уже оценила 
достоинство новой труппы и восторгается ее исключительным составом сценических 
сил», а также мастерством крупных отечественных артистов33. Об успешности гастро-
лей труппы свидетельствовал и материальный успех, который, очевидно, был связан 
с участием в коллективе известных исполнителей: «не в пример прошлым годам те-
атральный сезон прошел без прогара» и далее «труппа Коммерческого Собрания 
может быть отнесена к наилучшим провинциальным труппам…потому публика охот-
но посещала [ее] спектакли»34.  

Параллельно с труппой Е.Я. Берлинраута в Курске шли гастроли товарищества 
опереточных артистов под управлением А.О. Варягина, о которых местная пресса не 
распространялась35. Незначительное внимание курская периодика уделила и гастро-
лям труппы П.Л. Натальина, указав лишь на их неудачное начало с художественной 
точки зрения36.  

Наряду с отечественными драматическими, оперными и опереточными кол-
лективами губернский центр в начале ХХ в. также посетили и два иностранных кол-
лектива: итальянская оперная труппа под управлением Ф. Кастеллано и французский 
опереточный коллектив «la Roulotte»37. Первый коллектив предлагал, преимущест-
венно, постановки классических европейских опер, второй же – «веселые парижские 
обозрения, миниатюрные пьески и оперетки и злободневные салонные куплеты, 
сценки и шансонетки»38. К итальянскому коллективу курская публика «отнеслась в 
высшей степени равнодушно и слишком неважные сборы заставили дирекцию вне-

                                                 
28 Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 2. С. 3; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. 

№ 13.С. 3. 
29 Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 6. С. 2; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. 

№ 13. С. 3; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 13. С. 3. 
30 Там же. № 51. С. 2. 
31 Там же. № 52. С. 2. 
32 Там же. № 60. С. 2. 
33 Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 52. С. 2; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. 

№ 63. С. 1; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 64. С. 3; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. 
№ 69. С. 1; Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 70. С. 2. 

34 Итоги театрального сезона // Курская газета…, 1913. № 70. С. 3. 
35 Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 59. С. 4. 
36 Театр и музыка // Курская газета…, 1913. № 90. С. 2. 
37 Интернациональный театр // Курская газета…, 1901. № 347. С. 1; Реклама // Курская газета…, 

1901. № 348. С. 1; Театр и музыка // Курская газета…, 1901. № 369. С. 4; Хроника // Курская газета…, 
1901. № 371. С. 2; Житейская хроника // Курская газета…, 1901. № 372. С. 3. 

38 Житейская хроника // Курская газета…, 1901. № 372. С. 3; Интернациональный театр // Кур-
ская газета…, 1901. № 347. С. 1; Реклама // Курская газета…, 1901. № 348. С. 1. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

 

135 

запно изменить свои планы, и покинуть Курск»39. О гастролях французского коллек-
тива лишь по косвенным замечаниям можно сделать вывод, что легкий жанр оперет-
ты пользовался популярностью среди курян. 

Таким образом, можно заключить, что театральная жизнь в г. Курске в начале 
ХХ столетия была насыщенной, разнообразной и динамичной. Театр становился од-
ним из активных факторов распространения городской культуры среди населения, 
являясь одним из трансляторов отечественных и зарубежных культурных достиже-
ний. Благодаря регулярным гастролям разнородных по своей специализации кол-
лективов в Курске в 10-е гг. ХХ в. были представлены различные жанры: опера, дра-
ма, оперетта. Как было показано, театр пользовался популярностью среди курян – о 
чем свидетельствовала стабильная посещаемость выступлений практически всех га-
стролировавших коллективов. Иными словами – посещение театральных представ-
лений стало неотъемлемой частью культурной жизни курян в начале ХХ столетия. 
Наибольшим вниманием курской публики пользовались коллективы и артисты уже 
хорошо зарекомендовавшие себя гастролями в более ранний период или имевшие 
общероссийское признание (например, труппа Е.Я. Берлинраута; гастроли Б.С. Бори-
сова, Е.М. Садовской). Кроме того, повторяемость гастролей коллективов можно по-
нимать и как сформировавшуюся у курян потребность в постоянных культурных впе-
чатлениях.  

Резюмируя, можно сказать, что к наиболее очевидным признакам городской 
культуры на основании изучения театральной жизни Курска рубежа столетий, можно 
отнести следующие:  

- высокий уровень доступности культурной информации, понимаемый как 
возможность курян ознакомиться с лучшими образцами драматического, оперного и 
опереточного искусства; организация общедоступных, бесплатных и любительских 
спектаклей;  

- увеличение количества гастролировавших коллективов и, соответственно, 
дававшихся ими представлений к 10-м гг. ХХ в. свидетельствуют об интенсивности и 
динамичности театральной жизни города;  

- у курян была возможность выбора, так как гастролировавшие коллективы 
имели различную специализацию;  

- гастроли в Курске рубежа столетий зарубежных коллективов с их специфи-
ческим репертуаром указывают на такой признак городской культуры как культур-
ный космополитизм – курянам были доступны лучшие образцы современного и 
классического европейского оперного, драматического и опереточного искусства. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что Курск рубежа столе-
тий относился ко второй – «синтетической» модели, совмещая «импорт» образцов 
театрального искусства извне (из столиц, из-за границы) и деятельность местного 
любительского кружка.  

Примечания 

 
I Сабанеева Т.И. (1895 – ?) – артистка оперы (лирико-колор. сопрано). Выступала на оперных 

сценах Петербурга (Нар. дом, 1910, 1916-17), Баку (1911-12), Тифлиса (1912-14), Харькова (1914, гастроль), 
Москвы (Опера С. Зимина, 1915-16), Лиссабона (театр «Сан-Карло», 1922), Барселоны (1922), Вашингто-
на (вместе с Ф. Шаляпиным, 1925), Нью-Йорка («Метрополитен-опера», 1926, 1928-29). Обладала «се-
ребристым» голосом теплого тембра, имела обаятельную сценическую внешность. 

II Преображенская О.О. (1871, Петербург – 1962. Сен-Манде, Париж) – танцовщица, педагог. В 
младших классах занималась у Л.Иванова, в старших - у М. Петипа  и Х. Иогансона. Окончила Теат-
ральное училище в 1889 г. В 1909 г. присвоено звание заслуженной артистки императорских театров. 

III Левшина А.А. (1870-1958) – русская, советская актриса, режиссер. Окончила училище Мос-
ковского филармонического общества. В 1904-11922 гг. играла в Московском Малом театре. Гастролиро-
вала в провинции. Особенность дарования Левшиной – ее способность к полному перевоплощению. Она 
играла по несколько различных ролей в одном спектакле. 

                                                 
39 Хроника // Курская газета…, 1901. № 371. С. 2; Театр и музыка // Курская газета…, 1901.  

№ 369. С. 4; Житейская хроника // Курская газета…, 1901. № 372. С. 3. 
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IV Садовская Е.М. (1872-1934) – заслуженная артистка Государственных академических театров. В 
1894 г по окончании драматических курсов при Московском театральном училище, была принята в Малый 
театр, где работала до конца жизни. Крупным достижением Садовской была роль Глафиры («Волки и ов-
цы», 1904), в которой проявились сценическое обаяние, тонкая комедийность игры актрисы.  

V Борисов Б.С. наст. фамилия Гурович (1873-1939) – русский, советский актер. Заслуженный ар-
тист РСФСР (1928). По образованию – юрист. Сценическую деятельность начал в украинской труппе 
М.Л. Кропивницкого. Затем работал в Харькове, Киеве (1899-1903)и других городах. В 1903-1913 и с 1925 
в театре Корша в Москве. Актер преимущественно комедийный. Большую известность Борисов получил 
как выдающийся эстрадный актер – исполнитель песен Беранже, куплетист, рассказчик, чтец, автор и 
исполнитель романсов, музыкально-вокальных пародий, эстрадных импровизаций, экспромтов. 

VI Шорштейн К.О. (год рождения неизвестен - 1922) – русский актер и режиссер. Учился на 
юридическом факультете Киевского университета. Творческую деятельность начал после 1900 г. Работал 
во многих антрепризах. Шорштейн – актер реалистической школы, игра трагедийные и героические 
роли: Отелло, Гамлет, Уриель Акоста. 

VII Тарханов М.М. (настоящ. Фамилия Москвин 1877-1948) – русский, советский актер, педагог и 
режиссер. Сценическую деятельность начал в 1898 г. в антрепризе И.Е. Шувалова (Рязань). Был актером 
на выходные роли и одновременно суфлером, помощником режиссера, бутафором, реквизитором. В 
последующие годы Тарханов становится известным провинциальным актером. Искусство его отлича-
лось высокой художественной правдой, тонким проникновением в сущность сценического образа, соч-
ным, ярким комизмом, смелой выразительностью актерских приемов. � ������� �� �� ������	�� ������	��� �� ��������	 	�����
 �� ����� ��
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Belgorod State University 
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The historical urbanistic is one of the most perspective area of the mod-
ern historical knowledge. It supposed the integrate research of the city and 
phenomena, that produced by city in the historical perspective. One of the 
most complex phenomenon, produced by city’s area is – urbanistic culture. 
There are no fundamental investigations devoted to an urbanistic culture in 
the domestic historiography right up to the present. Therefore there is no be-
come well-established interpretation of the term «urbanistic culture» and it’s 
research methodology. In this article the urbanistic culture meant as a specifi-
cally-historical phenomenon and it’s specific features is caused by historical 
context. The analysis of the scientific conceptions and author’s independent 
oversights allowed to concretize the term «urbanistic culture», to make more 
exact and formulate the typical indications of it’s phenomenon. On an example 
of the Kursk’s theatrical life of the ending XIX – beginning XX c. most of the 
obvious indication of this phenomenon were illustrated. 

 
Key words: historical urbanistic, city, urbanistic culture, theatrical life.
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В статье рассматривается система социальной защиты несовершенно-
летних сельских обывателей, оставшихся без попечения родителей, во вто-
рой половине XIX – начале XX вв.  Отношения между опекунами и сирота-
ми регулировались с помощью нескольких статей, закрепленных в порядке 
семейственном Свода законов Российской империи. По российскому зако-
нодательству опека выражалась в защите опекуном имущественных прав и 
попечение о личности несовершеннолетних. Контроль над действиями опе-
кунов должен был осуществлять сельский сход. 

 
Ключевые слова: опека и попечительство над сиротами сельских обы-

вателей, система опекунских мероприятий сельского общества, процедура 
оформления и снятия опеки. 

 
 
На современном этапе развития российского общества все более актуальными 

являются проблемы социальной сферы, в которой отражаются сложные механизмы 
взаимодействия государства и отдельных слоев населения. Особенно это касается 
мира детства, состояние которого является важнейшим показателем социального 
здоровья общества. Успех или неудача реформирования социальной сферы зависят 
от того, насколько преобразования охватывают объективные потребности общества 
на соответствующем этапе его развития, учитывают исторический опыт предшест-
вующих поколений. Сиротство является одной из главных социально-
психологических проблем общества. Динамика роста и масштабы распространения 
сиротства стали характерными чертами социальной реальности современного рос-
сийского общества. Применение положений законодательства об опеке и попечи-
тельстве в настоящее время показывает, что этот социальный институт работает не-
достаточно эффективно, что влечет за собой рост числа случаев нарушения прав и 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. В этих усло-
виях актуализируется необходимость изучения правового механизма социальной по-
мощи детям-сиротам сельских обывателей в конце XIX – начале XX в., так как сель-
ские жители представляли большинство населения страны. Опека – одна из важ-
нейших социальных функций сельского общества - долгое время не регулировалась 
российским законом и опиралась на нормы обычного права.  

В законодательной базе Российской империи не сложилось четкой системы, 
регулировавшей вопрос призрения сирот сельских обывателей. Отношения между 
опекунами и сиротами регулировались с помощью нескольких статей, закрепленных 
в порядке семейственном Свода законов Российской империи. В течение порефор-
менного периода законы, закрепленные в «Общем положении о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости», дополнялись новыми постановлениями, направ-
ленными на разъяснение уже существующих, уточнение и разграничение полномо-
чий опекунских органов. Эволюция, происходившая в законодательной базе, пока-
зывает вектор развития  института опекунства. 

Отношения между опекунами и несовершеннолетними сельскими обывателя-
ми, оставшимися без попечения родителей, регулировались правилами, закреплен-
ными примечанием  к статье 21 «Общего Положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости». На крестьян «распространялись общие становления зако-
нов гражданских о правах и обязанностях семейственных», при назначении опекунов 
и попечителей крестьяне могли руководствоваться местными обычаями. В примеча-
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нии указывалось, что попечение о личности и об имуществе малолетних сирот возла-
галось непосредственно на сельские общества, родственники малолетнего, при выяв-
лении нарушения прав подопечного со стороны общества, могли обращаться к защи-
те мирового посредника. Законодателем в полномочия сельского схода, содержав-
шиеся в 51 статье Общего положения о крестьянах, была заложена обязанность на-
значения опекунов и попечителей, проверка их действий1. Анализ опекунских норм, 
содержавшихся в Общем Положении, дает основание утверждать – данный социаль-
ный институт подчинялся силе народного правового обычая. 

Следующим законодательным актом, направленным на решение проблемы 
призрения сирот, стало вышедшее 1 февраля 1877 г. Высочайше утвержденное мне-
ние Государственного совета «О порядке отчуждения имущества малолетних кресть-
ян». Вследствие  принятого закона сельские общества общим голосованием на сходе 
могли разрешить отчуждение принадлежавших малолетним крестьянам жизненных 
припасов и вещей, подлежавших скорому тлению и другим тратам. Согласно статьям 
277 и 281 Свода гражданских законов другие движимые, а также недвижимые иму-
щества могли подлежать продаже только по приговору сельского схода, одобренному 
Уездным по крестьянским делам присутствием, а в случае его отсутствия Съездом 
мировых посредников, последней инстанцией для утверждения приговора являлось 
Губернское по крестьянским делам присутствие. Впоследствии закон 1877 г. вошел в 
состав положений об опеке в виде второго примечания к статье 1 Общего издания 
1902 г. и по продолжению 1912 г. 2. Введенное в 1877 г. дополнение в правила об опе-
ке, содержавшиеся в Положении 1861 г., с одной стороны, детально регламентирова-
ло порядок решения одного из наиболее важных вопросов института крестьянской 
опеки, решение которого ранее не предусматривалось, и должно было защитить 
имущественные права малолетних от злоупотреблений опекунов и недобросовестных 
представителей крестьянского самоуправления, с другой стороны, создав очень гро-
моздкий механизм реализации нового положения на практике, дополнение 1877 г. 
сделало весьма затруднительным применение его в реальной жизни. Процедура 
оформления документов о продаже сарая или пристройки могла затягиваться на срок 
до года, тогда как деньги от продажи или закладки имущества требовались незамед-
лительно. 

Закон 12 июля 1889 г., регламентировавший функции земских участковых на-
чальников, определил их полномочия в отношении крестьянских опек. Земские на-
чальники наследовали полномочия прежних органов в опекунской сфере. Так, со-
гласно статье 33 «Положения 1889 г.», земский начальник должен был представлять 
на утверждение Губернского Присутствия приговоры сельских сходов о разрешении 
продажи движимого и недвижимого имущества малолетних, а также в соответствии 
со статьей 22 рассматривать жалобы родственников малолетнего на действия опеку-
на. К новым обязанностям по опеке относилось предоставление Присутствию приго-
воров сельских сходов об отказах малолетним в наделе,  к которым прилагались  жа-
лобы малолетних на решение схода и заключение самого земского начальника по 
возникшему спорному вопросу. Кроме указанных частных вопросов, решавшихся при 
посредничестве земского начальника, в обязанности нового должностного лица в со-
ответствии со ст. 38 закона 1889 г. входил общий «надзор за опекунствами, учреж-
даемыми над личностью и имуществом малолетних сирот сельского состояния, и 
разрешение жалоб, приносимых на действия опекунов». 

«Положение о земских участковых начальниках» определило функции Гу-
бернского по крестьянским делам Присутствия в отношении крестьянских опек. На 

                                                 
1 Российское законодательство X – XX вв. Т. 7. Документы крестьянской реформы / Отв. ред. 

О.И. Чистяков. М., 1989.  
2 Осипова М.П. Законодательная политика российского правительства в сфере крестьянской 

опеки (вторая половина XIX в.)// Вехи минувшего: ученые записки исторического факультета. Липецк, 
2009. С. 161–173. 
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высший орган крестьянского управления, в соответствии со ст. 114 документа, возла-
галось «1) рассмотрение и утверждение, по представлениям Земских Начальников 
губернии, приговоров сельских обществ о разрешении продажи недвижимых и дви-
жимых имуществ, принадлежащим малолетним крестьянам, и по делам об отказах от 
надела, следующего малолетним сиротам; 2) разрешение жалоб, приносимых на оз-
наченные приговоры»3. Указанные статьи «Положения о земских участковых на-
чальниках» были закреплены в  Общем Положении издания 1902 г. и по продолже-
нию 1912 г., вошли в качестве дополнений к первому и второму примечаниям ст. 1 4. 
Анализ «Положения 1889 г.» показывает, что новое должностное лицо – земский 
участковый начальник – получил единоличное руководство в отношении крестьян-
ской опеки. Без предварительного согласования с вышестоящими органами кресть-
янского управления данное должностное лицо, руководствуясь законом, провозгла-
шенным 38 статьей, об общем надзоре за крестьянскими опеками, могло решать все 
вопросы в данной сфере, за исключением тех, которые были связаны с распоряжени-
ем некоторыми видами движимого и недвижимого имущества сирот сельских обыва-
телей. Впоследствии предпринимались попытки ограничить широкую трактовку 
земскими начальниками собственных полномочий.  В «Положение о земских участ-
ковых начальниках» Вторым Департаментом Правительствующего Сената  были вне-
сены некоторые разъяснения.  Разъяснение № 3281 от 8 июня 1907 г.  указывало, что 
земскому начальнику предоставлен «лишь надзор за опекунствами уже учрежден-
ными и разрешение жалоб, приносимых на действия опекунов, поэтому отсюда нель-
зя вывести права Земского Начальника входить в оценку качества опекунов до вступ-
ления их в исправление своих обязанностей…, а потому нельзя вывести права Зем-
ского Начальника представить к отмене приговор об избрании опекуна лишь по со-
ображению несоответствия его…». Аналогичный документ от 20 января 1907 г.  
№ 259 указывал на то, что «Земские Начальники не в праве  назначать собственной 
властью опекунов к личности и имуществу крестьянских сирот, хотя бы сельский сход 
и отклонился от этой обязанности без достаточных оснований»  5.  

Следующим этапом законодательного закрепления опекунских норм в сель-
ском обществе стало Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «О 
порядке назначения опеки над имуществом умерших крестьян, бывших приписан-
ными к волости, и над личностью и имуществом остающихся после них малолетних 
детей», обнародованное 23 ноября 1892 г. Закон 1892 г. впервые после 1861 г. разгра-
ничил предметы ведомства органов сельского и волостного управления в отношении 
назначения опек и проверки  действий опекунов, подчинив их территориальному 
принципу. В первом пункте закона были уточнены предметы ведомства сельского 
схода в отношении назначения опекунов и попечителей к малолетним сиротам и 
имуществу умерших крестьян, которые при жизни были приписаны к волости, но 
проживали или приобрели недвижимое имущество в пределах соответствующего 
сельского общества. Кроме того, документ подтвердил обязанность сельского схода 
проводить проверку действий назначенных опекунов и попечителей. Впоследствии 
данный  пункт закона дополнил ст. 62 Общего Положения издания 1902 г. примеча-
нием 1. Второй пункт закона 1892 г., дополнивший п.3 ст. 94 Общего Положения по 
изданию 1902 г., впервые определил предметы ведомства волостного схода в отно-
шении крестьянских опек. Он указал, что ведению схода подлежит назначение опе-
кунов и попечителей к сиротам и имуществу умерших крестьян, приписанных к во-

                                                 
3 Положения о земских участковых начальниках. 12 июня 1889 г.//Российское законодательство 

Х-XX вв.: Т. 7. М., 1989. С. 182-219. 
4 Общее положение о крестьянах (изд. 1902 года и по Прод. 1912 и 1913 г.г.). С разъяснениями 

Правительствующего Сената по 20 Ноября 1914 года 3-е изд., испр. и доп./ Сост. И.М. Тютрюмов. Петро-
град, 1915.  

5 Тютчев А.П. Опека у крестьян над малолетними и несовершеннолетними сиротами, безумны-
ми, сумашедшими, глухонемыми, немыми, над имуществом должников и безвестно отсутствующих и 
над расточителями. СПб., 1912. С. 29-38. 
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лости, но приобретших недвижимость или живших вне границ сельских обществ во-
лости, но в пределах ведомства волостного правления, а также безземельных. Кроме 
того, в обязанности волостного схода вошла проверка назначения, действий опекунов 
и попечителей. В соответствии с третьим пунктом закона, дополнившим примечание 
2 к ст. 94 Общего Положения издания 1902 г.,  назначение опеки к сиротам и имуще-
ству умерших крестьян, приписанных к волостям, но живущих или имевших имуще-
ство в городских поселениях, а также проверка их действий предоставлялись Сирот-
скому суду или месту, которое отправляет его должность6.  

Попечение над личностью, оставшихся без родителей, во второй половине  
XIX – начале XX вв. выражалось по российскому законодательству в перенесении на 
опекуна большинства прав и обязанностей, лежащих по закону на родителях. Опека 
имела своей целью восполнение недостатка в естественной семье, организуемая на-
подобие семьи, она примыкала к семейному праву, поэтому опека над несовершен-
нолетним в Российской империи называлась опекою в порядке семейственном 7. 
Опека и попечительство были тесно связаны друг с другом: в обоих случаях речь шла 
о лицах недееспособных или ограниченно дееспособных. Нормы, регулировавшие 
опеку и попечительство, излагались в одних и тех же законодательных актах, реше-
нием проблем сирот занимались одни и те же опекунские учреждения. Однако между 
опекой и попечительством существовали определенные различия: в связи с тем, что 
опеку назначали над дееспособными гражданами, опекуны осуществляли от их име-
ни все юридические действия. Попечитель же являлся лишь помощником своего по-
допечного. Попечительство дополняло опеку, по закону попечительство касалось 
только охраны имущества, а не самого человека. С четырнадцатилетнего возраста не-
совершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, мог просить назначения 
себе попечителя. Опека переходила в попечительство по достижении несовершенно-
летним семнадцатилетнего возраста, с этого момента он вступал в управление своим 
имуществом. Однако давать письменные обязательства, совершать сделки и распо-
ряжаться капиталами несовершеннолетний мог только с согласия своих попечите-
лей. Попечительство прекращалось при достижении сиротой совершеннолетнего 
возраста, которое по закону наступало с 21 года. 

Весь процесс опеки над несовершеннолетними закреплялся документально с 
помощью опекунских дел. В номенклатуре делопроизводственной документации во-
лостных крестьянских общественных управлений начала ХХ в. опекунские дела реги-
стрировались как личные дела по отдельному факту установления опеки и попечи-
тельства. Оформление делопроизводственной документации осуществлялось в тес-
ном взаимодействии  волостных правлений с выборными на должностях в сельских 
обществах. Комплект документов под названием «опекунское дело» имеет даты на-
чала и окончания делопроизводства, прерываемого в феврале 1917г. Представители 
низшей сельской администрации формировали опекунские дела по мере поступле-
ния документов, начиная с описи имущества и приговора сельского схода об избра-
нии опекунов и попечителей, постепенно прикладывались годовые отчеты, протоко-
лы о проверке на месте наличного сиротского имущества. В опекунских делах  встре-
чаются также различные рапорты земских начальников, метрические выписки сирот, 
ходатайства родственников и другая делопроизводственная документация.  Формы 
документов, которые вкладывались в опекунские дела, постепенно менялись. В 1899г. 
вводятся типографские бланки описи имущества и выписки из книги приговоров 
сельского схода о годовых отчетах  опекунов. Заказы на издания бланков документов 
выполнялись типографиями Курского губернского правления и белгородского изда-
теля А.Н. Вейнбаума. В 1911г. меняется форма бланка годового отчета опекуна, появ-

                                                 
6 Осипова М.П. Законодательная политика российского правительства в сфере крестьянской 

опеки (вторая половина XIX в.)// Вехи минувшего: ученые записки исторического факультета. Липецк, 
2009. С. 161-173. 

7 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. С. 354. 
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ляется дополнение к нему. На выписке из  книги  приговоров зафиксирована новая 
отметка: «В действительности постановление настоящего приговора…сельского об-
щества…волости…волостного правления подписал и приложение поверенной печати 
удостоверил. Число, месяц, год. Волостной старшина… Волостной писарь …» За соот-
ветствие копии и оригинала  ответственность несли и административные лица сель-
ских обществ, и волостные старшины и писари волостного правления 8.  Влияние 
унификации формуляра документа ведет к упорядочиванию сведений и увеличению 
нормативов представляемой информации. 

Процедура назначения опеки в сельских обществах занимала определенное 
время от 9 до 40 дней со дня смерти родителя и состояла из нескольких этапов. Пер-
вый этап учреждения опеки заключался в назначении опекуна, которое происходило 
на сельском сходе, кандидатура опекуна предлагалась старостой. Как правило, в сель-
ских обществах Курской губернии выборы не были альтернативными, и однообщест-
венники назначали опекуном предложенную сельским старостой кандидатуру. Бланк 
выписки из приговора о назначении опекуна и попечителя, подшивавшийся в опе-
кунское дело, представляет собой унифицированную форму документа, напечатан-
ную на типографском бланке Курского губернского правления № 29. Вверху бланка 
«выписки из книги приговоров о назначении опекуна» писарю необходимо было 
указать порядковый номер приговора, который был ему присвоен по книге «на за-
писку приговоров». Формулировка приговора, была стационарной, уже напечатан-
ной. Сельскому писарю необходимо было вносить информацию о дате приговора, на-
звании сельского общества и его месторасположение (название губернии, волости, 
уезда и села), количестве сельских обывателей, присутствовавших на сходе, фамилию 
старосты. Далее в приговоре указывались фамилия и дата смерти крестьянина, имена 
и возраст сирот, записывалось решение сельского схода, где указывались фамилия 
назначенного опекуна, в обязанности которого входило «попечение о личности и 
имуществе сироты». Приговор, принятый на сходе, подтверждался подписями сель-
ских обывателей, присутствовавших на сходе, отдельно после подписей содержалась 
дополнительная запись, с помощью которой староста подтверждал данную выписку: 
«действительно настоящий приговор на сельском сходе состоялся и в книгу на запис-
ку сельских приговоров под № 2 записан. В том и удостоверяю своей подписью». Уже  
в конце 80-х гг. XIX в., подтверждая приговор, староста не подписывался, а выписку 
закреплял собственной печатью9. 

Анализируя практику назначения опекунов в сельских обществах Курской гу-
бернии, можно наблюдать следующую особенность: если семья, потерявшая кор-
мильца, была частью большой неразделенной семьи или совместно владела имуще-
ством с другими родственниками, то после смерти отца сельские обыватели не спе-
шили назначать опекуна к сиротам и имуществу. Сироты вместе с матерью продол-
жали жить в общем доме, взрослые дети участвовали в общем хозяйстве, обрабаты-
вали надельную землю 10. В такой ситуации приговор о назначении опекуна мог при-
ниматься даже через несколько лет, а причины, заставившие выбрать опекуна, могли 
быть различными, например, спорные вопросы, возникавшие между матерью и род-
ственниками сирот и связанные с имуществом сирот, или предписания волостных 
правлений, представленные к обязательному исполнению. 

Опись имущества составляла второй этап учреждения опеки. Обязанности 
проверки на месте и описи сиротского имущества были возложены на сельское 
управление в лице старосты и нескольких «оценщиков», из числа «добросовестных 
крестьян». По форме «опись имущества» – унифицированный документ, состоящий 
из нескольких листов, функционировавший в документообороте сельского управле-

                                                 
8 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО).  Ф. 91.  Оп. 5. Д. 13.   ЛЛ. 10, 18,  

43, 50-51. 
9 ГАБО.  Ф. 91.  Оп. 1.  Д. 13.  Л. 2.  
10 ГАБО.  Ф. 61.  Оп. 1.  Д. 1-12. 
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ния в конце XIX – начале XX вв. «Опись имущества», будучи информативным доку-
ментом, содержала сведения о названии сельского общества, дату составления описи, 
имя и дату смерти сельского обывателя, а также имена и возраст сирот. На развороте 
документа содержалась таблица, куда сельский писарь вносил информацию об иму-
ществе несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Оценщики, со-
ставляя опись, руководствовались порядком, закрепленным в самой таблице: запи-
сывалось название имущества, причем каждому наименованию присваивался поряд-
ковый номер, указывалось количество. Важным этапом описи имущества являлось 
определение примерной стоимости каждого вида имущества. В последнюю графу 
«Сведения о состоянии» информация вносилась постепенно, в последующие годы. 
После ежегодного отчета опекуна в обязанности представителей сельской админист-
рации вменялось на основании приговора вносить изменения в эту графу, записывая 
об утрате того или иного имущества. 

Типичный пример процедуры составления описи в хозяйстве Дмитрия Алек-
сеева Шуваева, умершего 7 января 1895 г. Опись с оценкой имущества была составле-
на через 2 года – 6 марта 1897 г.11. Составление этого документа позволило назначен-
ному на сельском сходе 2 марта 1897 г. Ивану Алексееву Шуваеву – брату умершего 
крестьянина, стать официальным  попечителем над малолетней сиротой Натальей 
Дмитриевой Шуваевой с передачей в распоряжение всего имущества по списку. 
Имущество несовершеннолетних сельских обывателей, оставшихся без попечения 
родителей, могло состоять из недвижимого имущества: избы, хозяйственных над-
ворных построек и части надельной земли; хозяйственного инвентаря, домашних 
животных (коров, лошадей, кур, овец и коз), верхней одежды. Анализ описи имуще-
ства несовершеннолетней Натальи Шуваевой показывает, что семья во главе с ее от-
цом и семья его родного брата – Дмитрия Алексеева жили в одном доме и вели со-
вместное хозяйство, обрабатывая надельную землю. Семья Шуваевых имела средний 
уровень достатка, имущество было оценено в 252 руб. Недвижимое имущество, ос-
тавшееся по описи за сиротой, состояло из избы, одной десятины земли, которая не 
была разделена на распашную и усадебную, третьей части клуни. Использовавшийся 
в хозяйстве скот состоял из 1 лошади, 3 овец и 1 коровы, которая находилась в совмест-
ном владении с дядей сироты. Хозяйственный инвентарь – это 2 старых токарных 
станка, кадушка, лоханка, упряжной хомут и сани. Особо ценная в крестьянской семье 
верхняя зимняя одежда представлена 3 зипунами и шубой. В связи с тем, что основная 
часть сиротского имущества находилась в постоянном пользовании, к сроку окончания 
опеки практически все имущество было утрачено. После окончания опеки из 14 на-
именований по описи в целости осталось только недвижимое имущество, право на об-
ладание и самостоятельное  пользование которым и получила сирота Наталья. 

Статьей 254 Свода законов Российской империи предусматривалась возмож-
ность выбора опекунов как из родственников, так и из посторонних сироте лиц, но в 
практике сельских обществ Курской губернии права опеки в первую очередь рассмат-
ривались со стороны родственников - дедушек сирот и дядей по отцовской линии12. В 
случае временного отсутствия опекуна дяди, опекуном назначался старший совер-
шеннолетний сын в семье. Женщина со своими детьми после смерти мужа могла 
продолжать проживать в том же доме, но как мать не являлась опекуншей, а опеку-
ном назначался мужчина – родственник - достаточно распространенное явление на 
селе в Курской губернии. Дети при живой матери именовались в приговорах сельско-
го схода сиротами.  Если из жизни уходили опекуны и попечители родственники в 
первом поколении, то эти права сельское общество передавало более молодым по 
возрасту старшим братьям сирот, но уже достигших совершеннолетия. В случае от-
сутствия таковых опекуном назначалась их мать - вдова умершего. В тех случаях, ко-
гда опекуном малолетних сирот назначался посторонний семье человек, в принятом 

                                                 
11 ГАБО. Ф.91. Оп. 1. Д. 13. Л.4. 
12 Свод законов Российской империи. Т. IX. Ст. 254 // Дореволюционное издательство. М., 1994. 
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на сходе постановлении крестьяне указывали причину назначения. Все кандидаты в 
опекуны и попечители должны быть «поведения и состояния хорошего, под судом и 
следствием не состоять», т.е.  иметь хорошую репутацию в селе 13.  

Одним из определяющих мотивов при выборе опекуна в силу особых условий 
крестьянской жизни, сближающую родственную связь со связью экономической, вы-
ступал факт общих хозяйственных интересов с малолетним кандидата в опекуны. Ес-
ли крестьянка и ее осиротевшие дети жили раздельно с родственниками покойного 
мужа в составе малой семьи, то, как правило, если в ней не было других совершенно-
летних членов (например, взрослых детей), домохозяйкой становилась вдова. Вдова-
домохозяйка, единолично распоряжавшаяся всем имуществом и в силу этого имев-
шая тесные экономические интересы с сиротами, становилась опекуншей, но  матери 
в крестьянской среде не имели с детьми тесной экономической связи, если находи-
лись в составе большого крестьянского двора. Наибольшую экономическую связь с 
сиротами в патриархальных семьях Российской империи имел домохозяин, которым 
чаще всего являлся дед сирот, реже дядя по отцовской линии. Сироты в такой ситуа-
ции, являясь младшими членами неразделенного крестьянского двора, имели потен-
циальную долю в общем хозяйстве семьи, которым единолично распоряжался дед 
сирот. Мать сирот в этом случае не могла выступать полным опекуном своих детей, а 
именно единолично осуществлять опеку и над личностью малолетних и над их иму-
ществом, т.к. не распоряжалась данным имуществом. В указанных случаях крестьян-
ская опекунская практика предусматривала несколько способов решения проблемы. В 
первом случае опеку над сиротами в полном объеме, т.е.  и над их личностью, и над их 
имуществом получал домохозяин. При указанном варианте выбора опекуна в приго-
ворах не объяснялась причина передачи всего объема опекунских прав в руки главы 
большой патриархальной семьи. Во втором случае опекунские права в отношении ма-
лолетних сирот могли делить между собой мать и дед сирот. Крестьянка получала за-
боту о личности сирот, а домохозяин – попечение об имуществе. Архивные материалы, 
содержащие информацию по отдельным опекунским делам, относящимся к Курской 
губернии, обнаруживают, что данный вариант назначения опеки был наиболее рас-
пространен. Так, в отчетах опекунов часто встречаются указания о том, «что сироты 
живут при родной матери и занимаются хозяйством», тем самым сельский сход не мог 
умалить имущественных прав домохозяина при выборе опекуна над малолетними си-
ротами, но вместе с тем, он не мог оставить без внимания роль матери и ее возможно-
сти в вопросе заботы о собственных детях, поэтому выбирал компромиссный вариант 
решения проблемы. Третий вариант решения проблемы состоял в том, что вдова могла 
инициировать выдел из состава большого двора и, получив последний, как правило, 
становилась полным опекуном своих детей. Осиротевшие дети представляли экономи-
ческий интерес для двора, как будущие получатели земельного надела и рабочие руки, 
поэтому члены большого двора могли препятствовать выделению вдовы с детьми, осо-
бенно если дети были близки к достижению брачного возраста14.  

В Российской империи обязанности опекуна над несовершеннолетними, ос-
тавшимися без попечения родителей сводились к попечению об особе опекаемого, 
второй обязанностью опекунов было управление имуществом сироты. Попечение о 
личности имело наибольшее значение в отношении малолетних. В исполнении этой 
обязанности опекуны пользовались правами личной власти, от опекунов зависело 
согласие на брак опекаемых, опекуну предоставлялось право «отыскивать законное 
удовлетворение за обиду, нанесенную малолетнему»15. Опекун был обязан пригото-
вить малолетнего к жизни, дать воспитание. Содержание малолетнего, оставшегося 
без попечения родителей должно было производиться не за счет опекуна, а из 
                                                 

13 ГАБО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 5,7,9,13. 
14 Осипова М.П. Опекунские права крестьянки Тамбовской губернии в конце XIX – начале  

XX вв.// Вехи минувшего: ученые записки исторического факультета памяти А.А. Иванова. Липецк,  
2009. С. 161–173. 

15 Свод законов Российской империи. Т. IX. Ст. 256 // Дореволюционное издательство. М., 1994. 
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средств малолетнего. Управление имуществом должно было быть направлено не 
столько на увеличение его ценности, сколько на сохранение доставшегося.  

Опекун мог хозяйствовать на земле опекаемых как самостоятельно, так и сда-
вать в аренду землю, дворовые постройки, скот. Собирая урожай с надела опекаемых, 
опекун имел право распоряжаться им или часть продать. Денежные средства, полу-
ченные в результате хозяйственных сделок с имуществом, опекун мог вложить на 
счет в сберегательной кассе, хранить их до достижения совершеннолетия опекаемых, 
которые затем имели право в дальнейшем самостоятельно расходовать капитал и 
распоряжаться им по своему усмотрению.  

Оценка имущества  в доверительном управлении опекунов и попечителей си-
рот крестьян с 1911 г. производилась регулярно – каждый год за период с 1 января  
прошлого года по 1 января текущего года. Обязанностью опекуна являлось ежегодное 
предоставление сельскому сходу годового отчета о приходах и расходах вверенного 
имущества семей, состоявших не только из малолетних сирот, но вдов и престарелых. 
По результатам отчета сход принимал решение, которое заносилось в приговор на 
каждую семью, находившуюся под опекой. Для выявления случаев злоупотребления 
по опеке учтенное по описи имущество подлежало ежегодной проверке. Если годовой 
отчет опекуна на сельском сходе был признан правильным,  его приобщали к опекун-
скому делу. Отчетность составляла необходимое условие опекунской деятельности. 

Опека над сиротами прекращалась с устранением тех обстоятельств, которые вы-
звали потребность в ней. Опека над малолетними с достижением ими 17-летнего возрас-
та превращалась в попечительство, которое с достижением 21 года также прекращалось. 
Опека и попечительство в этих случаях не нуждались в особых определениях или указах 
опекунских установлений, а обусловливались исключительно сроком. 

Таким образом, вплоть до конца XIX в. в России признавалась необходимость 
попечения о личности и имуществе несовершеннолетних сельских обывателей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Несмотря на внесенные в течение второй поло-
вины XIX – начале XX в. дополнения в положения об опеке крестьянского сословия, 
не было создано целостной законодательной базы: в основном регулировались отно-
шения по отдельным конфликтным ситуациям, возникающим в процессе учрежде-
ния и исполнения опеки. Отсутствие целостной законодательной базы не стало пре-
пятствием для исполнения социальной функции сельским обществом, ежегодно про-
исходило назначение опекунов, в начале каждого календарного года на сельском 
сходе происходила проверка действий опекунов.  
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В статье анализируется деятельность С.-Петербургского теле-
графного агентства в один из наиболее драматических периодов 
российской истории начала ХХ в. Официальное информационное 
агентство, предшественник ТАСС, было учреждено правительством 
России во время войны с Японией с целью противодействовать вра-
ждебной пропаганде и способствовать распространению внутри 
страны и за границей сведений, соответствующих русским интере-
сам. В статье показано, как руководство СПА выполняло свою зада-
чу в условиях революции, как на разных этапах менялась его такти-
ка. Статья написана на архивных материалах, многие из которых 
впервые вводятся в научный оборот. 

 
Ключевые слова: С.-Петербургское телеграфное агентство, 

Первая русская революция, Торгово-телеграфное агентство, Россий-
ское телеграфное агентство, С.Ю. Витте, В.Н. Коковцев, В.Н. Ламз-
дорф, Министерство иностранных дел. 

 

Официальное телеграфное агентство российского правительства было учреж-
дено в 1904 г. До этого времени дело информации было сосредоточено в руках част-
ного Российского телеграфного агентства (РТА), созданного в 1894 г. и являвшегося 
собственностью издателей нескольких газет. РТА имело договор с консорциумом 
крупнейших западных телеграфных агентств, главную роль в котором играли Вольф 
и Рейтер, практически поделившие между собой мир. Россия и РТА входили в сферу 
деятельности Вольфа. В 1902 г. С.Ю. Витте, занимавший в то время пост министра 
финансов, заметил, что телеграфный обмен России с заграницей происходит под 
контролем и цензурой Вольфа и с точки зрения германских интересов. Он предло-
жил создать на базе «Торгово-промышленной газеты», имевшей сеть коммерческих 
корреспондентов и опыт в организации телеграфной службы, телеграфное агентство 
для удовлетворения потребностей торговли, промышленности, кредита и сельского 
хозяйства. Идея получила одобрение царя1. 

Вновь образованное Торгово-телеграфное агентство (ТТА) начало действовать 
с 1-го января 1903 г. Директором был назначен редактор повременных изданий Ми-
нистерства финансов М.М. Федоров. Чтобы новое агентство могло выдержать конку-
ренцию с РТА, ему был предоставлен ряд льгот: право пользования пониженным на 
50 % тарифом, передача телеграмм агентства вне очереди, пособие в размере 30 тыс. 
руб. ежегодно в течение 5 лет2. 

Русско-японская война заставила расширить сферу деятельности ТТА. Летом 
1904 г. министр иностранных дел В.Н. Ламздорф, озабоченный появлением в печати 
искаженной информации о войне и российской политике, заимствованной из ино-
странных источников, предложил привлечь МИД к распространению сведений, «от-
вечающих истине и русским интересам»3. Вскоре к делу подключились и другие ве-
домства. Новый министр финансов В.Н. Коковцов обратился к министру внутренних 
дел П.Д. Святополк-Мирскому: «Чрезвычайные события, переживаемые нами в на-
стоящее время, в очень большой степени усилили потребность правительства в услу-
гах хорошо организованного телеграфного агентства. Изыскивая способы к удовле-
творению этой потребности, министерства внутренних и иностранных дел и финан-
сов остановились на мысли воспользоваться Торгово-телеграфным агентством для 
                                                 

1 РГИА. Ф. 1358. С.-Петербургское телеграфное агентство. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 9, 26, 79. 
2 Там же. Л. 2-3 
3 Там же. Д. 23. Л. 7. 
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создания русской телеграфной агентуры, обладающей широкой осведомленностью, 
независимостью от иностранных агентств и располагающей обширной сетью собст-
венных корреспондентов, работающих по программе, согласованной с русскими ин-
тересами»4. 

I сентября 1904 г. ТТА было преобразовано в большое политическое  
С.-Петербургское телеграфное агентство (СПА). Для того, чтобы новое агентство за-
няло в России такое же положение, какое занимали в своих странах официальные 
западные агентства: Рейтер, Гавас, Вольф, Корреспонденц-бюро, т.е. получило моно-
полию на правительственные известия, всем ведомствам было предложено оказы-
вать ему содействие. С 1905 г. иностранные агентства не возобновили договора с РТА, 
а заключили его со СПА. 

Управление СПА было возложено на совет из директоров от трех министерств: 
финансов, внутренних и иностранных дел. Непосредственным руководителем агент-
ства был директор-распорядитель. Сначала эту должность занимал П.И. Миллер, за-
тем его сменил С.С. Трубачев, а в 1907 г. на это место был назначен А.А. Гирс. При 
этом СПА, являясь междуведомственным учреждением, оставалось в ведении Мини-
стерства финансов и лишь с 1 января 1910 г. перешло под начало Совета министров5.  

Задачи агентства были сформулированы следующим образом: 
«1. Осведомление высших правительственных чинов. Для этой цели Правлением 
агентства в С.-Петербурге издаются особые секретные бюллетени под литерой "А", 
содержащие как сведения, возможные к оглашению, так и сведения, к печати недоз-
воленные. Эти бюллетени рассылаются агентством весьма ограниченному кругу 
высших государственных лиц. 2. Телеграфное осведомление общества при посредстве 
повременной печати. Для этой цели сведения, получаемые агентством, рассылаются 
по телеграфу редакциям русских газет. 3. Осведомление заграничной печати о госу-
дарственной и общественной жизни России. Для этой цели подлежащие сведения 
телеграфируются Правлением агентства иностранным телеграфным агентствам для 
доставления редакциям газет». Сведения, предполагавшиеся для распространения в 
печати, в свою очередь были разделены на три группы: 1) официальные, представ-
ляющие собой заявления, сообщения или разъяснения, исходящие от правительст-
венных учреждений, 2) официозные, получение агентством от центральных и мест-
ных властей и содержащие изложение событий с точки зрения органов правительст-
ва, 3) частные, получаемые агентством от частных корреспондентов и публикуемые 
по его выбору и под его ответственностью6. 

Согласно циркуляру Главного управления почт и телеграфов, сведения, пере-
даваемые в СПА, не подлежали цензурному просмотру в местах их подачи. Для пере-
дачи данных закрытого характера был предусмотрен шифр, приложенный к инст-
рукции. В полном объеме такая информация помещалась в секретных бюллетенях 
агентства под литерой «А». В список лиц, которым предназначались эти бюллетени, 
входили 45 высших сановников и 10 лиц царской фамилии. По распоряжению Нико-
лая II, ему доставлялись все телеграммы агентства7. 

Подбор кадров зарубежных корреспондентов осуществлялся под контролем 
МИД. Обеспечение корреспондентской сети внутри страны было возложено на мест-
ные власти. Губернаторам и градоначальникам было дано поручение подобрать под-
ходящих людей из числа чиновников. Те должны были регулярно телеграфировать в 
СПА о событиях местной жизни, «изложенных с точки зрения губернского начальст-
ва». Однако дело шло медленно, и в целом ряде губерний у агентства долгое время не 

                                                 
4 РГИА. Ф. 1358. С.-Петербургское телеграфное агентство. Оп. 1. Д. 46. Л. 10. 
5 Подробнее об истории и деятельности С.-Петербургского телеграфного агентства см.: Костри-

кова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914. М., 1997. 
6 Там же. Л. 19. 
7 Там же. Д. 1155. Л. 17; Д. 1264. Л. 1. 
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было представителей, а те, что были, зачастую не соответствовали поставленным  
задачам8. 

Революционные события 1905-1907 гг. стали испытанием для только что соз-
данного телеграфного агентства. Руководству СПА предстояло решить трудную зада-
чу: с одной стороны, оно должно было распространять за границей информацию в 
интересах русского правительства, с другой стороны, простое замалчивание неблаго-
приятных фактов могло дать обратный результат. В декабре 1904 г. на заседании Со-
вета агентства П.И. Миллер убеждал: «Завоевать доверие за границей можно только 
полной осведомленностью и возможно полным беспристрастием, иначе сообщения 
агентства потеряют ударную силу. На них будут смотреть как на тенденциозные ук-
лонения от истины и недомолвки. А это лишило бы агентство возможности работать 
в интересах правительства, заставляя заграничное общество быстро и с доверием 
воспринимать желательные для России сведения»9. Представитель МВД Шаховской, 
соглашаясь в целом с Миллером, в то же время предупреждал: «… Ввиду переживае-
мого Россией критического момента, в сообщениях агентства за границу желательна 
большая осторожность, чтобы за границей не составилось представления о внутрен-
нем неустойчивости России. Следует избегать сообщений, которые могли бы вызвать 
представление, что те или иные отдельные события являются частями или момента-
ми общего процесса брожения»10. 

К этому времени руководство СПА уже обратило внимание на отсутствие теле-
грамм с мест о волнениях, связанных с призывом в армию, и о политических мани-
фестациях. Корреспондентам был послан запрос, по какой причине не были переда-
ны такие «важные и характерные факты». Как выяснилось, те считали, что известия 
подобного рода официальному агентству не нужны, т.к. по цензурным условиям они 
не могут быть помещены в газетах. Правление поспешило внести ясность: «Здесь 
очевидное недоразумение. С.-Петербургское агентство должно быть хорошо осве-
домлено 

�
 ��	� происшествиях, имеющих крупное значение, а к их числу непосред-

ственно принадлежат политические манифестации студенческие волнения, стачки 
фабричных рабочих, крестьянские беспорядки и т.п. Своевременное и беспристраст-
ное изложение, телеграфирование агентству обо всех подобных происшествиях со-
ставляет непременную обязанность гг. корреспондентов и они не должны входить в 
рассмотрение, насколько возможно помещение таких телеграмм в прессе. Обсужде-
ние этого вопроса принадлежит Правлению агентства. Во всяком случае, подобные 
телеграммы необходимы агентству и они оплачиваются установленным гонораром, 
независимо от того, было ли по условиям цензуры возможно или нет помещение их в 
газетах» 11. 

Руководство СПА решило, не уклоняясь от передачи сообщений о протестных 
акциях, больше внимания уделять событиям противоположного характера, свиде-
тельствующим о верноподданнических настроениях. Миллер доложил, что уже в на-
стоящее время агентством, при наличии соответствующих данных, делаются сообще-
ния успокоительного характера и комбинируются отдельные факты в желательном 
для России смысле12. 

Следуя этой линии, о трагических событиях 9 января СПА передало только 
официальное сообщение, после которого ограничивалось известиями типа: «столк-
новений не было», «день прошел спокойно», «ночь прошла спокойно», «спокойствие 
все более и более восстанавливается», назывались предприятия, приступившие к ра-
боте. И все же таким путем скрыть правду о случившемся было невозможно: в России 
работало множество представителей иностранной прессы и телеграфных агентств. 

                                                 
8 Там же. Д. 21. Л. 102, 112-113; Д. 46. Л. 20. 
9 Там же. Д. 1155. Л. 16. 
10 Там же. 
11 Там же. Д. 102. Л. 12. 
12 Там же. 
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Газета «Русь» писала об откликах за границей: «Все наиболее распространенные ор-
ганы посвятили Петербургу не столбцы, а целые листы, иногда целый ряд листов… 
Телеграммы немецких и французских газет сообщают в один голос о 2-х тыс. убитых 
и 4–5-ти тыс. раненых... Эти цифры представляли такой контраст с официальными 
сообщениями, что общественное мнение склонно было верить во все худшее»13.  
12 января редакторы и издатели петербургских газет обратились к Святополк-
Мирскому с просьбой разрешить им дать подробный и верный отчет о последних со-
бытиях в Петербурге. Министр внутренних дел ответил, что вполне сочувствует их 
просьбе, но разрешение зависит от генерал-губернатора Д.Ф. Трепова14. В результате 
15 января в газетах было напечатано: «О событиях 9 января и последующих дней мы 
имеем возможность печатать только правительственные сообщения официальные 
сведения». Тех, кто посмел ослушаться, ждало наказание. В тот же день по распоря-
жению министра внутренних дел была запрещена розничная продажа либеральной 
газеты «Русские ведомости». Интересно, что именно в эти дни (12 января) за подпи-
сью Святополк-Мирского был разослан циркуляр губернаторам с разъяснением на-
значения СПА, в котором говорилось: «…Наиболее целесообразный путь к установ-
лению в обществе правильного взгляда на ход правительственной работы и ее плодо-
творность - есть гласность самых органов и чинов правительства. Постоянное и пра-
вильно организованное ознакомление общества с правительственной деятельностью 
сближает власть и общество и, поддерживая их взаимное доверие, является могуще-
ственным средством к устранению всякого рода злонамеренных тенденциозных тол-
ков и слухов»15. 

В течение января агентство еще пыталось избегать неблагоприятных извес-
тий. Лишь отдельные сообщения носили тревожный характер: телеграммы из Ковно 
о забастовках от 12 января, из Батума об убийстве полицейского офицера от 17 янва-
ря, из Одессы о покушении на полицмейстера от 21 января. О событиях в Варшаве 
говорилось, со ссылкой на «Варшавский дневник», что «забастовка, несомненно, им-
портирована. Теперь трудовая Варшава возвращается к обычному течению жизни». 
30 января СПА сообщило: «По Высочайшему повелению образована комиссия под 
председательством действительного статского советника И.С. Шидловского для вы-
яснения причин недовольства рабочих в Петербурге и его пригородах и для изыска-
ния мер для устранения таковых в будущем». 

Одним из главных событий февраля стало убийство эсером Иваном Каляевым 
Великого Князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, дяди Ни-
колая II. Дерзкое покушение свидетельствовало о масштабах противостояния между 
властью и силами революции. Под воздействием нараставших событий произошли 
некоторые изменения в характере информации, распространявшейся СПА. Количе-
ство телеграмм из разных регионов России заметно увеличилось. СПА передало со-
общения о забастовках из Батума, Варшавы, Кутаиси, Кишинева. В ряде телеграмм – 
из Варшавы, Либавы, Киева, Саратова и др. – нашли отражение забастовки на же-
лезных дорогах. Таким известиям старались, по возможности, придавать спокойный 
тон. Однако читатели все равно догадывались, насколько положение серьезно, тем 
более, что газеты давали более полную информацию. Забастовки охватили 30 из 33 
железных дорог Российской империи и заставили правительство ввести режим воен-
ного положения на железнодорожном транспорте и установить уголовную ответст-
венность за прекращение работ. 

Широко освещались бакинские события – столкновения на национальной 
почве между армянами и мусульманами. 22 февраля было объявлено о введении во-
енного положения в Баку и Бакинской губернии. Из Харькова, Варшавы, Томска со-
общали о закрытии высших учебных заведений, из Казани о студенческой демонст-

                                                 
13 Русь. 1905. 11 января. 
14 Русские ведомости. 1905. 19 января. 
15 РГИА. Ф. 1358. Оп. 1. Д. 46. Л. 19. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

 

149 

рации, из Курска о волнениях среди гимназистов. Несколько телеграмм касалось 
борьбы служащих торговых заведений за сокращение рабочего дня и обеспечении 
воскресного отдыха. Следуя указаниям давать информацию положительного харак-
тера, СПА регулярно сообщало о поднесении верноподданнических адресов от раз-
ных слоев населения. 

Однако на фоне нараставшего в стране революционного движения подобные 
«успокоительные факты» не достигали желаемого результата. На заседании Совета, 
состоявшемся 14 февраля 1905 г., представитель МИД А.А. Нератов предложил рас-
ширить программу сообщений агентства за границу, дополнив ее публицистически-
ми известиями в выгодном для России освещении: «Тенденциозные и невыгодные 
для престижа России заметки, наводняющие заграничную прессу, не должны бы бы-
ли оставаться без противовеса». На что Миллер возразил, что подобное расширение 
программы, в принципе безусловно необходимое, в настоящий момент едва ли вы-
полнимо: «Не создав себе упроченной репутации ... правдивого источника осведом-
ления, СПА заметками публицистического характера легко может вселить за грани-
цей недоверчивое отношение к себе, с которым только оно возникнет, почти невоз-
можно будет бороться»16. 

В начале марта агентство попыталось усилить положительную сторону в своих 
телеграммах. Очень подробно освещалась работа Особого совещания по печати, дея-
тельность комиссий по рассмотрению требований рабочих (из Митавы, Батума, Сим-
бирска) и губернских совещаний по пересмотру законоположения о крестьянах (из 
Ковно, Симбирска, Вильны, Калуги). Был сделан акцент на сообщения о прекраще-
нии забастовок. Однако вскоре поток тревожных известий возобновился. 

В марте 1905 г. директор-распорядитель направил сотрудникам конфиденци-
альные письма следующего содержания: «В последнее время в некоторых местностях 
империи началось среди крестьянского населения брожение, носящее аграрный ха-
рактер и направленное главным образом против помещиков. СПА необходимо быть 
совершенно точно осведомленным о всех малейших подробностях этого движения, в 
виду чего мы имеем честь покорнейше просить Вас принять все возможные меры к 
тому, чтобы держать нас в курсе как развития, так и всех фаз упомянутого движения 
в случае, если бы оно возникло в вашем районе»17. Тогда же была разослана секрет-
ная инструкция, в которой говорилось: «…Позволяем себе еще раз напомнить Вам, 
что агентству совершенно необходимо быть осведомленным обо всех указанных фак-
тах и что в обязанность корреспондентов входит также телеграфирование о стачках, 
крестьянских волнениях, политических манифестациях, покушениях, крупных аре-
стах и прочих, имеющих общественный интерес событиях, обычно не попадающих в 
печать». 

Требуя от своих сотрудников предоставления информации в полном объеме, 
руководство СПА в то же время было вынуждено все больше ограничивать осведом-
ление органов печати. Мощное забастовочное движение в апреле, повсеместное 
празднование Первомая стали предметом обсуждения на заседании Совета агентства 
7 мая 1905 г. Шаховской доложил, что министр внутренних дел «находит желатель-
ным, чтобы СПА, помещая сведения о забастовках, не публиковало в печати условий, 
предъявляемых забастовщиками»18. 

Вскоре, под влиянием нараставших событий, руководству СПА пришлось пе-
ресмотреть порядок предоставления телеграмм самому Николаю II. В июне 1905 г. 
А.Г. Булыгин, сменивший Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел, 
выразил озабоченность тем, что телеграммы, посылаемые императору, «в некоторых 
случаях содержат тревожные, способные взволновать сообщения, и иногда оказыва-

                                                 
16 РГИА. Ф. 1358. Оп. 1. Д. 1155. Л. 18. 
17 Там же. Д. 101. Л. 85. 
18 Там же. Л. 20. 
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ются неверными». Миллер доложил об этом Коковцову и тот согласился что переда-
ча таких сведений «вызывает в настоящее время некоторые затруднения»19. 

Летом 1905 г. возник конфликт с морским ведомством. Министр А.А. Бирилев 
был категорически против любой информации о волнениях на флоте и, особенно, о 
восстании на «Потемкине»: «О регулярном снабжении СПА разными желательными 
ему сведениями не может быть и речи»20. 

В сообщения агентства, направлявшиеся за границу, включались сведения из 
бюллетеней «А». Такой порядок был установлен с самого начала по распоряжению 
Святополк-Мирского, но он вызвал сомнения у его преемника. Коковцов попытался 
убедить Булыгина в бессмысленности замалчивания неблагоприятных известий, на-
помнив о печальном опыте РТА: «Это агентство, вследствие своей малой осведом-
ленности и уклонения от передачи за границу ряда фактов из внутренней русской 
жизни, в конце концов, утратило в иностранной печати всякое доверие, и рассылав-
шиеся им официальные опровержения встречались не только недоверчиво, но и с 
явной насмешкой. Такое положение дела послужило одним из побудительных дово-
дов для создания нового правительственного агентства, взамен прежнего частного, 
совершенно дискредитированного»21. Коковцов еще раз напомнил, что доверие ино-
странного общества к телеграфному агентству находится в прямом отношении к точ-
ности и полноте сообщаемых им сведений: «Если правительству желательно иметь 
орган, посредством которого можно было бы в надлежащий момент заставить ино-
странное общество быстро и доверчиво воспринять какое-либо известие или даже 
какой-либо взгляд, то этот орган должен иметь возможность предварительно сни-
скать себе за границей репутацию откровенности и правдивости»22. По роду своей 
деятельности Коковцов лучше многих других членов правительства сознавал реаль-
ные условия, в которых приходилось действовать агентству. Как министр финансов, 
он должен был учитывать настроение общественного мнения за границей, влиявшее 
на биржу: «здесь часть наибольшую панику способна вызвать простая неизвестность, 
при наличии случайных и неоформленных слухов». Исходя из того, что первые све-
дения всегда имеют большую силу, чем последующие опровержения и разъяснения, 
Коковцов считал более правильным сразу давать за границу информацию, путь даже 
неблагоприятную, в возможно более «благожелательном изложении». В противном 
случае в иностранную печать и в дальнейшем будут проникать «крайне преувели-
ченные, подчас совершенно фантастические известия, которые, ввиду укоренившего-
ся за границей убеждения в нелюбви русского правительства к гласности и в привыч-
ке к официальному замалчиванию, охотно воспринимались обществом и, несмотря 
на свою фантастичность, встречали всеобщее доверие»23. 

Однако к осени обстановка в стране накалилась настолько, что Министерство 
внутренних дел было вынуждено настаивать на более жесткой цензуре. В октябре 
1905 г. зав. политической частью отдела прессы Департамента полиции Рачковский в 
письме в СПА докладывал: «Некоторыми губернаторами замечено, что сообщения 
агентских депеш о сходках и различных беспорядках в средних учебных заведениях 
производят крайне вредное влияние на учеников ..., вызывая среди сих учеников по-
пытки к подражаниям»24. В связи с этим Департамент полиции просил дирекцию 
агентства на будущее время совсем не помещать среди телеграмм сообщений такого 
рода. В октябре Правлением СПА была получена копия документа, направленного 
Департаментом полиции в Главное управление по делам печати: «Степной генерал-
губернатор сообщает по телеграфу, что ежедневное оповещение телеграфными 
агентствами об успехах всеобщей забастовки всех отраслей труда в России с умолча-
                                                 

19 РГИА. Ф. 1358. Оп. 1. Д. 21. Л. 49. 
20 Там же. Д. 46. Л. 53. 
21 Там же. Д. 21. Л. 51. 
22 Там же. 
23 Там же. 
24 Там же. Л. 84. 
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нием при этом о мероприятиях и деятельности представителей власти производит на 
население потрясающее впечатление, порождает панику и возбуждает неспокойные 
элементы»25. Также же сигналы поступили и от других губернаторов. И все же в тот 
период агентство не могло отказаться от передачи подобной информации. 

Изменение в политике руководства СПА произошло позднее, когда наметился 
перелом в революции. В середине 1906 г. директор-распорядитель агентства Миллер 
в циркулярном письме инструктировал сотрудников уже в совершенно ином духе: 
«Обозревая деятельность своих провинциальных корреспондентов за последние ме-
сяцы, СПА не могло не придти к заключению, что деятельность эта, к сожалению, 
страдает известной односторонностью, которая ... заключается в том, что корреспон-
денты с особой внимательностью подчеркивают все отрицательные и ненормальные 
явления русской жизни. … Известия об отрицательных фактах, поступающие из раз-
личных провинциальных городов и местностей и ежедневно собираемые воедино на 
столбцах периодических изданий, при отсутствии соответствующего количества от-
теняющих их сообщений о проявлениях созидательного характера, производят лож-
ное представление о глубоком понижении жизнедеятельности и даже о полной при-
остановке нормального органического развития России». В связи с этим корреспон-
дентам предлагалось обращать больше внимания на «положительную сторону теку-
щих событий, на признаки оздоровления русской жизни, на деятельность учрежде-
ний и организаций, стремящихся к созидательному разрешению назревших вопро-
сов». В частности, им следовало шире освещать ход земельной реформы, случаи про-
тиводействия агитационной деятельности, выдачу властям революционеров26. 

На спаде революции произошло полное изменение в тактике агентства, что 
выразилось в полной замене старых инструкций новыми, ставившими перед сотруд-
никами СПА совсем иные задачи: «За последние годы нельзя было не заметить, что в 
передававшихся корреспондентами СПА сведениях из внутренней жизни страны 
преобладали известия преимущественно об отрицательных явлениях (революцион-
ные выступления, грабежи, разбои) и о мерах воздействия на них со стороны прави-
тельства (аресты, суд). Это являлось естественным следствием состояния страны. ... С 
течением времени число известий указанного рода постепенно падало, а ныне их 
можно считать почти единичными, что свидетельствует об изменении настроения 
общественной жизни и о вое большем переходе страны к нормальному состоянию, к 
здоровой, мирной жизни, свободной от революционных проявлений. Явление это не 
получает, однако, должного освещения в сообщениях, идущих от корреспондентов 
агентства, и на восполнение этого пробела должно быть обращено особенное внима-
ние». Корреспондентам предписывалось прежде всего освещать деятельность зем-
ских, городских и других общественных учреждений. В телеграммах должно было 
найти отражение «все, что характеризует укрепление религиозного чувства, подня-
тие нравственности населения, пробуждение в нем национального самосознания в 
духе российской государственности, проявление со стороны общественных учрежде-
ний и групп населения доверия к правительственной власти и ее органам, готовность 
идти навстречу правительственным мероприятиям» 27. 

Анализ деятельности С.-Петербургского телеграфного агентства в период пер-
вой русской революции позволяет судить о приемах, которые использовало прави-
тельство России, стремясь повлиять на общественное мнение как внутри страны, так 
и за границей. Революционные события застали СПА на начальной стадии формиро-
вания. В ходе революции, в зависимости от ситуации, руководство агентства меняло 
тактику в освещении событий, и нужно признать, что оно продемонстрировало спо-
собность перестраиваться под влиянием обстоятельств. Поток информации, хлынув-
ший на страницы печати, интерес к событиям, сенсационность известий способство-

                                                 
25 РГИА. Ф. 1358. Оп. 1. Д. 66. Л. 63. 
26 Там же. Д. 101. Л. 150. 
27 Там же. Д. 1155. Л. 35. 
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вали упрочению агентства, увеличивали его доходы от подписки на бюллетени. Со-
общениям официального агентства, предназначенным для печати, естественно, была 
свойственна известная тенденциозность. В то же время руководство СПА было по-
ставлено в такие условия, когда от объема и достоверности информации зависела его 
репутация, в первую очередь, за пределами страны. Кроме того, одной из главных 
задач агентства было обеспечение правительственных структур по возможности пол-
ной и проверенной информацией. Поэтому материалы С.-Петербургского телеграф-
ного агентства являются важным источником для изучения политической истории 
России начала ХХ века. 
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В статье исследуются условия повседневной службы унтер-
офицеров и нижних чинов Российского Императорского флота. 
Рассматриваются основные параметры социального расслоения 
среди нижних чинов русского флота. 
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Иерархию унтер-офицеров и нижних чинов русского флота можно проследить 

по их расселению на судне. На крупных кораблях (броненосцах и крейсерах) отдель-
ная каюта полагалась старшему боцману. Случались, впрочем, варианты двухместно-
го размещения: все зависело от количества места на корабле. Меблировка каюты 
старшего боцмана мало отличалась от офицерской. Несколько хуже жили кондукто-
ры – унтер-офицеры сверхсрочной службы. Чаще всего они обитали по четверо или 
даже шестеро. Первоначально кондукторами в России именовали старших воспитан-
ников либо выпускников училищ Морского ведомства, готовивших штурманов, ар-
тиллеристов, инженер-механиков и судостроителей. Иначе говоря, речь шла о «чи-
не», соответствующем гардемаринскому. После прохождения практики молодые лю-
ди получали чины прапорщика соответствующего корпуса (Корпуса инженер-
механиков флота, Корпуса флотских штурманов и Корпуса корабельных инженеров)1. 
С 1903 г. чин кондуктора стали присваивать сверхсрочным унтер-офицерам флота, 
превращая их в подобие «полуофицеров». В сухопутных войсках чину кондуктора со-
ответствовал чин подпрапорщика (чаще всего присваивался в военное время отли-
чившимся унтер-офицерам)2. 

Количество кондукторов на корабле могло превышать два десятка. Например, 
на линейном корабле «Император Павел I», вступившем в строй в 1912 г., их было по 
боевому расписанию 24 человека. В это число входили: старший боцман, баталер, 
старший фельдшер, четыре артиллерийских, сигнальный, рулевой, четыре машин-
ных, два кочегарных, трюмный, минно-машинный, сигнально-дальномерный кон-
дуктора, кондуктор-гальванер и два кондуктора-электрика. Отметим, что ряд кондук-
торов занимал должности, на которых в начале эпохи пара и брони состояли либо 
офицеры по Адмиралтейству, либо так называемые чиновники (приравненные к 
офицерам носители «классных чинов»). Это были шкипер, минно-артиллерийский и 
машинный содержатели. Непосредственно нижние чины, т.е. матросы 1-й и 2-й ста-
тьи, размещались в отсеках и коридорах так называемой жилой палубы, причем на 
каждого матроса приходилось от трех до восьми кубических метров жизненного про-
странства. 

Унтер-офицером флота становились после окончания кондукторских инженер-
ных и артиллерийских классов. Существовали школы баталёров, подшкиперов, машин-
ных унтер-офицеров, артиллерийских содержателей, машинных квартирмейстеров, ко-
торые готовили для флота младших технических и хозяйственных специалистов. 

После краткого обзора иерархии нижних чинов посмотрим, как проходил для 
них типичный день на военном корабле. В пять часов утра в рынду (корабельный ко-
локол – Авт.) билось две склянки (два получасовых промежутка после четырех часов) 

                                                 
1 Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 1172. Оп. 1. Д. 2. Л.17. 
2 Манвелов Н.В. Жизнь и смерть на корабле Российского Императорского флота. М., 2008. С. 81–82. 
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и боцманы начинали будить команду. Матросы вскакивали и начинали «вязать� кой-
ки – парусиновые тюфяки, набитые крошеной пробкой. Затем матросы умывались 
соленой водой, молились и около получаса завтракали. Между половиной шестого и 
шестью часами утра начиналась большая уборка корабля. В восемь часов утра, по 
окончании второй вахты, на судне происходил торжественный подъем флага. После 
чего, приблизительно до полудня, нижние чины занимались всевозможными рабо-
тами. Часть людей красила либо ремонтировала различные детали; новобранцы изу-
чали артиллерию и механизмы корабля. К двенадцати часам наступало время обеда, 
после которого отводилось время для послеобеденного отдыха. 

Обед предварялся церемонией выдачи винной порции нижним чинам. Нач-
нем с того, что в русском флоте существовало понятие «казенной чарки». Она пола-
галась в плавании каждому матросу, унтер-офицеру, кондуктору ежедневно, причем 
дважды. Исключение составляли моряки, находившиеся «в разряде штрафованных». 
К числу  «штрафованных» относились матросы и унтер-офицеры, ограниченные в 
правах и подлежавшие за проступки телесным наказаниям. Перевод в данный «раз-
ряд» в мирное время был возможен только по суду, а в военное – и в дисциплинар-
ном порядке. Штрафованные матросы (унтер-офицеры и матросы лишались своего 
звания) не имели также права на получение прибавочного жалования и знаков отли-
чия. Кроме того, в дисциплинарном порядке их могли подвергнуть наказанию розга-
ми до 50 ударов. Если же нижнего чина присуждали к тюремному заключению, то 
количество возможных ударов увеличивалось до двухсот. 

Какие же «поражения в правах» ожидали осужденных за воинские преступле-
ния? Их не производили в унтер-офицеры, не отряжали в состав почетного караула и 
не назначали вестовыми и посыльными. Штрафованным матросам не полагались 
временные отпуска. 

Для получения прощения штрафованному требовалось беспорочно прослу-
жить не менее года. Раньше стать обычным матросом можно было в качестве награ-
ды за храбрость или «иные отличительные подвиги». В этом случае окончательное 
решение было уже за командующим соединением кораблей. 

Предыстория исправительных учреждений российского флота связана с суще-
ствованием арестантских рот Морского ведомства в первой половине XIX в. Несколь-
ко позже арестантские роты упраздняются, и на некоторое время военно-морской 
флот остается без собственных мест заключения. Общий процесс либеральных пере-
мен в русском обществе сделал актуальным вопрос о пересмотре основных принци-
пов содержания заключенных в тюрьмах России и о создании новых тюремных уч-
реждений, деятельность которых строилась бы на более гуманных началах, чем 
раньше. В этом плане заслуживает исследования вопрос о связи возникновения и 
становления исправительных учреждений флота с судебной реформой 1864 г. в Рос-
сии, ведь не случайно наиболее раннее из этих учреждений возникает именно на ру-
беже 1864 – 1865 гг.3  

Одновременно с армией в 60-х. гг. XIX в. создавалась пеницитарная система 
Морского министерства. Первым подобным заведением для предварительного за-
ключения нижних чинов морского ведомства, состоящих под следствием и судом, 
была морская следственная Кронштадтская тюрьма. Военно-морским уставом о на-
казаниях было предусмотрено учреждение для нижних чинов флота одиночных во-
енно-морских тюрем одного типа с военными. В действительности существовали две 
военно-исправительные тюрьмы с общим дневным содержанием: одна – в Петербур-
ге, другая, плавучая, – в Севастополе.  

Первое исправительное учреждение Военно-морского флота России получило 
официальное название «Военно-исправительная тюрьма морского ведомства в 
Санкт-Петербурге». Она разместилась в здании так называемой арестантской башни, 

                                                 
3 Бочаров А.А., Ирошников М.П. Из истории становления и деятельности исправительных уч-

реждений Военно-морского флота России (1864 – 1916 гг.) // Криминальный вестник. 1997. № 2. С. 28. 
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построенном в 1828 – 1829 гг. на острове Новая Голландия специально для содержа-
ния осужденных матросов и получившем свое название благодаря находившимся в 
нем в 1829 – 1855 гг. арестантским ротам Петербургского порта. Тюрьма была рас-
считана на одновременное пребывание до 200 заключенных и, согласно распоряже-
нию управляющего Морским министерством, должна была начать свою деятельность 
1 января 1865г. Фактической датой начала деятельности тюрьмы следует считать  
3 января 1865г., т.к. именно в этот день в нее поступили первые заключенные.  

Тюрьма подчинялась директору Инспекторского департамента Морского ми-
нистерства (впоследствии, после преобразования в первой половине 80-х гг. XIX в. 
Инспекторского департамента в Главный морской штаб – начальнику этого штаба). 
Непосредственное заведование тюрьмой, ее служащими и заключенными поручалось 
начальнику тюрьмы, назначавшемуся на эту должность Высочайшим приказом по 
флоту и морскому ведомству из числа военно-морских штаб-офицеров. Помимо на-
чальника, в штате тюрьмы состояли 2 начальника отделений, комиссар (чиновник, 
заведовавший денежными средствами и имуществом тюрьмы), 2 фельдфебеля, ком-
плект унтер-офицеров (по 1 на 14 заключенных), 2 горниста, священник, причетник, 
старший врач (одновременно заведовавший в медицинском отношении тюремным 
лазаретом), 2 фельдшера и вольнонаемный письмоводитель4.  

Начальник тюрьмы, помимо общего руководства ее деятельностью, вел реестр 
заключенных, поступающих в тюрьму и выбывающих из нее, журнал обо всех про-
исшествиях в тюрьме и алфавитную ведомость о нравственном поведении каждого 
заключенного, представляя трижды в год выписку из нее при рапорте о состоянии 
тюрьмы директору Инспекторского департамента. В положении о тюрьме указыва-
лось, что ее начальник, «не довольствуясь поверхностным обзором или одними при-
казаниями по тюрьме, вникает во все подробности и части тюремного порядка и бла-
гоустройства». По мере необходимости начальник созывал тюремный совет, состо-
явший из него самого, начальников отделений, священника и, в тех случаях, когда 
рассматриваемая проблема касалась здоровья заключенных, тюремного врача. Совет 
мог вносить предложения об изменении системы заключения, порядка содержания и 
занятий заключенных.  

Для подробного осмотра тюрьмы раз в год руководством морского ведомства 
назначался один из флагманов Балтийского флота, представлявший по результатам 
осмотра рапорт о состоянии тюрьмы управляющему Морским министерством5. 

Военно-исправительная тюрьма морского ведомства в Петербурге долго оста-
валась единственным исправительным учреждением в Военно-морском флоте Рос-
сии. Создание второй такой же тюрьмы (для Черноморского флота и Каспийской 
флотилии), которая, по первоначальному предположению, должна была находиться 
в Николаеве, длительное время откладывалось из-за недостатка средств. Только в 
начале 80-х гг. XIX в. было принято решение о переоборудовании под тюрьму одного 
из старых парусных судов Черноморского флота. Выбор пал на бывший корвет «Па-
мять Меркурия», и в июне 1883 г. начались работы по приспособлению этого судна, 
поставленного на мертвые якоря в южной бухте Севастополя, к размещению на нем 
плавучей тюрьмы. Она должна была начать свою деятельность 1 апреля 1884 г. 

Военно-исправительная плавучая тюрьма морского ведомства (таково было ее 
официальное наименование) действовала на основании положения о ней, утвер-
жденного 11 апреля 1883 г. и повторявшего упоминавшееся выше положение о Пе-
тербургской тюрьме. Особенностью деятельности Севастопольской тюрьмы было то, 
что она подчинялась не директору Инспекторского департамента, а главному коман-
диру Черноморского флота и портов Черного моря, находившемуся в Николаеве. Не-
посредственный начальник тюрьмы, назначавшийся из морских штаб-офицеров 

                                                 
4 Бочаров А.А., Ирошников М.П. Из истории становления и деятельности исправительных уч-

реждений Военно-морского флота России (1864 – 1916 гг.) // Криминальный вестник. 1997. № 2. С. 29. 
5 Там же. С. 30. 
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приказом управляющего Морским министерством, был подчинен капитану над Сева-
стопольским портом. В 1900 г., ввиду перевода управления Черноморского флота и 
портов Черного моря из Николаева в Севастополь, двойное подчинение тюрьмы бы-
ло упразднено, и с 3 марта 1901 г. ее начальник стал прямо подчиняться главному 
командиру Черноморского флота и портов Черного моря.  

Эта тюрьма была рассчитана на содержание меньшего числа заключенных, 
чем Петербургская, и штат ее, соответственно, был небольшим. В нем, кроме началь-
ника, состояли помощник начальника на правах старшего офицера судна, офицер – 
содержатель тюремного имущества, священник, врач – заведующий в медицинском 
отношении тюрьмой и тюремным лазаретом, фельдшер и писарь. Команда тюрьмы 
состояла из боцмана, двух боцманматов, 5 квартирмейстеров и 10 матросов. Все слу-
жащие тюрьмы, кроме священника и врача, должны были жить на тюремном судне и 
не имели права отлучаться с него без разрешения начальника. Тюрьма (так же, как и 
Петербургская) подлежала ежегодному инспекторскому осмотру одним из флагма-
нов Черноморского флота, представлявшим донесение о ее состоянии главному ко-
мандиру Черноморского флота и портов Черного моря6. 

Давайте после описания наказаний для нижних чинов вернемся к распорядку 
их дня на корабле, т.е. к раздаче «винной порции». Каждый день в определенное вре-
мя – перед обедом и в шесть часов вечера – на палубу выносилась огромная луженая 
ендова (приземистый сосуд с широким горлом – Авт.) с водкой (в российских водах) 
или ромом (в заграничном плавании). Затем появлялся баталер с мерной получар-
кой, в которую входило около 60 мл. напитка. В ведении баталера была так называе-
мая «форменная книга», где отмечались пьющие и трезвенники. 

Первым к ендове подходил хозяин палубы – старший боцман, за которым сле-
довали унтер-офицеры, именовавшиеся в те времена «баковой аристократией». Не-
посредственно матросы подходили к ендове по списку, то же относилось к лицам, 
приравненным к нижним чинам – мастеровым, жертвам кораблекрушения, находя-
щимся на корабле, и т.д. 

Последним винную порцию пил сам баталер и убирал ендову под замок. Во-
обще, знакомство с баталером было для многих представителей «баковой аристокра-
тии» и прочих любителей спиртного большим счастьем, так что винная порция не 
всегда распределялась в строгом соответствии с должностными инструкциями. 

Примечательно, что матрос мог отказаться от чарки и не остаться в накладе. В 
этом случае он получал денежную компенсацию («заслугу»), выдававшуюся также за 
отказ от потребления других продуктов, например, сливочного масла и табака7. За 
длительное плавание нижние чины скапливали за счет «заслуги» немалые для них 
суммы. Так, в начале 80-х гг. XIX в. за каждую невыпитую чарку матросу начисляли 
пять копеек. В итоге за два года кругосветного плавания получалось 36 руб. 50 коп. 
прибавки к жалованью. Причем данная сумма не учитывает возможных наградных8. 
Бесспорно, такие немалые суммы армейскому солдату или унтер-офицеру были не-
доступны, что являлось очередным поводом для осознания нижними чинами рос-
сийского флота своей «элитарности». 

Перед обедом всегда соблюдался ритуал пробы пищи, которую производил 
старший по званию офицер на корабле. Например, на императорской яхте «Штан-
дарт» ежедневную пробу пищи лично снимал Николай II9. 

За пробой пищи следовал сам обед. На палубе раскладывались брезенты и на 
них усаживались матросы с ложками. Едоки составляли «артели» человек по десять 
каждая, из среды которой выбирался бачковой. Обязанность бачкового состояла в 
том, чтобы получить у повара полную деревянную емкость – бачок – первого и вто-

                                                 
6 Свод морских постановлений. Спб., 1886. С. 79. 
7 РГА ВМФ. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 4. Л. 21. 
8 Там же. Л. 34. 
9 Селянчев А.К. Флот под красным флагом революции. М., 1983. С. 12. 
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рого блюда. Особое внимание бачковые уделяли тому, чтобы повар положил для ар-
тели должное количество мяса или солонины. Иногда, впрочем, мясо клалось не 
прямо в бачок, а нанизывалось на лучинку, приобретая вид шашлыка. Питались мат-
росы российского флота очень неплохо. Наверное, всем памятен хрестоматийный 
пример, когда 14 июня 1905 г. на броненосце «Потемкин» команда отказалась от обе-
да, в связи с тем, что офицером в Одессе было куплено тухлое мясо10. На подобные 
волнения способны люди, привыкшие к ежедневной добротной пище. 

После обеда следовал небольшой отдых. Между пятью и шестью часами вече-
ра команда ужинала. Затем наступал период свободного времени для тех, кто не был 
занят на вахте. После вечернего спуска флага в восемь часов корабль начинал гото-
виться к отбою. Сон экипажа хранили свято, за шум на палубе виновного могли суро-
во наказать. 

Именно такая обстановка службы, наказаний воспитала особый социальный 
слой – нижние чины Российского Императорского флота. Приходя на флот, а сроч-
ная служба продолжалась 5 лет, вчерашние крестьяне и мастеровые несли с собой 
традиционные представления. Отработанная десятками предшествующих поколений 
система ценностей позволяла крестьянам жить и действовать в условиях этической 
гармонии своего мира. Четкие и довольно жесткие поведенческие стереотипы и мо-
ральные императивы сохраняли равновесие этого мира: он был прост, понятен, дос-
тупен, для его понимания не требовалось никаких отвлеченных понятий и умозри-
тельных образов, все имело видимую и ясную связь. 

Призыв на военную службу погружал новобранца в совершенно иной, неве-
домый мир. При этом флот для русского крестьянина был, несомненно, более чуждой 
и непонятной средой, нежели армия11. Совершенно иной ритм корабельной жизни, 
новый язык, насыщенный массой непонятных терминов, – все это создавало допол-
нительную нагрузку. Если раньше дерево и паруса, окружавшие новоиспеченного 
матроса, полная зависимость корабля от стихии природы хоть как-то перекликались 
с крестьянской жизнью, то после появления парового броненосного флота жизнь 
матроса была заключена в совершенно иные рамки. Справедливости ради отметим, 
что такое ощущение у русского человека, попавшего на флот, сохранялось вплоть до 
конца первой половины ХХ в., возможно, и позже.  

Военно-морской флот конца XIX в. уже в полной мере освоил последние дости-
жения электротехники, радиотехники, химии. Из «золотой бревенчатой избы», от сохи 
и лучины крестьянин попадал в мир стали, электрического света и паровых машин.  

Большинство истин, объяснявших устройство мира, окружавшего матроса, 
имели чисто умозрительный характер, и их приходилось принимать на веру. Усвое-
ние новых понятий начиналось в школах подготовки различных корабельных спе-
циалистов: электриков, минеров, машинистов, комендоров, связистов и т.д. П.Е. Ды-
бенко справедливо их называл «школами революции». Благодаря им матросы как бы 
подготавливались к принятию идей революционной пропаганды – таких же услов-
ных истин. В итоге сознание матросской массы в целом оказалось раздвоенным: тра-
диционное крестьянское мировоззрение дополнялось вынужденным навыком вос-
приятия отвлеченных понятий. 

Нельзя не сказать о том, что солдаты по сравнению с матросами в интеллекту-
альном плане представляли «серую массу», т.к. им не требовалось никаких специ-
альных технических знаний, а малограмотность тоже была дополнительным факто-
ром, заставляющим уважать начальство. Кстати, чувство превосходства и избранно-
сти перед солдатами не покидало матросов и в первые годы советской власти. Матро-
сы имели право на сознание собственной значимости перед солдатами в силу своей 
образованности, лучших условий питания, денежного довольствия, но, главное, мо-

                                                 
10 Селянчев А.К. Флот под красным флагом революции. М., 1983. С. 15. 
11 Киличенков А. Братцы, надо крови // Родина. 1996. № 6–7. С. 71. 
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ряк за годы службы часто успевал побывать в кругосветном плавании и посмотреть 
мир, а что видел солдат за время службы – только казарму.  

Особенности матросского сознания осложнялись специфическими условиями 
корабельной службы. Постоянное нахождение в замкнутом пространстве, частые и 
долгие плавания создали атмосферу оторванности от полноценной жизни. 

С другой стороны, специфика флотской службы воспитывала чувство спаян-
ности и сплоченности экипажа, ответственности за общее дело, что находило прямой 
отклик в крестьянской душе, воспитанной на традициях общины. В то же время 
служба на корабле, когда точное выполнение каждым своих обязанностей имело ре-
шающее значение для жизни всего экипажа, пробуждало у матросов чувство собст-
венного достоинства. Заграничные плавания, лучшее питание, форма одежды, отли-
чавшаяся известным шиком, – все это приводило к тому, что матросы чувствовали 
свое превосходство над солдатами и, оказавшись на берегу, не упускали случая это 
подчеркнуть. Вообще, исключительность в совокупности с постоянной готовностью к 
самопожертвованию стали особенностью всех русских моряков.  

Такая традиция, дошедшая из глубины веков, имела своей целью подчерк-
нуть, опять же, избранность офицеров и матросов флота. Именно готовность принять 
идеи революционной пропаганды и ощущение собственной «избранности» превра-
щали матросов военного флота в привлекательной объект для революционных орга-
низаций. 
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В статье освещается уклад повседневной жизни военнослужа-
щих, находящихся на фронте в составе армейских соединений цар-
ской армии периода Первой мировой войны. Рассматриваются поня-
тия фронтового быта и его составляющих компонентов: бытового 
снабжения и технического обеспечения войск, санитарно-гигиени-
ческих условий и медицинского обслуживания, обустройства жилья 
и денежного довольствия, а также связи с тылом.  
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До недавнего времени в отечественной историографии не уделялось достаточ-

ного внимания изучению истории повседневности, в том числе изучению быта воен-
нослужащих во время военных конфликтов. Так, вопрос о бытовых условиях жизни 
солдат в годы Первой мировой войны оставался почти не исследованным. Между 
тем, от бытовой стороны в армии во многом зависит её боеспособность. 

Источниковую базу исследования составляют опубликованные письма воен-
нослужащих, переписка командного состава, материалы солдатского фольклора. 
Трансформация поведения солдат анализировалась в работах В.В. Миронова1, от-
дельные аспекты повседневной жизни фронтовиков затронуты в исследованиях 
Е.С. Сенявской2. 

В данном исследовании делается попытка рассмотреть повседневную жизнь 
солдата российской армии времён Первой мировой войны. 

Любой военный конфликт, включает в себя два основных компонента: непо-
средственный бой, сраженье, т.е. предельно-экстремальную ситуацию угрожающей 
жизни человека и период затишья (между боями), во время которых военнослужа-
щий сталкивался с бытовыми условиями окружавшей его действительности. Особен-
ность боевых действий Первой мировой заключалась в том, что впервые получила 
распространение позиционная война, сопровождавшаяся не только машинным ха-
рактером ведения конфликта, но и тем, что несколько миллионов человек были вы-
нуждены закопаться в землю и столкнуться с реалиями фронтового быта. 

В понятие фронтового быта, или уклада повседневной жизни в боевой обста-
новке, входит «заполнение» времени служебными обязанностями (несение карауль-
ной службы, обслуживание боевой техники, забота о личном оружии, выполнение 
других работ, свойственных родам войск и военных профессий и т.д.), а также часы 
отдыха и досуга, в том числе и организованного, то есть всё то, что составляет распо-
рядок дня. Но нередко были и особые периоды позиционного этапа войны, когда за-
полнить время было очень сложно. Есть немало свидетельств того, что в Первую ми-
ровую, большей частью – «окопную» войну, одной из главных проблем становилась 
элементарная скука, однообразие, невозможность найти достаточно целесообразных 
занятий для солдатской массы3. 

                                                 
1 Миронов В.В. Механизм адаптации фронтовиков к экстремальной обстановке в годы Первой 

мировой войны (на материалах австро-венгерской армии). Тамбов, 2004. 
2 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999. 
3 Царская Россия в мировой войне. Л., 1985. С. 98. 
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Минуты затишья могли сменяться внезапными периодами напряжённых  
боёв. Поэтому отдых, и, прежде всего, элементарный сон ценились на фронте. «Вой-
на выработала привычку спать при всяком шуме, вплоть до грохота ближайших ба-
тарей, и в то же время научила моментально вскакивать от самого тихого непосредст-
венного обращения к себе», – вспоминал участник Первой мировой, полковник 
Г.Н. Чемоданов4. 

Основными составляющими фронтового быта являются также боевое снабже-
ние и техническое обеспечение войск (оружием, боеприпасами, средствами защиты, 
передвижения, связи и т. п.), жильё, бытовое снабжение (продуктами питания и об-
мундированием), санитарно-гигиенические условия и медицинское обслуживание, 
денежное довольствие, а также связь с тылом (переписка с родными, посылки, шеф-
ская помощь, отпуска). 

От качества быта, его организации во многом зависят моральный дух войск и 
их боеспособность. Причём, в специфических условиях конкретных войн недостаточ-
ный учёт отдельных факторов быта (например, тёплой одежды в условиях суровой 
зимы) могли чрезвычайно негативно сказываться на ходе боевых действий или при-
водили к неоправданно большим потерям и тяготам личного состава5. 

По прибытию в часть, новобранцы довольно долго, до одного месяца, продол-
жали ходить в своей одежде. В комплект обмундирования нижних чинов входило два 
комплекта нижнего белья из грубого полотна, две пары обмоток (портянки), шайка 
для стирки, защитного цвета фуражка, гимнастёрка, пара штанов (с 1915 года полу-
чили распространение рубахи и шаровары из молескина подбитые бумазеей), пара 
сапог, пара погон и ремень. Поясные ремни с бляхами встречались чаще всего у ун-
тер-офицеров постоянного состава, солдаты же носили, в основном, затяжные рем-
ни6. Зимой военнослужащие были одеты в шинели с пристяжными погонами из ши-
нельного сукна, без клапанов и пуговиц по борту, и папахи серого искусственного ба-
рашка7. Офицеры в условиях сильного холода использовали валенки и полушубки8. 

Офицерский состав обмундирование обязан был приобретать за собственный 
счёт (кроме первой в жизни офицерской формы: с 1899 г. окончившим военное учи-
лище и юнкерам  перед производством выплачивалось на эти цели по 300 руб.). Ме-
жду тем мундир стоил примерно 45 руб., сюртук − 32, фуражка − 7, сапоги − 10, пор-
тупея − 2,6, погоны − 2-3 руб. и т. д. При воинских частях действовали пошивочные и 
обувные мастерские9. 

Снаряжение – фляги, котелки, патронташи, противогаз, палатки и шанцевый 
инструмент (малая или большая лопата, лом, топор, кирка и верёвка) выдавались 
солдатам только перед выходом из лагеря или отправлением на фронт. Боевые вин-
товки выдавались тоже только перед отправлением на фронт, постоянно солдаты за-
пасных полков были вооружены учебными винтовками, винтовками устаревших сис-
тем или даже деревянными макетами. Дополнительно офицеры имели планшет для 
хранения карт и документов, бинокль и электрический фонарик10.  

Находясь на фронте, солдаты жили либо в блиндажах, либо в небольших ямах, 
сверху на половину прикрытых досками, внутри которых была сложена печь, со-
стоящая из трёх-четырёх кирпичей. После того как срок пребывания на передовой 
заканчивался их отводили в тыл для отдыха. Солдат могли расположить на постой в 
какой ни будь сельской избе или даже в усадьбе – всё зависело от места дислокации 

                                                 
4 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999. С. 107. 
5 Миронов В.В. Механизм адаптации фронтовиков к экстремальной обстановке в годы Первой 

мировой войны (на материалах австро-венгерской армии). Тамбов, 2004. С. 2. 
6 Бочкарёва М. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. М., 2001. С. 119-120. 
7 Зайончковский А.М. Первая мировая война. М., 2002. С. 133. 
8 Нива. 1915. №40. С. 4. 
9 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 2002. С. 98. 
10 Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 23. 
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подразделения. Чаще всего, если позволяла обстановка, солдат отводили в казармы, 
где они и проводили основное время11. 

Казармы состояли из нескольких деревянных нар, количество ярусов которых 
зависело от высоты помещения. Как правило, матрацем служили соломенные маты, 
роль подушки играл вещевой мешок, одеяла – шинель, постельное белье не выдава-
лось. Нары чистотой не отличались и кишели насекомыми. Поскольку ночью из 
спального помещения никого не выпускали, то для отправления естественных на-
добностей рядом с нарами ставили деревянную бочку – «парашу». Каждое утро дне-
вальные выносили её из казармы. В несколько лучших условиях находились унтер-
офицеры постоянного состава, которые жили в отдельных помещениях12. 

Находясь на службе, офицеры жили либо на казённых квартирах, или постоем 
в частных домах, а также могли снимать частные квартиры. Для услуг они имели ка-
зённых денщиков из солдат своей части, а кто имел возможность благодаря доходам 
с имения жить на широкую ногу, держали при себе и необходимое количество част-
ных слуг. Жизненный уровень офицера определялся в основном его состоянием. 

Времени для отдыха было не много. Всё свободное от занятий и службы время 
солдаты проводили в казарме, так как право увольняться со двора имели только ун-
тер-офицеры постоянного состава. Основным развлечением солдат были карты и хо-
ровое пение. Командование пыталось также организовать солдатский досуг на фрон-
те: солдатам демонстрировали кино, организовывали самодеятельные театры13. 

Кормили солдат три раза в день. Когда они прибывали на передовую, их рацион 
питания выглядел следующим образом: в девять часов утра был завтрак, который со-
стоял из хлеба, чая и сахара. Каждый солдат получал – 2,5 фунта хлеба ежедневно, ко-
торый был частенько пригоревшим снаружи и непропечённый внутри. В одиннадцать 
часов приносили обед, как правило, состоявший из горячих щей с небольшим кусоч-
ком мяса (а оно не редко бывало порченное), на второе всегда давали кашу. Дневной 
порцией сахара считалась доля равная трём шестнадцатым фунта. Ужин начинался в 
шесть вечера, и состоял из одного блюда: либо щи, либо каша с селёдкой. В связи с тем, 
что дневная порция хлеба выдавалась один раз в день, утром, а последний приём пищи 
был только в шесть вечера, многие съедали его до ужина или, если были очень голод-
ны, ещё в обед, с первым блюдам. Каждые двенадцать дней солдат на передовой меня-
ли и отводили в тыл на шестидневный отдых14. Находясь же в тылу, солдаты питались 
в спальных помещениях. Дневальные приносили пищу в тазах, из расчёта один таз на 
десять человек. Сюда же приносили пищу и для унтер-офицеров, но в отдельной посу-
де. Ритуал чтения молитвы не соблюдался. Нормы довольствия оставались как в мир-
ное время, но качество пищи заметно ухудшилось15. Когда полк передвигался, казён-
ная кухня могла задерживаться. В остальное же время, обед и ужин выдавали регуляр-
но каждый день. Изредка была задержка в выдаче хлеба, так как муку и готовый хлеб 
доставляли из России. Кто имел деньги, тот покупал в солдатской лавке белый хлеб с 
изюмом – фунт три копейки16. Стоимость суточного солдатского пайка в мирное время 
равнялась 19 копеек, что составляло в год 70 рублей17. 

Проблемы, связанные с санитарно-гигиеническими условиями и вытекающей 
из них опасностью вспышек инфекционных заболеваний, особенно остры для мас-
штабных войн. На протяжении многих столетий действовал неотвратимый закон: вой-
ны всегда сопровождались эпидемиями. С ухудшением санитарно-эпидемиологической 
обстановки, для предотвращения желудочных заболеваний в пищу нижних чинов стала 
добавляться лимонная кислота, была увеличена норма чая. В рацион солдат и казаков 

                                                 
11 Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 13. 
12 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 214. 
13 Бочкарёва М. Указ. соч. С. 158-159. 
14 Там же. С. 148-149. 
15 Брусилов А.А. Указ. соч. С. 215. 
16 Клейман Н.Т. Последний солдат (воспоминания) // Родина. 1994. №8. С. 79. 
17 Марков О.Д. Русская армия 1914-1917. СПб., 2001. С. 54. 
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был включен рис, способствовавший скреплению желудка. При воинской части обяза-
тельно имелась баня, которой заведовал врач, имевший в распоряжении сотню рабочих-
добровольцев. При каждой бане была прачечная, входя в неё, солдаты, сдавали своё 
грязное бельё, а взамен получали чистое. Когда рота собиралась покинуть окопы и отой-
ти в тыл, в баню посылали сообщение о сроках её прибытия. Банные процедуры способ-
ствовали выведению вшей, которыми кишели окопы18.  

Медицинское обслуживание на войне является одним из ключевых моментов 
ведения любой войны, особенно затяжных и позиционных, так как именно от него 
зависят множество человеческих жизней. И, в свою очередь, многое влияет и на него: 
квалификация медперсонала и их количество в медучреждениях, качество медика-
ментов и их своевременное поступление в полевые больницы, удалённость госпита-
лей от линии фронта и оперативность транспортировки больных и раненных в соот-
ветствующие учреждения. Санитарно – медицинское обслуживание в армии находи-
лось в ведении Полевой Военно-Санитарной инспекции19. 

В состав сотрудников полковых госпиталей входили как штатные сотрудники 
Полевой инспекции – врачи, санитары, медсёстры, так и «нештатные» (сотрудники 
Красного креста), количество которых могло меняться в зависимости от обстановки. 
Если был ранен санитар, то на смену ему могли поставить какого-нибудь смышлёно-
го солдата. После чего врач мог выдать ему справку, в которой говорилось, что дан-
ный военнослужащей может временно исполнять обязанность санитара20. 

Связь с тылом поддерживалась через систему отпусков, почтовую корреспон-
денцию и шефскую помощь. Отпуск предоставлялся при боевом ранении, связанного 
с реабилитацией солдата или за отличие, проявленное в бою. Единственным источ-
ником пополнения сил являлся отпуск, поэтому, чтобы заслужить его многие специ-
ально шли в разведку или просили его вместо какой-либо награды21. Солдат, полу-
чивший отпуск, также имел право бесплатного проезда по литере «А», что позволяло 
малоимущим солдатам побывать дома. Но с другой стороны именно с солдат-
отпускников началось разложение армии и брожение умов внутри неё22. 

Почтовая корреспонденция была одной из самых доступных и от того попу-
лярным средством связи с малой Родиной. Многие солдаты были выходцами из кре-
стьянской среды, зачастую дальше своего села, уезда или губернии не выезжали, по-
этому в письмах стремились описать все перипетии своей фронтовой жизни. Значи-
тельное число писем содержало жалобы на пищу, обмундирование, вооружение. Во-
енная цензура строго следила за перепиской фронта с тылом, а потому письма, в ко-
торых авторы сообщали об отсутствии желания воевать, о мрачном настрое, или не-
уверенности в победе, подлежали немедленной конфискации, и не допускались до 
адресата. И всё же в целом осознание долга было характерно для фронтовой коррес-
понденции, но писем патриотического характера было крайне мало. Они характерны 
лишь для начального периода войны. Слова на подобие «…мы всеми силами стара-
емся и не щадим живота своего, бьём немца…, и пусть он узнает, что есть Россия, рус-
ское оружие и храбрые воины нашего великого Царя-батюшки…» объективно не 
могли часто встречаться в условиях, когда нехватка вооружения, боеприпасов, тяжё-
лые бытовые условия стали практически нормой солдатской жизни23. 

Помимо жалоб, письма содержали обращения к родным с просьбой выслать 
некоторые вещи, которые на фронте были в дефиците или отсутствовали вообще (тё-

                                                 
18 Бочкарёва М. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. М., 2001. С. 149-150.  
19 Головин Н.Н. Военные усилия России в Первой мировой войны. Париж, 1939. С. 197. 
20 Бочкарёва М. Указ. соч. С. 148. 
21 Федорченко С.З. Народ на войне. М., 1990. С. 24, 82. 
22 Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечественная исто-

рия. 2003. №2. С. 74.  
23 Иванов В. Н. «...Минуты роковые». Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1993. 

№10. С. 21. 
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плая одежда, книги, средства от вшей и т.д.). Поэтому посылки от родных являлись 
не менее значимым источником пополнения бодрости, чем отпуск или почтовая кор-
респонденция24. 

Шефская помощь фронту оказывалась регулярно, разными организациями, 
начиная с городских дум и заканчивая земскими союзами. Она могла быть как разо-
вой, так и постоянной. И проявлялась также по разному, начиная от показов кино и 
заканчивая обучением грамоте солдат. В основном шефская помощь имела админи-
стративно-географический характер, так например, Петроградская городская дума 
оказывала всяческую посильную помощь офицерам столичного гарнизона, регуляр-
но на праздники посылала делегацию с подарками. В состав одного такого подарка 
входил фунт свечей, фунт шоколада, сотня папирос, почтовая бумага, карандаши, 
английские булавки и два лимона25.  

В годы Первой мировой войны все действовавшие в армии выплаты были со-
хранены (жалование, столовые, квартирные). Более того, были введены новые. Пре-
жде всего, весь офицерский состав получал увеличенный оклад жалованья, порцио-
ны и выплаты за поход. Могли быть и дополнительные денежные выплаты. Так, на-
пример, авиаторы получали «залётные» деньги (200 руб. для офицеров и 75 руб. для 
нижних чинов). Они начислялись ежемесячно тем летчикам, которые проводили в 
воздухе не менее шести часов26.  

Каждой офицерской должности приказом военного министра присваивался раз-
ряд, согласно которому определялась сумма порционных денег. Максимальный размер 
составлял 20 рублей в день (командир корпуса), минимальный – 2 руб. 50 коп. (коман-
дир взвода). Кроме того, офицерам платили и так называемые «фронтовые». Офице-
рам, попавшим в плен, выплачивалось жалованье за время нахождения в плену, но 
при условии, что они не перешли на военную службу к неприятелю. Семьям таких 
военнопленных  выплачивалась половина жалованья и столовых денег. Квартирные 
деньги и пособие на наём прислуги выдавались в полном размере, если оно было по-
ложено офицеру до пленения27. 

Военнослужащие срочной службы находились на полном бесплатном казён-
ном содержании (помещение, продовольствие, одежда и прочие услуги). Им отпуска-
лось незначительное денежное жалованье, которое предназначалось, главным обра-
зом, для того, чтобы предоставить необходимые карманные деньги на покрытие тех 
расходов, которые не обеспечивались в натуральном виде. Годовой размер жалованья 
нижних чинов срочной службы определялся по воинскому званию и делился на ос-
новной и усиленный (он зависел от отдалённости местности и театра боевых дейст-
вий). Армия была заинтересована в сверхсрочнослужащих, поэтому сделать их служ-
бу заманчивой стремились  и с помощью достаточного обеспечения из казны. Жало-
вание им устанавливалось по шкале окладов солдат срочной службы, но выплачива-
лось ещё и так называемое добавочное жалованье – от 280 до 400 рублей в год в за-
висимости от звания и срока службы. Плюс единовременное пособие – за два года 
службы 150 рублей, а за десять лет унтер-офицерам – 500 рублей. Также выплачива-
лись деньги за наём жилья в размере половины от норм офицерского состава28. 

Таким образом, вырисовывается следующая малоприятная картина: россий-
ская армия была плохо подготовлена к началу боевых действий по вопросу быта сол-
дат, так как после начала войны он резко ухудшился и был крайне суровым. 

                                                 
24 Подольский Н. Три письма под подпоручика Петровского // Звезда. 1995. №6. С. 160.  
25 Нива. 1915. №18. С. 346. 
26 Степанов Б. Летающие тузы: российские асы Первой мировой войны. СПб., 2006. С. 35.  
27 Военная финансово-экономическая служба России: история и современность. М., 2003. С. 451. 
28 Там же. С. 473. 
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Проанализирована динамика отношения российского обще-
ства к монархии в годы Первой мировой войны, выявлены причи-
ны резких колебаний настроения россиян, прокомментированы 
оценки современниками исторических событий 1917 года, показа-
но, что диссонанс между укорененным в массовом сознании иде-
альным образом царя и реальной фигурой последнего русского 
императора усугубил системный кризис государства,  явился побу-
дительной силой общественной активности и обусловил катастро-
фические последствия социально-политических преобразований. 

 
Ключевые слова: монархия, русская революция, настроение 

масс, мнения современников. 
 

В 1917 году завершился монархический этап развития российской государст-
венности. Но в какой мере политические реалии были обусловлены и в какой степе-
ни отражали доминанты общественного сознания? Что ушло в прошлое: династия и 
политический строй, идеал и система ценностей, образ и миф? Историки по-разному 
отвечали и отвечают на эти вопросы. Сотни публикаций посвящены проблемам рос-
сийской революции 1917 года, однако аспекты личностного восприятия и оценки этих 
событий современниками изучены и обобщены лишь фрагментарно.  

Нестабильность общественного настроения россиян в годы первой мировой 
войны объяснялась ее тяготами. Война, столь тяжелая для России, усугубила острей-
шие противоречия и конфликты. Причины народного недовольства были понятны. 
Н. Добрынин, один из постоянных корреспондентов Николая II, писал: «Вас систе-
матически обманывают, представляя, что внутри государства все благополучно… 
внутри России власть имущие грабят, разоряют и доводят до нищеты и голода. Так 
что у людей, умеющих распознавать действительное настроение общества, состави-
лось убеждение, что после окончания внешней войны, если все будет продолжаться 
как теперь, начнется внутренняя война, в виде самой страшной революции»1. На-
строение масс даже в глубоком тылу, в частности, в Саратовской губернии, по свиде-
тельству полиции, было «чрезвычайно чутким и нервным…сельское население: ста-
рики – в большинстве монархисты; средний возраст – оппозиционные; молодежь – 
хулиганствующий элемент; городская интеллигенция в подавляющем большинстве 
левая»2. Вина за военные неудачи, неурядицы в тылу возлагалась на императорскую 
чету. «Тяжелое испытание, имевшее место летом (1915 год – Г.Л.), потрясло веру в 
правителей, пробудив критическое отношение, как к ним, так и к принципу ’’цариз-
ма’’»3, – писал неизвестный автор А.И. Гучкову. 

Народная вера в монарха стремительно уступала место ненависти. «В России 
сейчас все делается, чтобы погубить Россию. Каждый шаг правительства направлен к 
этому. Кажется, еще никогда не было такого развала внутри страны, как сейчас. На-
верное, это все разрешится в ближайшем будущем, и разрешится, конечно, катастро-
                                                 

1 Н. Добрынин Николаю II. 5 мая 1915 г. // Российский государственный исторический архив 
(далее – РГИА). Ф. 472. Оп. 40. 194/2682. Д. 90. Л. 276. (Здесь и далее в цитатах из различных текстов 
приводится современная система орфографии независимо от орфографии источника. Иногда сохранен 
характерный авторский вариант, в таких случаях отличия в написании, связанные с реформой письмен-
ности 1918 года, не принимались во внимание). 

2 Донесение начальника Саратовского губернского жандармского управления департаменту по-
лиции от 01.06.1915 г. за № 40660. // Государственный архив Саратовской области (далее – ГАСО). 
Ф. 53. Оп. 8. 1915 г. Д. 21. Л. 22, 23 об, 24 об. 

3 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 555. Оп. 1. Д. 608. Л. 1 об. 
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фой», – записала в дневнике княгиня Е.Н. Сайн-Витгенштейн4. Тяжелое предчувст-
вие сквозило и в письме такой же далекой от политики женщины – Э. Берви-
Флеровской: «До тяжелых времен мы дожили, есть ли у кого радость на сердце. Ду-
маю, что у немногих»5. «Последующие события ясно показали, что в ноябре 1916 г. 
бывший император даже для простодушных людей уже не мог быть символом един-
ства и величия России», – писала учительница Е. Лопатина из Ростова6. 

Иллюзии Николая II о незыблемости его авторитета поддерживали черносотен-
ные лидеры. «Подавляющее большинство, – писали монархисты из Киева, – коренной 
русский народ, несмотря на усиленную пропаганду революционных идей местной левой 
печатью, по-прежнему остается глубоко консервативным во всех областях политической, 
социально-общественной и религиозной жизни, по-прежнему твердо придерживается 
традиционных воззрений на самодержавных русских царей, как на единственный ис-
точник предержащей власти в русском государстве»7. Но эти суждения были далеки от 
реальности. П.П. Рябушинский назвал сложившуюся ситуацию «великой трагедией рус-
ского народа, когда он душевно порвал со своей властью»8. 

С 23 февраля 1917 года в столице начались беспорядки. Движение приобрета-
ло антицаристскую направленность. Антимонархические настроения в революцион-
ной среде нарастали9. Единодушие и ожесточенность восставших в отрицании ца-
ризма настораживала кого?. Уже 28 февраля на заседании ЦК кадетской партии про-
звучали мнения о нежелательности монархического образа правления10, резкие суж-
дения о династии высказывались в Исполкоме Петроградского совета11, в ночь с 1 на 2 
марта Временным комитетом Государственной думы, как свидетельствовал 
А.Ф. Керенский, «почти единодушно было принято решение, что будущее государст-
венное устройство страны будет определено Учредительным собранием. Тем самым 
монархия была навечно упразднена и сдана в архив истории»12. 

Г.А. Князев в записной книжке 3 марта пересказывал настроения петроград-
ских улиц: «На углу спорили о чем-то. Я прислушался. – «Э, династию-то оставить 
хочется. Шалишь…». – Горячился один в кондукторском пальто. – «Не надо больше. 
– Вишь, опять за Романовых», – пролепетала какая-то баба. – «Нет, шалишь, конче-
но!» – оказывается разговаривавшие не спорили, но негодовали против царствующе-
го дома. Простой народ, даже бабенки, и слушать не хотят об оставлении династии. – 
«Знаем мы, опять заберут волю. Для чего же кровь-то проливали тогда»»13. Анало-
гичное настроение отмечалось и в провинции, в частности, в Саратове. «На улицах 
растут толпы народа… манифестации с красными знаменами… У редакций газет ско-
пление народа было чрезвычайным. Телеграммы читались с неслыханной жадно-
стью. Перечитывались вслух: «Мы, Николай вторый! – И последний», – добавляет 

                                                 
4 Кн. Е.Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник. Paris, 1986. С. 77. 
5 Э. Берви-Флеровская А.Н. и В.А. Велтистовым. 16 января 1917 г. // Российский государствен-

ный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ). Ф. 1348. Оп. 4. Д. 51. Л. 2 об. 
6 Е. Лопатина М.В. Родзянко. 26 марта 1917 г. // РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1360. Л. 29 об. 
7 Записка без подписи («Православно-русские круги г. Киева») о необходимости усиления ре-

прессий против революционного и либерального движения и газет (январь 1917 г.) // ГАРФ. Ф. 601. 
Оп. 1. Д. 1066. Л. 2. 

8 Рябушинский П.П. Речь в купеческом обществе на приеме представителей союзных держав 27 
января 1917 г. // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее – ОР РГБ). Ф. 260. 
Карт. 1. Д. 26. Л. 1. 

9 См.: Старцев В.И. Революция и власть. Петроградский Совет и Временное правительство в 
марте - апреле 1917 г. М., 1978. С. 16-19; Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. М., 1992. С. 48. 

10 См: Думова Н.Г. Кончилось ваше время. М., 1990. С. 29. 
11 См.: Иоффе Г.З. Указ. соч. С. 80. 
12 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993. С. 144. 
13 Князев Г.А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915-

1922 гг. // Русское прошлое. 1991. № 2. С. 126. 
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громкий возглас из толпы. Это замечание вызывает восторженные крики: «Долой 
самодержавие!»»14. 

Свержение монархии было неожиданным для многих современников: «Фев-
ральская революция 1917 года разразилась внезапно. Не было той подготовительной, 
долговременной лихорадки, которая предшествовала революции 1905 года. Перево-
рот совершился с невероятной быстротой. Старый прядок пал, как падает прелое яб-
локо с дерева»15, – вспоминал С.Н. Ставровский. «Не верилось в то, что старая власть 
пала, – записал в дневнике 8 марта петербуржец Г.А. Князев. – Для нас все происхо-
дившее скорее было бунтом, чем подвигом революции. Помню только, что мы не ра-
довались. Только… 1 марта мы осознали, что во главе всего движения стоит Государ-
ственная дума и всем руководит Родзянко. Тогда мы успокоились»16. Тем более в про-
винции не могли предугадать столь кардинальных перемен. «Известие о падении са-
модержавия явилось для Саратова неожиданным», – свидетельствовал Ф. Морозов17. 

Неожиданность интуитивно предчувствовавшихся политических перемен, не-
обходимость которых обществом было давно осознана и расценивалась как благо, их 
сравнительная «легкость», даже усилили эмоциональный эффект революции. «Теп-
лое мартовское солнышко, весенний воздух, тающий снег, ярко-красные знамена, ве-
селые лица – все это гармонировало с ярким чувством освобождения, с радужными 
надеждами на близкое и славное будущее», – образно описывал свое состояние 
С.Н. Ставровский18. 

Народ впал в состояние эйфории. «Ликованию и восторгам нет конца»,19 «в 
голове и груди пребывание чего-то страшного, непонятного и разом закричали голо-
сом освобождения… опьянение, голова кружится»20. Число писем, телеграмм, при-
ветствий по случаю свержения самодержавия, полученных Временным правительст-
вом (около шести тысяч двухсот), в четыре раза превзошло количество адресов в 
честь 300-летия дома Романовых21, искренностью же и восторженностью эти посла-
ния не уступали прежним, промонархическим. Граждане с удовлетворением воспри-
няли «ниспровержение старого отгнившего режима»22, уход «постыдного прошлого 
России» и «сокрушение вредного для России правительства»23.   

Вера в лучшее будущее, чувство столь характерное для человека, сколь и об-
манчивое, преобладала над горечью потери даже у тех, кто был против кардинальных 
политических перемен. В.В. Розанов писал П.Б. Струве: «Недели 2 я считал Россию 
зачеркнутой. С Ярославом Мудрым, Владимиром Мономахом, князьями Чернигов-
скими. Тут дело не в революции и не в низложении этого лично государя, а в том, что 
бурно и безумно рвется прийти на смену «бывшему», весь этот низкий, грубый, дере-
вянный социализм на место живых тканей организма, пусть порочных, пусть ужас-
ных – и все-таки живых. «Живая» даже гниль казалась мне лучше механики. Итак, – 
погибло. Я ставил точку и клялся только ненавидеть и проклинать… Недели через 2 у 
меня возникла реакция. И я почти сказал «Очень рад! Теперь-то все пойдет хорошо». 
Мне показалась именно революция пунктом начала настоящей здоровой, а главное 

                                                 
14 Морозов Ф. Февральская революция в Саратове // Февраль. Сб. воспоминаний о 1917 г. Сара-

тов, 1922. С. 30. 
15 Ставровский С.Н. Черные годы или «Bestia triumphalis» (1917-1922) // Минувшее. Историче-

ский альманах. М., СПб., 1993. Вып. 14. С. 10. 
16 Князев Г. А. Указ. соч. С. 143. 
17 Морозов Ф. Указ. соч. С. 24. 
18 Ставровский С.Н. Указ. соч. С. 11. 
19 Кульманов П. Перед грозой (Воспоминания о февральской революции) // Февраль. Сб. вос-

поминаний о 1917 г. С. 22. 
20 Чаган З. В царских окопах // Февраль. Сб. воспоминаний о 1917 г. С. 61. 
21 Подсчитано авторами по: РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1253-1360. 
22 Телеграмма рабочих Шольского завода Нижегородской губернии М.В. Родзянко. 14 марта 

1917 г. // РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1280. Л. 68. 
23 Речь Рябушинского П.П. При открытии Всероссийского Торгово-промышленного съезда 19 

марта 1917 г. // ОР РГБ Ф. 260. Карт. II. Д. 20. Л. 1, 3. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2010. № 19 (90). Выпуск 16 

______________________________________________________________  

 

168 

сильной и побеждающей борьбы с революцией как «распадом». Просто, меня как 
осенило»24. 

К отречению Николая II от престола отнеслись по-разному. На монархистов это 
произвело «крайне тяжкое впечатление»25. «вызвавшее предчувствие мрачных и тя-
желых последствий»26, но «слепых приверженцев династии было, однако, немного – 
исключительно среди военных»27. С удивлением современники подметили: «Охотни-
ков как-нибудь защищать павшую монархию не нашлось никаких. Даже самые близ-
кие к государю лица бросили его в последнюю минуту и спасали свою шкуру, кто как 
мог»28.   

День ото дня ряды сторонников республики увеличивались: «У нас преобла-
дает, кажется, течение в пользу республики. Нас, конституционалистов, немного», – 
замечал в дневнике 6 марта 1917 года Г.А. Князев29. Член Государственной думы 
Н. Родзевич констатировал, что солдаты, с которыми он встречался во время коман-
дировок в действующую армию, «восторженными кликами проявляли свою верность 
идее народовластия»30. Солдаты обращались с просьбами к Временному правитель-
ству «не поднимать вопроса об избрании какого бы то ни было самодержца», по-
скольку «для исстрадавшейся России достаточно прежних тиранов»31. 

Подогреваемая хлесткими публикациями росла волна ненависти к свергнутой 
династии. «Великий поток словесного гноя полился на Россию из уст новых ее прави-
телей грязным валом, встала над ней ненависть и злоба обезумевшей солдатчины, 
мастеровщины и «освобожденного народа». Первые всплески этого вала обрушились 
на беззащитную царскую семью. Не было тогда ослиного копыта, которое не лягнуло 
бы то, перед чем пресмыкалось еще так недавно»32. 

Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депу-
татов 3 марта 1917 года признал целесообразным арестовать императора33, о своем 
возмущении по поводу свободного перемещения по стране членов дома Романовых 7 
марта заявили депутаты Петросовета34. Временное правительство приняло решение 
об аресте императорской семьи. 

После ареста бывшего императора в адрес Временного правительства посту-
пали письма с просьбами «держать его (Николая Романова – Г.Л.) строже, чтобы не 
убежал и не навредил новому строю»35. Бестактным подчас было отношение к аре-
стованным солдат, их охранявших, публики, приходившей поглазеть на свергнутого 
кумира36. Ненависть вызывали даже символы монархии. Митрополит Вениамин опи-
сал характерный для того времени эпизод уничтожения царского герба: «Разумеется, 
революционному сердцу данного горячего момента было непереносимо видеть ос-
татки царизма. Солдат (с трудом и риском для жизни сбивший герб с крыши трех-
этажного здания Харьковского университета – Г.Л.) с торжеством исполненной 

                                                 
24 В.В. Розанов П.Б. Струве. Весна 1917 г. // Вопросы философии. 1992. № 9. С. 125. 
25 Епанчин Н. На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 453. 
26 Мордвинов А.А., полк. Последние дни императора // Отречение Николая II. Воспоминания 

очевидцев, документы. М., 1990. С. 128. 
27 Набоков К.Д. Испытания дипломата. Стокгольм, 1921. С. 61. 
28 Ставровский С.Н. Указ. соч. С. 10. 
29 Князев Г.А. Указ. соч. С. 137. 
30 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1348. Л. 38. 
31 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1257. Л. 38. 
32 Тихменев Н.В. Из воспоминаний о последних днях пребывания императора Николая II в 

Ставке. Ницца, 1925. С. 15. 
33 Протокол заседания Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов. 3 марта 1917 г. // Февральская революция 1917 года: Сборник документов и материалов. М., 
1996. С. 96. 

34 См.: Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома 1917-1919 гг. М., 1992. С. 61. 
35 Телеграмма рабочих Шольского завода Нижегородской губернии М.В. Родзянко. 24 марта 

1917 г. // РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1280. Л. 68. 
36 См.: Мельник Т. (рожденная Боткина). Воспоминания о Царской семье и ее жизни до и после 

революции. Белград, 1921. С. 32. 
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большой задачи сполз в слуховое окно крыши»37. Г.А. Князев же в дневнике с горе-
чью отметил: «Из Синода, из зала заседаний вынесли царское кресло, символ цеза-
репапизма. Его сдвинули с места докладчик и митрополит Владимир, потом, при 
молчании иерархов, кресло было вынесено»38. 

Но отношение к свергнутому императору было все же неоднозначным. После 
отречения, вспоминал Н.М. Тихменев, – «государь ездил в закрытом автомобиле. Из 
тех, которые узнавали, некоторые приветствовали его. Были и такие, которые узна-
вали и отворачивались, делая вид, что не замечают. Были и такие, которые узнавали, 
не отворачивались, но и не кланялись, были такие, которые останавливались, стано-
вились на колени и кланялись в землю»39. «Так стыдно было перед ним за все слу-
чившееся», – вспоминал А.А. Мордвинов40. Трогательным было прощание государя 
со Ставкой: «Судорожные всхлипывания и вскрики не прекращались. Офицеры Ге-
оргиевского батальона – люди, по большей части, несколько раз раненые – не вы-
держивали: двое из них упали в обморок»41.  

Мнения крестьян пересказывал И.В. Наживин: «Собравшись где-нибудь на 
завалинке, разъясняли один другому, что республика, это когда царь бывает вроде 
как староста, выборный: Хорош – ходи еще три года, не угодил – по шапке. И балбе-
сам льстила эта будущая возможность давать царю по шапке, но хозяйственные, сте-
пенные мужики не одобряли… Но громко, вслух, при всех говорить это остерега-
лись»42. В письмах, поступавших в Петроградский совет, были не только предложе-
ния судить бывшего императора, но и голоса в его защиту43. 

В Николае II разочаровались, но в глубинах подсознания жил и продолжал в 
какой-то мере определять поведение людей образ идеального царя. Новые кумиры 
были недолговечны. С.В. Милицын, офицер, описал в дневнике эпизод, иллюстриро-
вавший этот феномен: «Имя Керенского слишком ненавистно. Странно, ему в осо-
бенности ставят в вину, что он спит на царской кровати. Об этом кто-то пустил сплет-
ню, и она попала в цель. Если автор сплетни учитывал психику солдата, то он, несо-
мненно, тонкий психолог. Хотя русский солдат и стал товарищем и гражданином 
республики, но в тайниках души у него еще сохранилось испуганное обаяние некото-
рых предметов и символов. Конечно, я говорю не обо всех. Есть много отъявленных 
мерзавцев среди солдат, для которых ничего святого и запретного нет. Я имею в виду 
преображенцев, которых знаю. И я уверен, что ни один из них не решился бы оск-
вернить кровать Александра III. «А Керенский, – говорят, – по ней валяется». И сол-
даты негодуют: «А может сам в цари метит»»44.  

Кто-то оставался искренне преданным монархии. В адрес Николая II поступа-
ли письма, полные сочувствия: «Кружок преданных приносит Вашему величеству 
свою искреннюю печаль и горячее сочувствие»45, «есть люди, готовые вам слу-
жить»46, «наши сердца и мысли всегда с Вами»47, «остались сердца, в которых жил и 
будет жить образ нашего обожаемого государя»48. Некоторые испытывали простую 

                                                 
37 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 134. 
38 Князев Г.А. Указ. соч. Запись 6 марта 1917 г. С. 137. 
39 Тихменев Н.М. Указ. соч. С. 25-26. 
40 Мордвинов А.А. Указ соч. С. 124. 
41 Тихменев Н.М., ген. Последний приезд Николая II в Могилев // Отречение Николая II. Вос-

поминания очевидцев, документы. С. 212. 
42 Наживин И.В. Записки о революции. Вена, 1921. С. 13. 
43 См.: Соболев Г. Письма из 1917 года // Коммунист. 1989. №. 15. С. 6. 
44 Милицын С.В. Из моей тетради (Последние дни Преображенского полка) // Архив русской 

революции. Т. 2. С. 170. 
45 «Преданные Вам 93» Николаю II. Письмо без даты // ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2112. Л. 1. 
46 Медичка 1-го курса Е.П. Николаю II. Письмо от 13 марта 1917 г. // Там же. Л. 2. 
47 9 воспитанниц Смольного института Николаю II. Письмо без даты // Там же. Л. 3. 
48 Письмо от воспитанницы Смольного института Николаю II. Письмо без даты // Там же. Л. 7. 
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человеческую жалось к бывшему императору: «Дорогой государь Николай Александ-
рович! Я недавно прочел в газете о вашей теперешней жизни. Мне вас очень жаль»49. 

Но человеческое отношение к бывшему оператору было редким исключением. 
Николай II был все же больше символом, нежели просто человеком, и как символ 
кто-то его ненавидел, кто-то ему поклонялся, даже молился, как послушник Валаам-
ского монастыря Н.А. Заикин50. Офицеры Свеаборгской телеграфной роты, надеясь 
вызволить из заточения великих княжен, в письмах к Николаю II предлагали же-
ниться на его дочерях51. 

В ожесточенном противостоянии гражданской войны менялось и отношение к 
бывшему императору. С одной стороны, предпринимались попытки консолидиро-
вать монархические силы, с другой, росла ненависть к Романовым, как символу старо-
го мира. Семья Романовых стала заложницей, а затем и жертвой революции. Совре-
менники, пытаясь объяснить для себя произошедшее, не оправдывали бывшего царя. 
«Щупленького офицерика не жаль, конечно (где тут еще, кого тут еще «жаль»!), он 
давно был с мертвечинкой, но отвратительное уродство всего этого – непереносимо», – 
записала З.Н. Гиппиус в дневнике 6 июля 1918 года52. «Николая без суда убили… Сам 
он все сделал для того, чтобы это случилось», – отметил в дневнике 6 августа 1918 г. и 
Ю.В. Готье53. «С точки зрения общественной психики, расстрел Николая Романова за-
нимает особое место потому, – считала газета «Наш век», – что на нем тяготели не 
только личная ответственность, но и грехи многих поколений»54. 

Современники не могли простить Николаю его вину за развал страны, хотя и 
понимали, что революция в России имела глубокие и объективные причины – «эко-
номическую революцию»55, «мирные изобретения (телеграф, железные дороги и 
т.д.), разрушавшие государственность и быт»56, «отсутствие достаточных прав у со-
словий, незавершенность реформ»57, «изживание «патриархальности деревни» и 
«патриархальности» вообще в русской жизни»58, рост уровня культуры народа и как 
следствие «интерес к общественной жизни»59. 

Но все же в крушении монархии обвиняли, прежде всего, саму верховную 
власть. «Погубила Россию династия не менее чем общественность», – писал 
В.А. Маклаков60. «Внутренняя политика Голштинской династии (эгоизм, деспотизм, 
жестокость и недальновидность)» – одна из «главных причин гибели России», – счи-
тал Ю.В. Готье61. Как «действительную причину падения монархии в России» квали-
фицировал А.П. Извольский «безрассудное стремление воскресить и упрочить в ХХ 
веке анахронизм самодержавной власти»62. Самодержавие, подчеркивал Н. Суханов, 
«толковалось как источник всех бедствий»63, поэтому, отмечал С.Ю. Готье, «в борьбу 

                                                 
49 А. Кузьмин Николаю II. Письмо от 29 января 1918 г. // Там же. Л. 11. 
50 См.: Заикин Н.А. Памятная книга // ОР РГБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 487. Л. 64. 
51 См.: Н.В. Казымин гражданину Романову. Письмо от августа 1917 г.; В. Никитин гражданину 

Романову. Письмо от августа 1917 г.; Прапорщик Выглевский гражданину Романову. Письмо от августа 
1917 г. // РГИА. Ф. 1276. Оп. 14. Д. 18. Л. 236, 238, 240. 

52 Черные тетради. Из петербургского дневника З.Н. Гиппиус // Звенья. Исторический альма-
нах. М., 1992. Т. 2. Вып. 2. С. 110. 

53 Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. С. 168. 
54 Там же. С. 167. 
55 Плеханов Г.В. История русской общественной мысли (ХIХ век). Материалы. Царствование 

Александра III // Сочинения. М.-Л., 1927. Т. ХХIУ. С. 168. 
56 К.Н. Леонтьев В.В. Розанову. 30 июля 1891 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 11. Д. 40. Л. 27. 
57 Готье Ю.В. Указ. соч. Запись 25 июля 1917 г. С. 22. 
58 Ленин В.И. Столыпин и революция // Полн. собр. соч. Т. 20. С. 329. 
59 Поссе В.А. По Европе и России. Наблюдения и настроения. 1889-1909. СПб., 1909. С. 366. 
60 Соблазнитель генералов. В.А. Маклаков И.И. Тхоржевскому. 27 марта 1936 г. // Родина. 1997. 

№ 12. С. 60. 
61 Готье Ю.В. Указ. соч. Запись от 25 июля 1917 г. С. 22. 
62 Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 176. 
63 Суханов Н. Записки о революции. Пг., 1919. Книга первая. Мартовский переворот. С. 33. 
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с ним вступило 99 % русских»64. «Несколько поколений способных, развитых и обра-
зованных деятелей были потеряны» режимом и пополнили ряды оппозиции, «между 
правящими сферами и русским образованным обществом и народом» существовали 
не просто противоречия, а «глубокий антагонизм»65. «Какое тут самодержавие, – за-
писал Л.А. Тихомиров в дневнике 2 марта 1917 г., – если народу внушили отвращение 
к нему действиями самого же царя»66. 

Царю, как олицетворению верховной власти, приходилось «нести тяжелую 
моральную ответственность перед богом, историей и своим народом за ошибки и 
злоупотребления администрации. Все содеянные ею грехи словно камешек за ка-
мешком наполняют суму на плечах монарха и груз с течением времени может сде-
латься непосильным даже для гиганта», – писал В.И. Ковалевский67. Чиновники раз-
ного ранга «подрывали престиж власти незаконными действиями»68. Налицо был и 
психологический конфликт между властью и обществом. «Царская власть фактиче-
ски противопоставляла себя народу. Командующие группы противостояли народу 
социально и психологически», – считал М. Вишняк, и поэтому «свержение самодер-
жавия как системы политического деспотизма объединяло все партии, классы и на-
циональности России»69. «В силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации 
слились вместе, и замечательно «дружно» слились, совершенно различные потоки, 
совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные поли-
тические и социальные стремления»70.  

В условиях же «административного, военного и финансового абсолютизма един-
ственным выходом», единственной возможностью разрешить противоречия была, по 
мнению Л.Д. Троцкого, революция71. Кризис был, считал В.И. Ленин, ускорен войной: 
«Поражения расшатали весь старый правительственный механизм и весь старый поря-
док, озлобили против него все классы населения, ожесточили армию»72. Аккредитован-
ный в Петрограде корреспондент английской газеты «Таймс» Р. Вильтон в своих запи-
сях указывал: «То поразительное напряжение, которое Россия делала в интересах союз-
ников, мобилизуя восемь миллионов человек, вызвало печальные последствия, ибо мо-
билизация была чрезмерна, оторвала земледельца от земли и собрала по городам тьму 
недовольных, вооруженных, вполне готовых к восстанию»73. 

М. Вишняк образно сформулировал: «Не потому русские солдаты «сделали» 
революцию, что не хотели больше воевать, а потому и не хотели больше воевать, что 
нечто подобное «революции» уже «сделалось» в их головах, умах и чувствах…. На 
тьму и бесправие, в котором держала историческая власть «свой» народ, на гнет и 
отстранение от государственного сотрудничества народы России ответили революци-
ей»74. «Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт, а 
стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, 
и в провинции, и политическую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, 
таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глуби-
нах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось се-
рыми толпами на улицах»75.  

                                                 
64 Готье Ю.В. Указ. соч. Запись 21 июля 1917 г. С. 18. 
65 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 877. Л. 4. 
66 Тихомиров Л.А. Дневник // ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 27. Л. 118 об. 
67 Ковалевский В.И. Воспоминания // Русское прошлое. 1991. № 2. С. 92. 
68 РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 663. Л. 17. 
69 Вишняк М. Февральская революция / Современные записки. Париж, 1927. С. 313, 315. 
70 Ленин В.И. Письма из далека. Письмо 1. Первый этап революции // Полн. собр. соч. Т. 31. 

С. 16-17. 
71 Троцкий Л.Д. Итоги и перспективы. Движущие силы революции // Троцкий Л.Д. К истории 

русской революции. М., 1990. С. 91. 
72 Ленин В.И. Указ. соч. С. 15. 
73 Вильтон Р. Последние дни Романовых // Последние дни Романовых. С. 385. 
74 Вишняк М. Дань прошлому. Нью-Йорк, 1954. С. 386. 
75 Станкевич В.Б. Революция // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской револю-

ции 1917 года. М., 1991. С. 239. 
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Не верилось, что всего лишь три года назад, в начале мировой войны отмечал-
ся всплеск монархических настроений. Источники свидетельствуют, что вернопод-
даннические чувства постепенно теряли личную мотивацию. Разрыв между традици-
ей и настоящим породил ценностно-идеологический дефицит, возникла потребность 
в новом идеале, более адекватном конкретным  историческим условиям.  

Представления о монархии и реальная политическая практика самодержавия 
были столь противоречивы, что к весне 1917 года население находилось в состоянии 
психологического дискомфорта. Склонное к образному восприятию государя, массо-
вое сознание отождествляло личность монарха не только со всей системой власти, но 
и с вектором наиболее заметных общественных процессов. Действия или бездействие 
Николая II считали решающей причиной кризиса. Значение обещаний, им давае-
мых, ожиданий, связанных с его именем, психологически гипертрофировались, и тем 
сильнее било по имиджу разочарование. Диссонанс между укорененным в массовом 
сознании идеальным образом царя и реальной фигурой последнего русского импера-
тора явился побудительной силой психологической и общественной активности, на-
правленной на преодоление конфликта. 

Экзальтация уступила место сначала умеренному критицизму, потом возник-
ло недовольство, вылившееся в протест, и, наконец, восторжествовал радикальный 
негативизм. Уровень психологической тревожности нарастал день ото дня. Прояв-
лявшиеся на вербальном уровне критические оценки верховной власти в условиях 
общественной нестабильности способствовали нарастанию агрессивности. Падение 
уровня жизни подталкивало к активным действиям. Усиливающим дополнительным 
фактором явился феномен «социального заражения», возникший в Петрограде бла-
годаря скоплению населения и войск. В массовом сознании возобладала тенденция, 
направленная на разрушение государственности. 
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Тема определения формы территориального сожительства 
народов Российской Империи остро встала после её краха в 1917 г. 
Этот вопрос затрагивал проблемы сохранения целостности страны 
и определения роли и места русского народа как носителя госу-
дарственности и его взаимоотношений с «окраинными» народа-
ми. Одним из тех, кто активно занимался разработкой националь-
ной темы, в том числе и её территориального аспекта, был русский 
политик Василий Витальевич Шульгин. Его позиция по данным 
проблемам представляет интерес не только потому, что она отра-
жала настроения умеренно-консервативной части общества Рос-
сии, но и по той причине, что она стала основой государственного 
строительства правительства генерала А.И. Деникина на освобож-
дённом в 1919 г. от большевиков «белом» Юге. 

 
Ключевые слова: Россия, В.В. Шульгин, территориальное 

устройство, самоопределение народов, автономия, федерация, 
столица. 

 

 
 

После Февральской революции на окраинах Российской Империи активизи-
ровались сепаратистские движения, которые грозили развалить государство. 
В.В. Шульгин болезненно переживал этот процесс. Уже в апреле 1917 г. он отмечал, что 
страна вернулась на зарю своей истории: «Уличные веча решают дела, и мы неуклонно 
идём к тому, чтобы разбиться на уделы». «Результаты могут быть ужасны», – предре-
кал Шульгин1. Однако он надеялся, что не всё ещё потеряно: «Во всей картине отрад-
но одно: все «комбинации», которые только можно изобрести, мы проделываем ра-
зом. Когда весь этот бред пройдёт, Россия, если выживет, получит прививку от всех 
«прожектов»»2. 

На рубеже 1917 – 1918 гг. Россия всё ещё находилась в состоянии войны со 
странами Тройственного союза, которые не скрывали своих планов её раздела. Шуль-
гин обращал внимание на то, что революционная формула «мир без аннексий и кон-
трибуций на основе самоопределения народов» применяется только к России. От-
торжение русских территорий «не считается «аннексией» в том случае, если это от-
торжение производится во имя «самоопределения народностей»». Так сделали с 
Польшей. Но в тоже время никто не потребовал у Германии Познани, а у Австрии – 
Краковщины, населённых преимущественно поляками. Шульгин делал вывод, что 
эта формула «сфабрикована в Берлине» и будет применяться так: «аннексии и само-
определение – для России; без аннексий и без самоопределения – для Германии»3. 
Потому он считал, что пропагандировать эту идею до окончания войны преждевре-
менно4. Подтверждением аннексионных планов Германской и Австро-венгерской 
империй в отношении России для Шульгина было и «приглашение» властями Укра-
инской народной республики армий этих государств для «защиты» от Советской Рос-
сии. Шульгин был уверен, что «украинцы», под которыми он понимал сторонников 
отделения Украины от России, всего лишь выполнили «давно задуманный план: 

                                                 
1 Шульгин В. [Передовая статья] // Киевлянин. 1917. 21 апреля. С. 1. 
2 Там же. 26 ноября. С. 1. 
3 Шульгин В. Осёлок // Киевлянин. 1917. 30 ноября. С. 1. 
4 Шульгин В. [Передовая статья] // Киевлянин. 1917. 24 апреля. С. 1. 
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найти предлог для немецкой оккупации Южной России». Именно с этой целью и 
«была инсценирована «война украинцев с большевиками»»5. 

После прихода австро-немецких войск в Киев Шульгин остался верным «со-
юзническому долгу». Осуждая переориентацию киевских кадетов и П.Н. Милюкова 
на Германию, он считал, что «цена, за которую … допустим переход на сторону нем-
цев – это единство России, невозможное без монарха»6. Но Германия «создала» и 
аннексировала Украину, а восстановление монархии немецкими руками Шульгин 
почитал национальной катастрофой, потому на сотрудничество с немцами не пошёл. 
Не мог он «поклониться» и большевикам с украинцами, которые для него были «суть 
не более как продолжение немецких армий», их вспомогательные отряды7. Для него 
выбор «политической ориентации» лежал в несколько иной плоскости: «Я отлично 
понимал, что «Единую Неделимую» надо защищать или активно или пассивно». Но 
ждать, когда «испытав на своей шкуре блаженство «самостийности», мудрецы всех 
племён полезли бы «под высокую руку Белого Царя»», он не мог. Поэтому присоеди-
нился к тем, кто выбрал борьбу: «Мы хотели избавить иноплеменных ишаков и, пре-
жде всего, наших родных русских ослов от необходимости достукиваться до всего 
собственными лбами, хорошо зная, что при этой жестокой науке, несчётное количе-
ство лбов разобьётся, а «шестая часть суши» обратится в исполинское ишако-ослиное 
кладбище... Вот почему мы взялись за винтовку. Мы надеялись перебить взбесив-
шихся, чтобы спасти остальных...»8. Шульгин полностью поддержал единственный 
конкретный лозунг Добровольческой Армии и тоже считал, что её главной задачей 
является «восстановление независимой и единой России»9. 

Но ещё в январе 1919 г. Шульгин отметил, что большевики пытаются перехва-
тить у добровольцев лозунг «Единая Россия»10. Через год он смог убедился в этом, 
когда со своими товарищами оказался в расположении дивизии Г.И. Котовского и 
разговорился с одним из «офицеров», который высказывался против Петлюры. На 
вопрос: «Отчего так?» человек «весь в кожаном» ответил: «Да ведь он самостийник». 
«А вы?» – уточнил Шульгин. «Мы… мы за «Единую Неделимую»», – ответил собе-
седник. У Шульгина, как он выразился, «глаза полезли на лоб», т.к. оказалось, что и 
«белые» и «красные» воевали за одно и то же11. То есть, знамя «Единой России фак-
тически подняли большевики». Хотя они и продолжали «трубить Интернационал», 
но он «…оказался орудием… расширения территории… для власти, сидящей в Моск-
ве. … И теперь очевидно стало, что, кто сидит в Москве, … принужден … собирать во-
едино русские земли. «Против воли моей, против воли твоей…»»12. Ведь «Красным, 
только кажется, что они сражаются во славу «Интернационала»… На самом же деле, 
хотя и бессознательно (выделено Шульгиным – 

�
�
), они льют кровь только для 
того, чтобы восстановить «Богохранимую Державу Российскую»». Шульгин даже от-
давал на откуп большевикам вопрос о внешних границах России и заявлял, что рас-
ширение территории будет продолжаться «до твёрдых пределов, где начнётся креп-
кое сопротивление других государственных организмов… Это и будут естественные 
границы Будущей России… Интернационал «смоется», а границы останутся…»13. 

                                                 
5 Шульгин В. Зачем? // Россия. 1919. 24 (11) января. С. 1. Не только «украинцев», но и эсеров с 

социал-демократами, управлявших центральной Россией в 1917 – 1918 гг., Шульгин считал проводника-
ми немецких замыслов. Они, по его словам, «взяв из наших рук (речь идёт о Прогрессивном блоке Гос-
думы – ����) грозную десятимиллионную Армию, снабжённую так, как она никогда снабжена не была, 
уничтожили эту Армию», отдали Германии снаряды и «лучшую половину Европейской России». (См.: 
Шульгин В. Старое и новое // Россия. 1918. 11 (24) сентября. С. 1). 

6 ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 130. Л. 3. Сведения осведомительного отделения при Главкоме 
ВСЮР. 

7 Шульгин В. Вермишель // Россия. 1919. 26 (13) января. С. 1. 
8 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 17. Л. 7. Шульгин В.В. Интервенция (1919 год). 
9 ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 1. Д. 14. Л. 27 об. Шульгин В.В. Задача Добровольческой Армии. Октябрь 1918 г. 
10 Шульгин В. Областные автономии // Россия. 1919. 5 февраля (23) января. С. 1. 
11 Шульгин В.В. Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 372. 
12 Там же. С. 516. 
13 Шульгин В. Белые мысли (Под Новый Год) // Русская Мысль. 1921. Книги I и II. С. 41. 
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Такие предположения отнюдь не примирили Шульгина с большевиками. По-
тому что они не отказались от тезиса «самоопределения» народов, всячески поддер-
живали «украинскую идею», то есть мысль о существовании отдельного от русского 
украинского народа и государства Украина и проводили «по-большевистски» украи-
низацию Юга России. Шульгин был уверен, что большевики заимствовали «незави-
симую украинскую республику» у германского генерального штаба, с которым были 
связаны. После освобождения от немецкого влияния, им было бы выгодно «восста-
новить единую неделимую страну», но они «очень надеялись тогда на мировую ре-
волюцию. С этой точки зрения всякие «национальные республики», которые «добро-
вольно» вошли в СССР – были весьма удобны». Большевики рассчитывали, что в 
СССР войдут все страны мира. Однако, как замечал в 1939 г. Шульгин, эти «пышные 
расчёты рухнули» и по логике государству «Украина» должен был бы придти конец, 
но тут ««Украинской республике» на помощь пришло некое весьма занимательное 
психологическое состояние диктаторствующего Сталина», которому понравилась 
оперетка «с переодеванием в национальные костюмы». «Приятно быть не ограни-
ченным повелителем и одной страны, но куда величественнее стоять во главе один-
надцати государств (везде выделено Шульгиным – 

�
�
)14. Очень болезненно в 
своё время Шульгин воспринял и утверждение названия СССР. Для него это было 
равносильно уничтожению самого имени «Россия»: «Вместо векового Дуба, чьи ты-
сячи тысяч листьев шелестели слишком знакомое, но никогда достаточно не понятое, 
таинственно звучащее слово «Россия», стоит посреди голой чёрной степи кровавая 
плаха, а на ней подпись: С.С.С.Р.»15.  

В 1920-е гг. по отношению «отколовшимся» от России «Латвиям, Литвам, 
Грузиям и прочим», Шульгин внешне демонстрировал пренебрежение. Отвечая не-
зримому собеседнику на вопрос о том, что он думает о независимой Литве, он съяз-
вил: «Ах, Боже мой. Тоже, что и о других. Vivat, crescat, floreat!∗ Если Литва �	��	� ����	� ���� (выделено Шульгиным – 

�
�
) самостоятельной, благослови её Гос-
подь. В этнографических пределах разумеется. Там где живёт русское население, там 
будет Россия, конечно… А если найдутся литовцы – там пусть будет Литва, даже Ве-
ликая Литва, – это теперь в моде. Lituania Magna! Чем это звучит хуже, чем Великая 
Латвия, или Колоссальная Грузия или Исполинский Азербейджан, или Ни с чем Не-
соизмеримая Армения. Всем им желаю «благословенного и мирного жития и во всём 
благого поспешения, на враги же победы и одоления»». Однако он был уверен, что 
самостоятельное бытие этих лимитрофов будет непродолжительным и призывал 
Россию подождать, когда эти «державы» сами попросятся обратно. И «тогда вместо 
федерации пожаловать их «широкой автономией»». Пожалуй, только с Польшей – 
«французской эманацией» и Финляндией, которой пожелал «всякого благополу-
чия», он соглашался расстаться16. Формально признавая самостоятельность Польши, 
Шульгин тем не менее хотел привязать её к России. Так, он предложил воскресить 
«ягеллоновскую» идею единства Польши, Руси и Литвы, но в виде  союза независи-
мых государств, так как «инкорпорирование Польши, Литвы и России в одно госу-
дарство не может решить вопроса». Союз России нужен, чтобы прекратилась «вечная 
польская интрига, направленная к расчленению русского народа … путём противо-
поставления Руси Архангела Михаила (Малороссии – 

�
�
) – России Георгия Побе-
доносца (Великороссии – 

�
�
)». Литва в результате получит «устойчивость в само-
стоятельности». А Польша – рынок сбыта для своих товаров17. Шульгин считал, что 
имелись объективные условия для «добрых отношений и взаимной помощи» между 

                                                 
14 Шульгин В.В. Украинствующие и Мы! Белград, 1939. С. 20-21. 
15 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 30. Л. 30-31. Шульгин В. С.С.С.Р. // Новое Время. 1924. 6 марта. 
∗ «Да здравствует, умножается и процветает!» (лат.). 
16 Шульгин В. Нечто фантастическое. София, 1922. С. 25-28. 
17 Шульгин В. Польска, Русь и Литва. По поводу корреспонденции Б. Суворина // Возрождение. 

1927. 28 января. С. 2. 
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Польшей и Россией18. Но видел и почву для разногласий – Восточная Галиция, на ко-
торую претендует обе страны19. Но он надеялся, что галичане «вспомнят, что они от 
века были и называли себя «русскими», и будут тяготеть к России во имя объедине-
ния всех русских земель». А Польша «сама откажется в пользу России от своих прав 
на Львов», что позволит избежать выгодной только Германии войны Польши с Рос-
сией за Галицию20. 

Шульгин всегда резко выступал против попыток разделения России. Так, в 
1919 г. в Одессе он даже вступил в конфликт с французскими интервентами, которых 
сам звал в Россию, из-за того, что те начали переговоры с петлюровцами и фактиче-
ски поддержали идею «самостийной Украины». В редактировавшейся Шульгиным 
газете «Россия» было опубликовано несколько статей, осуждавших политику фран-
цузского командования, в результате чего газета была французами закрыта21. В 
1927 г. он предостерегал европейцев от соблазна помочь России освободиться от 
большевиков ценой её раздела. Он не хотел, чтобы искусственно создавались предпо-
сылки для возможной новой мировой войны. Так как «пройдут года. Русский нацио-
нализм … потребует возвращения оторванных от России «Босний, Герцеговин, Эль-
засов, Лотарингий»…»22. В 1938 г. после аншлюса Третьим Рейхом Австрии в среде 
русской эмиграции возникли разговоры о том, что Гитлер так может и Украину ото-
брать. Одни, кому была дорога идея «великого русского государства», испугались. 
Украинцы обрадовались. Обрадовались и те, кто считал, что «всякое освобождение 
всякой пяди русской земли от большевиков – есть благо!». Шульгин утверждал, что 
«если бы фюрер «отобрал Украину», то это было бы не тоже, что с Австрией. Не 
только «не тоже», но «совсем наоборот»» (выделено Шульгиным – 

�
�
). В этом слу-
чае Гитлер не воссоединит Север с Югом (Австрия и Германия), а оторвёт юг от севе-
ра. Но если всё же Гитлер собрался бы «отбирать» юг России, то Шульгин категорич-
но заявил: «К сему деянию я причастен ни в каком случае не буду; и штемпеля своего 
к сему акту не приложу»23. 

Шульгин всю жизнь оставался убеждённым противником сепаратизма и сто-
ронником «Единой Неразделённой России»24. Он предрекал, что в случае распада 
России народы, её населявшие, «вечно будут пребывать в состоянии взаимной враж-
ды и грызни…». А все их «духовные силы будут уходить на неблагодарную задачу: 
убедить мир в величии ничтожности»25. Разделение России на республики и образо-
вание договорного союза Шульгин считал временным явлением26. Он отрицал феде-
рацию, как основу образования государства. «Это, по-моему, для России нелепая 
идея», – добавлял Шульгин. Пожалуй, только одну особенность федеративного уст-
ройства он полагал имеющей «большое значение» для России: «…представительство 
в Центральном Законодательном Учреждении областей», которое реализуется через 
прямое делегирование областными думами своих депутатов в общероссийский пар-
ламент27.  

Однако было бы ошибкой считать Шульгина сторонником классического уни-
таризма. Он стоял на позиции сочетания централизации и децентрализации, которая 

                                                 
18 Шульгин В. [Передовая статья] // Киевлянин. 1917. 31 октября. С. 1. 
19 Шульгин В. Осёлок. II // Киевлянин. 1917. 1 декабря. С. 1. 
20 Шульгин В. Королевство Русское // Киевлянин. 1919. 22 октября. С. 1. 
21 См.: Шульгин В. [Передовая статья] // От редакции газеты Россия. [1919. 28 января (10 февра-

ля)]. [С. 1]; ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 1. Д. 29. Л. 8. Политический обзор о положении на юге и юго-востоке 
России. 6 февраля 1919 г.; ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 38. Л. 10. Н.С. фон Р. 1919 год. Совершенно личные 
впечатления. Одесса (В период оккупации французами); ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 17. Л. 97-101. Шуль-
гин В.В. Интервенция (1919 год). 

22 Шульгин В. Вещие слова // Возрождение. 1927. 6 мая. С. 2. 
23 Шульгин В.В. Аншлусс и мы! Белград, 1938. С. 7-8. 
24 Шульгин В.В. Украинствующие и Мы! С. 31. 
25 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 24. Л. 10 об-11. Шульгин В.В. Интернационал. 
26 Шульгин В.В. Три столицы. М., 1991. С. 207, 294. 
27 Шульгин В. Нечто фантастическое. С. 15. 
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сформировалась ещё до революции 1917 г. Так, в программе Клуба русских национа-
листов г. Киева, в который входил и Шульгин, было записано: «Сочетать принцип 
необходимой децентрализации и удовлетворения местных особенностей с сохране-
нием достаточной и крепкой связи между различными частями государства – одна из 
важнейших задач русского национализма…»28. Ему импонировала идея областных 
автономий: «Мысль об областных автономиях, по-видимому, есть то здоровое зерно, 
которое останется, когда всякая самостийная и федеративная шелуха … исчезнет…»29. 
Правда, с поправкой на «украинский вопрос». Он указывал, что цель всех украинских 
затей «под каким бы они соусом не подносились, хотя бы даже в виде федерации, или 
автономии» – нанести удар по территориальной целостности России. А поэтому, во-
просами автономизации должны заниматься только «русские партии, твёрдо стоя-
щие на принципе единства России»30. При этом Шульгин заявлял, что всегда был 
против «унификаторской политики, которая насильственно стирает местные особен-
ности». И, несмотря на то, что отстаивал идею единого русского народа, состоящего 
из трёх племён, признавал определённые различия между великороссами, белоруса-
ми и малороссами31. Правда, для времён имперских «чистый» централизм он при-
знавал благом: «Центральная власть настолько шла впереди своего населения в 
смысле образования и культуры, что местные автономии являлись только тормозом 
… для распространения на всём пространстве Империи … знаний…». Но после рево-
люционной эпохи и восстановления русской национальной власти всё изменится: 
«Вместо одного центра, царящего над всей Россией, … возникнет целый ряд очагов 
культуры … на местах»32. Шульгин постоянно подчёркивал, что он был и оставался 
убеждённым сторонником «областной самобытности и широкой децентрализа-
ции…»33 и всегда осознавал необходимость краевого самоуправления34. 

Решение этих задач у Шульгина было тесно связано с так называемой «укра-
инской проблемой», обострившейся весной 1917 г. Тогда «украинцы – самостийни-
ки», не решавшиеся пока открыто заявить о разрыве с Россией, подняли вопрос об 
автономии «Украйны». В это же время по инициативе В.В. Шульгина и А.И. Савенко 
в Петрограде состоялось несколько частных совещаний депутатов Госдумы от южных 
губерний России, зачисленных сепаратистами в Украину. На них инициаторами со-
вещаний «в противовес нелепой «всеукраинской» затее была предложена схема об-
ластных автономий»35. Конкретно Шульгин предлагал вместо прежнего губернского 
деления образовать области Киевскую, Одесскую, Харьковскую и Екатеринослав-
скую36; ликвидировать губернские земства; передать областным собраниям целый 
ряд дел, которыми ранее занималась Госдума. У депутатов предложения «встретили 
сочувствие». Эта же идея затем была включена в программу Внепартийного блока 
русских избирателей Киевской губернии, созданного по инициативе Шульгина в ию-
ле 1917 г. для участия в различных выборах, а также в «наказ» будущим членам Все-
российского Учредительного Собрания от Киевской губернии. В 1918 – 1919 гг. Шуль-

                                                 
28 Шульгин В. [Передовая статья] // Киевлянин. 1917. 17 мая. С. 1. 
29 Шульгин В. Областные автономии // Россия. 1919. 5 февраля (23) января. С. 1. 
30 Там же. 29 (16) января. С. 1. 
31 Шульгин В.В. Малая Русь // Малая Русь. Выпуск первый. Киев, 1918. С. 5. 
32 Шульгин В. Возвращается ветер на круги своя // Возрождение. 1927. 21 января. С. 3. 
33 Шульгин В. Матушка Русь // Возрождение. 1927. 18 февраля. С. 3. 
34 Шульгин В.В. Аншлусс и мы! С. 16. 
35 Шульгин В. Областные автономии // Россия. 1919. 29 (16) января. С. 1. 
36 Считая губернии случайным и произвольным делением России, он полагал, что их следует 

«заменить областями, т.е. такими единицами, которые представлялись бы цельными по целому ряду 
жизненных признаков». (См.: Шульгин В. [Передовая статья] // Киевлянин. 1917. 17 мая. С. 1). Идею об 
изменении административно-территориального деления России, в том числе и о замене губерний более 
крупными областями, высказывал не только Шульгин. Была целая литература по этому вопросу.  
(См.: Билимович А.Д. Очерки хозяйственной географии Южной Руси (продолжение) // Малая Русь.  
Выпуск третий. Киев, 1918. С. 16-28; Шульгин В. Областные автономии // Россия. 1919. 5 февраля  
(23 января). С. 1). 
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гин проводил план областной автономизации в Киевском национальном центре и 
Южно-русском национальном центре, созданном при его участии в Одессе37.  

Волею обстоятельств частичное воплощение идеи автономизации соверши-
лось в Одессе зимой 1918 – 1919 гг., где Шульгин оказался после совещания в Яссах. 
Город, оказавшийся стараниями французского консула Энно, Шульгина и генерала 
А.Н. Гришина-Алмазова в руках добровольцев, был отрезан от Добровольческой Ар-
мии, находившейся на Кубани. Невольно пришлось осуществлять политику «област-
ного сепаратизма». Екатеринодар с недоверием относился к этой инициативе, хотя 
Шульгин всячески проталкивал мысль ориентации на императорский Рим, который 
«держался на системе наместников». В итоге командование Добрармии признало 
идею правильной и прислало «своего «главноначальствующего», наделённого самы-
ми широкими правами». Составленный Шульгиным при участии М.И. Бернацкого 
проект положения об управлении Одессой впоследствии стал «прототипом для об-
ластей Харьковской, Киевской, Одесской...»38. 

Доработка проекта была осуществлена в «Подготовительной по националь-
ным делам комиссии» при Особом Совещании, учреждённой тогда же в Одессе по 
инициативе Шульгина. Плод работы – труд профессора А.Д. Билимовича, зятя 
Шульгина, «Деление Южной России на области», был взят командованием Добро-
вольческой Армии за основу, когда потребовалось организовывать управление Югом 
России39. 25 августа 1919 г. (ст. ст.) генерал Деникин утвердил проект образования 
трёх областей: Киевской, Новороссийской и Харьковской, а также «Временное поло-
жение о Главном управлении областью Новороссийскою». Согласно проекту в Киев-
скую область должны были войти Киевская, Подольская, Волынская, часть Полтав-
ской и часть Черниговской губернии. В Одесскую – Херсонская и Таврическая. В 
Харьковскую – часть Полтавской, часть Курской, часть Воронежской, Харьковская, 
Екатеринославская губернии. Во главе каждой были поставлены генерал-
губернаторы «с большими полномочиями». Было выработано и «Положение о Глав-
ноначальствующем». При каждом «наместнике» создавался областной совет из 
представителей ведомств. После «успокоения» планировалось образовать представи-
тельные учреждения40. Для детальной разработки вопроса Особым Совещанием при 
Главнокомандующем ВСЮР была образована комиссия под председательством на-
чальника Управления внутренних дел В.П. Носовича. В неё были приглашены 
В.В. Шульгин, А.Д. Билимович, А.И. Савенко и В.М. Левитский. Перед комиссией по-
ставили задачу определить состав каждой области. Но вся её работа ограничилась 
только южной Россией, где было решено изменить границы и число губерний с 9 до 
14. Для остальной страны не было сделано ничего. Как позднее писал Шульгин: «Мне 
казалось, что это дело москвичей. Но, хотя окружение Деникина сочувствовало этой 
мысли, никто реально ничего не делал. Может быть, они предчувствовали бессозна-
тельно, что это ни к чему»41. 

Однако Шульгин предполагал, что если бы ««царь Антон» дошёл бы до Моск-
вы, то … вся Российская держава была бы разделена на области», а управление при-
обрело бы ту форму, за которую он выступал42. Шульгин считал, что «мы к этому ра-
но или поздно придём. Россия должна быть расчерчена на области, которые получат 

                                                 
37 Основы организации управления Южной России // Киевлянин. 1919. 22 августа. С. 2; ГАРФ. 

Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 18. Л. 139. Шульгин В.В. Киев под добровольцами (1919 год). 
38 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 31. Л. 202 об-205. Шульгин В. 1919 год. Интервенция. Консул Энно 

// Русская Газета. 1924. 17 октября; Он же. 1919 год. Интервенция. Диктатор // Русская Газета. 1924. 
26 октября; ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 18. Л. 139. Шульгин В.В. Киев под добровольцами (1919 год). 

39 Основы организации управления Южной России // Киевлянин. 1919. 22 августа. С. 2. 
40 Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооружёнными Силами на 

Юге России А.И. Деникине. Сентябрь 1918-го – декабрь 1919 года. М., 2008. С. 570-573. 
41 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 18. Л. 139-140. Шульгин В.В. Киев под добровольцами (1919 год); 

Шульгин В. Игра в министры // Киевлянин. 1919. 23 августа. С. 1. 
42 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 29. Л. 16. Шульгин В. В отпуску. VIII // Новое Время. 1924. Июль. 
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значительные права при очень сильной Центральной власти»43. Создание областей 
со своими органами управления и с правом распоряжения большей частью местного 
бюджета должно было удовлетворить «сепаратистские» устремления окраин и раз-
грузить центральные органы власти от «периферийных» вопросов44. В «постбольше-
вистском» периоде восстановления России в плане территориального устройства 
Шульгин выделял два этапа. Первый – «�	�	����������� ����������������» – 
повторял управление югом России в период Гражданской войны, когда вся власть в 
областях принадлежала наместникам. «Не забывайте, – писал Шульгин, – что мы 
будем иметь дело со страной совершенно разорённой, где средства и пути сообщения 
доведены до минимума, между тем известно, что «�	����������� 	��� ���
�����	���� � ���	� �����	���»»*. Полномочия наместников должны были «коле-
баться, в зависимости от наместничества». На втором этапе значительная доля пол-
номочий переходит к областным представительным учреждениям, которые и осуще-
ствляют управление краем. При этом, все права местными автономиями «должны 
быть получены ��	��� (везде выделено Шульгиным – 

�
�
) … в силу решения Еди-
ной Всероссийской Власти»45. Таковой Шульгин предпочёл бы видеть монархию, ибо 
до революции в России «именно «Царизм», т.е. Монархия, а не Республика, могли 
обеспечить спокойное существование окраинных государств и истинное самоуправ-
ление внутренних областей»46. А созданная усилиями русского народа империя, «да-
вала сто семидесяти миллионному народу жить и дышать»47. Подтверждением тезиса 
о преимуществе монархии и империи перед республикой и федерацией для Шульги-
на выступала и Великобритания, «которая мудро решает вопросы, как доминиаль-
ные, так и внутренние». В то время как перед Советской Россией «дрожат лимитро-
фы», а «внутренние … области» её ненавидят48. 

Вышеозначенную схему территориальной организации власти Шульгин пола-
гал применимой и для бывших окраин Империи, которые «побывали» самостоя-
тельными государствами, если бы те вновь решили войти в состав России. То есть, 
если «в этнографической России будут … области: Петроградская, Московская, Киев-
ская, Харьковская, Одесская, – здесь будут области: Литовская, Латышская, Грузин-
ская». Но в созданных там представительных органах наряду с русским обязательно 
должен был использоваться и национальный язык. В казачьих же областях, посколь-
ку за время революции и Гражданской войны «казаки не растеряли своего векового 
устройства … период административной децентрализации … не нужен. Казачество 
сразу перейдёт ко второму периоду. Казачьи области будут управляться «кругами» и 
«радами»». Кроме того, казачьим областям Шульгин «по естественному праву, освя-
щённому веками», позволял «иметь своё собственное войско, чего не будет, конечно, 
в остальных областях»49. 

Что касается количества областей, то, по Шульгину, на всю Россию их вы-
ходило всего десять. Они в свою очередь делились на несколько сот уездов. Ори-
ентиром для отнесения конкретной территории к той или иной области должны 
были стать «некоторые центры, экономические, умственные и географические». 

                                                 
43 ГАРФ. Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 18. Л. 140. Шульгин В.В. Киев под добровольцами (1919 год). 
44 Шульгин В. Областные автономии // Россия. 1919. 29 (16) января. С. 1. 
* В январе 1919 г. Шульгин, обосновывая необходимость областных автономий, писал: «Это 

вполне понятно. Степень централизма, допускаемого жизнью, прямо пропорциональна путям и сред-
ствам сообщения (выделено Шульгиным – ����)». Он указывал, что и правительства Деникина и Кол-
чака  обладают «автономией». И проводя параллели между властью Деникина-Колчака и взаимоотно-
шениями Восточной и Западной Римскими империями, отмечал, что если Рим переживал всё это в пе-
риод распада, то «мы наоборот». (См.: Шульгин В. Областные автономии // Россия. 1919. 5 февраля 
(23 января). С. 1). 

45 Шульгин В. Нечто фантастическое. С. 11-13, 15. 
46 Шульгин В. Удивительное // Возрождение. 1927. 1 июня. С. 2. 
47 Шульгин В. Старое и новое // Россия. 1918. 11 (24) сентября. С. 1 
48 Шульгин В. Удивительное // Возрождение. 1927. 1 июня. С. 2. 
49 Шульгин В. Нечто фантастическое. С. 13, 28. 
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То есть «большие города … к каковым … тяготеют материально и духовно лежа-
щие вокруг области»50. 

Шульгин озаботился и выбором новой столицы России. Для этой необычной 
идеи он приводил различные обоснования. Так, согласно Шульгину, для развития 
русского народа и российской государственности в своё время имело важное значе-
ние основание Петром I Санкт-Петербурга. После воссоединения Малороссии и Ве-
ликороссии «непременно должно было родиться «нечто третье», что не было бы ни 
древний Киев, находившийся в состоянии упадка, но хранивший варяжские тради-
ции русского западничества; ни Москва, набравшаяся силы, но носившая на глазах 
повязку из чисто московских, «сепаратистических» от остального мира предрассуд-
ков…». Этим «третьим» и стал град Петра. Но с тех пор, «как Петроград деградиро-
вал из ранга столицы, каковой опять стала Москва, история попятилась назад; а вра-
ждебные русскому народу силы стали неистово работать над его разделением». По-
этому для продолжения работы, начатой Петербургом, для преодоления сепаратизма 
Киева и Москвы, нужен новый центр, который объединит культуры обеих половинок 
России51. 

Однако, как считал Шульгин, Пётр выбрал место для основания своей столи-
цы на берегах Балтики вынужденно. «Рассудок ясно говорил ему о благословенном 
Юге». Но пробиться к «Русскому морю» тот не смог. «Эта ошибка не была исправле-
на и в последующие царствования». Но коммунистический период «вызвал падение 
Петербурга». Сомневался Шульгин, что и последующая за большевиками эпоха 
«воскресит его в качестве столицы», так как «столица расположенная на самой гра-
нице государства – вещь мало соблазнительная». «Новый период русской истории, 
который должен наступить после большевиков, быть может, начнётся с переноса сто-
лицы в новое место», – полагал Шульгин. Основать новую столицу он предлагал 
«где-то на южном плёсе Волги … или в ином месте», но в любом случае «на юге»52. В 
качестве варианта местоположения столицы Шульгин предлагал и Крым. Потому 
что, «во-первых, климат прекрасный, а во-вторых, там будет гигантская лаборато-
рия», вырабатывающая атомную энергию и питающая ею всю страну53. 

Петербург не устраивал Шульгина не только местоположением. Главной при-
чиной являлось … большое скопление промышленных предприятий. Он писал: 
«Промышленность и Столица – две вещи, которые отнюдь не следует соединять. 
Высший правительственный центр … не должен находиться в плену у больших горо-
дов … чтобы на свободу действий будущих правительств давили те или иные скопища 
… Как раз наоборот, мозг и воля страны должны быть поставлены в условия наи-
большей физической безопасности и моральной независимости». Столицу «должен 
окружать не лес фабричных труб, а настоящие леса, вернее сказать, сады». Здесь не 
должно быть не только фабрик и заводов, но и университетов и, как следствие, тол-
пы. Число жителей – 100 тысяч. «Так как «управлять, это значит предвидеть» 
(выделено Шульгиным – 

�
�
), то всё в этом городе должно быть направлено на то, 
чтобы обеспечить возможность спокойно думать об основных нуждах страны…». 
Шульгин предлагал брать пример с США, сосредоточивших правительственные и за-
конодательные учреждения в «тихом и мирном Вашингтоне…». Так же поступила и 
Австралия. 

Новой столице Шульгин хотел дать необычное название – «Ставка». Объяс-
нял он свой выбор тем, что это слово стало привычным для России за время Мировой 
войны, так как в ставке Верховного главнокомандующего сосредотачивалась «на-
стоящая жизнь страны». «Во всяком случае, – пояснял Шульгин, – слово Ставка ри-
                                                 

50 Шульгин В. Нечто фантастическое. С. 6, 10. Здесь же, несмотря на то, что Шульгин планиро-
вал ликвидировать губернии, он, видимо в силу привычки упоминает о 50 губернаторах, которые требу-
ются ему для управления страной помимо 10 наместников, которые должны были возглавить области. 

51 Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится…»: Об антисемитизме в России. СПб., 1992. С. 91-93. 
52 Шульгин В. Четвёртая столица. Qussi una fantasia // Возрождение. 1927. 21 мая. С. 3. 
53 Шульгин В.В. Нечто без окончания. София, 1925. С. 13-14. 
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сует столицу, действующую в ударном порядке, преследующую цели безотложные, в 
условиях полувоенной стремительности. Таким и должен быть период кипучего воз-
рождения после эпохи великих разрушений»54. 
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the country as well as the definition of the role and the place of Russians be-
ing the bearers of the national identity and their relations with peripheral 
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54 Шульгин В. Четвёртая столица. Qussi  una  fantasia // Возрождение. 1927. 21 мая. С. 3. 
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Изложены причины трений между СССР и Германией в 1924 году, 
которые усугублялись призывами Г. Зиновьева, Исполкома Комин-
терна и генсека РКП (б) И. Сталина к немецким коммунистам и ра-
бочим к свержению существующего строя. Показано, что несмотря 
на зигзаги советской внешней политики (в концессионных делах, 
военнотехническом сотрудничестве, московских торговых перегово-
рах с немцами и т.п.), Германия не пошла на разрыв отношений с 
СССР и усматривала в нормализации с ним экономические выгоды. 
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участие советского полпредства в организации вооруженного вос-
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ские дела, московские торговые переговоры, заинтересованность 
Германии в сотрудничестве с СССР. 

 

 
 
Первые годы курса Рапалло не были столь «безоблачными», каковыми они 

представлялись отечественным историкам советского периода. Запрет на изучение 
ряда архивных фондов, находившихся десятилетиями под грифом «специального 
хранения», партийная цензура над исторической наукой и идеологическое «табу» не 
позволяли дать объективный анализ взаимоотношений обеих рапалльских партне-
ров. Скрывалось намерение советского руководства ради призрачной идеи «мировой 
революции» и пролетарской революции в Германии пойти в 1923 году на разрыв 
курса Рапалло. Обходился стороной вопрос о различного рода инцидентах, совер-
шавшихся по вине Исполкома Коминтерна и приводивших к снижению доверия гер-
манских правящих кругов и советскому руководству. Умалчивались ошибки и про-
счеты Политбюро ЦК РКП (б) и Наркомата иностранных дел в области внешней по-
литики. Публикации российских историков последних лет, выполненные на основе 
ранее недоступных архивных источников, позволили начать изучение малоисследо-
ванных аспектов обозначенной темы1. В рамках данной статьи представляется воз-
можным рассмотрение довольно сложных и трудных для советского руководства мо-
ментов, сложившихся в отношениях с Германией после «немецкого Октября». 

Дипломатическая переписка Наркомата иностранных дел (НКИД) СССР с По-
литбюро ЦК и советским полпредством в Берлине подтверждает усилившееся к на-
чалу 1924 года недоверие германского правительства к советской внешней политике. 
Подозрения немецкой стороны подкреплялось не только данными германского МВД 
о причастности сотрудников советского полпредства к организации вооруженного 
восстания осенью 1923 года, но и официальными заявлениями руководства КПГ о 
том, что немецкие коммунисты действовали по приказу Москвы и их намерения со-
вместно с русским рабоче-крестьянским государством создать свободную рабочую 
Германию2. Это заставляло МВД в целях государственной безопасности ужесточить 
контроль за действиями всех командируемых Москвой в Берлин «специалистов», 

                                                 
1 См.: Бабиченко Л.Г. Политбюро ЦК РКП (б), Коминтерн и события в Германии в 1923 г. // Но-

вая и новейшая история 1994. № 2. С. 125-157; Случ С.3. Советско-германские отношения в 1918-1941 
годах. Мотивы и последствия внешнеполитических решений // Славяноведение. 1995. № 6. С. 14-31; 
№ 3. С. 101-113; Черноперов В.Л. Дипломатическая деятельность В.Л. Коппа и подготовка большевика-
ми германского октября в 1923 г. Иваново; Нижний Новгород, 2006.  

2 Советско-германские отношения 1922-1925 гг. Документы и материалы. М., 1977. Ч. 1.  
С. 247-248. 
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среди которых находилось немало агентов советских служб и организаций – Разве-
дупра РККА, ИНО ОГПУ и Коминтерна3. 

После смерти В.И. Ленина германское правительство, опасаясь изменения 
внешнеполитического курса СССР, ревностно наблюдало за попытками последнего к 
сближению с Англией и Францией. Германский посол У. фон Брокдорф-Ранцау при 
встрече с Чичериным заявил, что «в Берлине очень обеспокоены мыслью о том, что в 
Москве считаются только с одной Англией и смотрят на Германию как на нечто не 
существующее», и указывал на рост недоверия в немецких промышленно-
финансовых кругах к советской концессионной политике4. Скептично оценивалось 
немцами и состояние торговли с СССР. Германский экспорт в Россию составлял всего 
1,5 % от всего экспорта Германии5. Это приводило немецкие деловые круги к выводу о 
нецелесообразности представления СССР долгосрочных кредитов, на которые он мог 
бы не только развивать свою социалистическую промышленность, но и укреплять 
свою политическую систему. Такие кредиты, по мнению немецких дипломатов, дава-
ли возможность лишь искусственно продлевать существование нежизнеспособного 
советского хозяйства, являвшегося убыточным и стоящим на пути финансового кра-
ха6. Не исключалась и возможность смены правящего большевистского руководства 
и аннулирования новым правительством всех кредитных обязательств перед ино-
странными инвесторами. П. Кернер – глава германской делегации по торговым пере-
говорам – заявлял, что немецкая сторона «готова лишь частично удовлетворить ос-
новные предложения русских… и в настоящее время не может делать обязующих за-
явлений относительно предоставления им кредитов»7. 

Следует признать, что и само советское правительство своими действиями 
способствовало росту недоверия и усилению разочарования у немцев. В результате 
компрометации советского военного атташе М. Петрова, уличенного германской по-
лиции в закупках оружия для немецких коммунистов, в 1924 году была прекращена 
продажа немецкого оружия и военного оборудования СССР8. Г. Чичерин убеждал не-
мецких коллег в том, что ни один сотрудников советского полпредства не участвовал 
в аферах с оружием в 1923 году; немцы ему не верили9. Немецкая сторона также вы-
сказывала свое недовольство пассивным отношениям Москвы к сотрудничеству с 
фирмой Юнкурс: проявлением потребительского отношения к строительству авиаза-
вода в Филях не выполнению советской стороной обязательств по долевому финан-
сированию и по закупкам оборудования и материалов для завода. 

Сложившиеся положение дел дало повод Чичерену говорить о наличии кри-
зиса как в экономических, так и в политических делах с Германией, ставшего к весне 
1924 года особенно чувствительным. Причину превращения «бывших друзей (по Ра-
палло – П.М.) в ярых врагов» он усматривал в осенних событиях 1923 года непре-
кращающихся заявлениях и призывах Г. Зиновьева к германской революции, ориен-
тации СССР на сотрудничество с Англией, Францией и другими странами, в результа-
те чего Германия стала «дистанцироваться» от своего рапалльского партнера. При-
зывая вредность речей Зиновьева, которые «всюду трепятся» и стали излюбленной 
темой буржуазной прессы и «больше всего в Германии», нарком Г. Чичерин реко-
мендовал полпреду Н. Крестинскому сделать заявление для зарубежных газет, что 

                                                 
3 См.: Орлов В.Т. Двойной агент: Записки русского контрразведчика / Перев. с англ. М.,  

1998. С. 116. 
4 Архив внешней политики Российской Федерации (далее: АВП РФ). Ф. 0165. Оп. 3. П. 113.  

Д. 73. Л. 071. 
5 Akten der deutschen auswartigen Politik 1918-1945: Aus dem Archiv des auswartigen Amt. Serie A: 

1918-1925. Bd. X: 7. April – 4. August 1942. Gottingen, 1992 S. 556. 
6 Советско-германские отношения 1922-1925 гг. Документы и материалы. М., 1977. Ч. 1. С. 251. 
7 Там же. С. 243. 
8 Российский государственный архив социально-политической истории (далее: РГА СПИ). 

Ф. 359. Оп. 1. Д. 7. Л. 165. 
9 Akten der deutschen auswartigen Politik 1918-1945 (далее: ADAP). Serie A. Bd.IX. Gottingen,  

1992. S. 295. 
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«СССР не собирается производить вторжение в Германию и придерживается прин-
ципа невмешательства в её внутренние дела»10. Такие оправдания выглядели столь 
неубедительно, что Брондорф–Ранцау был вынужден заявить советскому полпреду в 
сугубо доверительной форме, что «если Коминтерн и РКП (д) делают те или другие 
недопустимые вещи, то об этом ненужно говорить вслух»11. 

Весной 1924 года Г. Зиновьев активизировал свои призывы немецким рабо-
чим, содержащие откровенные намеки на возобновление революции в Германии в 
ближайшее время12. В Берлине создалось впечатление, что Москва вновь пытается 
строить экстремистские планы в отношении к Германии. Демагогические заявления 
председателя Исполкома Коминтерна, не учитывающие настроение широких масс 
рабочей Германии, лишь способствовали, по мнению Ранцау, «охлаждению герман-
ских экономических кругов к сотрудничеству с СССР»13. 8 апреля на заседании Ле-
нинградского совета Зиновьев уже вполне определенно заявлял о том, что «наши со-
седи (немецкие коммунисты – П.М.) снова будут на баррикадах, а не на парламент-
ской арене»14. В духе зиновьевских призывов по подготовке немецких рабочих к 
предстоящей германской революции высказались на съезде германской компартии и 
представители московской делегации от ИККИ Д. Мануильский, О. Куусинен и 
С. Лозовский. 

Статс-секретарь МИБ барон А. фон Мельцан в ответ на бесцеремонное вмеша-
тельство «товарищей из Москвы» потребовал от советского правительства повлиять 
на деятельность III Интернационала и прекратить призывы к насильственной борьбе 
против германского правительства. Он заявил в категорической форме, что «такие 
действия со стороны Коминтерна германские власти терпеть не могут и вынуждены 
принять строгие меры…»15. Полпреду Крестинский опровергал в Берлине нелепые 
заявления Зиновьева и старался избежать намечавшийся конфликт. Он советовал 
М. Литвинову: «Быть максимально осторожным; не давать никаких лишних поводов 
к ухудшению существующих отношений», подчеркивая, что «это ухудшение, прежде 
всего, отражается на нас…»16. 

Назревавший конфликт по времени совпадал со второй годовщиной Рапалль-
ского договора. Г. Чичерин направил в этой связи Ранцау восторженное оптимисти-
ческое заявление «о неизменности курса Рапалло»17. Германская сторона была более 
сдержана в оценке перспектив сотрудничества с СССР в рамках данного договора18. 
Вскоре после обмена поздравлениями, немецкий посол официально предупредил 
Чичерина: «Неслыханное вмешательство во внутренние дела Германии не может 
быть терпимо, и если оно будет продолжаться, то это приведет к ликвидации друже-
ственных отношений с Россией»19. 

Курс на большевизацию зарубежных компартий, принятый Пятым конгрес-
сом Коминтерна усилил недоверие германского руководства к советскому правитель-
ству, санкционировавшим организационную перестройку германской компартии и 
компартий других стран по образу и подобию РКП (б), призывавшим к вооруженным 
переворотам и захвату зарубежными коммунистами власти. Правые националисти-
ческие круги встретили коминтерновский курс настороженно, усматривая в нем по-
пытку Москвы «большевизировать» Германию. Лозунги и призывы Коминтерна, 
публикуемые в советской и зарубежной прессе и транслируемые по радио всему миру 
подтверждали эти опасения. И. Сталин осудил крикливость и неуместность лозунгов 

                                                 
10 АВП РФ. Ф. 0165. Оп. 3. П. 113. Д. 73. Л. 059. 
11 Там же. Ф. 04. Оп. 13. П. 82. Д. 50021. Л. 43. 
12 РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 55. Л. 25-26. 
13 АВП РФ. Ф. 0165. Оп. 3. П. 113. Д. 73. Л. 072. 
14 РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 58. Л. 26; Правда. 1924. 15 апреля. 
15 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 82. Д. 50020. Л. 97-98. 
16 Там же. Ф. 065. Оп. 3. П. 113. Д. 74. Л. 054. 
17 Советско-германские отношения 1922-1925 гг. Документы и материалы. М., 1977. Ч. 1. С. 257. 
18 Там же. С. 258. 
19 ADAP. Serie A. Bd.X. Gottingen, 1992. S. 136-137. 
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коминтерна о классовой борьбе, будоражащих Германию и всю Европу, и рекомендо-
вал «представить инициативу действий самим компартиям»20.  

Между обеими сторонами существовал ряд разногласий по политическим во-
просам. Немецкие дипломаты были недовольны позицией советского правительства 
в отношении принятия Германией плана Дауэса и ее намерения о вступлении в Лигу 
наций. Ориентация на Запад отнюдь не означала, что Веймарская Германия шла на 
отказ от курса Рапалло. Как буржуазная республика она вынуждена была искать пути 
политического сближения с Западом, экономического – с СССР. Что касается курса 
Рапалло, то здесь ориентация Германии была однозначной – развивать отношения с 
СССР на выгодной для себя основе. Министериал – директор В. Вальрот опасался, 
что переговоры Москвы с Парижем и Лондоном приведут к тому, что Германия оста-
нется с пустыми руками, и заявлял о нежелании стать «могильщиком» Рапалльского 
договора в то время, когда плоды его для Германии начали только  созревать21. 

Прогноз Г. Штреземан о том, что советско-германские торгово-экономические 
переговоры в Москве будут нелегкими, подтвердился в первые недели переговоров. 
Немецкая делегация столкнулась с упорным сопротивлением советской стороны от-
носительно своих требований: безоговорочного сохранения за немецкими фирмами 
их прав на эксплуатацию марганцевых концессий в Грузии и ослабления монополии 
внешней торговли в СССР22. Не добившись уступок, немецкая делегация нашла повод 
для объявления перерыва в переговорах, ожидая, что осложнения в советско-
британских отношениях в связи с обнаружением Скотланд-Ярдом письма 
Г.Зиновьева к британской компартии и возможность дипломатического разрыва 
Британии с СССР, приведут к большей уступчивости советской стороны. Британское 
правительство не сомневалось в подлинности этого письма и поставило условием 
нормализации отношений с Советским Союзом прекращение Коминтерном револю-
ционной пропаганды23. Германское правительство, в свою очередь, также потребова-
ло от Наркоминдела принятия новых обязательств и гарантий по воздержанию ко-
мандируемых в Германию советских сотрудников от пропагандистской деятельности. 
В ноте НКИД посольству Германии в СССР такая гарантия подтверждалась24. 

Вскоре советско-германские отношения были омрачены новыми выступле-
ниями Г. Зиновьева и публикацией его письма к немецким коммунистам по поводу 
годовщины гамбургского восстания25. На встречи с Г. Штреземаном 28 октября 
Н. Крестинскому было заявлено о недопустимости дальнейших антигерманских вы-
ступлений Г. Зиновьева, поскольку они создают трудности во взаимопонимании ме-
жду Германией и СССР. Немецкий министр не желал передавать случившиеся огла-
ске, так как новая компания по «делу Зиновьева» могла отразиться на московских 
торговых переговорах. И. Сталин в записке Г. Зиновьеву подчеркивал недопустимось 
подобных заявлений. Для замечания другим, И.Сталин не избежал порицания гер-
манских властей за подписание им 16 ноября 1924 года обращение ЦК РКП (б) к ру-
ководству немецких коммунистов, в котором говорилось о «наступающей революции 
в Германии и каторжном характере выборов в германский рейхстаг»26. 

Реакция германского МИД на это обращение была незамедлительной. В 
письме Н. Крестинскому Г. Штреземан напоминал, что советское правительство еще 
не дало удовлетворения по поводу выступлению Зиновьева и требовал в возможно 
краткий срок разъяснения по факту обращения Сталина к ЦК КПГ, так как, будучи 
членом правительства Сталин являлся более ответственным за свои выступления, 

                                                 
20 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 138. Л. 3. 
21 ADAP. Serie A. Bd. IX. Gottingen, 1991. S. 184-185. 
22 Советско-германские отношения 1922-1925 гг. Документы и материалы. М., 1977. Ч. 1. С. 365-366. 
23 Документы внешней политики СССР. М., 1963. Т. VΙI. C. 560. 
24 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 83. Д. 50026. Л. 54. 
25 Там же. Ф. 0165. Оп. 5. П. 123. Д. 144. Л. 077-075. 
26 Там же. Л. 078. 
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чем Зиновьев27. М. Литвинов рекомендовал Н. Крестинскому заявить Г. Штреземану, 
что советское правительство примет необходимые меры для того, чтобы воззваниях 
Коминтерна не фигурировала подписи Зиновьева, Сталина и других лиц, причастных 
к правительству28. 

Подобные заявления уже критически воспринимались немецкими диплома-
тами. Брокдорф-Ранцау высказывал Чичерину свою неудовлетворенность советской 
внешней политики когда «одна и та же правящая группа, с одной стороны, старается 
как-будто поддерживать дружественные отношения с другим правительством, а с 
другой - выступает в печати и речах против этого правительства». Он считал, что по-
стоянное вмешательство советской стороны в германские внутренние дела создает 
для Наркоминдела СССР «практически невозможным вообще вести внешнюю поли-
тику», и заявлял наркому: «…волей-неволей Вам придется отказаться от вашей 
внешний политики, ибо она сама сойдет на нет, ибо эта двойственность по отноше-
нию ко всем правительствам не может долго продолжаться»29. 

Поднятый немцами вопрос о И. Сталине не мог быть разрешен Наркоминде-
лом самостоятельно без согласования с Политбюро ЦК. Поскольку М. Литвинову не 
удалось своевременно отправить в Берлин соответствующую почту, утвержденную 
Политбюро ЦК, то Н.Крестинскому пришлось самостоятельно давать письменный 
ответ Г. Штреземану в привычном шаблонном стиле. Вопрос о Сталине полпред 
умышленно обошел молчанием30. Штреземан 31 декабря обратил внимание Крестин-
ского на отсутствие в его ответе объяснений относительно Сталина. Полемизируя с 
Крестинским по ряду сомнительных для германского МИД утверждений, 
Г. Штреземан давал понять, что «если бы господин Сталин сам, без каких бы то ни 
было попыток давления на него перестал подписывать воззвания Коминтерна, то у 
немецких дипломатов не было бы оснований для продолжения подобной переписки 
с советским правительством»31. 

Несмотря на зигзаги советской внешней политики, Н. Крестинский считал 
маловероятным, чтобы Германия могла пойти на политический или экономический 
разрыв с СССР32. Эта уверенность основывалась на безвыходности  положения Гер-
мании, которая к середине 20-х годов оставалась политическим изгоем в Европе. По-
пытка сблизиться со странами-победительницами натолкнулись на нежелание Лиги 
нации согласиться с предложением немецкого правительства об освобождения Гер-
мании от участия в военных и экономических санкциях. Недоверие немецких правя-
щих верхов к Лиге возросло после ознакомления с содержанием секретной ноты 
французского правительства союзным державам, перехваченной советской развед-
кой и переданной рейхсверу. В ноте предлагалось потребовать от Германии перед 
вступлением её в Лигу коренной реорганизации рейхсвера: ликвидации его штаба, 
отстранения от руководства генерала Г. фон Секта, что означало децентрализацию 
германских вооруженных сил33. 

Германия находилась также в экономической изоляции от западных рынков. 
Американский рынок был для неё закрыт высокими таможенными пошлинами на 
германские товары. Французский – невыгоден из-за низкого курса франка, а англий-
ский – не допускал к себе дешевые немецкие товары. Советские дипломаты и поли-
тики считали, что без советского рынка немцам невозможно обойтись, и это обстоя-
тельство заставляло их серьезно и осторожно относиться к вопросу о разрыве с 
СССР34. Встречи с Г. Штрейземаном в конце декабря 1924 года оставили у Крестин-

                                                 
27 АВП РФ. Ф. 0165. Оп. 3. П. 113. Д. 74. Л. 0134. 
28 Там же. Л. 0158. 
29 Там же. Л. 0162-0163. 
30 Там же. Ф. 0165. Оп. 5. П. 123. Д. 123. Л. 088. 
31 Там же. Л. 083-085. 
32 Там же. Ф. 0165. Оп. 3. П. 117. Д. 100. Л. 031. 
33 Там же. Ф. 0165. Оп. 3. П. 113. Д. 74. Л. 0122. 
34 Там же. Ф. 04. Оп. 13. П. 82. Д. 50021. Л. 117-118. 
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ского благоприятное впечатление, в смысле их откровения у доброжелательности35. 
Он убеждал М. Литвинова в том, что «германские правящие классы не верят в воз-
можность пролетарской революции в Германии, они порвали бы с нами, как с друзь-
ями Коминтерна и КПГ, если бы состоялось восстание немецкого пролетариата»36. 
Осуществление такового представлялось практически невозможным, и поэтому Кре-
стинский считал маловероятно резкое изменение германской политики по отноше-
нию к СССР. 

Бесспорно, германский МИД не удовлетворяли объяснения Наркоминдела 
будто Коминтерн и РКП (б) – это различные политические иерархии и за действия 
коминтерновского руководства советское правительство не несет ответственность. 
Осознав, что большего от советского руководства добиться невозможно, правительст-
во Эберта-Штреземана ограничилось нотами протеста и постепенно свело свои пре-
тензии к вмешательству Г. Зиновьева и И. Сталина во внутренние дела Германии на 
нет. Оно не желало обострения отношение с СССР, усматривая в сотрудничестве с 
ним большие экономические выгоды, и ожидало от советской стороны уступок в тор-
говых переговорах, которые предлагалось продолжить в середине января 1925 года. ����������� �������� ���� ������� �	�����
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35 АВП РФ. Ф. 0165. Оп. 3. П. 117. Д. 100. Л. 022. 
36 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 82. Д. 50021. Л. 118. 
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В статье предпринята попытка проанализировать роль регио-
нальных профсоюзов в разрешении трудовых конфликтов на государ-
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мирительно-третейский. И хотя в новом КЗоТ РСФСР 1922 г. не со-
держалось прямого запрета на забастовку, выполняя установки 
РКП (б) – ВКП (б), решающую помощь органам Наркомата труда – 
государственной инспекции труда в разрешении конфликтов в гос-
промышленности «мирным» (незабастовочным) путем – играли 
профсоюзы. 

 
Ключевые слова: профессиональные союзы, государственная 

инспекция труда, трудовые конфликты, коллективные договоры. 
 

 
 

В качестве представителей интересов трудящихся по найму профессиональ-
ные союзы принимали участие в разрешении трудовых конфликтов, возникающих на 
производстве в сфере трудовых отношений. В годы нэпа (1921 – 1928 гг.) трудовые 
конфликты имели место как на частных, так и на государственных предприятиях.  

Задачи, стоявшие перед профсоюзами в области разрешения трудовых кон-
фликтов, были сформулированы на XI съезде РКП (б) весной 1922 г.1 Организацион-
ные формы, в которых проходила деятельность профсоюзов по разрешению трудо-
вых конфликтов, была сведена к следующим основным категориям: переговоры по 
поводу конфликта с администрацией; представление интересов трудящихся в «при-
мирительных» органах – расценочно-конфликтных комиссиях (РКК), примири-
тельных камерах (ПК) и третейских судах (ТС); направление представителей от 
профсоюза в состав судебных органов для участия в трудовых сессиях народного суда. 

Необходимо отметить, что в годы «военного коммунизма» из-за жесткого го-
сударственного регулирования условий труда (при прямом участии профсоюзов), 
всесторонне разработанного законодательства о допустимых формах трудовых кон-
фликтов и методах их разрешения не было, поэтому возникавшие трудовые споры 
ликвидировались, как правило, в административном порядке2. Но с переходом к нэпу 
ситуация изменилась. Принятый в 1922 г. новый КЗоТ устанавливал четкий порядок 
рассмотрения и разрешения трудовых конфликтов, существенно отличавшийся от 
КЗоТ 1918 г., введенного в годы «военного коммунизма». 

В ходе разрешения трудовых конфликтов на частных предприятиях, профес-
сиональные союзы инициировали по отношению к администрации такие меры воз-
действия, как стачка и бойкот, а также забастовки. Цель забастовок – через экономи-
ческий ущерб предприятию (или угрозу нанесения такого ущерба) добиться от адми-
нистрации выполнения требований, выдвигаемых через профсоюз рабочими. Забас-
товки, начавшиеся без ведома или участия профсоюзных органов, фабзавкомам 
предписывалось не проводить. 

                                                 
1 Догадов В.М. Правовое положение профессиональных союзов СССР. Очерки профсоюзного 

права. М., 1928. С. 65. 
2 Лях А. Развитие законодательства о труде за 10 лет // Вопросы труда. 1927. № 10. С. 27. 
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В КЗоТе РСФСР 1922 г. не содержалось правовой регламентации права тру-
дящихся на забастовку, но при этом в трудовом законодательстве прямого запрета 
на забастовку не существовало. Более того, забастовки косвенно были легализованы в 
постановлении ЦИК и СНК СССР от 13 января 1929 г.3, которое запрещало «обращать 
взыскания на принадлежащие профсоюзным органам стачечные фонды»4. Посколь-
ку КЗоТ 1922 г. был предназначен к реализации в условиях нэп, он устанавливал по-
рядок рассмотрения и разрешения трудовых споров (ст. 168 КЗоТ РСФСР 1922 г.)5, 
значительно отличавшийся от существовавшего ранее. Новый механизм разрешения 
трудовых конфликтов предполагал два пути: принудительный порядок – рассмотре-
ние дел на особых сессиях народного суда и примирительно-третейское разбира-
тельство в РКК, ПК и ТС. 

Первичным органом, который способствовал разрешению всех спорных во-
просов, связанных с заключением коллективных договоров и утверждением тариф-
ных соглашений, являлась расценочно-конфликтная комиссия (РКК) предприятия6. 
По положению «О Расценочно-конфликтных комиссиях», утвержденному президиу-
мом ВЦСПС 3 ноября 1922 г.7, РКК организовывались как на государственных, так и 
на частных предприятиях из равного числа представителей профсоюзной организа-
ции и администрации, имевших при рассмотрении конфликтов равные права8.. Та-
ким образом, профсоюзные органы на местах через своих представителей в РКК име-
ли возможность не только участвовать в разрешении конфликтов, но и непосредст-
венно влиять на их результат. 

Решения РКК принимались «вне непосредственного наблюдения не только 
органов НКТ, но даже вышестоящих над завкомом профорганов, и не подлежали об-
жалованию»9. В РКК споры решались по соглашению сторон. При отсутствии согла-
сия спор мог быть перенесен в примирительную камеру и в третейский суд, либо пе-
редан на рассмотрение трудовой сессии народного суда10. 

В отличие от РКК, примирительные камеры и третейские суды не являлись 
постоянно действующими и организовывались для каждого отдельного случая11. ПК 
и ТС создавались не только в губернских центрах – при губотделах труда исполкомов 
советов, но и при уездных органах Народного комиссариата труда (НКТ) – уездных 
камерах инспекции труда12. Членами ПК и ТС с правом решающего голоса являлись 
равные по количеству представители обеих спорящих сторон, наделенные соответст-
вующими мандатами. Вопросы, рассматриваемые в ПК и ТС: споры, возникавшие в 
трудовых коллективах на предприятиях при заключении, выполнении, толковании и 
изменении коллективных договоров и тарифных соглашений. В случае неисполне-
ния решения ПК и ТС работодатель, включая администрацию госпредприятий, мог 
быть привлечен к уголовной ответственности. Уголовные дела подлежали передаче в 
народный суд13. 

                                                 
3 СЗ СССР. 1929. № 7. Ст. 63. Данное постановление официально не отменялось и сохраняло си-

лу вплоть до принятия Закона СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфлик-
тов)» 1989 г. 

4 В стачечный (забастовочный) фонд профсоюзы отчисляли часть своих средств на организацию 
стачки (забастовки). 

5 Как советские законы охраняют труд и права рабочих. М., 1926. С. 166. 
6 Прокофьева Е.Ю. Труд и заработная плата рабочих на предприятиях Центрального Чернозе-

мья: проблемы государственного регулирования в 1920-е гг. Белгород, 2010. С. 290. 
7 Положению о расценочно-конфликтных комиссиях. М., 1922. С. 69; Ерохин Н.В. Справочник 

по делам расценочно-конфликтной комиссии. 2-е изд. М., 1926. С. 87. 
8 КЗоТ РСФСР 1922 года и современность. Т. 25. М., 1974. С. 148. 
9 Борисова Л.В. Трудовые отношения в советской России (1918 – 1924 гг.). Ч. I. М., 2006. С. 235. 
10 Ерохин Н.В. Справочник по делам расценочно-конфликтной комиссии. 2-е изд. М., 1926. С. 33. 
11 Жаров С. Примирительно-третейский порядок разрешения трудовых конфликтов. М., 1926. С. 4. 
12 Известия НКТ. 1922. 20 октября; Известия НКТ. 1923. № 4/28. 
13 Догадов В.М. Очерки трудового права. Л., 1927. С. 110; Борисова Л.В. Трудовые отношения в 

советской России (1918 – 1924 гг.). Ч. I. М., 2006. С. 236. 
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Особые (трудовые) сессии народного суда14 действовали в составе народного 
судьи (председателя) и двух членов суда: регионального представителя НКТ от отде-
ла труда при губисполкоме и представителя от губернского совета профсоюзов 
(ГСПС). Судебный механизм использовался в случае серьезных нарушений админи-
страцией предприятия или частным нанимателем КЗоТ и условий коллективных до-
говоров, а также при любых индивидуальных и коллективных трудовых спорах, если 
они не могли быть направлены для разрешения в ПК или ТС15. Кроме того, в Особую 
сессию мог обратиться заводской рабком с просьбой привести решение РКК в прину-
дительном порядке, если наниматель отказывался его исполнить добровольно. 

Статистика трудовых конфликтов, преимущественно «незабостовочного» ха-
рактера, в исследуемый период не была полной, поскольку региональные власти не 
были заинтересованы в передаче сведений о наличии большого числа недовольных 
положением на производстве. В результате не все конфликты попадали в число офи-
циально зарегистрированных. Так, по Курской губернии за год (с 10 февраля 1922 по 
10 февраля 1923 гг.) было зарегистрировано 255 крупных трудовых конфликтов. Из 
них: в РКК было разрешено 68, в губотделах отраслевых профсоюзов – 114, в губерн-
ской конфликтной комиссии – 73. Распределение конфликтов по причинам их воз-
никновения по данным Курского ГСПС за 1922 – 1923 г., представлено в табл. 116. 

Таблица 1 ��
�
�� ����
������
� ������� �����
���� 
 ��������� 
� ��������
�� ������ �����

 � ���� � ���� ��
 

 Причина конфликта 
Увольнение Зарплата Др. причины Всего конфл. 

Конфликт разрешён в пользу: Разрешение  
конфликта 

Рабоч. Адм. Рабоч. Адм. Рабоч. Адм. Рабоч. Адм. 

В РКК 22 16 6 8 12 4 40 28 

В ГСПС 28 14 43 9 10 10 81 33 

В губ. конфликт. 
комиссии 

27 12 15 12 5 2 47 26 

Итого: 77 42 64 29 27 16 168 87 

 

Из таблицы следует, что в целом по Курской губернии 65,9 % учтенных круп-
ных конфликтов разрешалось в пользу рабочих и 34,1 % – в пользу администрации 
предприятий. При этом в отчетах Курского ГСПС за 1923 г. нет сведений о том, оспа-
ривали ли рабочие путем забастовок решения, принятые губернской конфликтной 
комиссией (ГКК) в пользу администрации. 

Деятельность Воронежской губернской конфликтной комиссии за первую по-
ловину 1923 г. представлена в табл. 2. 

                                                 
14 В Основах судоустройства СССР и союзных республик, утвержденных ЦИК СССР 29 октября 

1924 г., трудовые сессии именовались камерами народных судов по трудовым делам. 
15 Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. М., 2001. С. 165-166. 
16 Прокофьева Е.Ю. Труд и заработная плата рабочих на предприятиях Центрального Чернозе-

мья: проблемы государственного регулирования в 1920-е гг. Белгород, 2010. С. 292; Отчет Курского губ-
профсовета за время с 10.02.1922 г. по 15.02.1923 г. Курск, 1923. С. 53. 
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Таблица 2 �
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����� ���
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56 12 33 4 7 
Государственные 

1735 806 245 170 514 
12 6 2 4 Частные 
94 

- 
43 38 13 

68 12 39 6 11 
Итого: 

1829 806 288 208 527 

 

Примечание: в числителе представлено число трудовых конфликтов, в знаменателе - число их 
участников. 
 

Из данных табл. 2 следует, что из 68 поданных заявлений с жалобами, непо-
средственно на предприятии РКК было разобрано подавляющее их большинство 
(57,4 %); 8,8 % – не получили разрешения внутри трудового коллектива и были пере-
даны для рассмотрения в ПК и ТС; нерассмотренными длительное время оставались 
16,2 % жалоб; наконец, значительный процент конфликтных ситуаций (17,6 %) был 
«погашен» профсоюзами вообще без передачи их на рассмотрение в РКК, ПК или ТС. 
Наибольшее число заявлений с жалобами было подано работниками госпредприя-
тий (82,4 %), и количество участников трудовых конфликтов на этих предприятиях 
преобладало, составляя 94,9 % общего числа недовольных. Объяснить подобную си-
туацию возможно, с одной, стороны тем, что общее число частных предприятий в 
Черноземье было невелико. С другой стороны, частные предприниматели, находясь в 
условиях жесткого прессинга советской политической системы, гораздо лучше, не-
жели госзаводы, соблюдали условия КЗоТ и коллективных договоров, касающихся 
условий труда и заработной платы. 

В исследуемый период в качестве приоритетной цели ГСПС на территории 
Курской и Воронежской губерний (как и по всей стране), поставили перед фабзавко-
мами на госпредприятиях задачу не доводить трудовые конфликты до забастовок18. В 
этой связи активизировали свою деятельность те органы, которые призваны были 
«примирительным» способом (то есть без остановки работы) разрешать производст-
венные конфликты – ПК и ТС. Напротив, фабзавкомы и РКК на частных фабриках и 
заводах имели жесткую установку со стороны партийных и профсоюзных организа-
ций на разрешение трудовых споров через забастовку, или с передачей дел на рас-
смотрение трудовых сессий народного суда. 

На государственных и частных предприятиях Воронежской губернии за пери-
од с января по апрель 1923 г. было рассмотренных в ПК и ТС 16 конфликтов, из кото-
рых 8 возникли на семи госпредприятиях и 8 пяти на частных. Число рабочих – уча-
стников конфликтов: 221 рабочих госпредприятий и 67 частных, всего – 288 чел. Из 
16 рассмотренных с января по апрель 1923 г. крупных конфликтов на промышленных 
предприятиях Воронежской губернии, 9 конфликтов (56,25 %) имели причиной на-

                                                 
17 Обзор деятельности Воронежского губернского отдела труда и губернского управления соци-

ального страхования за 1923 г. Воронеж, 1924. С. 88. 
18 Протест рабочих в форме забастовки с 1923 г. постепенно сокращается и вытесняется локаль-

ной его формой – трудовым конфликтом на предприятии без остановки производства. 
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рушение коллективного договора. Остальные 6 конфликтов практически поровну 
были распределены по следующим причинам: 12,5 % возникли при заключении кол-
договора, 12,5 % – при изменении колдоговора, 18,75 % – по другим, не связанным с 
колдоговорами, причинам19. 

В Черноземье важнейшей особенностью трудовых конфликтов периода нэпа 
было наличие различных форм собственности на производстве, и хотя большая часть 
забастовок проходила в государственном секторе, встречались недовольства и на ча-
стных предприятиях. При выполнении поставленных перед ГСПС социально-
экономических и политических задач, следует отметить, что действия профессио-
нальных союзов по защите интересов рабочих частных предприятий в Черноземье 
оказались успешными. Так, типичным примером, наглядно демонстрирующим раз-
ницу в политических установках и методах работы на государственных и частных 
предприятиях, стала позиция Воронежского ГСПС в отношении частных предприни-
мателей кожевенных заводов Воронежа летом 1923 г. По инициативе фабзавкомов 
этих предприятий в июле 1923 г. забастовали рабочие – кожевники. В забастовке уча-
ствовало более 400 человек, требовавших от предпринимателей выполнения реше-
ния губернского отраслевого профсоюза кожевников о повышении ставок оплаты и 
введении доплат для рабочих. ГСПС санкционировал забастовку и даже заброниро-
вал для ее участников  специальный денежный фонд на период проведения забас-
товки. ГСПС призвал также всех «трудящихся Воронежа» бойкотировать частновла-
дельческие магазины и мастерские, не принявшие требований профсоюза, и обра-
тился к губпрофсоветам соседних губерний и в Москву с просьбой не допускать про-
дажи товаров воронежским предпринимателям и не принимать от них заказов. В 
поддержку воронежских кожевников выступил профсоюз совработников Воронеж-
ской губернии и через неделю предприниматели сдались, приняв все условия губ-
профсоюза кожевников20. 

В начале 20-х гг. в Курской губернии в большинстве случаев (85,7 %) конфлик-
ты, рассматриваемые в примирительных камерах и третейских судах, с помощью 
профсоюзов решались в пользу рабочих и лишь 14,3 % – в пользу администрации. 
Однако, по мере укрепления промышленного госсектора, с учетом значительного 
числа трудовых конфликтов на национализированных предприятиях, НКТ решил 
урезать права общегубернские конфликтных комиссий (ГКК). В соответствии с цир-
куляром НКТ от 7 июня 1923 г. за № 244 «О порядке ликвидации конфликтных ко-
миссий», губернские конфликтные комиссии были ликвидированы, оставив свои ни-
зовые структуры в виде РКК только на предприятиях и в отраслевых профсоюзах21. 
Вместе с тем, процесс ликвидации ГКК в Черноземье затянулся и они продолжали 
действовать вплоть до конца 1924 г. 

В 1923/24 г. на территории Курской губернии был официально зарегистриро-
ван 41 трудовой конфликт с числом участников 4 429 чел. Из них в ГКК было переда-
но 24 дела, в примирительную камеру – 9, в третейский суд – 8. Помимо перечислен-
ных, 46 крупных трудовых споров были переданы в суд. Решения по 41 конфликту в 
пользу рабочих были приняты в 29 случаях (59 %), в пользу администрации – 8 
(16 %), в 12 случаях споры не были решены и в связи с этим были направлены в на-
родный суд (25 %)22. Необходимо подчеркнуть, что подавляющая часть судебных ре-
шений была принята в пользу администрации государственных предприятий и одоб-
рена профсоюзами. 

                                                 
19 ГАРФ. Ф. Р-5471. Оп. 6. Д. 175. Л. 124. 
20 Воронежская Коммуна. 1923. 13, 22 июля. 
21 Прокофьева Е.Ю. Труд и заработная плата рабочих на предприятиях Центрального Чернозе-

мья: проблемы государственного регулирования в 1920-е гг. Белгород, 2010. С. 292; Действующее зако-
нодательство о труде СССР. Выпуск II: Сборник действующих декретов, постановлений, инструкций 
опубликованных с 1 июня 1923 г. М.-Петроград, 1923. С. 197. 

22 Прокофьева Е.Ю. Труд и заработная плата рабочих на предприятиях Центрального Чернозе-
мья: проблемы государственного регулирования в 1920-е гг. Белгород, 2010. С. 292. 
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Таким образом, уже с середины 20-х гг. в регионе обозначается общая для 
страны тенденция снижения активности профсоюзов при разрешении трудовых спо-
ров между рабочими и администрацией на госпредприятиях, что повлекло за собой в 
условиях прогрессирующей безработицы и отсутствии поддержки со стороны фаб-
завкома сокращение «открытого» проявления недовольства со стороны рабочих. 
Конфликты на госпроизводстве все более приобретали характер «скрытого», пассив-
ного недовольства, проявлявшегося в жалобах в партийные и советские инстанции, 
анонимных письмах с «сигналами» и неявкой на профсоюзные собрания. Динамика  
разрешения конфликтов в пользу рабочих в Черноземье в целом, и в Курской губер-
нии в частности, в середине 20-х гг. снизилась. Это было обусловлено как общим со-
кращением числа открытых трудовых конфликтов на промышленных предприятиях 
(в условиях безработицы рабочие и служащие боялись потерять работу), так и  незна-
чительным процентом частных предприятий в регионе. 

Во второй половине 20-х гг., и по СССР23, и в обеих черноземных губерниях, 
рабочие и служащие промышленных предприятиях на первый план выдвигали эко-
номические требования. В основном конфликты касались уровня зарплаты, зависев-
шей от квалификационного тарифного разряда и величины оплаты норм выработки. 
Представление о типичном характере требований рабочих к администрации гос-
предприятий в Черноземье дает перечень проблем, с которым обращались рабочие 
Воронежской губернии в 1925/26 г. к государственным инспекторам труда24, пред-
ставленный в табл. 325. 

Таблица 3 ��
�
�� �������
� �����
� ����������� �����

� �������������� 
���������� ���� � ������� ��
№ Причины обращений Количество обращений 

1.  Заработная плата 399 
2.  Увольнение  87 
3.  Проблемы, связанные с распределением рабочего времени  

и отдыха 
66 

4.  Вопросы социального страхования 47 

5.  Отпуск 29 
6.  Обеспечение спецодеждой 16 
7.  Прочие причины 87 
 Всего: 731 

Анализ данных табл. 3 позволяет утверждать, что одной из самых острых для 
рабочих Воронежской губернии была проблема заработной платы. Именно здесь, как 
правило, был сосредоточен узел противоречий между рабочими и администрацией 
предприятия. Из 731 обращения в губернские органы инспекции труда 399 (54,5 %) 
было подано рабочими по вопросам неправильного начисления или несвоевремен-
ной выдачи зарплаты. 

Во второй половине 20-х гг. в условиях свертывания нэпа и «наступления» на 
частный сектор, а также роста цен и пересмотра тарифных сеток, число трудовых 
конфликтов на предприятиях страны и ее регионов вновь начинает возрастать. Росло 
число жалоб в ТС и вышестоящие партийные и профсоюзные инстанции на решения 
примирительных камер, РКК и инспекторов по охране труда и на госпредприятиях 

                                                 
23 Борисова Л.В. Трудовые отношения в советской России (1918 – 1924 гг.). Ч. I. М., 2006. С. 194. 
24 Государственный орган, принимавший участие в разрешении конфликтов в производственной 

сфере. В 1921 – 1922 гг. профсоюзы выполняли государственные функции регулирования трудовых отноше-
ний и охраны труда. Они контролировали также исполнение законодательства в области организации и ох-
раны труда. В мае 1922 г. в связи с переходом к нэпу эти функции вновь были переданы в НКТ. 

25 Таблица составлена по: ГАВО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 211. Л. 137. 
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Черноземья. Так, на территории Курской губернии в 1926 г. рабочими было подано в 
губернский отдел труда 293 жалобы на действия РКК (после их рассмотрения отдел 
труда отменил 181 решение), на действия уездных инспекторов по охране труда и ПК 
было подано 167 жалоб (отделом труда было отменено 92 решения)26. 

Анализируя причины возрастания числа жалоб на действия РКК и примири-
тельных камер, Курский ГСПС отмечал, что «подаче жалоб способствовали не только 
ненормальности в работе РКК, но и увеличившаяся популярность КЗоТ, среди широ-
ких слоев рабочих»27. В целом по Курской губернии (без г. Курска) в примирительных 
камерах и третейских судах в 1925 – 1926 гг. рассматривалось в общей сложности 356 
трудовых конфликтов, в которых участвовало 7 633 чел. В том числе, в 1925 г. – 75 
конфликтов (669 чел.) и в 1926 г. – 281 (6 964 чел.)28. Динамику трудовых конфлик-
тов, принятых в указанный период к рассмотрению в г. Курске, возможно предста-
вить в табл. 4. 
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1925 г. 51 25 11 5 - - - 
1926 г. в ПК 77 32 18 - 2 35 - 
1926 г. в ТС 140 100 38 - 1 - 1 

Итого: 268 157 67 5 3 35 1 

Из данных табл. 4 следует, что за 2 года возросло число неурегулированных в 
ПК и ТС трудовых конфликтов с передачей их в судебные инстанции при арбитраже 
представителей государственных региональных структур НКТ, в данном случае - гу-
бернского отдела труда (ГОТ) при Курском губисполкоме. 

Таким образом, в Черноземье, помимо ПК, дела, связанные с социальными 
конфликтами на производстве, оперативно передавались в различные органы, в том 
числе в судебные инстанции различного уровня. Систематизирую данные о причинах 
трудовых конфликтов на промышленных предприятиях, переданных в 1927 г.30  

В народный суд Воронежской губернии в 1927 г. было передано 118 дел по со-
циально-трудовым конфликтом на промышленных предприятиях. Из которых наи-
большее число судебных разбирательств по трудовым конфликтам касалось наруше-
ния прав работников на отдых и использование сверхурочных работ (35,6 %) и соци-
ального страхования (14,4 %), при некотором снижении числа судебных разбира-
тельств по зарплате (8,5 %). Обращает на себя внимание значительный объем «про-
чих требований», составлявший в 1927 г. 30,5 % общего числа судебных разбира-
тельств. Однако, как правило, судебные иски подавались в городах, тогда как в сель-
ской местности региона конфликты разрешались преимущественно в заседаниях 
третейского, а не народного суда. Так, инспекция труда Валуйского уездного отделе-

                                                 
26 Работа профсоюзов Курской губернии. К 8-му губернскому съезду профессиональных союзов. 

Отчет. Курск, 1927. С. 44; Прокофьева Е.Ю. Труд и заработная плата рабочих на предприятиях Цен-
трального Черноземья: проблемы государственного регулирования в 1920-е гг. Белгород, 2010. С. 294. 

27 Там же. 
28 Там же. С. 45. 
29 Сост. по: Отчеты о деятельности Белгородского упрофбюро. 1925-1926 гг.; ГАБО. Ф. Р-711. 

Оп. 1. Д. 97а. Л. 1-3, 5-6, 7, 10-11. 
30 Действующее законодательство о труде. Вып. II. М., 1923. С. 198. 
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ния профсоюза работников пищевой промышленности Воронежской губернии за 
первую половину 1927/28 г. выявила 24 трудовые конфликта с числом участвующих в 
них рабочих 292 чел. Из общего числа конфликтов 18 было разрешено в пользу рабо-
чих, 6 – передано в третейский суд31. Следует отметить, что по данным уездной ин-
спекции труда, разбор конфликтов касался, прежде всего, неправильного расчета 
зарплаты, значительных сверхурочных работ, невыдачи спецодежды и незаконного 
увольнения32. 

Одной из главных причин возникновения трудовых конфликтов в 1926-1929 гг. в 
госпромышленности (примерно в 26 % общего их числа) был низкий уровень зара-
ботной платы рабочих В числе других важных причин отмечались: трудности с про-
довольственным снабжением (14 %), нежелание перезаключать на невыгодных для 
рабочих условиях коллективные договоры (13,5 %), задержки с выплатой заработной 
платы (9,4 %), сокращения штатов на предприятиях (7,3 %), переход на 7-часовой ра-
бочий день с резкой интенсификацией труда и потерями в зарплате (5,5 %), перебои в 
обеспечении сырьем и топливом (3,1 %), плохое качество сырья (2,5 %), высокие нор-
мы выработки (2,4 %), тяжелые условия труда (2,1 %)33. 

По данным ВЦСПС, благодаря «согласованной позиции ВЦСПС и ВСНХ», в 
1927/28 г. в условиях постоянно нараставшей в СССР безработицы число трудовых 
конфликтов в целом по стране в 1927 – 1928 гг. сократилось с 1 511 до 1 128. На каждые 
100 коллективных договоров, в 1926 г. приходилось 10,3, в 1927 г. – 8,3, в 1928 г. –  
6,2 договоров, заключение которых состоялось через конфликт, после разбирательст-
ва в примирительно-третейских  или судебных органах34. 

В целом, приведенные данные свидетельствуют о том, что трудовые конфлик-
ты в форме забастовки к середине 20-х гг. практически прекратили свое существова-
ние. Решающую роль в «направлении конфликтов по пути их разрешения без оста-
новки производства» играли ГСПС и местные структуры НКТ – государственная ин-
спекция труда при отделах труда губисполкомов, а также ТС и ПК. Вместе с тем, в го-
ды нэпа в советской действительности «уживались» два принципа западной практи-
ки конфликтного разбирательства, при которой и профсоюзы, и государственные ор-
ганы одинаково интенсивно занимались урегулированием трудовых конфликтов, 
возникавших между рабочими и нанимателями, Таким образом, законодательство 
периода нэпа и практика его применения позволяли в определенной степени учиты-
вать интересы всех конфликтующих сторон при разрешении коллективных трудовых 
споров на производстве. 

К сожалению, система разрешения трудовых конфликтов на основе «прими-
рительного принципа» просуществовала недолго. В связи с курсом XIV съезда 
ВКП (б) на форсированную индустриализацию и неразрывно связанную с эти про-
цессом интенсификацию производства, партийно-советское руководство страны ак-
тивизирует начавшийся в середине 20-х гг. процесс постепенного ограничения пол-
номочий профсоюзов в сфере разрешения трудовых конфликтов, нормирования 
производительности и оплаты труда. В 1924 г. профсоюзы были лишены возможно-
сти определять нормы выработки и сдельных расценок путем их согласования с ад-
министрацией предприятий, поскольку решение этого вопроса передавалось из веде-
ния РКК – администрации заводоуправлений. В 1926 г. ГСПС были отстранены от 
решения противоречий, которые возникали по поводу нарушения администрацией 
предприятий коллективных и индивидуальных трудовых договоров, поскольку такие 
споры изымались из компетенции примирительных камер и третейских судов. В 
1927 г. профсоюзные организации предприятий были лишены возможности защиты 
                                                 

31 ГАБО.Ф. Р-427. Оп. 1. Д. 47. Л. 198. 
32 Таблица составлена по: ГАВО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 216. Л. 139-143; ГАРФ. Ф. Р-5471. Оп. 6. Д. 121. 

Л. 40-44. 
33 Прокофьева Е.Ю. Труд и заработная плата рабочих на предприятиях Центрального Чернозе-

мья: проблемы государственного регулирования в 1920-е гг. Белгород, 2010. С. 195. 
34 Там же. С. 296. 
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интересов рабочих в случаях их увольнения по сокращению штатов, поскольку право 
решать такие вопросы передавалось в исключительное ведение администрации 
предприятий, а в случае возникновения конфликтных ситуаций – в судебные органы. 
Наконец, тарифная реформа 1928 г., узаконившая курс на интенсификацию произ-
водства при исключительном праве администрации предприятий и органов НКТ 
«сдерживать» рост зарплаты и сокращать штаты, обернулась для профсоюзов паде-
нием их авторитета, поскольку ВЦСПС не только поддержал эту реформу, но и ак-
тивно способствовал ее реализации. 

Таким образом, уже к концу 20-х гг. в условиях ликвидации частных промза-
ведений, советские профсоюзы утратили возможность сколько-нибудь существенного 
влияния на производственные процессы на промышленных предприятиях. Они фак-
тически превратились в посредника между администрацией госпредприятий и рабо-
чими. Профсоюзы добросовестно выполняли все указания партии и правительства в 
области экономической политики, направленные на свертывание нэпа и переход к 
директивно-плановой системе хозяйствования. 
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settlement of labour disputes at state enterprises of two Black Soil Region 
provinces in the years of NEP. The analysis of a good few amount of courses 
leads to the conclusion that the legislation of the period under research pro-
vided for two mechanisms of labour disputes settlement: judicial and com-
promising arbitral. And though there was no direct prohibition on strikes in 
the labour laws of Russian Soviet Federative Socialist Republic in 1922, 
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Статья посвящена вопросам деятельности органов власти 
по реализации политики закрепления семей промышленных и 
промысловых переселенцев из европейской России. Рассмотре-
ны мероприятия по адаптации и устройству семей на Дальнем 
Востоке, анализируются причины трансформации государствен-
ной политики в этой области. 
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Заселениe Дальнего Востока на сегодняшний день остается одной из острых 
проблем в течение всего периода освоения региона. За последние 15 лет численность 
населения Дальневосточного федерального округа сократилась почти на 20 % и со-
ставила на 1 января 2008 года 6 486,4 тыс. человек. Миграционный отток населения 
из региона продолжается. В связи со сложившейся ситуацией представляет интерес 
исторический опыт деятельности государственных органов по закреплению семей 
промышленных переселенцев в 20-30-х годах ХХ века. 

В 20-30-х годах на Дальнем Востоке развернулось в больших масштабах 
промышленное освоение богатого природными ресурсами, но слабозаселенного 
края. Быстрое развитие промышленности на Дальнем Востоке опережало темпы 
роста населения региона. Сельскохозяйственное переселение на Дальний Восток не 
смогло обеспечить развивающуюся промышленность рабочими руками. Край 
испытывал острую потребность в рабочей силе. 

Проблему нехватки собственной рабочей силы приходилось решать за счет 
выходцев из сопредельных азиатских государств. В 1925-1926 году 54 % от всего 
количества рабочих в золотопромышленности составляли китайские рабочие, в 
лесозаготовках – 30 %, в угольной промышленности, а так же сезонной число китайских 
рабочих достигало 50 %1. На Сучанских каменноугольных копях в 1923-1924 гг. 
китайские забойщики составляли 36,5 %, в 1924-1925 гг. – 38,5 %, а к 1 декабря 1925 года 
– 48,32 %2. Из-за низкой квалификации, производительность труда восточных рабочих 
была ниже русских примерно на 40 %3, что неблагоприятно отражалось на 
продуктивности производства. На 1 октября 1927 года доля занятых в строительной 
сфере на 100 % была представлена восточными рабочими. При этом 3,2 тысячи 
представляли из себя неорганизованный труд4. С другой стороны, завоз иностранных 
рабочих был связан с необходимостью проведения международных валютных операций, 
что вело к утечке золота за границу. Эти обстоятельства поставили центральные и 
краевые органы перед необходимостью развернуть плановое переселение 
промышленных и промысловых рабочих и мероприятия по их закреплению в крае. 

Для того чтобы создать постоянные кадры рабочих, промышленное 
переселение следовало производить в порядке заселения на постоянное жительство  
в крае квалифицированных рабочих с их семьями. 

                                                 
1 Колобов М. Колонизация Дальневосточного края // Правда. 1928. 4 октября. 
2 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. П-2. Оп. 1. Д. 7. Л. 56. 
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 7. Л. 56. 
4 Заседателев В. План завоза в ДВ край рабочей силы в порядке промышленной колонизации в 

1927-28 году // Экономическая жизнь Дальнего Востока. Издание Дальне-Восточного исполнительного 
комитета. 2002. № 1. С. 40-47. 
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Для привлечения специалистов на Дальний Восток постановление ЦИК и 
СНК СССР от 13 июля 1927 года «О дополнении постановления о льготах для 
работников государственных учреждений и предприятий в отдаленных местностях 
Союза ССР»5 расширяло систему льгот этой категории населения. На Дальнем 
Востоке предусматривалась оплата проезда детей специалистов, живущих в 
отдаленных местностях два раза в год к месту учебы. 

На заседании Всесоюзного Переселенческого Комитета 3 июля 1928 года 
намечалось переселить на Дальний Восток за 1928/29 – 1932/33 годы 12559 семей 
кустарей. После обсуждения плана на местах было принято решение о переселении 
5800 кустарно-ремесленных хозяйств6. Количественное снижение было связано с 
неподготовленностью жилищного фонда, нехватки помещений и инструментов. 

В августе 1928 г. Народным Комиссариатом Труда СССР была разработана 
инструкция «О порядке переселения в Дальневосточный край кустарей, ремесленни-
ков, лиц, занимающихся добывающими промыслами, и промышленных рабо-
чих»7. В 1928 г. прибыла первая партия рабочих занятых в рыбной промышленности 
в количестве 566 чел8.  

Низкая оплата труда и тяжелые жилищные условия порождали высокую 
текучесть кадров на предприятиях, в 1928-1929 годах она составила 193,5 %, в 
1929-1930 – 241,5 %, в 1934 – 136,4 %, в 1935 – 126,3 %, в 1936 – 115,3 %9. В рыбной 
промышленности она достигала почти 100 %10.  

Высокую текучесть кадров, особенно семейных рабочих провоцировала не-
хватка жилья. Председатель Сахалинского окружного ревкома Е.В. Лебедев в своем 
отчете на Первом съезде Советов Сахалинского округа в 1929 году отметил, что 
"скверные жилищные условия в связи с затяжкой жилищного строительства явля-
лись основной причиной отсутствия квалифицированных работников в тресте «Саха-
линнефть»11. 

В целях сокращения текучести кадров государство пропагандировало 
«самозакрепление труженика на предприятии»12 на несколько лет. Были приняты 
ряд постановлений, согласно которым руководство переселением рабочих 
поручалось Народному Комиссариату Труда СССР (ЦИК и СНК СССР от 4 марта 1927 
года «О мерах по регулированию рынка труда»13, постановление СНК СССР от 11 
апреля 1927 г. «О мероприятиях по регулированию вербовочных операций»14, а 
также постановление ЦИК и СНК СССР от 2 июля 1930 года «О переселении»15). 
Средства на переселение должны были выделить организации, которые использовали 
труд завербованных людей. Это вызвало увеличение численности постоянных 
работников. В 1927-1928 гг. на дальневосточных рыбопромышленных предприятиях 
и промысловых судах трудилось 468 постоянных рабочих, в 1932 г. – уже 20 тыс. 
человек, в 1935 г. – 32,6 тыс. человек, в 1937 г. – 58,7 тыс. человек, в 1939 г. – 27,8 тыс. 
человек, в 1940 г. – 26 тыс. человек16. 

В первом пятилетнем плане развития народного хозяйства страны, 
одобренного XVI конференцией ВКП(б) в апреле 1929 года был взят курс ЦКП(б) и 

                                                 
5 СЗ СССР. 1927. № 43. Ст. 436. 
6 Билим Н. А. Сто дорог на Восток. Хабаровск, 1978. С. 18.  
7 Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР 

(1917-июнь 1941 гг.). Томск, 1976. С. 103. 
8 Макоедов А.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М, 2007. С. 78.  
9 РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 540. Л. 31. 
10 Макоедов А.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М., 2007.  С. 78. 
11 Из отчета председателя Сахалинского окрревкома Е.В. Лебедева //Социалистическое строи-

тельство на Сахалине (1925-1945гг.). Южно-Сахалинск, 1967. С. 139. 
12 Макоедов А.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М., 2007. С. 78. 
13 СЗ СССР. 1927. № 13. Ст. 132.  
14 Известия Наркомата труда СССР. 1929. №18. С. 277-278. 
15 Социалистическое земледелие. 1930.  № 5. С. 94-95. 
16 Макоедов А.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М., 2007. С. 78. 
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СНК СССР на создание индустриальной базы в восточных областях СССР17. 
Причинами этого решения являлись нерентабельность сельскохозяйственного 
производства в суровых климатических условиях Дальнего Востока и малая 
эффективность использования природных богатств края. 

В связи с изменением производственной специализации Дальнего Востока 
преимущественное положение в 30-е годы занимает промышленное переселение в 
край. Необходимо было обеспечить трудовыми ресурсами быстро развивающуюся 
рыбную, лесную, горную, топливную и другие отрасли промышленности с целью 
создания базы дальнейшего развития отраслей промышленности и промыслов для 
выхода их на экспортный рынок. В связи с этим, нужно было уменьшить сезонность и 
создать постоянные кадры в специализирующихся отраслях промышленности, 
полностью отказаться от иностранной рабочей силы и развить обрабатывающую 
промышленность, которая смогла бы обеспечить женскую занятость в крае. 

Целый ряд постановлений был направлен на стимулирование 
промышленного и промыслового переселения и закрепление семей в крае. 
Постановление Дальневосточного краевого исполнительного комитета от 20 ноября 
1931 года «О дополнительных льготах рыболовецким промысловым колхозам по 
переселению в Дальневосточный край»18 уравнивало по льготам  рыболовецкие 
переселенческие колхозы с красноармейскими.  

Расширяло систему льгот, предоставляемых специалистам постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1932 года «О льготах для лиц, работающих на 
крайнем Севере»19. Специалист, направленный на работу в Чукотский, Охотский, 
Камчатский округа и на Сахалин, а также в ряд районов ДВК (Нижнее-
Амурский, Нижне-Нанайский, Верхне-Нанайский, Верхне-Зейский, Селемджинский, 
Буреинский и Советский), получал пособие и суточные в двойном размере от 
установленных норм для других местностей. Все виды налогов исчислялись с 50 % 
его заработной платы. Семье специалиста предоставлялась квартира, с сохранением 
жилья на прежнем месте жительства. В снабжении продуктами и промтоварами 
специалист приравнивался к индустриальным рабочим данной местности. 
Предусматривались надбавки к основному окладу по мере увеличения стажа работы 
специалиста в данной местности. Ежегодно предоставлялся дополнительный месяц 
отпуска, с возможностью раз в 3 года бесплатного проезда в отпуск и обратно. Проезд 
специалиста к месту работы вместе с членами семьи и провоз багажа были 
бесплатными. По окончанию работы ему и членам семьи оплачивался проезд к 
прежнему месту жительства. 

При условии оставления семьи на прежнем месте жительства, постановление 
ЦИКи СНК СССР от 24 января 1934 года «О снабжении лиц, направляемых на работу 
в Дальневосточный и Восточносибирский края»20, сохраняло за ней 
продовольственное и промтоварное снабжение по прежним нормам. 

Постановлением СНК СССР от 15 января 1931 года организация и 
финансирование промышленного и промыслового переселения передавалось в 
ведение Народного Комиссариата Снабжения (Наркомснаб СССР). Из-за недостатка 
средств на финансирование мероприятий по колонизации план Края по 
промышленному переселению на 1931 год был в центре урезан с 41 до 26,3 тыс. 
человек, позже произошла новая урезка плана до 18,4 тыс. человек, но из-за 
неимения соответствующих кредитов, фактически Наркомснаб смог обеспечить 
переселение в размере 13,5 тыс. человек21. Отпущенные кредиты предусматривали 
лишь передвижение и пособие семьям переселенцев, а кредиты на жилищное 
                                                 

17 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. ИЗД. 9, доп. Т. 4. М., 
1984. С. 449-454. 

18 Сборник постановлений и распоряжений Далькрайисполкома, 1931. №28. С. 1346. 
19 СУ РСФСР. 1932. № 92. Ст. 278. 
20 СЗ СССР. 1934. № 9. Ст. 57. 
21 ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 128. Л. 13. 
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строительство и культурно-социальное обслуживание не соответствовали 
потребностям. В связи с чем, размещение и обслуживание семей промышленных 
переселенцев выполнялось крайне неудовлетворительно. Уссурийская железная 
дорога, планируя завоз 12500 семей строительных рабочих, из-за отсутствия жилья, 
вынуждена была набирать бессемейных22.  

В 1931 году план промышленного переселения был выполнен на 81 %, а 
промыслового – на 72 %23. Однако, в связи со значительным опозданием 
развертывания подготовительных мероприятий к приему переселенцев, 
отходничество достигало огромных размеров: по Дальуглю – 25 %, Дальлеспрому – 
50 %, Дальзаводстрою – 70 %24. Невыполнение плана промышленного переселения 
вызвало значительный дефицит рабочей силы в крае. На 1932 год дефицит рабочей 
силы на Дальнем Востоке составлял 140 тыс. человек25.  

В 1932 году был запланирован минимальный размер промышленного 
переселения из 35 100 рабочих с общим расходом на это мероприятие в 126 835 500 
рублей26. Затраты по переселению одной семьи на Камчатку составляли 4 544 рубля, 
на Сахалин – 4 298 рублей, на материк – 3 551 рубль27.  

Для рыбной промышленности в 1932 году СНК СССР постановил закрепить и 
хозяйственно устроить 8 000 семей сезонников на постоянное место жительства в 
крае, ассигнуя на одну семью рыбака в три раза больше денежных средств, чем на 
крестьянскую переселенческую семью28. 

В рыбную промышленность привлекались так же демобилизованные 
красноармейцы, моряки Тихоокеанского флота и пограничники. К осени 1937 года 
270 демобилизованных бойцов пополнили рыболовецкие колхозы, 105 семей 
которых решили трудиться на Сахалине, остальные – на Амуре и в Приморье29. 

Промышленное и промысловое переселение пополняло Дальний Восток в 
основном мужским населением. В 1937 году в крае мужчин на 27 % было больше, чем 
женщин30. Половая диспропорция негативно сказывалась на мужчинах молодого 
возраста, которые оставляли районы освоения, где не было перспективы создания 
семьи. Однако ускоренное развитие промышленных центров и 
сельскохозяйственного производства в крае ставило перед необходимостью 
привлечения и закрепления трудовых ресурсов. Для этого необходимо было 
переселить в регион незамужних женщин, имеющих специальности, необходимые 
для освоения края. 

В результате хетагуровского движения, названного в честь его инициатора 
В.С. Хетагуровой, в 1937-1939 годах на Дальний Восток прибыли около 27 тыс. 
молодых людей, 87 % которых составляли девушки с различными 
специальностями31. Появление молодых девушек на Дальнем Востоке в эти годы 
способствовало созданию семей и закреплению трудовых ресурсов в крае.  

Таким образом, с 30-х годов преобладающей формой заселения Дальнего 
Востока стало промышленное переселение, поскольку главным направлением 
освоения края стала его индустриализация с приоритетом сырьевой специализации. 
В край переселялись семьи кустарей, ремесленников, квалифицированных 

                                                 
22 ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 128. Л. 53. 
23 Подсчитано на основании: ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 128. Л. 3об. 
24 ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 128. Л. 68. 
25 Там же. Л. 1.  
26 Там же. Л. 2.  
27 Там же. Л. 3. 
28 Билим Н.А. Переселение рыбаков на советский Дальний Восток (1928-1941) // Из истории 

борьбы за Советскую власть и социалистическое строительство на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1965. С. 
76-88. 

29 Там же.  
30 Подсчитано на основании: Женщины в СССР. М., 1936. С. 119. 
31 Дубинина Н. И. Дальневосточницы в борьбе и труде: Исторический очерк. 1917-1941. Хаба-

ровск, 1982. С. 111. 
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работников и инженерных кадров и демобилизованных воинов Красной Армии. 
Численность населения края значительно увеличилась. 

Проблема привлечения рабочей силы на Дальний Восток решалась 
государством не за счет комплексного развития социальной сферы, а, в основном, за 
счет более высокой заработной платы. Отсутствие нормальных условий для 
жизнедеятельности вызывало большой отток семей. В результате чего регион 
продолжал испытывать нехватку рабочих рук. Собственное производство не смогло 
обеспечить потребностей населения, поэтому основная часть продовольствия и 
товаров народного потребления по-прежнему завозилась из других регионов страны. 
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Статья посвящена противоречиям в отношении сохране-
ния памятников искусства и старины Советской России во вто-
рой половине 1930-х годов. Законодательными актами государ-
ственной власти культурное наследие было поставлено под ох-
рану. Однако, несмотря на это, исторические памятники унич-
тожались. Силы специалистов были направлены на спасение 
ценнейших произведений искусства. 
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За последние двадцать лет значительно возрос общественный интерес к со-
хранению культурного наследия. Среди специалистов и обывателей распространены 
представления о том, что развитие страны невозможно без опоры на историческое 
прошлое страны.  

1930-е годы вошли в историю России как годы грандиозных строек и корен-
ных преобразований в стране. В то же время это были годы, полные противоречий, 
оставившие немало трагических страниц в экономической, общественно-
политической, духовной и культурной жизни страны. Одна из таких страниц связана 
с изучением системы охраны памятников. 

Середина – вторая половина 1930-х годов характеризовалась резким усугубле-
нием идеологической тенденциозности в отношении к историческому и культурному 
наследию. Недооценка государством роли системы охраны памятников как важного 
фактора социального развития общества отрицательным образом повлияла на всю 
музейную, краеведческую и реставрационную работу. Этот период времени характе-
ризуется также борьбой различных взглядов на историко-культурное наследие. 
Оформление командно-административной тоталитарной системы, подъем энтузиаз-
ма и инициативы людей, спровоцированной революционными лозунгами, – все это 
послужило мощным толчком для наступления на отечественную несоветскую куль-
туру. Тем самым, набирала силу тенденция, направленная  на свертывание работ по 
охране памятников, на снос старинных архитектурных строений и памятников, 
«идеологически  вредных». 

Против такого отношения к прошлому отчаянно боролись лишь энтузиасты, 
отстаивающие необходимость сохранения всех памятников и расширения реставра-
ционных работ. 

Существует мнение среди исследователей, что с середины 1930-х годов можно 
говорить об исчезновении органов охраны памятников, по крайней мере, на несколь-
ко лет. Но такой взгляд представляется некоторым преувеличением.  

Так, с 1930 г. охрана и учет памятников осуществлялись сектором науки при 
Наркомпросе, продолжал действовать и Комитет по охране памятников при Прези-
диуме ВЦИК1. А в сентябре 1933 г. в составе Наркомпроса был восстановлен закры-
тый тремя годами ранее музейный отдел. 

В сложной ситуации оказались местные органы – музеи. Но они не обладали 
ни материальными возможностями, ни юридическими правами для осуществления 
деятельности по охране культурного наследия, которые были на них возложены. 

                                                 
1 Равикович Д.А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917-1967) // История СССР. 

1967. № 7. С. 199. 
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Судьба памятников часто решалась в административных и хозяйственных органах, 
которые считали, что лучшей формой сохранения объектов будет их приспособление 
под «хозяйственные нужды социалистического строительства»2. Так, например, на 
заседании Президиума Костромского горсовета решался вопрос «о расширении пар-
ка культуры и отдыха за счет сноса Соборной группы Костромского Кремля и о необ-
ходимости ходатайства перед Наркомпросом о снятии их с учета и охраны»3. 

Реорганизация органов по охране памятников столкнулась с недостатком ма-
териальных средств, парализующих работу. Деньги в более или менее необходимом 
объеме выделялись только на некоторые объекты наиболее престижного характера. 
Существовали два фонда – государственный и местный. Например, на отдельно взя-
тый памятник столицы из центрального бюджета  могли выделить 50-60 тыс. руб.  
в год., в то время как местные органы в провинции могли выделить только  
10 тыс. руб.4. Возможности местного финансирования были невелики.  

С быстрым ходом закрытия церквей по городам и районам РСФСР непрерывно 
увеличивалось число памятников, переходящих в непосредственное ведение музей-
ных органов. Однако увеличения ассигнований не было. Отпускавшиеся кредиты  
(2-6 тыс.) были явно недостаточны. Ряд памятников оказывался в положении, близ-
ком к катастрофическому. Так, на 1933 г. ярославский музей составил смету мини-
мально необходимых ремонтных работ по памятникам высшей категории и двум па-
мятникам I категории5. В то же время сумма кредитов на всю страну на 1933 г., кото-
рой мог распорядиться сектор науки, составляла 45 тыс. руб.6  

Статьи в поддержку процесса сохранения культурного наследия появлялись на 
страницах в официальной прессы Советской России. Они содержали критику тех ме-
стных властей, которые допускали факты гибели памятников. Например, группа мо-
сковских архитекторов после посещения церкви Иоанна Предтечи (XVII в.) в Яро-
славле написала в Книге отзывов о «варварском отношении к ценным фресковым 
росписям» этого храма7. Ярославские власти, отмечали архитекторы, «не смогли 
придумать ничего лучшего, как занять эти здания под склады»8. Данный критиче-
ский отзыв опубликовала и областная газета «Северный рабочий»9. Значение памят-
ников революции, истории, культуры, архитектуры и археологии, казалось, должно 
было возрасти. Было признано, что памятники способствуют познанию истории Ро-
дины, воспитанию трудящихся в духе преданности и любви к своему Отечеству10. 

Проблема сохранения археологического наследия на местах крупнейших строек 
стояла также остро. Еще в 1932 г. Академия наук вела переговоры с Госпланом СССР о 
систематических археологических исследованиях. В том же году был создан специаль-
ный комитет, в состав которого вошли представители государственных учреждений, 
научно-исследовательских институтов, крупных музеев (Наркомпроса РСФСР, Между-
ведомственного комитета, Коммунистической академии, Музея антропологии и этно-
графии, Эрмитажа, Государственного исторического музея, Русского музея). Под руко-
водством академика Н.Я. Марра силами комитета осуществлялись научные экспеди-
ции в районы крупных строек, выпускались плакаты и  листовки. 

В 1932-1937 гг. состоялись крупнейшие археологические экспедиции на места 
строек всесоюзного значения – Днепрогэса, Пермской ГЭС, канала Москва-Волга, Яро-
славской ГЭС, Беломорско-Балтийского канала и др. Обследованием памятников ар-

                                                 
2 Гапочко Л. В. Владимир Иванович Невский // История СССР. 1967. № 1. 
3 ГАРФ. Ф. Р.-5263. Оп. 1 Д. 722. Л. 14. 
4 ЦАГМ. Ф. Р.-1. Оп. 1. Л. 66 об. Д. 15. Л. 17. 
5 ГАЯО. Ф. Р.-1400. Оп. 1. Д. 53. Л. 46, 65, 72, 83. 
6 ЦМАМ. Ф. Р.-1. Оп. 1. Д. 16. Л. 17 об. 
7 ГАЯО. Ф. Р.-1400. Оп. 1. Д. 74. Л. 43; Д. 150. Оп. 1. Л. 95. 
8 ГАЯО. Ф. Р.-1400. Оп. 1. Д. 96. Л. 22. 
9 Северный рабочий. 1935. 20 апр. С. 3. 
10 Цит. по: Равикович Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР 1917-1967 гг. // 

История СССР. 1967. № 2. С. 79. 
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хитектуры и революционного движения занимались также экспедиции на строитель-
стве Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария)11, Байкало-Амурской магистрали12. К рабо-
те экспедиций привлекались сотрудники местных музеев, краеведы. Успех экспедиций  
подкреплялся проводимыми в результате обследований бесед и экскурсий, лекций и 
выставок для рабочих, инженерно-технического персонала и местных жителей. 

Несколько изданий в 1932-1935 гг. выдержала «Инструкция по учету и охране 
памятников материальной культуры на новостройках»13, рассчитанная на широкий 
круг читателей. 

Исследование археологических памятников проводилось также при строи-
тельстве метро. Комиссия, в состав которой входили представители различных музе-
ев, ЦГРМ, ГАИМК, выявляла и фиксировала археологические памятники. Непосред-
ственно в строительстве метрополитена участвовали две бригады (археологическая и 
архивно-историческая) во главе с А.В. Арциховским и П.В. Сытиным14. 

Перед экспедициями ГАИМК были поставлены задачи выявления и фиксации 
не только археологических объектов, но и памятников других типологических групп. 
Так, археологическая экспедиция во главе с О.Н. Бадером, работавшая в 1933 г. на 
трассе канала Москва – Волга, имела в своем составе отряд для обследования памят-
ников революционного движения и архитектурных объектов. Были сделаны обмеры, 
планы, фотоснимки здания, где помещалась типография большевиков, а также до-
мовой церкви 1592 г., Оршина монастыря с собором XVI в., монастыря у села Сав-
ватьево с церковью 1679 г.15 

Законодательно данные инициативы были подкреплены специальным поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране археологических памятников»16 от 10 
февраля 1934 г., которое запрещало уничтожение и повреждение древних городищ, 
селищ, стоянок, курганов, могильников и т.п. На местах еще до этого нормативно-
правового акта действовали подобные постановления местных органов власти. На 
основании постановления Ярославского облисполкома от 15 декабря 1932 г. «Об ох-
ране памятников искусства, революции, старины, быта и природы»17 всем местным 
советам и другим организациям запрещалось производить ремонт, реставрацию, 
слом и переделку памятников архитектуры, зарегистрированных в списках Нарком-
проса РСФСР, а также всех зданий и сооружений, построенных до 1800 г. без пись-
менного разрешения музейных органов. Виновные должны были привлекаться к 
уголовной ответственности. 

В декабре 1934 г. была утверждена Наркомпросом и согласована с Наркомфи-
ном «Инструкция по охране исторических памятников и порядке управления ими»18. 
Лишь осенью 1935 года Президиум ВЦИК утвердил «списки памятников, состоящих 
на государственной охране». На этом двусмысленном фоне практики и теоретики 
вдохновенно трудились над «созданием национальной по форме и социалистической 
по содержанию архитектуры». 

Примечательно, что такому развитию событий способствовали и факты вос-
становления исторических факультетов вузов, создание новых учебников по граж-
данской истории. Решение об этом было принято Политбюро ЦК ВКП (б) в марте 
1934 г., закрепленное майским  постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР 1934 г. – «О 
                                                 

11 См.: Деген-Ковальский Б.Е. Работы на строительстве Баксанской гидроэлектростанции // Из-
вестия ГАИМК. 1935. Вып. 2. С. 11. 

12 См.: Балтенко К.Г. Работы на Байкало-Амурской магистрали // Известия ГАИМК. 1935. 
Вып. 2. С. 80. 

13 Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках //  
ГАИМК. Л., 1933. С. 10-16; 2-е изд. ГАИМК. Л., 1934. С. 3-9. 

14 Полякова М. Охрана культурного наследия России: Учебное пособие для вузов. М., 2004. С. 155. 
15 Там же. 
16 СУ. 1934. № 9. Ст. 52. 
17 ГАЯО. Ф. Р.-1400. Оп. 1. Д. 96. Л. 22. 
18 В помощь работнику музея (законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительст-

ву) / Сост. А.Б. Гиленсон. М., 1936. 
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преподавании истории в школе»19. Данные мероприятия были направлены против 
нигилистического отношения к национально-патриотическим традициям в условиях 
ухудшения международной обстановки. 

В 1933-1935 гг. угроза военных нападений становилась вполне реальной. Си-
туация потребовала определенных изменений на идеологическом фронте. Актуаль-
ным стало воспитание патриотизма, который еще недавно ассоциировался у многих с 
идеологией контрреволюции. Это, в свою очередь, потребовало обращения к исто-
рии. В постановлении жюри правительственной комиссии по учебникам для 3-4-х 
классов школы и в постановлении ЦК ВКП (б) 1938 г. критиковалось «непризнание 
прогрессивным фактом принятие христианства, неправильное освещение роли Алек-
сандра Невского, отсутствие признания положительной роли Богдана Хмельницкого, 
преувеличение организованности крестьянских восстаний»20. В постановлении 
1938 г. подверглась критике и школа Покровского (сам он умер в 1932 г. еще в поче-
те), «которая толковала исторические факты извращенно, вопреки историческому 
материализму освещала их с точки зрения сегодняшнего дня, а не с точки зрения тех 
условий, в обстановке которых протекали исторические события»21. 

Происходило возвращение к исторической тематике, ее реабилитация. Но по-
сле разгрома прежней философии и прежней историософии появлялась возможность 
заново интерпретировать факты, приспосабливая их для службы новой идеологии. 

Изменение трактовок распространилось и на искусствоведческую, архитекту-
роведческую тематику. В газетных статьях писалось, что «великие художники про-
шлого принадлежат трудовому народу, унаследовавшему все культурные ценности 
предыдущих классов, и не в наших интересах держать эти ценности под спудом, рас-
пылять их и превращать в историческую ветошь, как пытаются это делать вульгарные 
социологи»22. 

Признавалось, что борьбу за полноценную советскую архитектуру нельзя ус-
пешно вести, не будучи вооруженным огромным архитектурным опытом минувших 
эпох. Таким образом, публиковались материалы по истории архитектуры, рассматри-
вались вопросы народной архитектуры ряда регионов. 

Исследованиями состояния памятников архитектуры и археологии во второй 
половине 1930-х гг. продолжали активно заниматься Государственная академия ис-
тории материальной культуры, Академия архитектуры СССР, реставрационные мас-
терские Третьяковской галереи. 

Следует отметить, что отношение к памятникам менялось не сразу. В печати 
второй половины 1930-х годов нередко отмечалось формальное отношение хозяйст-
венников к своим обязанностям в отношении охраны памятников. Так, например, в 
Ярославле разборка памятников мотивировалась потребностью в кирпиче23. Но те-
перь имелась возможность вести борьбу с этими нарушениями. Академия архитекту-
ры СССР, обратившись к управлению строительством, спасла церковь Иоанна Пред-
течи (XVII в.) в Угличе, попавшую в зону строительства Угличской ГЭС. Была найде-
на возможность сохранить памятник24. Важным было также и то, что периодическая 
печать, в частности, «Советский музей», издаваемый с 1930 г. стал публиковать мате-
риалы о состоянии памятников. 

Но нельзя не отметить, что большой вред делу охраны памятников истории и 
культуры нанесла антирелигиозная кампания, в ходе которой на территориях прак-

                                                 
19 КПСС о культуре, просвещении и науке. М., 1963. С. 369-370. 
20 Памятники архитектуры в Советском Союзе. Очерки истории архитектурной реставрации / 

Под ред. Е.Д. Кульчинской, К.В. Рыцарева, А.С. Щенкова. М., 2004. С. 13. 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 ГАЯО. Ф. Р.-1400. Оп. 1. Д. 60. Л. 6; Иванов А. Охрана исторических памятников // Советский 

музей. 1936. № 6. С. 116. 
24 Иванов В. Задачи охраны памятников архитектуры // Русская архитектура. М., 1940. С. 131. 
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тически всех областей СССР полностью или частично была разрушена большая часть 
культовых зданий.  

В 1936 г. был создан Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР25. 
При комитете существовало Управление по охране памятников. Сформированные коми-
теты, носившие, как правило, временный характер и занимавшиеся небольшой группой 
памятников и музеев, не могли существенно повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Музейно-краеведческому отделу в регионах должны были подчиняться крае-
вые и областные отделы народного образования. В 1935 г. пленум Междуведомствен-
ного комитета утвердил положение «О краевых и областных уполномоченных коми-
тета и уполномоченных по городам Москве и Ленинграду»26. Уполномоченные коми-
тета были обязаны на местах осуществлять надзор за эксплуатацией памятников, 
контролировать расходование денежных средств и пр. 

Определенно, государственный контроль охраны культурного наследия, полно-
стью утраченный к концу 1920-х, во второй половине 1930-х годы был временно восста-
новлен. Наблюдались попытки «реанимации» государственной охранительной системы 
первых послереволюционных лет. Но большого успеха эти попытки не имели. Междуве-
домственный комитет, имевший в штате всего несколько постоянных сотрудников, был 
не в состоянии решить поставленные перед ним задачи. Музейный отдел Наркомпроса, 
рассматривая ограниченный объем проблем и имея мизерный штат, не играл сколько-
нибудь значительной роли в деле охраны памятников. Деятельность региональных от-
делов народного образования была скована отсутствием средств, острой кадровой про-
блемой. Сфера охраны культурного наследия тех лет отличалась разобщенностью от-
дельных ведомств, крупных музеев и научных учреждений. 

В 1937 г. государство вновь отпустило значительные средства на ремонт и рес-
таврацию памятников архитектуры и древнерусской живописи. Это дало возможность 
возобновить ремонтно-реставрационные работы. Ремонт важнейших памятников ар-
хитектуры производился в Новгороде. Во Владимире готовился к реставрации (рас-
чистка трещин, сводов, фиксация отклонений, археологические исследования и пр.) 
Димитриевский собор – уникальный памятник архитектуры XII в. с богатейшей 
скульптурой, каменной резьбой, фресками, находившийся в неблагополучном состоя-
нии. Ремонтировались также храм Покрова на Нерли (1165 г.) и памятники 
г. Боголюбова27. B 1938 г. начались реставрационные работы в Троице-Сергиевой лав-
ре28; в 1939 г. – в Пскове29 и т.д. 

Обширные планы в области охраны памятников имел Музей Академии архи-
тектуры СССР, который предполагал превратить в музеи-заповедники крупнейшие 
историко-архитектурные ансамбли, создать музей архитектуры под открытым небом, 
основанный на подлинных памятниках30. Первый опыт такого музея предполагалось 
осуществить в с. Коломенском, куда еще в 1927 г. по инициативе П.Д. Барановского 
были перевезены памятники деревянного зодчества (башня Сумского острога и баш-
ня Николо-Карельского монастыря с берегов Белого моря, домик Петра I из Архан-
гельска, медоварня, усадебные ворота). В 1938 г. в Академии архитектуры разрабаты-
валась планировка этого музея. На 1941 год для организации работ в Коломенском 
были выделены  специальные средства31. 
                                                 

25 СП СССР. 1936. № 10. Ст. 80. 
26 См.: Шорина Е.В. Партийно-государственный контроль – важное средство коммунистическо-

го строительства // Советское государство и право. 1963. № 5. С. 15. 
27 Алексеев Б. Ремонтно-реставрационные работы в Димитриевском соборе во Владимире // Со-

ветский музей. 1937. № 9-10. С. 60-62. 
28 Фрам Э. Реставрация музея б. Троице-Сергиевой лавры // Известия. 1938. № 38 (9 февраля). 
29 Спегальский Ю. Памятники зодчества в Пскове // Памятники искусства, разрушенные не-

мецкими захватчиками в СССР. М.-Л., 1948. С. 172. 
30 Иванов В.Н. Задачи охраны памятников архитектуры // Русская архитектура. М., 1940. С. 130;  

О работе музея архитектуры в 1940 г. // Сообщения музея архитектуры. Вып. 1. 1940. С. 2. 
31 Антонова В.И. Древнерусская живопись в Государственной Третьяковской галерее // Антоно-

ва В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. Т. 1. 1963. С. 35. 
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С 1934 г. сохранением древнерусской живописи занималась реставрационная 
мастерская Третьяковской галереи, возглавляемая знатоком древнерусского искусства 
Ю.А. Олсуфьевым. В ней работали опытные мастера-реставраторы Е.А. Домбровская, 
И.И. Суслов, И.В. Овчинников, И.А. Баранов. Продолжая деятельность Центральных 
государственных реставрационных мастерских (закрытых в 1934 г.), мастерская со-
вершила ряд экспедиций: во Владимир (завершение укрепления фресок круга Анд-
рея Рублева в Успенском соборе, начатого ЦГРМ), в с. Боголюбово и Александров-
скую слободу (обследование фресок Покровской церкви XVI в.), в Новгород и его ок-
рестности (открытие следов древних фресок в церкви Михаила Сковородского мона-
стыря, раскрыв там отдельные композиции, фигуры и фрагменты, датируемые кон-
цом XIV в.32), а также в Псков, Ростов и другие города.  

В июне 1939 г. музейно-краеведческий отдел Наркомпроса проверил состоя-
ние памятников архитектуры в Ярославской области и отметил следующие недостат-
ки: реставрационные работы ведутся в Ярославле и не ведутся на объектах области; 
по вине арендаторов разрушаются многие храмы Ярославля XVII в.; в неудовлетво-
рительном состоянии находятся такие памятники, как Ростовский кремль, Борисог-
лебский монастырь, торговые ряды в Ярославле и т.д. Наркомпрос потребовал от ди-
ректоров музеев строго соблюдать постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об 
охране исторических памятников» от 10 августа 1933 г.33 и подчеркнув, что они будут 
нести уголовную ответственность за нарушение этого постановления. 

Руководители местных органов власти, еще недавно руководившие разруше-
нием памятников, теперь были объявлены «врагами народа». Газета «Правда» писа-
ла в 1938 г. по поводу разрушений на Бородинском поле: «...Люди... разоряли его не 
по глупости, а сознательно. Враги народа знали, что своими преступными действия-
ми они уничтожают государственные ценности, оскорбляют достоинство великого 
народа». «Враги народа» были репрессированы, хотя являлись всего лишь исполни-
телями приказов сверху. 

Некоторое смягчение позиции по отношению к памятникам старины объясня-
ется тем, что накануне приближавшейся войны советское руководство во главе с 
И.В. Сталиным начало постепенно поворачиваться лицом к русской истории и куль-
туре. Тем самым они стремились поднять патриотизм народа и укрепить единство 
общества накануне военных потрясений. Культурно-историческое наследие помогало 
успешно решать эту политическую задачу. 

Все вышеперечисленные факты подтверждают, что ситуация с охраной па-
мятников старины во второй половине 1930-х годов была неоднозначной и противо-
речивой. Интересы политики выходили и в данном вопросе на первый план. Несмот-
ря на нормативно-правовые акты, предусматривавшие сохранение культурного на-
следия, они привели в результате к массовым кампаниям, направленным на разру-
шение исторических памятников, утрате большого количества культурных ценно-
стей. И только накануне войны этот процесс замедлился и сменился политикой более 
бережного отношения к культурному наследию прошлого. 

Ситуация, сложившаяся в конце 1930-х годов по отношению к охране памят-
ников искусства и старины снова включает их в прошлое, мифологизированную ис-
торию, формируя уже мифологию новейшей истории путем искусственного убыстре-
ния многовекового процесса изучения национальной культуры. Именно «создание 
национальных форм» было исходным в творческом методе, подобно тому, как проис-
ходило создание новых городов, индустриальных гигантов, а в искусстве – заказных 
жизнерадостных полотен, фильмов, песен и плакатов.  

Двойственная политика по отношению к памятникам второй половины 1930-х 
годов в РСФСР – с одной стороны, уничтожение, с другой – реабилитация, необычай-

                                                 
32 Кудрявцев Е.В. Об итогах экспедиций художников-реставраторов Государственной Третья-

ковской галереи на периферию в 1937 г. // Искусство. 1938. № 4. С. 202-210. 
33 СУ. 1933. № 44. Ст. 179. 
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но насыщенна. И все же можно считать, что к концу десятилетия пик отрицательного 
отношения к памятникам был пройден. Им, или, во всяком случае, их части, нашлось 
место в новой системе идеологизированного искусства.  

Однако отсутствие финансирования, косность, неповоротливость и разобщен-
ность государственной памятникоохранительной системы, идеологическое ранжиро-
вание объектов старины – все это достаточно известные причины сложившейся си-
туации, корень которых – культурная политика правительства – противоречивая, не-
последовательная, декларативная, находящаяся под неуклонным контролем руково-
дящей партии. Формально сняв себя ответственность за сохранность культурного на-
следия, правительство переложило ее на местные органы власти с их скудным бюд-
жетом. Вместе с тем именно по их указаниям «в установленном порядке» разруша-
лись, перестраивались усадьбы, особняки, взрывались храмы и монастыри – то, что 
не укладывалось в жесткие рамки политической доктрины. Разрушение системы ох-
раны памятников привело к существенным культурным и историческим утратам.  

Бурное промышленное развитие и колхозное строительство, реконструкция 
села 1930-х годов требовали усиления внимания к наследию, более тесных контактов 
государственных органов охраны памятников с различными хозяйственными, пла-
новыми и проектными организациями, привлечения более широких кругов общест-
венности. Результатом явился подготовленный в 1938 г. общий список российских 
памятников, который затем периодически корректировался. 

В Советской стране акцент делался на политических предпосылках, опреде-
лявших то или иное отношение к культурному наследию и, в частности, к памятни-
кам архитектуры. Основательная «чистка» – расчистка памяти ее носителей, созда-
ние множества предпосылок для вытеснения истинных исторических фактов, в том 
числе путем размывания, обобщения или уничтожения деятелей, археологической 
подлинности – все это было важно для формирования государственной идеологии, 
оказывая влияние на отношение к наследию как обычных людей, так и специалистов 
в сфере охраны памятников культуры и искусства. 
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Изложена история развития оборонных обществ от 
момента их создания до начала Великой Отечественной вой-
ны. Показано, что оборонные общества рассматривали пат-
риотическое воспитание граждан как свою основную устав-
ную задачу. Кроме получения чисто прикладных профес-
сиональных знаний, молодёжь проходила хорошую школу 
патриотизма и гражданственности. Также отмечается, что на 
протяжении всей истории оборонные организации готовили 
население страны к защите отечества. Приводятся интерес-
ные факты подготовки специалистов для Красной Армии в 
оборонных обществах Центрально-Черноземных областей. 
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ВНО, «Ворошиловский стрелок». 

 
 

История учит, что в войне побеждает тот, у кого больше резервов, больше ис-
точников силы, больше выдержки в народной толще. Неисчерпаемым источником 
силы и резервов для Красной Армии всегда служили широкие массы трудящихся. 
Конечно, такие резервы не могли образоваться стихийно. Для их подготовки требо-
валась большая организаторская и воспитательная работа. Начиная с 1918 г. прави-
тельство страны, активно проводило работу по военному обучению граждан. В этих 
целях был принят Декрет о всеобщем военном обучении трудящихся, в соответствии 
с которым мужское население страны в возрасте от 16 до 40 лет без отрыва от произ-
водства получало необходимые военные знания1. Докладывая III съезду Советов 
СССР о состоянии Красной Армии и обороны страны, М.В. Фрунзе четко изложил 
выработанную партией точку зрения на необходимость системы обороны, которая 
обеспечила бы выход на поля сражений всей массы трудящихся, способных держать 
оружие в руках. 

Такая система началась создаваться в нашей стране в первой половине 20-х 
годов. Ее составными частями были: государственные органы (местные Советы и во-
енные комиссариаты), партийные организации, комсомол, профсоюзы, учебные за-
ведения, а также возникшие тогда добровольные оборонные общества. Еще в октябре 
1920 г., под руководством М.В. Фрунзе, при Военной академии РККА было создано 
Военно-научное общество (ВНО), задачей которого было повышение военных и об-
щеобразовательных знаний военнослужащих2. М.В. Фрунзе на 1 Всесоюзном совеща-
нии ВНО предложил развивать их деятельность не только в армии, но и среди широ-
ких слоев населения3.  

Учитывая важность задач, связанных с подготовкой граждан к защите Отече-
ства, расширением сферы деятельности Военно-научного общества в 1926 г. оно было 
преобразовано в Общество содействия обороне (ОСО). Одновременно были созданы 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosto-

dosaaf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2008-10-22-08-12-42&catid=166:2008-10-19-
12-13-47&Itemid=4 

2 Вопросы теории и истории общественных организаций. М., 1971. С. 195 
3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosto-

dosaaf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2008-10-22-08-12-42&catid=166:2008-10-19-
12-13-47&Itemid=4 
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Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ) и Добровольное общество друзей хими-
ческой обороны и промышленности (ДОБРОХИМ)4.  

Активный пропагандист оборонно-массовой работы, Владимир Маяковский 
так сказал о резервах Красной Армии в стихотворении «Готовься! Стой! Строй!»: 

Не знаем мы войны годов и чисел; 
чтоб не врасплох пришла, 
гремя броней и ковкой 
встречать любую смерть заранее учись, 
учись владеть противогазом и винтовкой… 
Рабочие, крестьяне, весь Союз – 
и день и ночь готовьтесь к обороне, 
чтоб мог ежеминутно наш Союз 
на гром оружия и на угрозу речью, – 
на массу опираясь, крикнуть: «Не боюсь!» 
Врага, не дрогнувши, вооруженный встречу!5» 
23 января 1927 г. произошло объединение ОСО, ОДВФ и ДОБРОХИМ в орга-

низацию ОСОАВИАХИМ, положившей начало деятельности единой общественной 
оборонной организации государства. Миллионы граждан страны, обучаясь военному 
делу в стрелковых, авиационных, авто–, мото–, радиоклубах, различных кружках и 
секциях, придали ей массовый характер, превратили эту организацию в общенарод-
ное оборонно-патриотическое движение. 

23 февраля 1932 г. ЦК ВКП (б) принял постановление об ОСОАВИАХИМЕ, по-
требовав решительно улучшить его деятельность. Руководящим органам ОСОАВИА-
ХИМА предлагалось сосредоточить усилия на массовой оборонной работе среди тру-
дящихся, особенно молодежи, обучения их владению оружием и действиям в проти-
вовоздушной обороне. IX съезд ВЛКСМ (январь 1931 г.) поручил ЦК ВЛКСМ обеспе-
чить широкое участие комсомольцев в укреплении обороноспособности страны. 
«Съезд считает невозможным, – указывалось в его решениях, – пребывание в рядах 
ВЛКСМ людей, недооценивающих военной опасности, не проходящих военной уче-
бы, не подготавливающих себя к надвигающимся боям»6. Выполняя решения съезда, 
комсомол выдвинул задачу – в ближайшие два года подготовить для советского воз-
душного флота 150 тыс. летчиков7. 

Готовя идеологически страну к отпору врагу, партия особое внимание уделяла 
героико-патриотическому воспитанию трудящихся, прежде всего молодежи, пропа-
ганде славных трудовых и боевых традиций. 

Пропагандировались боевые подвиги воинов Красной Армии и Флота, особен-
но героизм и мужество советских добровольцев, сражавшихся против агрессоров в 
Испании и Китае, а также участников боев у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Осо-
бенно большой популярностью пользовались встречи молодежи с Героями Советско-
го Союза, ветеранами гражданской войны, знатными тружениками социалистическо-
го строительства. 

Партия и правительство содействовали пропаганде оборонных знаний средст-
вами печати. 22 марта 1925 г. вышел в свет первый номер ежемесячного популярного 
общественно-политического и научно-технического журнала «ДОБРОХИМ», учреж-
денного по решению Центрального совета Добровольного общества друзей химиче-
ской обороны и химической промышленности СССР, созданного 19 мая 1924 г. Жур-
нал, как говорилось в передовой статье, «рассчитан в первую очередь на тот молодой, 
но уже дающий о себе знать актив низовой рабочей и крестьянской, школьной и уч-
режденческой ячейки, который вырос за девять месяцев существования нашего Об-

                                                 
4 Вопросы теории и истории общественных организаций. М., 1971. С. 195 
5 Маяковский В.В. Собр. соч. в 6 т. М., 1973. Т. 4. С. 287-289. 
6 Справочник партийного работника. Вып. VIII. М. – Л., 1934. С. 763. 
7 Краснознаменное оборонное. М., 1971. С. 53. 
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щества и проявляет интерес к его деятельности, несмотря на встречающиеся в работе 
ячеек затруднения. Основная задача журнала – давать в доступной этому активу 
форме сведения о современной химии и ее роли в свете задач Союза». 

Выходить «ДОБРОХИМ» начал под редакцией известных военных деятелей 
И.С. Уншлихта, И.Э. Якира, ученых-химиков академиков В.Н. Ипатьева, Я.П. Авино-
вицкого, профессоров Г.Н. Попова, П.П. Лебедева, А.Я. Яковлева. С № 3 в состав ред-
коллегии вошел К.Е. Ворошилов. Позже ее членом был и известный публицист Ми-
хаил Кольцов. Сам факт формирования такой авторитетной редколлегии свидетель-
ствовал о большом значении, которое придавалось молодому изданию. Вскоре Пре-
зидиумы ДОБРОХИМА и Общества друзей Воздушного Флота на совместном заседа-
нии приняли постановление об объединении в Авиахим СССР. Журнал с октября 
1925 г. стал выходить под названием «Химия и жизнь».  

Спустя три месяца он снова меняет свое название. Теперь это «Авиация и хи-
мия» – массовый иллюстрированный журнал, орган Союза Авиахима СССР, РСФСР и 
Мосавиахима. В дополнение к прежним задачам добавилась и такая, как освещение 
проблем авиации. 

После создания ОСОАВИАХИМА журнал стал его органом, широко освещал 
многогранную деятельность этой оборонной организации страны. С 1932 г. журнал, 
изменив частично свой профиль и став массовым популярным научно-техническим 
изданием по вопросам химии и противовоздушной обороны, стал называться «Хи-
мия и оборона». 

Прошло десять лет, и вновь на обложке журнала новое название – «За оборо-
ну». В объявлении о подписке говорилось, что он будет всемерно содействовать раз-
вертыванию оборонной работы среди населения, обобщать опыт лучших организа-
ций и активистов ОСОАВИАХИМА, освещать вопросы тактики, стрелкового спорта, 
лыжной, кавалерийской и военно-морской подготовки, противовоздушной и проти-
вохимической обороны и т.п. 

Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «Об ОСОАВИАХИМЕ» (8 августа 
1935 г.) призывало ОСОАВИАХИМ сконцентрировать все силы на подготовке резер-
вов для армии и флота. 

XVIII съезд ВКП (б) поставил перед ОСОАВИАХИМОМ задачу- системой сво-
их организаций охватить все фабрики и заводы, предприятия, учреждения, учебные 
заведения и колхозы8. Вопросы оборонно-массовой работы среди трудящихся обсуж-
дались на съездах компартий союзных республик, краевых, областных, районных и 
городских партийных комитетов. Количество членов ОСОАВИАХИМА постоянно 
росло. Если к апрелю 1938 г. в его рядах находилось 7 млн. человек, то к осени 1939 г. 
– более 10 млн. человек9. Именно в конце 1930-х гг. ОСОАВИАХИМ превращается в 
мощную военизированную организацию. По всей территории страны была разверну-
та сеть кружков, учебных групп, команд, специальных школ, учебных пунктов, клу-
бов (аэроклубы, автомотоклубы и др.), тиров, стрельбищ. Для обучения курсантов 
привлекались лучшие инструктора, хорошо владевшие навыками преподавательской 
и практической работы. Значительно укрепилась материально-техническая база 
подразделений ОСОАВИАХИМа. В средних школах для старшеклассников была вве-
дена допризывная подготовка. Повсеместно создавались посты и команды местной 
противовоздушной обороны. Массовые масштабы приобрела сдача норм на значки 
«Готов к труду и обороне», «Ворошиловский всадник», «Готов к ПВХО», «Готов к са-
нитарной обороне» и др. Более 6 млн. членов общества сдали нормативы на значок 
«Ворошиловский стрелок» 10. Так, например, в Тамбовской области оборонные знач-
ки за три предвоенные года получили 177 тыс. юношей и девушек11. 

                                                 
8 XVIII съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1939. С. 199. 
9 Краснознаменное оборонное. М., 1971. С. 70-71. 
10 Великая Отечественная война 1941-1945: Словарь-справочник. М., 1988. С. 342. 
11 Очерки истории комсомольских организаций Центрального Черноземья. Воронеж, 1979. С. 102. 
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Непременными аттракционами парков культуры и отдыха были парашютные 
вышки и многочисленные тиры. Владельцы оборонных значков, свидетельствовав-
ших об успешной сдаче норм по стрельбе, авиационному, планерному и парашютно-
му делу, носили их на груди с такой же гордостью, как иные – ордена, тем более что 
ордена тогда еще были редкостью.  

Сотни тысяч трудящихся настойчиво овладевали различными военными спе-
циальностями (стрелков, пулеметчиков, парашютистов, пилотов, радистов и других), 
готовились к противовоздушной и противохимической обороне. Если принять коли-
чество обученных стрелков и пулеметчиков всех категорий в 1938 г. за 100 %, то к 
1939 г. было подготовлено: «ворошиловских стрелков» 1 ступени – 133 %, II ступени – 
257 %, стрелков из пистолета – 658 %, наводчиков станковых и ручных пулеметов – 
более 400 %. В системе противовоздушной и противохимической обороны только за 
1939 г. прошло обучение 7 923 тыс. человек12. 

 Быстро увеличивалось число членов оборонных обществ. Так, например, вес-
ной 1941 г. в организациях ОСОАВИАХИМа состояло свыше 13,6 млн., в обществе 
Красного Креста и Красного Полумесяца – 7 млн. человек13. 

Военно-технические знания пропагандировали и Дома обороны, располагав-
шие хорошей учебно-материальной базой, квалифицированным активом из числа 
бывших военнослужащих. Они поддерживали тесные контакты с организациями 
ОСОАВИАХИМа, с кружками оборонных обществ, помогали пионерам и школьни-
кам овладевать основами военных знаний. 

Составной частью подготовки населения к отпору агрессору стали пропаганда и 
развитие физкультуры и спорта – важного средства воспитания выносливости, воли, на-
стойчивости, дисциплинированности, чувства коллективизма. В основу физической 
подготовки широких масс трудящихся был положен комплекс «Готов к труду и оборо-
не», введенный в 1931 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ. Только за 1938 – 1939 гг. около  
2,5 млн. человек сдали нормы ГТО I и II ступени и БГТО («Будь готов к труду и обороне»). 
Спортивные общества располагали крупной материальной базой. Количество спортивных 
сооружений с 39 тыс. в 1936 г. увеличились до 83 тыс. к концу 1939 г. К этому времени в 
стране было 62 тыс. физкультурных коллективов, объединявших 5 млн. человек14. 

Подготовка граждан к военной службе давала возможность экономии времени 
при подготовке бойцов для Красной Армии. Одно дело учить человека с нуля и со-
всем другое, когда в армию призывается человек умеющий обращаться с оружием, 
знающий основы тактики и топографии. Созданные перед войной воздушно-
десантные войска были полностью укомплектованы осоавиахимовцами, а в школы 
ВВС с 1938 г. принимали только лиц прошедших подготовку в аэроклубах Общества. 

В организациях ОСОАВИАХИМа прошло обучение поколение советских гра-
ждан, принявших на себя основную тяжесть начального периода Великой Отечест-
венной войны. В оборонных организациях было подготовлено до 80 % военнослужа-
щих сухопутных войск и флота и до 100 % авиации. 

Значимость ОСОАВИАХИМа в вопросе обороны страны в этот период вытека-
ет из слов И.В. Сталина: «…нужно всемерно усилить и укрепить нашу Красную ар-
мию, Красный флот, Красную авиацию, ОСОАВИАХИМ. Нужно весь наш народ дер-
жать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного на-
падения, чтобы никакая «случайность», никакие фокусы наших внешних врагов, не 
могли застигнуть нас врасплох…»15. 

Удобство широкой сети организаций ОСОАВИАХИМа для государства было в 
том, что подготовка резервов для Вооруженных сил проводилась без отрыва от про-
изводства. Даже территориально-милиционная система требовала призыва граждан 

                                                 
12 См.: История второй мировой войны 1939-1945. Т. 2 . М., 1974. С. 163. 
13 Великая Отечественная война: Вопросы и ответы. М., 1985. С. 45. 
14 История второй мировой войны 1939-1945. Т. 2 . М., 1974. С. 164. 
15 Сталин И.В. Письмо тов. Иванова и ответ тов. Сталина. М., 1938. С. 13. 
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на сборы, а после Указа Президиума Верховного Совета СССР «О всеобщей воинской 
обязанности и полном переводе Вооруженных сил на кадровое положение» от 1 сен-
тября 1939 г. в сухопутных войсках устанавливался срок службы 3 года, а на флоте  
5 лет, для проходивших службу на кораблях, и 4 года – в береговых частях. Обучаю-
щийся же в ОСОАВИАХИМе, оставался в народном хозяйстве, продолжая свою ос-
новную деятельность. Члены ОСОАВИАХИМа проходили военную подготовку в не-
рабочее время. Налицо была также и экономическая выгода для государства. На осо-
авиахимовцев тратилось гораздо меньше средств, чем на кадровые части. Кроме того, 
осоавиахимовец работал на производстве, да еще сам платил членские взносы. 

Размах оборонно-массовой работы в предвоенные годы значительно возрос, а 
формы ее были приведены в соответствие с требованиями современной войны. Что-
бы обеспечить твердое руководство всеми видами работы по подготовке населения 
страны к войне, XVIII съезд ВКП (б) решил образовать во всех райкомах, горкомах, 
окружкомах, обкомах, крайкомах и ЦК партий союзных республик военные отделы. 
На них были возложены обязанности по обеспечению четкой работы военно-
мобилизационного аппарата и всей системы местной противовоздушной обороны по 
руководству деятельностью добровольных  оборонных и спортивных обществ, по 
осуществлению военно-патриотического воспитания трудящихся. 

В 1936 г. был установлен призыв в вооруженные силы с 19 лет (ранее –  
с 22 лет), а для лиц, имеющих полное среднее образование с 18 лет. В члены же  
ОСОАВИАХИМа можно было вступать с 14 лет. Кроме того, ОСОАВИАХИМ осущест-
влял подготовку так называемых вневойсковиков – лиц неподлежащих, по тем или 
иным причинам, призыву в Вооруженные силы. В 1939 г. численность Вооруженных 
сил составляла 1 млн. 943 тыс. человек16. В связи с Советско-Финляндской войной 
(1939 – 1940 гг.) численность РККА значительно возросла – до 3,9 миллионов чело-
век. К июню 1941 г. численность армии и флота была увеличена до 5 млн. 373 тыс. 
человек17. В то же время, численность ОСОАВИАХИМа составляла 13 млн. человек. 
Благодаря широко развернутой военной подготовке молодежи Вооруженные Силы 
страны стали получать более качественное пополнение. Так, в Тамбовской области 
каждый второй призывник имел первоначальную подготовку по одной из военных 
специальностей. В Белгороде все призывники имели оборонные значки или окончи-
ли кружки стрелкового спорта18. В организациях ОСОАВИАХИМа Воронежской об-
ласти в начале 1939 г. обучалось 45,3 тыс. комсомольцев, а в октябре 1940 г. уже  
75,7 тыс.19 Даже с учетом недостаточной подготовленности части из них, цифра, все 
равно, остается весьма значительной.  

Всего в начале 1941 г. в системе ОСОАВИАХИМа насчитывалось 156 тыс. 
групп, 26 680 команд и 350 отрядов. С 1930 по 1941 г. было подготовлено 121 тыс. 
летчиков, 122 тыс. парашютистов, 27 тыс. планеристов 20. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны половина членов ОСОАВИА-
ХИМа вступила в ряды действующей армии, народного ополчения, истребительные 
батальоны и партизанские отряды. ОСОАВИАХИМ к августу 1941 г. сформировал  
220 тыс. объектовых команд и групп самозащиты общей численностью 28 млн. чело-
век. Сотни тысяч питомцев ОСОАВИАХИМа отмечены наградами Родины, около ты-
сячи стали Героями Советского Союза, многие – дважды Героями, а прославленные 
летчики А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб трижды удостоились этого высокого зва-
ния. Инициаторами снайперского движения в годы войны были питомцы ОСО-
АВИАХИМа Ф. Смолячков, П. Головиченко и И. Вежливцев. Бывшие осоавиахимов-

                                                 
16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/22.htm 
17 Там же. 
18 Очерки истории комсомольских организаций Центрального Черноземья. Воронеж, 1978. С. 102. 
19 Там же. 
20 Великая Отечественная война 1941-1945: Словарь-справочник М., 1988. С. 342. 
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ские снайперы И. Григорьев, А. Калинин, Л. Павличенко стали Героями Советского 
Союза21 

О весомом вкладе оборонного Общества в Победу в Великой Отечественной 
войне говорит тот факт, что только за годы войны в нем прошли обучение более  
9 млн. человек, в том числе 63 тыс. моряков, 93 тыс. авиационных специалистов,  
139 тыс. снайперов, 266 тыс. истребителей танков, более 1 млн. автоматчиков и пуле-
метчиков, ставших в строй защитников Отечества. 

Немало мужественных летчиков было подготовлено в аэроклубах Централь-
ного Черноземья. Среди них была Екатерина Зеленко – воспитанница Воронежского 
аэроклуба, единственная женщина, совершившая в годы Великой Отечественной 
войны воздушный таран22. Только из числа выпускников 1940 г. Тамбовского аэро-
клуба высокого звания Героя Советского Союза были удостоены четыре человека23. 

Члены оборонного Общества потушили более 1 млн. зажигательных бомб, ли-
квидировали десятки тысяч очагов пожаров. Бойцы-минеры ОСОАВИАХИМа только 
за период 1944 – 1945 гг. разминировали около 20 тыс. минных полей, обезвредили 
более 18 млн. мин, свыше 60 млн. снарядов и других взрывоопасных предметов.  
Эту сложную и опасную работу часто выполняли девушки-комсомолки, зачастую 
рискуя жизнью. Так, в Воронеже особенно отличилось отделение А.Т. Фоминой 
(Скляровой). Сама же она обезвредила 853 мины и 87 авиабомб и была награждена 
боевым орденом 24. 

Основной задачей любого государства является защита своего суверенитета, 
государственного строя, границ, граждан и их имущества, как от внутренних потря-
сений, так и от вмешательства внешних сил. 

Нынешняя обстановка вновь убеждает в востребованности оборонных об-
ществ. Оптимизация Вооруженных Сил является адекватным шагом современным 
вызовом и угрозам мировому сообществу. Сокращение срока  военной службы и пе-
рехода к комплектованию войск и воинских формирований военнослужащими-
контрактниками, требуют внесения соответствующих корректив в работу оборонно-
общественных организаций. 

Президент РФ Дмитрий Медведев призвал использовать многолетний опыт 
РОСТО (ДОСААФ) в допризывной подготовке молодежи. Об этом он заявил 22 апре-
ля 2009 г. на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам совершенствования 
системы допризывной подготовкой, которая прошла в Рязани. 

В своем выступлении президент отметил, что за последние 20 лет число граж-
дан, годных к военной службе, сократилось на треть, у 40 % допризывников здоровье 
и уровень физического развития не соответствует требованиям армейской службы. 
Действующую систему спортивной и допризывной подготовки необходимо модерни-
зировать в связи с переходом на одногодичный срок военной службы. 

По словам Д. Медведева, в этом плане в России есть уникальный опыт. Долгое 
время допризывной подготовкой молодежи занимались в РОСТО (ДОСААФ), однако 
за последние 10 лет число молодых людей, занимающихся там, сократилось в 25 раз. 
«Для подготовки эта организация имеет необходимую технику, однако есть пробле-
мы с нехваткой оборудования и многое зависит от активности самих сотрудников 
РОСТО (ДОСААФ)» - отметил Дмитрий Медведев 25. 

                                                 
21 Там же. 
22 Край наш Воронежский. Воронеж, 1985. С. 207. 
23 Очерки истории комсомольских организаций Центрального Черноземья. Воронеж, 1979. С. 102. 
24 Край наш Воронежский. Воронеж, 1985 С. 207. 
25 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/1154733 
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Изучение многолетнего положительного опыта ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ 
может оказать существенную помощь в современных условиях, дать дальнейшее раз-
витие деятельности РОСТО по подготовке кадров защитников Отечества. 
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The paper is devoted to history of development of the defense societies 
from the moment of their formation till the beginning of the Great Patriotic 
War. The author shows that the defense societies considered the patriotic 
education of citizens as their basic authorized task. Apart from getting just 
the applied professional skills the young people went through a good school 
of patriotism and civicism. The work also mentions the fact that the organi-
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В статье сделана попытка рассмотреть гражданский кон-
троль с позиции взаимоотношения институтов гражданского 
общества и государства, приводится понятие гражданского кон-
троля как общественного правового явления, совершенствую-
щего систему политического управления; описаны некоторые 
виды гражданского контроля;  рассмотрена деятельность Обще-
ственной палаты как одного из важнейших субъектов, осущест-
вляющих гражданский контроль.   

 
Ключевые слова: гражданский контроль, публичная 

власть, общественные организации, открытое общество, госу-
дарственный аппарат, Общественная палата. 

 
 

Контроль выступает как одна из важнейших функций управления, которая по-
зволяет не только выявлять, но и предупреждать отклонения, ошибки и недостатки, 
искать новые резервы и возможности. С учетом происходящих в современном рос-
сийском обществе процессов модернизации, в том числе, и политической системы, 
повышение эффективности контроля над государственными институтами выступает 
как первоочередная задача, решение которой направлено на создание устойчивой 
социальной системы. На наш взгляд, недостаточное внимание к вопросу о контроле 
как функции государственного управления сегодня резко сказывается на характере 
государственного управления в России, нередко создавая ситуацию, граничащую с 
анархией. 

Функциональное назначение контроля определяет многообразие его видов. 
Виды контроля зависят  от степени конституционного, особенно демократического, 
развития государства, режима властвования, а также от юридических традиций 
уровня правового сознания. 

В самом широком смысле контроль делится на два вида – государственный и 
социальный (общественный). Контроль может быть внутренним, т.е. осуществляться 
самими органами власти в отношении исполнителей, и внешним – контроль со сто-
роны общества. Социальный (общественный) контроль над состоянием государст-
венного аппарата и принятием государственных решений является формой обратной 
связи в системе государственного управления. Это наиболее яркое проявление демо-
кратизма государства, контроля за ним со стороны институтов гражданского общест-
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ва. Первоосновой социального контроля выступает активность населения, которая 
проявляется в деятельности общественных организаций и движений, в средствах 
массовой информации, в письмах, жалобах, заявлениях граждан. Особую роль игра-
ют в этом плане профсоюзы. 

В целом контроль над государственным аппаратом – это важный механизм 
эффективной реализации функций и компетенции каждого государственного органа, 
выполняющий, прежде всего, профилактическую и воспитательную роль, и лишь в 
отдельных случаях – предусматривающий наказание в порядке, определяемом дей-
ствующим законодательством. 

Контроль выступает в данном случае как: 
• социальный институт, обладающий особой системой норм и правил, как 

специфический вид деятельности, как определенная совокупность знаний; 
• функция управления государственной службой, в ходе реализации которой 

происходит проверка качества результата по принципу обратной связи, его сопостав-
ление с намеченной целью; 

• эффективный метод и средство соблюдения законности и выполнения ле-
гитимно принятых норм, стандартов и правил, отражающих общегосударственные 
интересы и интересы государственных служащих, проверки реализации нормативно 
установленных задач, планов, решений; 

• элемент административно-правового регулирования государственной 
службы, средство получения информации об эффективности работы государствен-
ных органов;  

• механизм самоорганизации кадровой системы, проявления саморегулиро-
вания, самоконтроля, самовоспитания чиновника-управленца, когда координация, 
контроль и корреляция, а также самодисциплина работников выступают важными 
элементами высокой организованности системы государственного управления  во 
имя достижения конституционных  целей – защиты интересов граждан; 

• сложное социально-психологическое явление, существенно влияющее на 
поведение, на формирование в коллективе органа власти здоровой морально-
психологической атмосферы. 

• процесс проверки фактически произведенных расходов на предмет их дос-
таточности с точки зрения заявленных социальных целей1. 

Прежде всего, контроль важен как функция повышения эффективности 
управления. Сущность данной функции заключается в анализе причин отклонений, 
выявленных при осуществлении контрольной деятельности, и формировании на его 
основе предложений по совершенствованию самой системы управления с целью не 
только предотвращения возможных отклонений в дальнейшем, но и формирования 
условий для повышения эффективности деятельности системы управления в целом. 
На практике такие предложения могут сводиться к предложениям контрольных ор-
ганов по изменению структуры и численности государственных органов, схем и ме-
ханизмов их взаимодействия как между собой, так и с институтами гражданского 
общества. 

К сожалению, при рассмотрении вопросов контрольной деятельности в нашем 
государстве эта функция (как и нижеследующая) не находила отражения в исследо-
ваниях большинства авторов. В то же время за рубежом функция контрольной дея-
тельности, направленная на повышение эффективности управления, считалась и ос-
тается одной из первостепенных. 

Функция контроля как технология обеспечения эффективного использования 
государственных средств, сводиться к анализу правомерности и эффективности ис-

                                                 
1 Новиков А.В. Функция контроля в системе государственной службы / Государственная служба 

России: проблемы становления и развития. Материалы методологического семинара.  М., 2001.  
С. 119-126. 
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пользования  финансовых и  материальных ресурсов теми или иными государствен-
ными структурами. Заметим, что данная функция во многом близка к функции кор-
ректировки, однако ее особенная значимость в государственном управлении обу-
словлена, прежде всего, тем, что сегодня в большинстве государств существует реаль-
ное разделение ветвей власти, при котором со стороны представительных органов 
осуществляется контроль за эффективностью использования государственных 
средств органами власти исполнительной.  

Существующее на сегодняшний день в России доминирование исполнитель-
ной власти, что позволяет ей занимать главенствующее положение над остальными, не 
позволяет эффективно выполнять функцию сдержек и противовесов. Таким образом, 
заявленное и даже законодательно закрепленное разделение властей в действительно-
сти не всегда в состоянии исключить злоупотребления со стороны каждой из ветвей вла-
сти. Следует также отметить и существующую подмену интересов государства частными 
или групповыми интересами чиновников, и в первую очередь – интересами высших 
должностных лиц, в том числе и в результате сговора с финансово-промышленными 
кругами. При этом если контроль над должностными лицами низшего и среднего звена 
еще более или менее осуществим, то контролировать деятельность высших должност-
ных лиц с помощью официальных государственных механизмов практически невоз-
можно. Коррумпированные высшие должностные лица, располагая потенциалом дав-
ления на законодательные механизмы, принимая соответствующие законы, ликвиди-
руют всякую возможность осуществления контроля над ними и привлечения их к ответ-
ственности. При этом указанные лица, фактически узурпируя власть, формально дейст-
вуют как будто бы от имени народа. Возникает абсурдная ситуация, при которой высшие 
должностные лица, действуя от имени государства, должны за свои преступления фак-
тически сами себя обвинить, осудить, назначить себе наказание, посадить себя в тюрьму 
и следить за исполнением наказания2. 

Кроме того, государство как форма публичной политической власти имеет 
склонность к консервации общественно-политических институтов и, как следствие, к 
замедленной реакции на изменение общественно-политических реалий. Органы вла-
сти часто нетерпимы к внутренней критике, среди официальных должностных лиц 
поощряется круговая порука. Нередко органы власти, вместо интересов общества 
представляют интересы крупных финансово-промышленных групп, подчиняя этому 
весь свой аппарат. Часто граждане оказываются беззащитными перед злоупотребле-
ниями органов власти, в том числе перед коррупцией. Все это приводит к разруши-
тельным для общественной системы эффектам. Конечно, государственный аппарат 
формально предусматривает механизмы внутреннего контроля, которые вроде бы 
позволяют ему бороться с дефектами системы, разрешать внутренние противоречия 
и развиваться. Однако история показывает, что этих механизмов никогда не бывает 
достаточно. 

Гражданский контроль, как проявление социального контроля, на наш взгляд, 
является тем механизмом, который способен предотвращать появление негативных, 
разрушающих явлений в общественной системе или своевременно реагировать на 
них, совершенствуя и преобразуя эту систему, выводя ее на новые качественные 
уровни и этапы развития. В общем смысле, гражданский контроль – это обществен-
ное правовое явление, совершенствующее систему политического управления.  

В конкретном смысле, гражданский контроль – это контроль над деятельно-
стью органов власти, осуществляемый гражданами и общественными объединения-
ми. Идея гражданского участия предполагает включение или вовлечение управляе-
мых в процесс управления общественными делами3. 

Гражданский контроль – это деятельность, осуществляемая неправительст-
венными организациями или отдельными людьми, с целью выявления пресечения 

                                                 
2 Гончаров А.А. Гражданский контроль над органами власти. М., 2010. С. 13. 
3 Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. М., 1990. С. 72-73. 
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нарушения прав и свобод человека со стороны органов власти как представителей 
государства.  

По нашему мнению, гражданский контроль должен пониматься в гораздо бо-
лее широком смысле, как общественное явление, при котором гражданское общество 
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, 
контролирует процесс ее реализации, участвует в решении всех общественно значи-
мых вопросов на всех уровнях.  

Меры социального контроля тем эффективнее, чем шире в его осуществлении 
участвует все общество, его гражданские институты, все граждане. В этом смысле  
средствами контроля и социального регулирования выступают формы непосредст-
венной демократии (референдумы, запросы граждан, общественное мнение, органы 
представительной власти и т.п.). Не государственные органы сами оценивают эф-
фективность своей деятельности, степень учета общественного мнения при разра-
ботке и реализации стратегии развития сообщества, а сами граждане, их граждан-
ские институты, органы местного самоуправления ставят органы государственной 
власти под гласный демократический контроль, вырабатывая механизм ответствен-
ности власти перед населением. 

Для того, чтобы быть эффективным, контроль должен соответствовать  по-
требностям и возможностям гражданского общества, взаимодействующего с систе-
мой государственного контроля и реализующего его. Одним из специфических 
функций государственного управления современной России является развитие и со-
вершенствование социального контроля за деятельностью государственных служа-
щих. Это предполагает не только совершенствование структур, но и использование 
эффективных инструментов воздействия на государственные структуры управления. 
Одним из таких инструментов является систематический контроль за результатами 
управленческой деятельности. Однако, как показывает реальная практика, многие 
общественные организации, да и политические партии не осознают в полной мере 
необходимости контроля за результатами реализации решений, принятых государст-
венными органами власти.  

В то же время систематическое осуществление контроля за результатами рабо-
ты государственных служащих имеет ряд преимуществ: 

• контрольная деятельность становится более открытой для всех ее участников; 
• полученная в процессе контроля информация позволяет принимать про-

думанные решения о продолжении, изменении или приостановке осуществляемых 
мероприятий; 

• при сокращении объема средств выбираются приоритетные задачи. 
Проблема гражданского контроля деятельности власти, бесспорно, является 

сложнейшей в отношениях между обществом и государством в современных услови-
ях. Мировая практика показывает, что эффективный гражданский контроль является 
одним из важнейших путей предупреждения и сокращения коррупции, хотя полно-
стью ее, к сожалению, искоренить нельзя. В России коррупция – самый непредви-
денный результат реформ: в ней участвуют и чиновники, и граждане. Одни – чтобы 
получить деньги в личных целях, другие – чтобы обойти закон. 

Для снижения уровня коррупции надо создать условия, чтобы риск потерять 
все превышал возможную выгоду от участия в коррупционных действиях. Эти усло-
вия невозможно реализовать только правовыми методами, нужно формировать об-
щественную среду.  

При этом для эффективного общественного контроля необходимо понимать, 
что собственно ты контролируешь, то есть иметь определенные познания в предмете 
деятельности власти и специфических механизмах ее реализации на различных 
уровнях. Вторым важным условием является желание тратить силы и время на реа-
лизацию такого контроля, т.е. наличие определенной гражданской позиции.  
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К сожалению, в России редко выполняются одновременно оба этих условия. 
Как правило, или есть желание проконтролировать власть,  но нет понимания, как 
она устроена, или, напротив, есть понимание механизмов ее деятельности, но при 
этом и мысли не возникает по поводу возможности общественного контроля. Для 
преодоления этой двойственности нужна разработка механизмов и процедур, в кото-
рых должны быть заинтересованы и общество, и власть. 

Другое направление деятельности, связанное с необходимостью общественно-
го контроля, – формирование и исполнение бюджета как на местном, так и на феде-
ральном уровнях. Такие инициативы общественных институтов по формам контроля 
за исполнением местных бюджетов уже существуют, например, в Ленинградской, 
Челябинской и др. регионах России. Общественный контроль – это процесс проверки 
фактически произведенных расходов на предмет их достаточности с точки зрения 
заявленных социальных целей. Общественная ревизия является очень важным ша-
гом в плане обеспечения подотчетности и содействия составлению бюджетов с уче-
том интересов людей. Для нее при составлении бюджетов с участием населения не-
обходима прозрачность систем информационных потоков. Очень часто существен-
ным препятствием для составления бюджетов с участием граждан становится отсут-
ствие общедоступной информации. 

В принципе существует целый ряд организационных механизмов, позволяю-
щих следить за использованием государственных средств. Ревизоры, демократически 
избранные парламенты, свободная пресса, независимая судебная власть – все эти 
факторы, вязанные с подотчетностью, призваны обеспечить эффективное управле-
ние. Однако иногда эти институты действуют медленно и не могут обеспечивать дос-
таточно высокую степень подотчетности. Гражданские движения, организованные в 
связи с проведением общественного контроля, могут служить важным средством по-
вышения степени прозрачности и подотчетности, а также расширения прав и воз-
можностей социально не защищенных групп, обеспечивая им, тем самым, возмож-
ность требовать выделения средств на свои нужды. 

Во многих зарубежных странах гражданский контроль успешно осуществляет-
ся уже в течение  нескольких десятилетий. Подходы к гражданскому контролю или 
общественной ревизии проанализированы ПРООН (Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций) и их положительный опыт успешно адаптируется в стра-
нах, становящихся на путь развития демократии и гражданского общества4. 

В России важным элементом социального (общественного) контроля выступа-
ет Общественная палата Российской Федерации, а также аналогичные палаты, соз-
данные в субъектах. Информирование общества не только о принятия решений, но и 
о  процессе принятия того или иного решения, имеющего государственное или ре-
гиональное значение – одно из направлений работы  общественных палат. Ее важ-
нейшей функцией является осуществление гражданского контроля за работой госу-
дарственного аппарата, включая правоохранительные органы и специальные служ-
бы. Работа в палате  предоставляет возможность различным общественным объеди-
нениям и некоммерческим организациям высказать свои соображения относительно 
принимаемых законов, работы государственных органов и госслужащих. Палата яв-
ляется особым специфическим публично-правовым образованием. В  ст. 1 Федераль-
ного закона «Об Общественной палате Российской Федерации» нашло закрепление 
следующее определение: «Общественная палата Российской Федерации (далее — 
Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации 
с федеральными органами государственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях 

                                                 
4 Коновалова Л.Н. Роль и место гражданских институтов в управлении государством // Иннова-

ции в государственном и местном управлении: Сборник статей / Под ред. В.В. Лобанова. Вып. 2. М., 
2002. С. 59-109. 
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учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и сво-
бод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при форми-
ровании и проведении государственной политики, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления»5. Не менее важными являются и те задачи Палаты, кото-
рые на нее возлагает закон. Статья 2 закона указывает на то, что «Общественная па-
лата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов эконо-
мического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защи-
ты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Россий-
ской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества»6. 
Соответственно, основной задачей Общественной палаты является согласование ин-
тересов граждан и государства по ключевым проблемам развития общества и функ-
ционирования государства. Другой вопрос, насколько Палата действительно способна 
представлять интересы различных слоев населения? Федеральный закон  не допуска-
ет отзыва ее членов, что фактически является гарантией независимости их деятель-
ности. Наиболее важным с точки зрения интересов общества является блок про-
блем, связанных с определением целей, задач и основ деятельности Общественной 
палаты. Законом закреплены следующие права Общественной палаты: 

1. Проводить слушания по общественно важным проблемам. Давать заклю-
чения о нарушении законодательства Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Федерации и органами местного самоуправления. 

2. Проводить общественную экспертизу проектов федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов, проектов нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления. 

3. Приглашать руководителей федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного само-
управления на пленарные заседания. 

4. Направлять своих членов для участия в работе комитетов и комиссий Го-
сударственной думы и Совета Федерации, а также на заседания коллегий федераль-
ных органов исполнительной власти. 

Общественная палата наделена также правом проводит экспертизу проектов 
федеральных законов, проектов нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, проектов законов субъектов Федерации и иных норма-
тивных правовых актов органов государственной власти субъектов Федерации, а 
также проектов правовых актов органов местного самоуправления7. Самостоятель-
но Общественная палата может проводить экспертизу только проектов норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации, проектов правовых актов органов мест-
ного самоуправления. Кроме того, установлен закрытый перечень тех законопро-
ектов, экспертизу которых она обязана проводить. Это проекты законов Россий-
ской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, а также федеральные законы, затраги-

                                                 
5 Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон: Принят Государствен-

ной Думой  16 марта 2005 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. № 15. 1278. Ст. 1. 
6 Там же. Ст. 2.  
7 Там же. Ст. 18. 
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вающие вопросы государственной социальной политики, конституционных прав 
граждан в области социального обеспечения, общественной безопасности и 
правопорядка.  

При этом статья 18 заметно ограничивает объем полномочий и независи-
мость Палаты. Но, с другой стороны, произвольное вмешательств последней в за-
конотворческий процесс как на федеральном, так и на уровне субъектов Феде-
рации могло бы если не дезорганизовать его, то заметно осложнить. Нельзя так-
же забывать и о том, что легитимность законодательных (представительных) ор-
ганов подтверждена прямыми выборами, чего нельзя сказать об Общественной 
палате. К сожалению, в тексте Федерального закона не раскрыто другое важнейшее 
полномочие Палаты, а именно — право давать заключения о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления и направлять указанные заключения в компетентные государ-
ственные органы или должностным лицам. По результатам экспертизы норматив-
ных правовых актов Общественная палата принимает заключение, которое, как и 
другие акты, носит рекомендательный характер. Однако заключения по результатам 
экспертизы проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов 
подлежат обязательному рассмотрению на пленарных заседаниях Совета Федерации 
или Государственной думы. 

Предоставленные  в распоряжение Палаты механизмы и ресурсы могут обеспе-
чить ее эффективную работу по обеспечению диалога общества и власти, контроля 
объединений граждан над государственными органами, а в конечном итоге — разви-
тие гражданского общества в России. Общественная палата, по нашему мнению, долж-
на стать тем образованием, которое могло бы объединить гражданское общество, со-
блюдая при этом интересы его различных групп и слоев. Однако  это может произой-
ти только в том случае, если члены Палаты действительно будут исходить из интересов 
общества, представлять и защищать их, ставить их превыше всего, в том числе и инте-
ресов государства.  

В целях осуществления гражданского контроля следует осуществлять инфор-
мационный контроль над средствами массовой информации, в том числе посредст-
вом Интернета, и в то же время вести конструктивный диалог с органами власти в 
рамках общественных палат и общественных советов. Способствуют гражданскому 
контролю также активные обращения в комиссии по правам человека, к омбудсме-
нам различных уровней, включая международный — к Верховному комиссару ООН 
по правам человека, в Совет по правам человека ООН, а также в международные су-
ды. Для повышения эффективности всех перечисленных механизмов следует широко 
использовать организационные возможности общественных объединений.  

В заключение следует подчеркнуть, что эффективность контроля зависит от 
многих факторов: отношения к контролю руководителей федерального и региональ-
ного уровня, наличия полнокровных контрольных  органов на всех уровнях управле-
ния; научной разработки проблемы контроля в условиях модернизации Российскою 
государства, развитости элементов гражданского общества и др. Гражданский кон-
троль может быть эффективным только тогда, когда он находит деятельную под-
держку у широких масс населения. Чем больше гражданской активности проявляет 
население, тем меньше органы власти склонны к злоупотреблениям, и наоборот, по-
скольку, как известно, «власть развращает, а абсолютная власть развращает  
абсолютно». 
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In the present article the author has made an attempt to investigate 
civil control from a position of interrelation of civil society institutions and 
the state, analyses civil control as a social legal phenomenon which im-
proves the system of political management, describes several types of civil 
control and examines the activities of the Public Chamber as one of the 
most important subjects which perform civil control.    
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В статье анализируется общее и особенное в  конкуренции и 
конфликте  как формах социального взаимодействия.  Выявляется 
их статус в политической культуре современного российского обще-
ства. Анализируются  причины сравнительного низкого уровня по-
литической конкуренции в российском обществе и отсутствия в нем 
установки  на честную конкуренцию. Делается вывод о необходимо-
сти формирования в российском обществе культуры честного конку-
рентного и конфликтного взаимодействия  в сфере политики и в 
иных социальных сферах как необходимого условия модернизации 
страны. 

 
Ключевые слова: Россия, политика, политическая культура, 

конкуренция, конфликт, электоральная культура, честная конкурен-
ция, модернизация. 

 
 
Понятие конкуренции пришло первоначально в экономическую теорию, а 

позднее и в политическую науку, из биологии, будучи определенным там как «борьба 
за существование». Если в первое время понятие «политическая конкуренция» явля-
лось своеобразной метафорой, то в настоящее время оно стало полноценным поняти-
ем политической науки, зафиксированным даже в названиях диссертационных ис-
следований1.  Следует отметить, что термин «конкуренция» продолжает своеобраз-
ную экспансию в сфере науки: так, в настоящее время он встречается  в физических и 
химических науках2.  Более длительную историю существования в политической нау-
ке имеет понятие «политический конфликт». Политическая конфликтология давно 
стала самостоятельным разделом политической науки.  

Политическая конкуренция интегрирует в себе множество показателей, отра-
жающих положение дел в обществе: прежде всего, она непосредственно связана с ме-
ханизмами избирательного процесса, с формами политической мобилизации, со спо-
собами социального контроля над действиями властей. Под политической конкурен-
цией понимается форма упорядоченного соперничества за власть индивидов или 
групп, регулируемая определенными правилами и законами и опирающаяся на при-
сутствующую в обществе «культуру согласия», позволяющую не допустить сползания 
ее в насильственный конфликт. В качестве агентов (субъектов) политической конку-
ренции могут выступать политические партии, ассоциации, движения, группы, орга-
ны власти, СМИ, патронально-клиентальные сети и т.д. Объектом политической кон-
куренции обычно становятся либо рядовые граждане, за чьи голоса, например, пар-
тии, борются во время выборов, либо политические (в том числе, властные) институ-
ты, когда речь идет о попытках воздействия  на власть.  

По одному из определений демократия представляет собой форму конкурент-
ного формирования органов власти. В той мере, в какой общество созрело для инсти-
туционализированной конкуренции различных политических субъектов при форми-
ровании органов власти, в той мере они и готово к демократии как к эффективному 
политическому режиму. Уровень демократичности общества определяется тем, в ка-

                                                 
1 Cм.: Кошель Д.И. Политическая конкуренция в современной России: аспекты политико-

правовой регуляции. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. пол. наук. Ростов-на-Дону, 2005 и др. 
2 См., например: Глявин М.Ю., Запевалов В.Е., Куфтин А.Н. Конкуренция мод в нестанционарных 

режимах мощных гиротронов // Известия высших учебных заведений. Радиофизика. 1998. № 6.  
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кой мере при формировании органов власти обеспечены условия для честной конку-
ренции различных партий, кандидатов, программ. 

Наличие или отсутствие установки на честную конкурентную борьбу в ходе 
выборов является важнейшим индикатором качества электоральной и политической 
культуры в целом. Конкуренцию можно назвать честной, если участники политиче-
ской  борьбы действуют в рамках определенных правил, и к ним предъявляются рав-
ные требования по соблюдению этих правил. Разумеется, участники конкурентной 
борьбы могут быть не равны в плане доступа к тем или иным ресурсам (финансовым, 
административным, информационным, интеллектуальным и пр.), от которых в зна-
чительной мере зависит результат конкурентной борьбы. В любом обществе, заяв-
ляющем о своем стремлении к демократии, принимается законодательство, фор-
мально выравнивающее этот доступ к ресурсам, но, тем не менее, реально он всегда 
остается неравным. Но важно соблюдение этого формального равенства, зафиксиро-
ванного в законодательстве. Демократия здесь заключается в жестком соблюдении 
формальной процедуры. Это минимальное требование для обеспечения честной кон-
куренции. Попытки выйти за рамки закона или его избирательное использование и  
является нечестной конкуренцией.   

Если говорить о соотношения конкуренции и конфликта, то они имеют родст-
венное  этимологическое обоснование. Конкуренция от латинского «concurrere» — 
сталкиваться, конфликт от латинского «conflictus» – столкновение.  Родственны они 
и по своей природе, представляя собой разновидности  агонального (от греческого 
«агон» – состязание, борьба) взаимодействия, как выражение борьбы, соперничест-
ва, состязательности. Различие между конкуренцией и конфликтом заключается в 
том, что  конкуренция – борьба между индивидами или группами индивидов, кото-
рые не находятся обязательно в контакте или в коммуникации, а конфликт - состяза-
ние, в котором контакт является необходимым условием. Конкуренция, явная и бес-
контрольная, как у растений, и как сосуществование-борьбa человека со всем челове-
ческим родом и живой природой в целом, часто бессознательна. Конфликт же всегда 
осознан; он вызывает самые глубокие эмоции и самые сильные страсти, он мобили-
зует огромную концентрацию внимания и усилий. Конкуренция непрерывна и без-
лична, а конфликт – носит временный и личностный характер. Конфликт можно рас-
сматривать как более острую форму агонального взаимодействия, нежели конкурен-
ция. Конкуренция, обостряясь, порождает конфликт.   

Отношение к конфликту как форме политического взаимодействия,  его фор-
мы, способы регулирования характеризует политическую культуру того или иного 
общества. Если говорить о преобладающей массе населения российского общества, то 
она в большей мере тяготеет к политической культуре Востока, когда политика ви-
дится, прежде всего, как средство утверждения гармонии, занятие для избранных, в 
то время как в политической культуре Запада политика рассматривается как кон-
фликтная деятельность, где все равны  перед законом. Можно согласиться с мнением 
М.И. Прановой в том, что «сложные политические и культурные условия России, 
ставящие ее в течение длительного времени на грань выживания, породили мобили-
зационный тип культуры общества, ориентирующийся на достижение чрезвычайных 
целей. Многочисленные революционные потрясения в виде бунтов, крестьянских 
войн и  восстаний на протяжении длительного времени определили ориентацию 
культуры страны на революционное отрицание предыдущих этапов ее развития. 
Этими фактами объясняется распространение в обществе идей экстремизма, револю-
ционности, жертвенности, склонности к силовым методам решения вопросов и, од-
новременно, непопулярность идей компромиссов, консенсусов, переговоров и т. д.3 

                                                 
3 Пранова М.И. Избирательная компания в системе политической культуры современного рос-

сийского общества: состояние и перспективы развития. Автореф. … д-ра полит. наук. Ростов-на-Дону, 
2008. С. 38. 
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Так, большинство населения не видит какого-то смысла в межпартийной по-
лемике в парламенте и вне стен его, считая это пустой говорильней и отклонением от 
прямых обязанностей партий – решать конкретные проблемы, помогать людям4. 
Имеющие широкое хождение идеи о «русской идее», об особой православной циви-
лизации, где одним из главных моментов является соборность, как  взаимоотноше-
ние индивидов и общества на основе совпадения интересов, отражают не только же-
лаемую идеальную норму, но и распространенную интенцию массового сознания, ко-
гда любой конфликт видится как некая патология, «грех» и т.п. Можно согласиться с 
мнением В. Суркова, что «в основе нашей культуры – восприятие целого, а не мани-
пулирование частностями; собирание, а не разделение»5. В советский период эта ус-
тановка на  социальную гармонию любой ценой, вплоть до уничтожения одной их 
сторон конфликта, также активно поддерживалась – ставилась задача построения 
коммунистического общества, где все социальные конфликты  будут разрешены. За-
дачей общественной науки и общественной практики считался поиск путей гармони-
зации интересов различных социальных субъектов. Реально же существующие кон-
фликты или не замечались,  или замалчивались, или жестоко подавлялись.   Все это 
имеет негативные последствия, в том плане,  что в культуре российского общества 
отсутствуют навыки адекватного осознания конфликта, его рационализации и тра-
диции использования институциональных форм его разрешения. Здесь присутствуют 
две крайности: или игнорирование конфликта (пребывание его в латентной форме) 
или его крайнее обострение вплоть до физического противоборства.  В то же время 
развитая демократическая культура видит в конфликте нормальное условие функ-
ционирования и развития общества. Как утверждает Р. Мэй, «наша цель – новое, 
конструктивное перераспределение напряжений, а не абсолютная гармония. Полное 
устранение конфликтов приведет к застою; нашей задачей является превращение де-
структивных конфликтов в конструктивные»6.  Через рационализацию конфликта к 
его разрешению в  строгих правовых рамках – такова общая установка, содержащая-
ся в демократической политической культуре. В политической культуре российского 
общества до сих пор сильна традиция разрешения конфликта не путем институцио-
нализированного согласования интересов сторон конфликта, а путем насильственно-
го подавления одной из сторон конфликта. Это индикатор неразвитости политиче-
ской культуры российского общества как культуры демократической. И лишь срав-
нительно благополучная социально-экономическая ситуация в стране и сохраняю-
щееся доверие к высшим должностным лицам государства обеспечивают ненасиль-
ственный характер развития российского общества. Но при изменении ситуации мо-
мент насилия при разрешении конфликта весьма вероятен. Поэтому для нашего об-
щества крайне важно формирование культуры конфликтного взаимодействия7. 

Индикатором политической культуры российского общества является и статус 
в ней политической конкуренции. Здесь важны, во-первых, само отношение к конку-
ренции и, во-вторых, наличие (отсутствие) установки на честную конкурентную 
борьбу. В целом в российском обществе существует отрицательное отношение к по-
литической конкуренции. Так, согласно опросу, проведенному в 2006 г.,  47% населе-
ния считают конкуренцию партий  вредной для России (лишь 31% видит в ней опре-
деленную пользу)8. Следует отметить, что политические партии в России  еще не иг-
рают той роли, которая им присуща в странах консолидированной демократии. На-
селение относится к ним с недоверием и известной долей скептицизма. По данным 
ВЦИОМ на июнь 2010 г. деятельность партий одобрило  лишь 27% граждан РФ, в то 

                                                 
4 Кертман Г.Л. Статус партии в российской политической культуре // Полис. 2007. № 1. С. 121. 
5 Сурков В. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://old.edinros.ru/news.html?id=121456 
6 Цит. по: Рябова Л.Е. Культура конфликтного взаимодействия в современной российском со-

циуме как фактор общественной стабилизации. Автореферат дисс. … д-ра полит. наук. М., 2010. С. 4. 
7 См.: там же. С.5-6. 
8 Кертман Г.Л. Статус партии в российской политической культуре // Полис. 2007. № 1. С. 121. 
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время как деятельность правительства одобрило уже 53% россиян. Еще более высоко 
опрошенные оценили деятельность президента – 70%  и премьер-министра РФ – 
73%9. Для населения важна деятельность, прежде всего, лидеров страны. Власть оно 
воспринимает в личностном измерении и все успехи и неудачи в политике связывает, 
главным образом, не с политическими  структурами, а с конкретными личностями. 
Поэтому население спокойно относится к факту снижения межпартийной конкурен-
ции, рассматривая саму конкуренцию, во многом, как игры политической элиты. 

Политическая конкуренция не обладает большой легитимностью для населе-
ния России. Времена острой политической борьбы в 90-е гг. коррелируют в их созна-
нии  с хаосом, разрухой, преступностью, падением уровня жизни и прочими соци-
альными аномалиями. Политическая конкуренция не оправдала возложенных на нее 
надежд, как и демократия  в целом. В связи с этим интересен следующий факт. Как  
отмечается в аналитическом докладе «Готово ли российское общество к модерниза-
ции», подготовленном Институтом социологии РАН совместно с Фондом им. Ф. Эбер-
та, «россияне не связывают успешную реализацию «модернизационного проекта» ни 
с идеей демократии, ни с дальнейшим развитием демократических институтов. В пе-
речне идей, которые могли бы, по мнению респондентов, стать основополагающими 
для модернизационного прорыва, идея демократического обновления общества за-
нимает последнее место с 7% голосов поддержки»10.  

Отсутствует в политической культуре российского общества и установка на че-
стную конкуренцию. Это, прежде всего, касается политических элит, непосредствен-
но участвующих в борьбе за политическую власть. Так в обществе отсутствует нор-
мальная межпартийная конкуренция.   В стабильных демократических режимах по-
литическая конкуренция разворачивается преимущественно между партиями про-
граммного типа, отражающими сформировавшиеся интересы избирателей. В «де-
фектных демократиях» политическая конкуренция нередко происходит между па-
тронально-клиентальными сетями, по существу, выхолащивающими смысл демокра-
тического процесса как такового. При этом межпартийная конкуренция носит по су-
ществу «фасадный» характер, создавая видимость демократической конкуренции, в 
то время как фактически она проходит между различными кланами и группами в ор-
ганах исполнительной власти. Это в значительной мере присуще и России.  

Отсутствие  в политической культуре  российских элит установок на честную 
конкуренцию в борьбе за власть проявляется в использовании «грязных» электо-
ральных технологий, административного ресурса. Административный ресурс исполь-
зуется чаще всего путем избирательного применения законодательства, когда у поли-
тического конкурента находят обычно незначительные нарушения процедур регист-
рации, некоторые отклонения в процессе агитации и на основании этого его исклю-
чают из избирательного процесса. В то же время контролирующие инстанции подоб-
ные нарушения у претендента на власть, связанного с действующей властью, или ин-
кубмента оставляют незамеченными. 

Но политическая культура элит коррелируют с культурой масс, электората.  
Демократия предполагает высокую степень доверия людей друг к другу, исключаю-
щую отношение к политическому противнику как к некоему антагонисту, в борьбе с 
которым,  возможны все приемы. Этой высокой степени доверия в российском обще-
стве нет. Показательным в этом плане являются результаты опроса студенческой мо-
лодежи в проведенном нами пилотажном социологическом исследовании.  Так в си-
туации, смоделированной следующим в анкете предположением «Представьте, что 
Вы председатель избирательной комиссии. По подсчетам голосов побеждает партия, 
деятельность которой на ваш взгляд, принесет вред  стране. Но Вы имеете возмож-

                                                 
9  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wciom.ru/  
10 Готово ли российское общество к модернизации. Аналитический доклад. М., 2010. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.isras.ru/files/File/Doclad/gotovo_li_rossijskoe_obshestvo_k_modernizacii.pdf    
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ность изменить итог данного голосования так, что победительницей выйдет партия, 
наиболее достойная, на Ваш, взгляд победы. Ваши действия: …» более половины сту-
дентов (около 54%) предпочли вариант активных действий, обеспечивающих победу 
партии, которой симпатизирует студент. Несомненно,  в данном случае это действия, 
нарушающие выборное законодательство и уголовно наказуемые.  

Студенты, это не только избиратели, но и будущие организаторы избиратель-
ного процесса (члены избирательных комиссий, наблюдатели от партий), кандидаты 
в депутаты и т.п., поэтому от качества их электоральной культуры будет зависеть и 
качество электоральных  процессов в ближайшие десятилетия.  В реальном электо-
ральном процессе реальный председатель избирательной комиссии часто обеспечи-
вает «нужный процент» путем подтасовки результатов голосования под давлением ор-
ганов действующей власти, опасающейся честной конкуренции с политическим про-
тивником. Общее и в предполагаемом,  и в реальных случаях состоит в том, что они 
есть продукт такой политической культуры, где нет установки на безусловное соблю-
дение правил «политической игры», даже и в том случае, если это обрекает тебя на по-
ражение. Поэтому мы имеем дело с готовностью идти на риск нарушения законода-
тельства ради «правового дела». Политический процесс в целом в России еще не при-
обрел нужного технократического характера, когда решающую роль играет процедура, 
когда предсказуем характер протекания процесса при непредсказуемости его результа-
та. Еще часто имеется предсказуемость результата при непредсказуемости протекания 
процесса, когда процедура подгоняется под достижение нужного результата. В связи с 
этим президент России Д. Медведев выступая в ноябре 2009 г. на XI съезде партии 
«Единая Россия» был вынужден сделать следующий упрек партии: «К сожалению, не-
которые региональные отделения как «Единой России», так и других партий – надо 
признать это откровенно, этим грешат все партийные структуры – показывают подчас 
признак такой отсталости, сводят политическую деятельность лишь к аппаратным ин-
тригам, к играм. Выборы, призванные быть всенародным волеизъявлением, состяза-
нием идей и программ, в результате этого иногда превращаются в некие истории, ко-
гда демократические процедуры путаются с административными»11.  

В России у партии «Единая Россия» по существу нет реального конкурента по 
межпартийной борьбе. Во многом, это связано с преобладающими настроениями 
общества. Можно сказать, что в России на сегодняшний день сложилась патернали-
стская демократия. При этой модели не только государство, но и даже политические 
партии воспринимаются, прежде всего, не как институты, способствующие осуществ-
лению воли народа, а как органы помощи населению. Не случайно правящая партия 
«Единая Россия» повсеместно организует общественные приемные, куда население 
приходит с просьбами о помощи12. Здесь воспроизводится, ситуация советского пе-
риода, когда имело место сращивание единственной партии и государства, а населе-
ние на официальных мероприятиях благодарило партию и правительство за помощь. 
У других современных российских  политических партий нет ресурсов, сопоставимых 
с ресурсами партии власти, в оказании «помощи населению», в значительной мере, 
поэтому они неконкурентоспособны в борьбе за симпатию избирателя.  

Поэтому заслуживает внимания следующая мысль, высказанная академиком 
В.М Полтеровичем и его соавтором по статье  В.В. Поповым: «…практически все 
страны успешного догоняющего развития либо откладывали  демократизацию до 
достижения достаточно высокого уровня благосостояния, либо практиковали «полу-
торапартийную систему» (большая  правящая партия и несколько мелких оппозици-
онных, не имеющих реальных шансов прийти к власти). Тайвань, Южная Корея, 
Сингапур и Чили до конца 1980-х гг. и Китай до сегодняшнего дня – примеры «от-

                                                 
11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/6066 
12 См.: Шилов В.Н. Перспективы социализма как социальной демократии// Научные ведомости 

БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2009. №  9 (64). Выпуск 11. С. 220. 
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ложенной демократизации», а Японии, Германия, Италия после Второй мировой 
войны – примеры «полуторапартийной системы»13. 

Последнее время исследователи с тревогой говорят о снижения уровня поли-
тической конкуренции в современной России, часто видя в этом угрозу для развития 
страны. Так Е.А. Лукьянова отмечает:  «Летом 1988 г., анализируя состояние эконо-
мики СССР, делегаты XIX партийной конференции сделали вывод о том, что кризис-
ная ситуация в стране во многом обусловлена серьезной деформацией политической 
системы общества, которая наступила в результате длительного отсутствия полити-
ческой конкуренции. Итогом конференции стала та самая редакция Конституции 
СССР, которая дала старт политическому плюрализму, реальному народовластию и 
многим другим демократическим процессам, последовавшим за ее принятием. С тех 
пор прошло почти два десятилетия. С точки зрения политической конкуренции в 
обществе мы вернулись практически к тому же состоянию, от которого сознательно 
уходили двадцать лет назад»14. Однако не была ли неуправляемость политического 
процесса в целом и политической конкуренции в частности на рубеже 80-90-х гг.  
прошлого века причиной распада страны, снижения уровня производства и резкого 
ухудшения положения большинства населения страны? 

И на сегодняшний день вопрос о политической конкуренции не может быть 
решен в пользу безоглядного повышения ее уровня.  Что важнее политическая кон-
куренция или стабильность власти при отсутствии конкуренции? Разумеется, было 
бы неплохо иметь одновременно реальную политическую конкуренцию и стабиль-
ность власти. Но это случай для стран с консолидированной демократией и соответ-
ствующей политической культурой населения и элиты. В условиях России конкурен-
ция при расколе элиты может приобрести характер «борьбы без правил», привести, 
говоря словами В. Путина, к «украинизации» политической жизни России, чего  ни в 
коем случае нельзя допустить15. В условиях модернизации страны стабильность и 
предсказуемость власти важнее наличия политической конкуренции.  

На сегодняшний день  важно не обострять политическую конкуренцию, а до-
биваться соблюдения правил в конкурентной борьбы, стремиться сделать ее честной. 
Следует сказать, что отход от честной конкуренции характерен не только для россий-
ской политики. Так, российский капитализм упрекают в отсутствии честной рыноч-
ной конкуренции, когда не экономические показатели, а близость к власти опреде-
ляют  успех игроков на рынке. Хотя экономическая конкуренция в правовом отноше-
нии отрегулирована несравненно лучше политической16. Нет должной конкуренции 
и в других сферах российского общества. Те же самые опрошенные студенты знают, 
что как поступление в вуз, так и получение высокооплачиваемой работы было и бу-
дет не результатом соревнования знаний и талантов, а результатом использования ро-
дительского ресурса. Иными словами в России отсутствует здоровая конкурентная сре-
да в обществе в целом, отсутствует соответствующая культура, которая несет в себе ус-
тановку на честную конкуренцию во всех сферах общества. М. Вебер писал, что «леги-
тимность порядка может быть гарантирована только внутренне»17. Именно этой внут-
ренней убежденности в необходимости соблюдения норм честного соперничества рос-
сийскому обществу не хватает. И определенная формальная правовая норма нарушает-
ся в силу отсутствия нравственной убежденности в необходимости ее соблюдения. С.В. 

                                                 
13 Полтерович В.М., Попов В.В. Демократизация и экономический рост // Общественные науки 

и современность. 2007. № 2. С. 19. 
14 Лукьянова Е.А. Конкуренция в политике = конкуренция в бизнесе? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.polit.ru/dossie/2007/04/24/freedom1.html  
15 Стенографический отчет о заседании Государственного совета по вопросам развития полити-

ческой системы России. 22.01.2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://news.kremlin.ru/transcripts/6693  
16 См.: Ахметзянова И.Р. Правовая конструкция недобросовестной конкуренции: пути совершен-

ствования // Власть. 2007. № 3. С. 68. 
17 Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. произведения. М., 1990.  

С. 639. 
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Цирель, учитывая  эту особенность отечественной культуры, предлагает вообще отка-
заться от всякого рода конкурсов в силу неминуемого нарушения формальных правил,  
рамках которых проходит соперничество18. Но конкуренция, это явление принявшее 
глобальный масштаб. И те страны, которые не умеют должным образом наладить 
внутреннюю конкуренцию, терпят поражение во внешней конкуренции.  Поэтому рос-
сийскому обществу необходимо совершенствовать свою культуру, иначе оно не сможет 
занять достойное место на исторической арене будущего19. 

Но изменения  в культуре - это длительный процесс, рассчитанный на десятиле-
тия. Поэтому было бы наивно надеяться, что с помощью каких-то разовых мероприя-
тий, например, изменений в законодательстве можно кардинально и быстро изменить 
ситуацию. Однако это не значит, что изменения в законодательстве  не нужны. Они 
проводятся. Примером изменения законодательства в данном отношении является 
предоставление возможности партиям, не набравшим 7% процентов, но преодолевших 
5-процентный барьер иметь своих депутатов в Государственной  Думе. Эти партии по-
лучают доступ к открытой конкуренции партийных идей и программ на уровне высше-
го законодательного органа страны. Подобные изменения предполагается сделать и на 
уровне региональных законодательных собраний. Парламентские партии получили 
гарантии равного освещения их деятельности в государственных средствах массовой 
информации. Запланировано эту норму перенести  на  региональные парламенты.  
Осуществлены или запланированы и другие изменения в законодательстве, содейст-
вующие упорядочению и обострению политической конкуренции.  

В целом, можно сказать, задача приданию конкуренции цивилизованного, че-
стного характера вполне выполнима. В этом плане в РФ наметились определенные 
сдвиги. Если предыдущее выборы в региональные законодательные собрания, состо-
явшиеся в октябре 2009 г. вызвали массу нареканий со стороны оппозиционных пар-
тий в силу якобы массовых фальсификаций со стороны партии «Единая Россия», по-
всеместно использовавшей административный ресурс, то выборы в марте 2010 г. по-
добных обвинений уже не вызывали. Этому способствовали как замечания о стороны 
президента, так и осознание самой партией власти, что порочная практика  злоупот-
ребления административным ресурсом снижает уровень легитимности её власти. Уро-
вень реальной конкуренции вырос: по сравнению с октябрем 2009 оппозиционные 
партии  получили большую долю мест в региональных законодательных собраниях.  

В качестве вывода можно сказать, что формирование культуры честного кон-
курентного и конфликтного взаимодействия, в политической и иных сферах общест-
ва является необходимым условием модернизации страны. 
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18 См.: Цирель С.В. Возможен ли в России честный конкурс? // Общественные науки и совре-

менность. 2010. № 1.  
19 См.: Шилов В.Н. Российская нация и русский этнос на основе обновленной культуры // Науч-

ные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право» . 2009. №  8 (63). Выпуск 8. С. 58-62. 
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К настоящему времени концепт суверенитета превратился из уз-
кого и достаточно примитивного по своему содержанию понятия, на-
правленного на обоснование верховной власти монарха на определен-
ной территории в условиях его борьбы с феодальной раздробленно-
стью и имперскими амбициями католической церкви, в достаточно 
богатую по своему смыслу категорию политической науки, а также ме-
ждународного права. Несмотря на ряд расхождений, практически все 
основные парадигмы теории международных отношений (кроме пост-
позитивизма) считают суверенитет одной из ключевых категорий со-
временной системы международных отношений, имеющей характер 
основополагающей нормы.

Ключевые слова: суверенитет, власть, государство, глобализация, 
теория международных отношений. 

 

 
 

Как показывает анализ теоретических дебатов в отечественном и зарубежном 
обществоведении, в последние два десятилетия категория суверенитета вновь оказа-
лась в центре внимания академического сообщества. Особенно острые дебаты по 
этому вопросу имеют место в теории международных отношений (ТМО), хотя эта 
проблема не менее актуальна и для политической теории в целом, а также для право-
ведения (особенно такой его отрасли, как международное право). Какие же факторы 
способствовали повышению интереса к данной проблеме? 

Прежде всего, столь пристальное внимание к концепту суверенитета со сторо-
ны мирового научного сообщества связано с необходимостью осознания последствий 
глобализации для такого традиционного актора мировой политики, как государство 
(и суверенитета как одного из самых существенных его атрибутов). Появились раз-
личные теории, занявшие диаметрально противоположные позиции по вопросу о су-
веренитете – от тех, которые провозгласили его конец, до тех, которые отрицали сам 
факт его эрозии.  

Серьезный вызов концепции суверенитета (в том виде, как она закреплена в 
Уставе ООН) бросила серия «гуманитарных интервенций» 1990-х и начала 2000-х гг., 
инициированных главным образом США. В данном случае речь шла не только и не 
столько о теоретических спорах, сколько о вполне практических делах: США и их 
ближайшие союзники стремились, создав прецедент, закрепить за собой право на 
подобного рода интервенции в любой точке земного шара и в любое удобное им вре-
мя. Параллельно последовала целая серия попыток по пересмотру принципов и норм 
международного права в нужном сторонникам «гуманитарных интервенций» на-
правлении (прежде всего, в виде предложений по изменению Устава ООН в той его 
части, которая утверждает соблюдение суверенитета государств в качестве одного из 
ведущих принципов международного права). 

Наконец, свою «лепту» в дискуссии по поводу категории суверенитета внес 
спор между различными парадигмами ТМО, в центре которого опять же оказался во-
прос о традиционных и нетрадиционных акторах мировой политики. В то время, как 
классические парадигмы неореализма и неолиберализма по-прежнему настаивали 
на ведущей роли государства в этой сфере (включая сохранение за ним суверенитета 
во внутренней и внешней политике), другие парадигмы ТМО – глобализм и особенно 
различные школы постпозитивизма (постмодернизм, социальный конструктивизм, 
постструктурализм, феминизм и пр.) указывали на снижение роли государства в ми-
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ровой политике и рост значимости нетрадиционных акторов – транснациональных 
межправительственных и неправительственных институтов, «сетевых структур» и пр. 
В глазах этих теорий суверенитет является не более чем «мифом», «консервативной 
утопией», призванной замаскировать узкокорыстные интересы правящей элиты1. 

По каким же направлениям идут современные дискуссии по вопросу о сувере-
нитете? 

В современной ТМО господствует неолиберальный подход к трактовке поня-
тия «суверенитет». В свою очередь неолиберальное прочтение концепта суверенитета 
базируется на международно-правовом подходе, ибо неолибералы именно право 
считают основой международных отношений и считают, что все отношения между 
государствами должны регулироваться соответствующими международно-
правовыми документами. 

Современные неолибералы различают несколько видов суверенитета.  
Во-первых, это – государственный суверенитет, под которым подразумевается 

верховенство власти внутри страны и ее независимость во внешней сфере2, т.е. пол-
нота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его терри-
тории, исключающая подчинение властям иностранных государств, в т.ч. в сфере 
международного общения, кроме случаев явно выраженного и добровольного согла-
сия со стороны государства на ограничение своего суверенитета3.  

В неолиберальной трактовке государственный суверенитет имеет точное со-
держание и рамки применения. Неолиберальная парадигма констатирует следующие 
его моменты: 

– Суверенитет характеризует исключительно государственность, выделяя и 
подчеркивая ее отличие от других общественных явлений. 

– Суверенитет связан с волей народов, населения государственно 
оформленной территории. 

– Суверенитет является объективной реальностью, не требующей чьего-либо 
утверждения, но предполагающей использования его в качестве основы других 
государственно-правовых явлений4. 

Неолибералы понимают, что абсолютного государственного суверенитета нет 
и быть не может, ибо на современном уровне цивилизации в условиях единого миро-
вого хозяйства неустранима взаимозависимость государств по экономической, эколо-
гической, гуманитарной и многим другим линиям5. В то же время государственный 
суверенитет может быть ограничен не чем-то абсолютным, а только относительными 
факторами и так, чтобы он сочетается с суверенитетом других государств. Следует 
учитывать тот факт, что в ходе исторического развития международным сообществом 
выработаны цивилизованные отношения между государствами, которых они должны 
придерживаться. Общепринято, что состояние дел с соблюдением прав и свобод че-
ловека в том или ином государстве может быть предметом международной защиты6. 
                                                 

1 Иванов В. Государство и суверенитет. Спор о суверенитете // Русский журнал. 2009. 28 сентяб-
ря [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Gosudarstvo-i-
suverenitet; Agamben G. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford, 1998. 

2 Подобное понимание суверенитета возникло еще в позднее средневековье в ходе борьбы, с од-
ной стороны, с феодальной раздробленностью и за централизацию государственной власти, а, с другой - 
за освобождение светской государственной власти из подчинения католической церкви. Этимологиче-
ски слово «суверенитет» восходит через старофранцузское «soveranité» к латинскому «suprematis», или 
«suprema potestas», что означает «высшая власть». 

3 Sørensen G. Sovereignty: Change and Continuity in a Fundamental Institution // Political Studies. 
1999. Vol. XLVII. P. 590-604. 

4 Ibid.; Jackson R. Sovereignty in World Politics: a Glance at the Conceptual and Historical Landscape 
// Political Studies. 1999. № 47. P. 453, 499. 

5 Haas R.N. Intervention. The Use of American Military Force in the Post-cold War World. New York, 1994. 
P. 4-5; Nye J.S., Keohane R.O. The Role of Transnational Forces. Transnational Relations and World Politics // Inter-
national Politics. Anarchy, Force, Imperialism. Ed. by R.J. Art and R. Jervis. Boston, 1973. P. 506-507. 

6 Mendelson B. Sovereignty under Attack: the International Society Meets the Al Qaeda Network // 
Review of International Studies. 2005. Vol. 31. P. 61. 
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Во-вторых, это – национальный суверенитет, т.е. полновластие нации, ее по-
литическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер своей 
национальной жизни, включая, прежде всего, способность политически самоопреде-
ляться вплоть до образования собственного государства7.  

Неолибералы считают, что необходимо различать национальный и государст-
венный суверенитеты, означающие соответственно верховенство прав нации и прав 
государства, где суверенитет нации является первоосновой, а государственный суве-
ренитет – одной из форм реализации суверенитета нации, живущей в данном госу-
дарстве. Суверенитет нации, национальный суверенитет уже со времен Французской 
революции прочно входит в число основополагающих демократических принципов и 
прав. С тех пор бурное развитие производства и его интернационализация, связан-
ные с перекройкой государственных границ и созданием колониальных империй, с 
закабалением одних наций другими, с непрекращающейся миграцией населения и пе-
ремешиванием наций и народностей, а также развитие национального самосознания и 
национальных движений поставили проблему развития наций, межнациональных от-
ношений и утверждения суверенитета нации на одно из первых мест.  
XX век обострил эту проблематику: две мировые войны, Октябрьская революция и 
провозглашенное ею право наций на самоопределение, вплоть до отделения и созда-
ния самостоятельных государств, а также распад колониальных империй еще больше 
драматизировали эту проблематику, сделали ее осью многих международных кон-
фликтов и предметом многочисленных международных переговоров. Несмотря на всю 
актуальность и остроту межнациональных проблем и проблем суверенитета наций, 
приходится констатировать, что ни одно течение общественно-политической мысли не 
сумело пока предложить адекватного научного решения этих проблем, о чем свиде-
тельствуют острые и затяжные межнациональные конфликты на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Южной Азии, Африке, ряде европейских стран (Великобритания, Испания, 
Бельгия, Балканы), Канаде и на территории бывшего Советского Союза.  

В-третьих это народный суверенитет, под которым понимается полновластие 
народа, т.е. обладание социально-экономическими и политическими средствами для 
реального участия в управлении делами общества и государства. Неолибералы под-
черкивают, что народный суверенитет является одним из принципов конституцион-
ного строя во всех демократических государствах. По их мнению, с государственным 
суверенитетом не следует смешивать понятие народного суверенитета, предпола-
гающее, что народ, выражающий свою волю через выборы, референдумы и т. п., яв-
ляется высшей властью и источником всякой власти в государстве. Доктрина народ-
ного суверенитета возникла в XVIII в. в противоположность средневековой доктрине 
«божественного права», предполагавшей носителем суверенитета монарха, полу-
чившего свою власть непосредственно от бога8. В настоящее время она является 
практически общепринятой, при этом не только в демократических государствах, но 
и в государствах с тоталитарной формой правления, также апеллирующих для своей 
легитимации к «воле народа». 

Что касается других парадигм ТМО, то традиционный противник неолибера-
лизма – политический реализм (неореализм) – в вопросе о суверенитете не сильно 

                                                 
7 Sørensen G. Op. cit. P. 590-604. 
8 Автором доктрины народного суверенитета считается известный деятель эпохи французского 

Просвещения Ж.-Ж. Руссо. По его мнению, сувереном является народ, заключающий общественный 
договор, а не «лицо или собрание лиц», как считали предшественники Ж.-Ж. Руссо. Суверен — это «по-
литический организм», «коллективное существо», «условная личность». Он появляется в силу гипоте-
тического «первого соглашения», благодаря которому народ конституируется как народ. С этого момен-
та у народа и появляется неотчуждаемый суверенитет. «Подобно тому, как природа наделяет каждого 
человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение дает полити-
ческому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая об-
щей волей, носит, как я сказал, имя суверенитета» (Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре. М., 1998.  
С. 220–221).  
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отличается от либеральных позиций. Суверенитет остается для большинства неореа-
листов основой международной системы и международного права, несмотря изме-
няющуюся роль государства в условиях глобализации. При этом неореалисты под-
черкивают, что установленные правила игры и международно-правовые нормы 
имеют относительную стабильность и могут меняться по причине анархичности ме-
ждународной системы, неравного распределения силы и политических противоре-
чий между государствами9.  

В то же время, «лагерь» неореалистов неоднороден. Часть из них следует ло-
гике основателя неореализма К. Уолтса о суверенитете как принципе, который пока 
достаточно устойчиво воспроизводится в международных отношениях10. Другая 
часть склонна к пересмотру роли и содержания суверенитета под давлением совре-
менных политических процессов. Попытки теоретического переосмысления роли су-
веренитета  выражаются в появлении частных теорий неореализма, не претендую-
щих на полный охват международной политики, либо в сближении некоторых нео-
реалистов с представителями других парадигм (неолибералами, конструктивистами, 
глобалистами)11. 

Неореалисты признают, что в современных условиях государство стало менее 
самостоятельным в принятии решений, делегировав часть своих полномочий надна-
циональным структурам (особенно это верно в случае с Евросоюзом). Суверенитет 
государств ограничен, когда речь идет о глобальных проблемах (особенно в вопросах 
экологии). Рост взаимодействия между государствами, усложнение характера их 
взаимосвязей сделали систему международных отношений похожей уже не на бил-
лиардные шары (как считал традиционный политический реализм 1940-1960-х гг.), а 
на паутину12. 

Тем не менее, неореалисты считают, что процесс глобализации не ведет к от-
миранию государства, наоборот, потребность в этом институте сохраняется (хотя и в 
измененном виде). Создание системы глобального управления невозможно без под-
держки эффективно работающих государств. Трансграничное движение капитала и 
населения тоже требует государственного управления. Государства поддерживают 
международное сотрудничество и стабильность в различных сферах. В экономике это 
может быть кредитно-финансовая, валютная, инновационная политика. Глобализа-
ция объективно побуждает к повышению эффективности государственного управ-
ленческого аппарата, чтобы приспособиться к глобализации экономики, которая со-
провождается активизацией регионов, негосударственных организаций, ростом 
влияния международных стандартов и институтов13. Начавшийся в 2008 г. глобаль-
ный финансово-экономический кризис наглядно показал, что «хоронить» государст-
во еще рано. Именно оно оказалось наиболее эффективным инструментом по борьбе 
с кризисом и его последствиями как для отдельных стран, так и для всего междуна-
родного сообщества в целом. 

В современных условиях основную альтернативу неолиберальной трактовке 
суверенитета представляет постпозитивистская (или как называют сами себя сторон-
ники этой школы – критическая) парадигма в общественных науках. Под постпози-
тивизмом понимается сложный конгломерат идей, концепций и подходов, которые в 
содержательном отношении сочетают в себе сразу несколько традиций политической 

                                                 
9 Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, 1999. P. 3. 
10 Waltz K. Globalization and American power // The National Interest. 2000. Spring. P. 46-55; Gilpin 

R. The Challenge of Global Capitalism: the World Economy in the 21th Century. Princeton, 2000. 
11 Escude C. An Introduction to Peripheral Realism and its Implication for the Interstate System // Ar-

gentina and the Condor II missile project International relations theory and the Third World. Ed. by S. Neuman. 
New York, 1998. P. 55–76; Gruber L. Ruling the World: Power Politics and the Rise of Supranational Institu-
tions. Princeton, 2000. 

12 Global Trends and Global Governance. Ed. by P. Kennedy and D. Messner. Sterling, 2002.  
P. 143-144. 

13 Ibid. P. 37-40. 
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мысли: постструктурализм, постмодернизм, социальный конструктивизм, постмо-
дернистский феминизм, неомарксизм и идеологию «новых левых», а также  психо-
анализ. Оправдывая своё самоназвание (критическая школа), постпозитивизм ставит 
под сомнение очевидность многих традиционных концептов, включая суверенитет, 
власть и политику. Критичность в данном контексте можно понимать в широком 
смысле – как позицию, заявленную в отношении всей западной традиции политиче-
ского мышления, идущей от эпохи Просвещения; в более же узком и конкретном 
смысле она предполагает концептуальные дебаты с неолиберализмом и неореализ-
мом, которые, с точки зрения критической теории, являются наиболее последова-
тельным воплощением той традиции, с которой они не только интеллектуально по-
лемизируют, но и политически борются.  

Постпозитивисты настаивают на том, что в эпоху глобализации понятие суве-
ренитета теряет всякий смысл, поскольку исчезает сам его носитель (государство)14. 
Последнее постепенно передает свои полномочия на уровень субнациональных обра-
зований (субъекты федерации, регионы, провинции и пр.), транснациональных ин-
ститутов и частных акторов, которые неподконтрольны государству. «Глобальные 
потоки финансов, медийных образов, рисков, образцов потребления, народонаселе-
ния и власти лишают устойчивости традиционное понятие национальных простран-
ственных границ»15, – отмечают постпозитивисты. Более того, постпозитивисты счи-
тают суверенитет не только исчезающим явлением, но и вредным рудиментом эпохи 
модерна. Дело в том, что государство, пользуясь концептом суверенитета, часто ис-
кусственно помещает большинство важных для него вопросов в сферу безопасности и 
тем самым создает квази-легитимную основу для подавления любой оппозиции под 
предлогом необходимости обеспечения национальной безопасности. Тем самым оно 
тянет мир в прошлое, полное насилия, межгосударственных конфликтов и войн16. 

Возражая своим оппонентам из лагеря постпозитивистов, неолибералы и нео-
реалисты подчеркивают, что тезис о «конце суверенитета» в современном мире недос-
таточно полно аргументирован. Институт суверенитета просто изменяется для того, 
чтобы адаптироваться к новым вызовам. Процесс этой адаптации еще не завершен17. 

Несмотря на то, что постпозитивизм получил определенное распространение 
в зарубежной и отчасти в отечественной ТМО, эта парадигма не в состоянии одолеть 
господствующую точку зрения на суверенитет (неолиберализм) и вряд ли будет в со-
стоянии это сделать в обозримом будущем.  

 � � �
Подводя итоги сказанному, отметим, что концепт суверенитета прошел дол-

гий путь развития и к настоящему времени превратился из узкого и достаточно при-
митивного по своему содержанию понятия, направленного на обоснование верхов-
ной власти монарха на определенной территории в условиях борьбы с феодальной 
раздробленностью и католической церковью, в достаточно богатую по своему смыслу 
категорию политической науки, а также международного права. С появлением поня-
тий национального и народного суверенитета концепт суверенитета перестал быть 
государство-центричным и наполнился более демократическим смыслом как во 
внутреннем (защита прав народа, а не только правителей), так и внешнем (обеспече-
ние равноправия всех государств в сфере международных отношений) планах. 

                                                 
14 Иванов В. Указ. соч.; Филиппов А. Суверенитет // Апология. 2005. Май (№ 3). С. 58-77; Agam-

ben. Op. cit. 
15 Outhwaite W., Ray L. Social Theory and Postcommunism. Oxford, 2005. P. 123. 
16 Agamben. Op. cit.; Critical Approaches to Security in Europe. A Networking Manifesto // Security 

Dialogue. 2006. December; Marchart O. The Other Side of Order: Towards a Political Theory of Terror and Dis-
location // Parallax. 2003. Vol. 9. № 1. P. 102-111. 

17 См., например: Sørensen G. Op. cit. P. 590-604. 
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Что касается современного этапа развития этого концепта, то, несмотря на ряд 
расхождений, практически все представители основных парадигм политической тео-
рии (кроме постпозитивизма) считают суверенитет одной из основных категорий со-
временных международных отношений, которая имеет характер основополагающей 
нормы. Исследователи рассматривают феномен суверенитета в контексте взаимодей-
ствия игроков в международной среде, а также через призму коллективных, систем-
ных угроз безопасности. Эта группа авторов подчеркивает, что необходимо обращать 
внимание на различные аспекты и виды суверенитета, без учета которых невозможно 
дать адекватное определение этому комплексному явлению. Практически все иссле-
дователи согласны с тем, что институт суверенитета претерпевает в процессе истори-
ческого развития известную трансформацию, которую они в частности обозначают 
через понятия реинтерпретации и реконструирования. Эта трансформация, однако, 
не затрагивает фундаментальные основы суверенитета и не ведет к его «концу». 
Представители этих школ общественно-политической мысли убеждены, что в сего-
дняшнем мире суверенитет сохраняет свое основополагающее значение, несмотря на 
продолжающиеся дискуссии о его смысле и дальнейшем развитии. Попытки же ряда 
направлений политической теории отрицать ценность концепта суверенитета для 
поддержания цельности системы международных отношений (и даже объявить о его 
вредоносном характере в эпоху глобализации) являются несостоятельными и угро-
жают подорвать сложившиеся к настоящему времени принципы и нормы междуна-
родного права. А именно последние и являются одним из самых важных и эффек-
тивных инструментов обеспечения международной безопасности и стабильного раз-
вития всего мира в целом. 

Вместе с тем следует отметить, что доминирование тех школ общественно-
политической мысли, которые выступают за сохранение и адаптацию концепта суве-
ренитета к современным условиям, не означает конца бурных дебатов в мировой 
науке по вопросу о суверенитете. Совершенно определенно, что они будут продолже-
ны и, возможно, даже приобретут еще большую остроту в обозримом будущем. 
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of opinion nearly all International Relations theory paradigms (with excep-
tion of post-positivism) view sovereignty as one of the key international 
relations system’s categories with a status of a fundamental norm. 

 
Key words� sovereignty, authority, state, globalization, Interna-

tional Relations theory. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 ��� ��	
��������� ��
��� ��
����� ���������������� ������
���� ���������� ����������� 	 !	 #!�'%!��"	 '	 � $%!��

 

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-экономи-
ческого развития, продуцированные перспективами постепенного 
вступления России в единое мировое экономическое пространство. 
В работе рассмотрены ключевые вызовы развитию России и  ре-
гионов 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.  

 ��� 	��������� � ������ 
���������� 	��
����� �� ������������ �� �� ������� �	������ 	� 	 ���������	 �	 ��������
 

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 re-

strictions 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 ����
������ �	������� �� ��������� ���

 

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 ����
������ �	������� �� ��������� ���
 

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 двух страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице так же, как на первой. 
 

Таблица 1 ����
������ �	������� �� ��������� ���
 

В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-

2001 гг. 
2002-

2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 
Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру рисунка. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 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. 

11

27
37

39 39
40 45 46 47 49 49 52 53 54 55 59

66
75

0

10

20
30

40

50

60

70

80
п
р
о
ц
е
н
ты

Р
о
с
с
и
я

Г
р
е
ц
и
я

И
с
п
а
н
и
я

В
е
л
и
к
о
б
р
и
та

н
и
я

Н
о
р
в
е
ги

я

И
та

л
и
я

П
о
р
ту

га
л
и
я

Ф
р
а
н
ц
и
я

Ш
в
е
ц
и
я

Л
ю

к
с
е
м
б
у
р
г

Ф
и
н
л
я
н
д
и
я

Д
а
н
и
я

А
в
с
тр

и
я

И
с
л
а
н
д
и
я

Н
и
д
е
р
л
а
н
д
ы

Б
е
л
ь
ги

я

Г
е
р
м
а
н
и
я

И
р
л
а
н
д
и
я

БЕДНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
РФ

АДРЕСНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

ТРУДА

СЕВЕРНЫЙ 
РЫНОК 
ТРУДА

СИСТЕМА 
СЕВЕРНЫХ 

ГАРАНТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИЙ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕСУРСНОЙ РЕНТЫ

СТРУКТУРЫ 
КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ






