
№ 15(70) 2009 
Выпуск 12 

 

НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 

НАУЧНЫЕ  ВЕДОМОСТИ  
Белгородского государственного университета 
 
 

История Политология Экономика 
Информатика 

 

 

Основан в 1995 г. 
Журнал входит  
в Перечень ведущих рецензируемых  
научных журналов и изданий,  
выпускаемых в Российской Федерации,  
в которых рекомендуется публикация  
основных результатов диссертаций  
на соискание ученых степеней  
доктора и кандидата наук 
 

Belgorod State University 
Scientific Bulletin 

 

History Political science Economics 
Information technologies 

 

 
Учредитель: 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный университет» 
 

Издатель: 
Белгородский государственный  
университет. 
Издательство БелГУ 

 

Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства  
в сфере массовых коммуникаций  
и охраны культурного наследия 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-21121 от 19 мая 2005 г. 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ЖУРНАЛА 
 

Главный редактор  
 

Дятченко Л.Я. 
ректор Белгородского государственного 
университета, доктор социологических наук, 
профессор 
 
Зам. главного редактора 
 

Давыденко Т.М. 
проректор по научной работе Белгородского 
государственного университета, доктор  
педагогических наук, профессор 
 
Ответственный секретарь  
 

Московкин В.М.  
заместитель по инновационной  
деятельности проректора по научной 
работе Белгородского государственного 
университета, доктор географических наук, 
профессор кафедры мировой экономики 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СЕРИИ ЖУРНАЛА 
 

Председатель редколлегии 
 

Дятченко Л.Я. 
ректор Белгородского государственного 
университета, доктор социологических наук, 
профессор 
 
Главный редактор  
 

Шаповалов В.А.   
доктор исторических наук, профессор  
(Белгородский государственный университет) 
 
Заместители главного редактора 
 
 

Жиляков Е.Г.  
доктор технических наук, профессор  
(Белгородский государственный университет) 
 

Ломовцева О.А.  
 

доктор экономических наук, профессор 
(Белгородский государственный университет) 
 

 

Шатохин И.Т.   
 

кандидат исторических наук, доцент  
(Белгородский государственный университет) 
 

Шилов  В.Н.  
 

доктор философских наук, профессор  
(Белгородский государственный университет) 
 

Ответственный секретарь  
 

Василенко В.В.  
кандидат исторических наук 
(Белгородский государственный университет) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
 
Амазонки в античной традиции: этимологический, территориаль-
но-географический, религиозный аспекты. А.В. Тюхтина   5 
 

Проблема генезиса «иранского митраизма». А.Г. Чередни-
ченко, М.Е. Шенцов     11 
 

Афинский Ареопаг: от Саламинской битвы до реформы Эфи-
альта (478-462 гг. до н.э.). В.Р. Гущин     16 
 

Присвоение чужой собственности путем кражи, обмана или  
насильственного отъема как наследие гомеровской героики  
в культуре Спарты классического периода. Д.И. Стройков     22 
 

Аргос и аргосская коалиция в период Никиева мира.  
А.В. Унжаков    27 
 

Особенности полисного устройства городов на Боспоре в первые 
века н.э. С.А. Грингоф     33 
 

Церковный историк IV века Геласий Кесарийский. И.Ю. Ващева   38  
 

Софисты и епископы в риторической школе ранневизантийской 
Газы. А.М. Болгова     43 
 

Отношение к отшельникам в контексте пространственных пред-
ставлений английских церковных авторов раннего Средневековья.  
Ю.С. Пономарева     48 
 

Наследие античности в древнерусской книжности на примере славян-
ского перевода «Хроники» Иоанна Малалы. М.П. Самойлова  53  
 

Распространение социальной концепции девства в Англии  
XIII-XV вв. и ее воплощение в популярных дидактических текстах.  
А.И. Черкашенина     59 
 

Имя и образ герба в датской геральдике XII-XVIII вв.  
В.А. Антонов    65  

У истоков медиакритики: Хосе Марти о североамериканской 
прессе 1880-х гг. А.П. Короченский, С.И. Шатохина    70  
 

Проблема германо-английского флотского соглашения на этапе на-
чала февраля – конца марта 1909 г. С.Н. Синегубов      77 
 

Американо-иранские экономические отношения в начале вто-
рой мировой войны. А.В.Чучкалов    82       

Проблемы мирного процесса в Северной Ирландии в начале 
деятельности кабинета Г. Брауна. М.С. Гуреев   88 
 

Специфика национальной южноафриканской историографии. 
И.Г. Дерягина   92 
     

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Историографический обзор изучения городецкой культуры  
в Подонье. Т.В. Сарапулкина    96 
 



 

 

2 

Члены редколлегии 
 

Абрамзон М.Г., доктор исторических наук, 
профессор (Магнитогорский государственный 
университет) 

Болгов Н.Н., доктор исторических наук,  
профессор (Белгородский государственный 
университет) 

Глухова А.В., доктор политических наук, 
профессор (Воронежский государственный 
университет) 

Дмитренко В.Д.,  доктор технических наук, 
профессор (Харьковский национальный техни-
ческий университет «ХПИ») 

Илюхина Р.В., доктор экономических наук, 
профессор (Академия экономической 
безопасности МВД России) 

Иншаков О.В., заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор  

(Волгоградский государственный университет) 

Калугин В.А., доктор экономических наук, 
профессор  (Белгородский государственный 
университет) 

Капалин В.И., доктор технических наук, 
профессор (Московский государственный  
институт электроники и математики 
 (технический университет) 

Корсунов Н.И., заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор  
(Белгородский государственный  
технологический университет им. В.Г. Шухова) 

Литовка О.П., доктор географических наук, 
профессор (Институт проблем региональной  
экономики РАН, г. Санкт-Петербург) 

Лобанов К.Н.,  доктор политических наук, 
доцент (Белгородский юридический институт 
МВД России) 

Маторин С.И., доктор технических наук, 
профессор (Белгородский государственный 
университет) 

Молев Е.А., доктор исторических наук,  
профессор (Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского) 

Овчинникова О.П., доктор экономических 
наук, профессор (Орловская региональная 
академия государственной службы) 

Посохов С.И.,  доктор исторических наук, 
профессор (Харьковский национальный  
университет им. В.Н. Каразина, Украина) 

Пушкарева И.М., доктор исторических наук,  
старший научный сотрудник (Институт рос-
сийской истории Российской академии наук) 

Рисин И.Е.,  доктор экономических наук, 
профессор  (Воронежский государственный 
университет) 

Рубанов В. Г.,  заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор  
(Белгородский государственный  
технологический университет им. В.Г. Шухова) 

Щагин Э.М., доктор исторических наук,  
профессор (Московский государственный 
педагогический университет) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оригинал-макет В.В. Василенко, А.А. Махова    
E-mail:  vasilenko_v@bsu.edu.ru 
Подписано в печать 07.12.2009 
Формат 6084/8 
Гарнитура Georgia, Impact 
Усл. п. л. 24,18  
Тираж 1000 экз. 
Заказ 245 
 

 
Подписные индексы в каталоге агентства  
«Роспечать» – 18078,  
в объединенном каталоге  
«Пресса России» – 39723 
 

Оригинал-макет  тиражирован 
в издательстве Белгородского государственного 
университета 
Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 
 

Жизнь и взгляды московского митрополита Платона (Левши-
на). А.С. Глазеева    104 
 

Женское дворянское образование во второй половине XIX в. (на 
примере Центрального Черноземья). И.Г. Оноприенко    111 
 

Женский идеал красоты в крестьянской среде пореформенной Рос-
сии. С.П. Шаповалова    116 
 

Роль фабричной инспекции в реализации трудового законода-
тельства России в конце XIX в. С.Р. Глазунов    121 
 

А.В. Богданович и ее салон.  М.М. Леонов    129 
 

Деятельность жандармских полицейских отделений по охране 
железных дорог Нижнего Поволжья в конце XIX – начале  
ХХ вв. С.А. Кузнецов    137 
 

Проблемы социального призрения фармацевтических служа-
щих в Российском государстве в XIX – начале ХХ вв.  
Н.Н. Коротеева    142 
 

Образ немца как противника в сознании русского офицерства в 
годы первой мировой войны. П.Г. Култышев    147 
 

Роль профессиональных союзов в организации социального страхо-
вания рабочих на промышленных предприятиях Воронежской и Кур-
ской губерний в годы НЭПа. О.А.Чернова    153 
 

Деятельность партийно-государственных структур и гражданского 
населения по оказанию помощи раненым накануне и в начале Ве-
ликой Отечественной войны (по материалам Курской области). 
Е.Н. Родионова    163 
 

Роль сектора «лагерной» экономики в восстановлении народно-
го хозяйства: проблемы историографии. А.В. Хохлов    170 
 

И.Ф. Кошко. Воспоминания губернатора. Пермь (1911-1914).  
М.В. Друзин, И.Т. Шатохин    176 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ 
 

К вопросу о сущности местного самоуправления (теоретико-
методологический дискурс). Л.Н. Алексеева    181 
 

Политико-управленческие механизмы противодействия  
коррупции в органах государственной власти и местного  
самоуправления в современном Российском государстве.  
О.С. Новикова    188 
 

Взаимодействие негосударственных некоммерческих организа-
ций с органами власти в сфере государственной социальной 
политики. И.Н. Гукова    194 
 
 

Сведения об авторах     202 
 

Информация для авторов     204 
 

 

 Белгородский государственный университет, 2009 



 3 

 

№ 15(70) 2009 
Issue 12 

 
SCIENTIFIC PEER-REVIEWED JOURNAL 

Belgorod State University 
Scientific Bulletin 
History Political science Economics 
Information technologies 
 

 

 

Founded in 1995 
 

The Journal is included into the list of the 
leading peer-reviewed journals and publica-
tions coming out in the Russian Federation 
that are recommended for publishing  key 
results of the theses for Doktor and Kandidat 
degree-seekers.  

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БелГУ 
 
 

История Политология Экономика 
Информатика 

 

 
Founder: 
State educational establishment of higher  
professional education  
«Belgorod State University»  
 
Publisher: 
Belgorod State University 
BSU Publishing house 
 
The journal is registered in Federal service 
of control over law compliance in the sphere  
of mass media and protection of cultural 
heritage 
 
Certificate of registration of mass media  
ПИ № ФС 77-21121 May 19, 2005. 
 
 
Editorial board of journal 
 

Editor-in-chief 
 

L.J. Djatchenko 
Rector of Belgorod State University, doctor  
of sociological  sciences, professor 
 
Deputy editor-in-chief 
 

T.M. Davydenko 
Vice-rector for scientific research of Belgorod 
state university, doctor of pedagogical sciences, 
professor 
 
Assistant Editor 
 

V.M. Moskovkin 
Doctor of geographical sciences, professor 
of world economy department 
 
 
Editorial board of journal series 
Chairman of editorial series 
 

L.J. Djatchenko 
Rector of Belgorod State University, doctor  
of sociological  sciences, professor 
 
Editor-in-chief 
 

V.A. Shapovalov 
Doctor of historical  sciences, Professor  
(Belgorod State University) 
 
Deputies of editor-in-chief 
 

E.G. Zhilyakov 
Doctor of technical sciences, Professor 
(Belgorod State University) 
 

O.A. Lomovtseva 
Doctor of economical sciences,  Professor 
(Belgorod State University) 
 

I.T. Shatohin 
Candidate of historical sciences, Associate  
professor (Belgorod State University) 
 

V.N. Shilov 
Doctor of philosophical sciences,  
Professor (Belgorod State University) 
 
Editorial assistant 
 

V.V. Vasilenko 
Candidate of historical sciences  
(Belgorod State University) 
 

 
 

CONTENTS 
 

WORLD HISTORY 
 

Amazons in ancient tradition: etimological, geographical, religious 
aspects. A.V. T`ukhtina    5 
 

Problem of genesis of the «Iranian Mithraism».  
A.G. Cherednichenko, M.E. Shentsov    11 
 

Athenian Areopagus between the battle of Salamis and Ephialtes` reform 
(478-462 B.C.). V.R. Gouschin   16 
 

Theft, deceit and robbery as a heritage of the Homeric heroics in Spartan 
culture. D.I. Stroikov    22 
 

Argos and Argive coalition after the Peace of Nicias. A.V. Unzhakov   27 
 

Specific features of poleis in Bosporus in the first centuries A.D.  
S.A. Gringof    33 
 

Church historian of IV century A.D. Gelasius of Caesarea.  
I.Yu. Vascheva    38 
 

Sophists and bishops at rhetorical school of Early Byzantium Gaza 
city. A.M. Bolgova    43 
 

Relation to the hermits in the context of spacial representations  
of English church authors of the Early Middle Ages.  
J.S. Ponomareva    48 
 

Heritage of antiquity in the old Russian book learning by example  
of Slavic translation of «Chronicle» by Ioann Malala.  
M.P. Samoilova   53 
 

Proliferation of the virginity social concept in late Medieval  
England and its realization in the popular half-didactic texts.  
A.I. Cherkashenina    59 
 

Name and image of a coat of arms in the Danish heraldry of the   
XII-XVIII centuries. V.A. Antonov   65 
 

Initiating media criticism: Jose Marti and North American press of 
1880s. A.P. Korochenskiy, S.I. Shatohina    70 
 

The problem of German-English Navy Convention in early February – 
late March 1909. S.N. Sinegubov    77 
 

American-Iranian economic relations in the beginning of the Second 
World War. A.V. Chuchkalov    82 
 

Problems of Northern Ireland peace settlement in the beginning  
of G. Brown Cabinet activities. M.S. Gureev    88 
 

Peculiarities of national South African historiography.  
I.G. Deryagina    92 
 

RUSSIAN HISTORY 
 

Historiographical overview of the Gorodetskaya culture in the Don 
area. T.V. Sarapulkina    96 



 

 

4 

 

Members of editorial board 

M.G. Abramzon, Doctor of historical sciences,  
Professor (Magnitogorsk State University) 

N.N. Bolgov, Doctor of historical snciences,   
Professor (Belgorod State University) 

A.V. Glukhova, Doctor of political sciences,   
Professor (Voronezh State University) 

V.D. Dmitrenko, Doctor of technical 
 sciences, Professor (Kharkov National Technical  
University) 

R.V. Ilyukhina,  Doctor of economical sciences,  
Professor  (Academy of  Economic Security of  
Ministry of Internal Affairs of Russia) 

O.V. Inshakov,  Honoured Science Worker 
of Russian Federation, Doctor of economical sci-
ences, Professor  (Volgograd State University) 

V.A. Kalugin, Doctor of economical sciences,  
Professor  (Belgorod State University) 

V.I. Kapalin, Doctor of technical sciences,  
Professor (Moscow State Institute  
of Electronics and Mathematics (technical  
university)) 

N.I. Korsunov, Honoured Science Worker 
of Russian Federation, Doctor of technical 
sciences, Professor (Belgorod State Technological 
University named after V.G. Shuhov) 

O.P. Litovka, Doctor of geographical sciences, 
Professor (Institute of regional economy  
problems of Russian Academy of Sciences,  
Saint-Petersburg) 

K.N. Lobanov, Doctor of political sciences,  
Associate professor (Belgorod Juridical Institute of 
Ministry of Home Affairs of Russian Federation) 

S.I. Matorin, Doctor of technical sciences,   
Professor (Belgorod State University) 

E.A. Molev, Doctor of historical sciences,  Profes-
sor (Nizhniy Novgorod State University named 
after N.I. Lobachevskiy) 

O.P. Ovchinnikova, Doctor of economical  
sciences, Professor  (Orel Regional Academy  
of  State  Service) 

S.I. Posokhov, Doctor of historical sciences,  
Professor (Kharkov National University named 
after V.N. Karazin, Ukraine) 

I.M. Pushkareva, Doctor of historical sciences,  
Senior scientific worker (Institute of Russian His-
tory of Russian Academy of Sciences) 

I.E. Risin, Doctor of economical sciences,  
Professor  (Voronezh State University) 

V.G. Rubanov, Honoured Science Worker of 
Russian federation, Doctor of technical sciences, 
Professor (Belgorod State Technological University 
named after  
V.G.  Shuhov) 

E.M. Shagin, Doctor of historical sciences,  
Professor (Moscow State Pedagogical University) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dummy layout by V.V. Vasilenko,  
A.A. Mahova 
e-mail: vasilenko_v@bsu.edu.ru 
 
Passed for printing 07.12.2009 
Format 6084/8 
Typeface Georgia, Impact 
Printer’s sheets 24,18 
Circulation 1000 copies 
Order  245 
 
Subscription reference  
in Rospechat’ agency catalogue – 18078,  
In joint catalogue Pressa Rossii – 39723 
 
Dummy layout is replicated at Belgorod  
State University Publishing House  
Address: 85, Pobedy str., Belgorod, Russia, 308015 
 

 

Life and views of Platon (Levshin), the Metropolitan of Moscow. 
A.S. Glazeva    104 
 

Women`s education of the nobility in the second half  
of XIX century (on the example of the Central Black Soil Area).  
I.G. Onoprienko   111 
 

Women`s ideal of beauty among peasants in post-reform Russia.  
S.P. Shapovalova    116 
 

Role of the factory inspection activity in the labour law realization  
in Russia at the end of the XIX century. S.R. Glazunov    121 
 

A.V. Bogdanovich and her salon. M.M. Leonov    129 
 

The gendarme police departments` guarding activity on the railways 
in Lower Volga Region in late XIX – early XX century.  
S.A. Kuznetsov    137 
 

Social problems of the pharmaceutical personnel in the Russian State 
in XIX – early XX centuries. N.N. Koroteeva    142 
 

Image of a German as an enemy in perception of Russian officers in 
World War I.  P.G. Kultyshev    147 
 

Role of trade unions in organization of social insurance of workers  
of Voronezh and Kursk Provinces in the years of the New Economic 
Policy. O.A. Chernova    153 
 

Activities of party and state structures and civilian population 
 on rendering aid to the wounded on the eve and at the beginningof 
the Great Patriotic War (on materials of the Kursk Region).  
E.N. Rodionova    163 
 

Role of the «camp» economy sector in the national economy  
reconstruction: problems of historiography. A.V. Khokhlov   170 
 

I.F. Koshko. Memoirs of the governor. Perm (1911-1914).  
M.V. Druzin, I.T. Shatokhin    176 
 

 
POLITICAL SCIENCE 

 

The essence of local government revisited (theoretical and methodo-
logical discourse). L.N. Alexeyeva    181 
 

Contemporary Russia`s political and administrative counter-corruption 
mechanisms in state and local governing bodies. O.S. Novikova    188 
 

Interaction between non-state non-commercial organizations and 
government bodies in the sphere of public social politics.  
I.N. Gukova    194 
 
 

Information about Authors    202 
 
Information for Authors    204 

 

 Belgorod State University, 2009 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 94(38) 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТЫ 
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Впервые термин «амазонки» встречается в древнегреческом эпосе, который го-

ворит о воинственных женщинах-амазонках, живущих в Скифии, дочерях бога войны – 
неистового Ареса и его жены, вечно юной и ветреной богини красоты и любви Афроди-
ты1. Эпос называет амазонок αντίανείραι, что значит «равные мужам», «противные му-
жам» или «мужененавистницы» (Hom. Il. Schol. 6, 186, 2, 3, 189). Здесь же «амазонка» 
переводится как лишенная груди с целью стрельбы из лука, «безгрудая» (Hom. Il. Schol. 
3, 189). В Объяснении к «Илиаде» Гомера – несколько иная трактовка этого термина: 
«амазонки – значит жавшие в поясах, так как они жали и косили вооруженные, надевая 
пояса» (Eustaph. Schol. ad Il. 3, 189). Античные авторы, упоминая или рассказывая об 
амазонках, использовали ту или иную трактовку этого термина2. 

О значении слова «амазонка» вели споры еще в древности, выводя его из раз-
ных греческих слов и словосочетаний3. Античные авторы, упоминая или рассказывая 
об амазонках, использовали различные трактовки этого термина4. В словаре  
А.Д. Вейсмана5 можно обнаружить следующие формы и значения: 

Άμαζόνες, ед. число Άμαζών – амазонки, мифический народ, состоявший ис-
ключительно из женщин и отличавшийся воинственностью. 

                                                
1 Blok Josine H. The Early Amazons: Modern and Ancient Perspectives on a Persistent Myth. Oxford, 1995. 
2 Скрипник Т.А. Амазонки в античной традиции // Известия Ростовского обл. музея краеведе-

ния. 1988. Вып. 5. С. 29. 
3 Петрова Э.Б. Озябшие в Тавриде боги. Северное Причерноморье в античных мифах и легендах. 

Симферополь, 1994. С. 29. 
4 Bergmann F.G. Les Amazones dans l'histoire et dans la fable. Paris, 1853. P. 21. 
5 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. 
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Другая форма: Άμαζονίδες, единственное число: Άμαζονίς. 
Прилагательное: Άμαζονικός – амазонский; 
Дословно «безгрудые» (искаж.): -α – частица, означающая отрицание, «без»;  

-μαστός – грудь. 
Другие варианты трактовки: 
«Эорпата» – скифский вариант – «мужеубийцы» (Геродот); 
«А мазаникы» (Азбуковники – толковые словари, XII-XV вв.) – «омуженные»; 

«посвящённые в священный женский союз». 
«Амазаник» – «лунные женщины», древнеармян. (Р. Грейвз). Смысл, также 

указывающий на принадлежность к некоему тайному женскому обществу6. 
Э.Б. Петрова указывает на еще одну трактовку слова «амазонки». Они называ-

лись так потому, что не употребляли в пищу хлеба, предпочитая черепах, змей, яще-
риц, скорпионов7. 

Т.А. Скрипник предлагает следующее: «Что касается подчеркиваемого Псев-
до-Гиппократом, Страбоном, Диодором Сицилийским, Помпеем Трогом обычая ли-
шать девочек-амазонок правой груди и трактовки термина «амазонка» в античной 
традиции как «безгрудая», то это, видимо, отражение популярного у греков культа 
одной из древнейших богинь, Артемиды, которой, по преданию, женщины приноси-
ли в дар, как символ плодородия, свои отрезанные груди8. Поэтому сама Артемида 
изображалась как многогрудая богиня, которая своим молоком вскармливала все 
живое, охраняла мать во время рождения ребенка, делала роды благополучными»9. 

Также слово «амазонка» могло означать «живущие вместе, без мужей». Но 
самой распространенной трактовкой термина в мифологической традиции все же яв-
ляется трактовка «безгрудые». Именно это, то есть отсутствие груди, считалось одной 
из главных отличительных черт амазонок. Хотя выражение «безгрудые» могло по-
ниматься ими и аллегорически – в том смысле, что амазонки были лишены кормле-
ния грудью, а питались коровьим или кобыльим молоком10. 

Нам же указанная трактовка слова представляется вполне вероятной. Вообще, 
грудь – это сугубо женская часть тела, которая указывает на принадлежность к этому 
полу. Акцент на такую принадлежность делается благодаря термину «амазонка», по-
средством отрицательного префикса. Амазонки не имеют одной груди, их основное 
занятие – война. Эти основные черты призваны указывать на резкое отличие жен-
щин-воительниц от всего множества представительниц данного пола11. Но здесь 
можно столкнуться с противоречием. На памятниках античного искусства эти девы-
воины изображены в виде прекрасных женщин с развитой мускулатурой, без следов 
увечья12. Лишь некоторые статуи демонстрируют амазонок с вырезанной грудью13. Но 
и в этих шедеврах нет извращения женской сути14, несмотря на несоответствие тра-
диционному женскому образу. 

Остановимся несколько подробнее на характеристике быта амазонок, особен-
ностях их образа жизни. Античные авторы, начиная с Геродота, отмечают как глав-
нейшую черту их образа жизни участие в военных действиях (Herod. Hist. 4, 110-116; 
Hypp. Dе aer. 24; Aephor. Schol. ad Apol. Rhod., fr. 103; Palephat. De myr., XXXIII; 
Strabo, XI, 5, 1-4, XII, 3, 21-24, XII, 6-8; Diod. Syc. II. 44-46, III, 52-55, XVII, 77; Plut. 
Pomp. XXXV; Ps.-Callisth. III, 25-28 и др.). Так, амазонки, жившие на реке Термодонт, 

                                                
6 Грейвз Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 270. 
7 Петрова Э.Б. Указ. соч. С. 30. 
8 Nick G. Die Artemis von Ephesos: Neues zu einem antiken «Busenwunder» // Macellum. Culinaria 

Archaeologica / www.archaeologie-sachbuch.de/Fleischer/index1.htm. 
9 Скрипник Т.А. Указ. соч. С. 32. 
10 Богаченко Т.В. Амазонки – женщины-воительницы // Донская археология. 1998. № 1. С. 13. 
11 Hardwick L. Ancient Amazons: heroes, outsiders, or women? // Greece & Rome. London, 1990. 
12 Bothmer, Dietrich von. Amazons in Greek Art. Oxford, 1957. 
13 Sturgeon M.C. The Corinth Amazon: Formation of a Roman Classical Sculpture // American Journal 

of Archaeology. 99.3. 1995. 
14 Вардиман Е.Е. Женщина в Древнем мире. М., 1990. С. 34. 
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были единственными из окружающих их народов, которые имели железное оружие и 
первые стали ездить верхом. Благодаря своим лошадям они догоняли бегущих врагов 
неожиданно для последних, сами же оставляли своих преследователей далеко поза-
ди, как рассказывал Лисий. Амазонки были вооружены луком, топором и копьем 
(Strabo XI, 5, 1-4, XII, 3, 21-24), имели щиты и котурны (Plut. Pomp., XXXV). Из шкур 
диких зверей изготавливали себе шлемы, плащи, пояса (Strabo XI, 5, 1-4, 3, 21-24). 
Именно такими их знает античная традиция, донесшая до нас имена дев-воительниц, 
прекрасных цариц Ипполиты, Антионы, Фалестры, Пенфесилии, под предводительст-
вом которых амазонки совершали далекие военные походы, властвовали над многими 
народами, поработили своих соседей (Diod. Sic. II, 44-46, XVII, 77; Strabo XII, 8, 6). 

Все античные авторы, упоминавшие или писавшие об амазонках, подчерки-
вают их свободное, независимое поведение, высокомерное отношение к мужчинам15. 
По одним сведениям, амазонки жили отдельно от мужчин, общаясь с ними раз в год 
с целью деторождения и продолжения славного рода амазонок (Strabo IV, 4, 6, 3, 21-
24; Just. II, 1; Plut. Pomp. XXXV). По сообщениям Диодора Сицилийского, они жили 
вместе. Но в то время как женщины совершали блистательные походы, мужчины на-
ходились в подчиненном положении, занимаясь домашним хозяйством и воспитани-
ем детей (Diod. Sic. II, 44-46, III, 52-55). Если амазонки жили отдельно от мужчин и 
имели только общих детей, то, как правило, девочек они оставляли у себя, а мальчи-
ков отдавали отцам (Strabo XII, 3, 21-24, XII, 6, 8). Если же они жили вместе, то обыч-
но матери-амазонки калечили своих детей мужского пола (Hypp. De aer. 24; Steph. 
Byz. Ethnicon, s.v. Amazon.; Diod. Sic. II, 44-46) или убивали их тотчас по рождении 
(Just. II, 1), чтобы воспрепятствовать их восстанию против женской власти16. Родив-
шимся девочкам выжигали правую грудь, чтобы она не мешала при стрельбе из лука. 
При этом вся сила и живительные соки переходили в правое плечо, делая руку де-
вушки-амазонки сильной, способной наносить сокрушительные удары по своим вра-
гам (Hypp. De aer., 24; Diod. Sic. II, 44-46, III, 52-55; Strabo XI, 5, 1-4, Just. II, 1). 

Одной из самых запутанных и противоречивых составляющих «амазонского 
вопроса» является проблема территориальной локализации амазонок. Греческие и 
римские авторы обнаруживали женщин-воительниц и в Африке, и в Малой Азии, и 
во Фракии, и в Скифии, и на Кавказе. И даже в рамках одного географического ре-
гиона назывались разные места пребывания амазонок. 

Большинство античных источников помещает амазонок на северо-востоке 
Малой Азии, между Синопой и Трапезундом, в Каппадокии, где протекала Амазон-
ская река – Термодонт (современная Терме-Чай), стекающая с амазонских гор (со-
временный хребет Париадр), и расположена Фемискира – одноименная равнина и 
город амазонок (Apoll. Rhod. Arg. II, 970; Strabo II, V, 24; Diod. Sic. II, 45–46). Разме-
щение здесь амазонок объясняется, по мнению некоторых исследователей17, тем, что 
у местных народов – карийцев, мидийцев, лидийцев и фракийцев – существовали в 
социальном строе многочисленные матриархальные черты18, и широким распростра-
нением на данной территории культа Великой Матери – женского божества плодо-
родия (подробнее о божествах амазонок ниже). 

Вторым по частоте упоминания античными источниками географическим ре-
гионом обитания амазонок является Кавказ. К тому же, некоторые более поздние ав-
торы, упоминая по-прежнему малоазийские географические названия, могли, по 
мнению А.Н. Чернышева, и не иметь в виду Малую Азию. Как известно, грекам было 
свойственно переносить известные географические названия на неизвестные местно-
сти. Показательным в этом плане является пассаж Клитарха, приводимый Страбо-

                                                
15 Dowden Ken. The Amazons: Development and Functions. Rheinisches Museum fur Philologie. 

1997. Р. 97-128. 
16 Скрипник Т.А. Указ. соч. С. 35–36. 
17 Чернышев А.Н. К вопросу о формировании античного цикла легенд об амазонках // Боспор-

ский феномен. Ч. 2. СПб., 2007. С. 215. 
18 Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947. № 2. С. 279. 
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ном, о том, что Фалестрия (царица амазонок) прибыла к Александру от Каспийских 
ворот и Фермодонта (Термодонта). Страбон не поверил ему, так как расстояние меж-
ду этими двумя регионами 6000 стадий (Strabo XI, V, 4). Но, если предположить, что 
название «Фермодонт» перенесено на одну из кавказских рек, например, Терек, то 
все становится на свои места19. 

На Кавказе можно выделить два основных района обитания амазонок. Пер-
вым являлся восточный берег Меотиды (Азовского моря) (Herod. IV, 110; Nic. Damas. 
III, 47; Eurip. Hercul. 408–410) от Кубани, которая некоторыми исследователями ото-
ждествляется с Термодонтом, до Танаиса (Дона). Это была территория расселения 
савроматов20, особенности быта которых могли оказаться одним из источников раз-
вития амазонской легенды. 

О втором районе обитания амазонок на Кавказе рассказывает Страбон, поме-
щая их в горах над Албанией, в северных предгорьях тех частей кавказских гор, кото-
рые называют Керавнийскими, по берегам реки Мермадалида, в соседстве с гарга-
рейцами (Strabo XI, V, 1). В последних некоторые исследователи видят древневайнах-
ские племена, а реку Мермадалида, по берегам которой жили эти амазонки, следует, 
по их мнению, считать Тереком21. 

У греков существовала версия о пребывании амазонок и в Северной Африке. 
«Эти амазонки самые древние, однако, исчезнувшие за много лет до Троянской вой-
ны, причем совершенно исчезла и память о них», сообщает Дионисий Скитобрахион 
(сер. II в. до н.э.), рассказ которого дошел до нас в передаче Диодора Сицилийского (I 
в. до н.э.) (Diod. Sic. III, 52–55). 

Плутарх, передавая афинский цикл мифов о Тезее, сообщает о нашествии ама-
зонок во главе с Ипполитой на Афины. В аттической литературе и искусстве амазон-
ки нашли достаточно яркое отражение22. 

В остальных географических регионах упоминания об амазонках сравнитель-
но редки. 

Всякий античный миф содержит религиозную основу, в самом широком 
смысле – это основа картины мира и мышления человека античной эпохи23. Исходя 
из этого, нами четко просматривается религиозная составляющая как образа амазон-
ки в частности, так и данного мифа в целом. 

Из эпической поэмы «Аргонавтика» известно, что амазонки считаются до-
черьми бога войны Ареса и наяды Гармонии (Apol. Rhod. II, 990), которая родила их в 
долинах фригийской Акмонии – поэтому они одновременно и красивые, и воинст-
вующие24. Поклонялись они вышеупомянутому Аресу и Артемиде – богине охоты 
(Diod. Sic. II, 46). За счет добычи от своих походов царицы амазонок воздвигали хра-
мы этим богам. Они же основали святилище Артемиды Эфесской, на месте которого 
затем возник знаменитый храм. Кроме того, по другим сведениям они поклонялись 
Зевсу, Посейдону и Гефесту25. 

На территории, приписываемой амазонкам, существовало широкое распро-
странение культа Великой Матери – женского божества плодородия. В одном из но-
вейших исследований убедительно доказывается, что «многие детали указывают на 
несомненную причастность» амазонского мифа «культу некоего божества плодоро-
дия»26. При отправлении подобных культов существенную роль могли играть жен-

                                                
19 Чернышев А.Н. Указ. соч. С. 217. 
20 Мирошина Т.В. Амазонки и савроматы // Памятники Евразии скифо-сарматской эпохи.  

М., 1995. С. 5. 
21 Чернышев А.Н. Указ. соч. С. 218–219. 
22 Klugmann А. Die Amazonen in der attischen Literatur und Kunst. Stuttgart, 1875. 
23 Gera D. J. Warrior Women: the Anonymous Tractatus de Mulieribus. Leiden, 1996. 
24 Фиалко Е.Е. Амазонки – степные воительницы // Древний Мир. 2002. № 2. С. 15. 
25 Она же: Скифские амазонки по письменным и археологическим источникам // Боспорский 

феномен. СПб., 2005. С. 242–247. 
26 Богаченко Т.В. Амазонки – женщины-воительницы // Донская археология. 1998. № 1. С. 16. 
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щины27. В этой связи здесь следует упомянуть одну из ипостасей Артемиды, которой, 
по преданию, женщины приносили в дар, как символ плодородия, свои отрезанные 
груди. Поэтому иногда сама Артемида изображалась как многогрудая богиня, кото-
рая своим молоком вскармливала все живое, охраняла мать во время рождения ре-
бенка, делала роды благополучными28. По версии одной из исследовательниц, дан-
ное предание отражает суть самого термина «амазонка» («безгрудая»)29. 

Аполлоний Родосский описывает, в частности, выполняемый амазонками об-
ряд поклонения Великой Матери в форме Черного Камня, а Диодор упоминает, что 
амазонки оказали особую честь Матери богов, посвятив ей остров Самофракия, уста-
новив там ее алтари и вознеся великолепные жертвоприношения30. О связи амазонок 
с Великой Матерью свидетельствует и характерное для них оружие – лабрис (двойная 
секира), которая в эгейскую эпоху была одним из символов культа Великой богини31. 

Античная традиция часто приравнивала малоазийскую Великую Мать к Арте-
миде, которая считалась богиней природы, в виде воительницы – защитницей госу-
дарства32. В этом плане она была женской ипостасью Ареса. Перемещаясь в Северное 
Причерноморье – регион, в котором по ряду причин наблюдалась наиболее активная 
рекультивация мифа об амазонках, мы находим ряд как уточняющих, так и новых 
подробностей женского амазонского культа. Здесь весьма существенное влияние на 
миф об амазонках в целом, и на культ их верховной богини в частности, оказывает 
местное население, а именно кочевые племена, с которыми греки столкнулись – тав-
ры, сарматы, скифы. 

У тавров был широко распространен культ так называемой богини Девы (по-
скольку таврское название этой богини неизвестно – нам приходится пользоваться 
греческим именем – Дева). По функциям и содержанию ее культ весьма напоминает 
греческую Артемиду, кроме того, в Греции был известен собственный культ Девы. 
Таким образом, эллины соединили некое таврское божество, ранее известную грече-
скую Деву и Артемиду.33 Данный синкретический культ нашел особое почитание у 
жителей Херсонеса, которые считали ее покровительницей города. В культе Девы пе-
реплелись нити двух культур – греческой и варварской34. 

По преданию, амазонская царица Лисиппа установила кровожадный культ 
Артемиды Таврополы. Это одна из ипостасей Артемиды-Девы. В мифологической 
традиции данный культ характеризуется следующими эпитетами: Артемида Таври-
ческая, Артемида Тавропола, Артемида Диктинна, Артемида Ортия, Фоантея, Геката 
и др. (Diod. Sic. IV, 44, 7).35 Созвучие прозвища Тавропола, связанного, по-видимому, 
с тем, что Артемида была владычицей зверей (таврос – бык) с древним названием 
Крыма (Таврида) и породило легенду о том, что культ Артемиды был перенесен в 
Грецию из Крыма36. 

Греческое происхождение культа подтверждается тем, что имя Артемиды за-
свидетельствовано в надписях микенского времени – эпохи, когда у греков связей с 

                                                
27 Deacy S. Athena and the Amazons: mortal and immortal feminity in Greek myth, in What is a god ? 

Studies in the nature of Greek divinity edited by Alan B. Lloyd. London, 1997. Р. 153-168. 
28 Kirk I. Images of Amazons: marriage and matriarchy. Images of Women in Peace and War / Ed. by 

S. Macdonald, P. Holden and S. Ardener. London, 1987. 
29 Скрипник Т.А. Амазонки в античной традиции // Известия Ростовского областного музея 

краеведения. 1988. Вып. 5. С. 29–39. 
30 Беннет Ф.М. Религиозные культы, связанные с амазонками // Ротери Г.К., Беннет Ф.М. Золо-

той век амазонок. М., 2004. С. 228. 
31 Чернышев А.Н. Указ. соч. С. 215-216. 
32 Tyrrell W.B. Amazons: a study in Athenian mythmaking. Baltimore and London, 1984. 
33 Петрова Э.Б. Указ. соч. С. 44–45. 
34 Романчук А.И. Были и легенды Херсонеса. Симферополь, 1995. С. 21. 
35 Грейвз Р. Указ. соч. С. 328. 
36 О «Владыке зверей» в мужской ипостаси у местного населения см.: Шауб И.Ю. Образ «Вла-

дыки зверей» на Боспоре и в Скифии // Боспорский феномен. Сакральный смысл региона, памятников, 
находок. Ч. I. СПб., 2007. С. 27–29. 
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Крымом не было. Сложившаяся позже в результате синтеза греческого и местных 
культов, именно Артемида Таврическая в своей жестокой ипостаси и является вер-
ховной богиней амазонок. 

Для более детальной характеристики амазонской богини рассмотрим основ-
ные ее составляющие – Деву и Артемиду. 

Дева изображалась со своими постоянными атрибутами – колчаном, луком, 
оленем. Иногда ее изображали в башенном венце. В других случаях Дева представле-
на во весь рост – то убивающая оленя, то величественно сидящая на богато украшен-
ном троне, то коленопреклоненная с луком и стрелой. В облике Девы подчеркивалась 
воинственность и сила. Этой воинственностью и даже агрессивностью она напомина-
ет амазонку и очень схожа с Артемидой. Таврская Дева характеризуется крайне жес-
токо античными авторами. Любой потерпевший кораблекрушение или укрывшийся 
в бурю у таврских берегов моряк приносился в жертву Деве.37 «Если же в руки тавров 
попадал пленник, принадлежавший к царскому роду, то его убивала мечом девствен-
ница – жрица богини, и швыряла труп в священный огонь, пробивавшийся наверх из 
Аида на принадлежавшем храму участке. В храм вели сорок ступеней, а на беломра-
морном алтаре никогда не высыхала кровь» (Herod. IV, 103; Apollod. IV, 26; Eurip. Ifig. 
Taur. 40, 88). 

Артемида Таврическая в мифологической традиции наиболее полно отражала 
суть верховной богини варварского племени амазонок. Варварско-греческий синтез, 
воплощенный в рассмотренном культе, в достаточной мере отражал нрав и обычаи 
воинственных дев, чей варварско-греческий характер, несомненно, прослеживается в 
античной амазонской традиции. 

Цикл мифов об амазонках занимал особое место в культуре и творчестве ан-
тичного общества38. Он был весьма популярен и актуален на протяжении всего пе-
риода существования античной цивилизации. 
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37 О «Владыке зверей» в мужской ипостаси у местного населения см.: Шауб И.Ю. Образ «Вла-

дыки зверей» на Боспоре и в Скифии // Боспорский феномен. Сакральный смысл региона, памятников, 
находок. Ч. I. СПб., 2007. С. 27–29. 

38 Mordtmann, Andreas David. Die Amazonen. Hannover, 1862; Stricker W. Die Amazonen in Sage 
und Geschichte. B., 1868; Krause H.L. Die Amazonensage. Berlin, 1893; Lacour P. Les Amazones. Paris, 1901; 
Solmonson, Jessica Amanda. The Encyclopedia of Amazons. New York, 1991. 
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«Иранский митраизм» возник в Персидской державе Ахеменидов 
вследствие соединения индоиранского культа Митры как охранителя 
вселенского закона (рита-арта) и общинных устоев с культом обожест-
влённого царя-воина и царя-жреца Камбиса. Митраизм, возможно, 
стал идеологией, оппозиционной зороастризму, хотя обе религии вос-
ходят к арийскому «язычеству» и учению магов, которое вряд ли сле-
дует называть «маздеизмом». Культ Ахура Мазды был введён проро-
ком Заратуштрой, реформировавшим религию ираноарийских жре-
цов-магов в VI в. до н.э. В свою очередь, учение арийских магов и 
брахманов, в центре которого была идея вселенского закона, охраняе-
мого и поддерживаемого Митрой и другими Адитьями, возникло 
вследствие реформирования древнейшей индоевропейской религии во 
II тыс. до н.э. 

 
Ключевые слова: Иран, индоевропейцы, индоиранцы, арийцы, 

держава Ахеменидов, культ Митры, зороастризм, митраизм, эллини-
стическо-римский период. 

 

 
 
Индоиранский культ Митры стал основой возникшей на Ближнем Востоке в 

эпоху эллинизма синкретической религии, именуемой обычно «митраизмом». Эл-
линистическо-римский митраизм был солярной религией. Например, на монументе 
в честь коронации царя Коммагены Антиоха I Теоса Дикэя Эпифана Филоромэя Фи-
лэллина (ок. 70–34 гг. до н.э.) один из четырех изображенных богов определяется 
как «Аполлон Митра Гелиос Гермес». В надписях римского периода Митра именует-
ся «Deus Sol invictus» («Бог Солнце Непобедимый»), а Митра, убивающий божест-
венного быка, – «Deus Sol invictus Mithra»1. При императоре Юлиане Апостате  
(360–363 гг.) религия Гелиоса-Митры чуть было не стала господствующей в Римской 
империи, потеснив христианство2. 

Колоссальный вклад в изучение митраизма внёс бельгийский историк Франц 
Кюмон. В работе «Мистерии Митры» он признает невозможность определения региона, 
в котором существовавший ранее древнеиранский маздеизм принял основные черты, 
легшие в основу эллинистического и римского митраизма3. Маздеизмом Ф. Кюмон на-
зывал комплекс древнейших верований иранских арийцев, верховный бог которых 
Ахура Мазда (Ахурамазда, Ахура-Мазда, Ормазд) стал покровителем персидских ца-
рей из рода Ахеменидов. По мнению Ф. Кюмона, индоиранский Митра был одним из 
божеств маздеистского пантеона. 

В связи с проблемой генезиса митраизма следует определить, существовал ли в 
Древнем Иране маздеизм как религиозная система. Отечественные иранисты, вслед за 
И.М. Дьяконовым, М.А. Дандамаевым, в большинстве своём придерживаются точки 
зрения, согласно которой дозороастрийские верования древних иранцев и религию эпо-
хи Ахеменидов можно объединить под названием «маздеизм»4. Представители британ-
ской школы иранистики (М. Бойс и др.) также считают маздеизм государственной идео-
логией державы Ахеменидов5. Однако первые свидетельства почитания Ахура Мазды 
(Ахурамазды) датируются временем правления царя Дария I (522–486 гг. до н.э.), когда 

                                                
1 Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. II. Рождение астрономии: Пер. с англ. М., 1991. С. 163. 
2 Император Юлиан. Сочинения / Пер. с древнегр., коммент. Т.Г. Сидаша. СПб., 2007. С. 9–15, 91–132. 
3 Кюмон Ф. Мистерии Митры: Пер. с фр. СПб., 2000. С. 31. 
4 История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. Кн. 1: 

Ранняя древность / Отв. ред. И.М. Дьяконов. 3-е изд. М., 1989. С. 396–400; История древнего мира /  
Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. Кн. 2: Расцвет древних обществ / Отв. ред. 
И.С. Свенцицкая. 3-е изд. М., 1989. С. 143–145. 

5 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи: Пер. с англ. 3-е изд. СПб., 1994. С. 29–33, 65–84. 
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была создана знаменитая Бехистунская надпись. Кроме того, необходимо учитывать 
особенности «язычества» индоиранцев (ариев, арийцев), которое реформировал про-
рок Заратуштра (живший, по всей видимости, в VI в. до н.э.). Он предложил иранским 
ариям отказаться от поклонения древним богам – дэвам, хотя среди них были и весьма 
почитаемые в народе Урван (Луна), Тира (Меркурий), Веретрагна (Марс), Ардви-Сура 
Анахита (Венера), Зрван (Зерван, Зурван, Сатурн). Дэвами были и боги различных сти-
хий – Атар (Огонь), Апам-Напати («Внук вод»), Асман и Зам (боги неба и земли) и др. 
Таким образом, все древнеиранские божества соотносились с конкретными небесными 
телами, либо с природными стихиями. 

Зороастризм же появился вследствие реформирования сложной религиозной 
жреческой системы, возникшей ещё во II тыс. до н.э.6. Все имена, которые Заратуш-
тра дал сущностям бестелесного мира (Ахура Мазда и Амерта Спента или Амеша 
Спента – «Бессмертные Святые») не новые для арийцев, но они были прежде нари-
цательными существительными или прилагательными, обозначали понятия и из-
редка второстепенных родоплеменных божеств. Высшая бестелесная сущность, из-
вестная Заратуштре из личного мистического опыта, была названа им арийским на-
рицательным именем Mazda «мысль, память, мудрый», производным от сложного 
глагола ma[n]z-da- «устанавливать мысль, направлять свое внимание, разум», ср., 
впрочем, др.-инд. формы буд. вр. mansyate или аориста amaństa к гл. man- «знать, 
думать, считать, полагать, рассматривать». Чтобы сделать имя верховного божества 
ближе и понятнее простым слушателям, Заратуштра добавил к нему слово ahura, от-
неся его к арийской категории божеств сил небесных тел и светил. Авестийский тео-
ним Ahura Mazda, как известно, имеет в составе аналог др.-инд. прилаг. asura- «жи-
вой; божественный», сущ. м. р. «божество, дух», этим же термином обозначались не-
бесные божества – соперники класса божеств deva-. Термин ахура предполагал изна-
чально антагонизм с арийскими небесными дэвами, включая Митру, Варуну, Арья-
мана и др. 

Таким образом, ни зороастризм, ни митраистская религия не могли вырасти из 
маздеизма, так как «маздеизм» – это, скорее всего, «научный фантом». Теоним Ахура 
Мазда был введён пророком Заратуштрой, реформировавшим в VI в. до н.э. религию 
ираноарийских жрецов-магов. При ахеменидских царях Дарии I (522–486 гг. до н.э.) и 
Ксерксе (486–464 гг. до н.э.) в Иране восторжествовало монотеистическое учение За-
ратуштры. Однако царь Артаксеркс I (464–423 гг. до н.э.) нарушил зороастрийские 
монотеистические традиции эпохи Дария I и Ксеркса, вернув почитание дэвов, в т.ч. 
Митры, в качестве божеств-язатов зороастрийского пантеона. 

Происхождение культа Митры традиционно связывается с верованиями пред-
ков индоариев и ираноариев, которые во II тыс. до н.э. пребывали на Ближнем Восто-
ке7. В XVII–XIV вв. до н.э. арийцы, наряду с хурритами, составляли значительную часть 
населения царства Митанни (Маиттани, Ханигальбат), располагавшегося между излу-
чиной Евфрата и верхним течением Тигра8. Об этом свидетельствуют, например, име-
на богов и теофорные имена царей Митанни – Mitra, Mitrasil, Varuņa, Indara-Indra, In-

                                                
6 Дьяконов И.М. История Мидии: От древнейших времен до конца IV века до н.э. М.-Л.,1956.  

С. 390–399; Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы / Предисл., биограф. ст., коммент. А.К. Шапошни-
кова. М., 2002. С. 14–22; Лелеков Л.А. Зороастризм: Явление и проблемы // Локальные и синкретиче-
ские культы / Отв. ред. С.А. Арутюнов. М., 1991. С. 17–32. 

7 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: Пер. с фр. М., 1995. С. 81–82; 
Вильхельм Г. Древний народ хурриты. Очерки истории и культуры: Пер. с нем. М., 1992. С. 44–55; Гран-
товский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов. Основные проблемы. Вопросы хронологии. М., 1998. С. 29–
33; Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев: Пер. с фр. М., 1986. С. 39–84; Кошеленко Г.А. Ранние 
этапы развития культа Мифры // Древний Восток и античный мир. М., 1972. С. 75–84; Крюкова В.Ю. 
Зороастризм. СПб., 2005. С. 79–80. 

8 Вильхельм Г. Древний народ хурриты. С. 44–49, 54–55, 72; Дюмезиль Ж. Верховные боги ин-
доевропейцев: Пер. с фр. М., 1986. С. 17–21, 158–172; Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» – великое начало ин-
дийской литературы и культуры // Ригведа: Мандалы I–IV / Изд. подг. Т.Я. Елизаренкова. М., 1989.  
С. 429–431. 
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darota, Nāsatyā, Agni и т.д. События, описанные в индоарийских эпических поэмах 
«Махабхарата» и «Рамаяна», вряд ли связаны с Индостаном. Археологические иссле-
дования показали, что поселение, отождествляемое обычно с Хастинапурой, столицей 
Кауравов, в XII в. до н.э. и ранее было довольно примитивным9. Лишь с XI в. до н.э. о 
нём можно говорить как о городе. В конце IX в. до н.э. жители покинули Хастинапуру 
из-за наводнения. Судя по всему, Хастинапура в долине Ганга получила своё название 
в память об одном из ближневосточных городских центров, где, возможно, происходи-
ли события, описанные в индоарийском эпосе. Только в конце II – начале I тыс. до н.э. 
индоарии заняли господствующее положение в долине Инда, Пенджабе (Пятиречье), 
бассейнах Ганга и Джамны10. Они продвигались на полуостров Индостан из Харайвы 
(Haraiva – Арея, область по реке Герируд, район современного города Герата) через 
Кабулистан и Гандхару. В странах «Арийского простора» (Airyanem vaējō, Ēran-vēj) – 
Ирана – оставались родственные индоариям племена ираноариев. 

Общество иранских и индийских ариев или арийцев (от индоиран. ārya, airya – 
«гостеприимный, хозяин, человек благородного, свободного происхождения, пред-
ставитель военной знати»11) было разделено на сословия-варны и возглавлялось 
жрецами (магами, брахманами). Ещё до прихода арийцев на Индостан брахманы, 
зафиксировавшие Веды, реформировали древнейшую индоевропейскую религию. Из 
богов общеиндоевропейского пантеона в гимнах Ригведы упоминаются Небо-отец 
(Дьяус-питар, Dyaus-pita(r), ср. др.-греч. Ζεύς πατήρ, лат. Jovis pater, Juppiter, Jūpiter), 
Земля-мать (в соединении с Небом – Dyāvāpŗthivī), Солнце (Сурья, Sūrya). Культы 
большинства ведических и ираноарийских божеств явно связаны с эпохой, когда об-
щество ариев уже разделилось на варны. Главным же понятием жреческой религии 
индоариев и ираноариев является понятие ŗta-рита (авест. asa-аша, др.-перс. arta-
арта), обозначающее принцип упорядоченности космического процесса, которому 
подчинены и природа, и боги, и люди. Ритуал-жертвоприношение (вед. яджня, авест. 
ясна), совершаемый брахманами и магами, был призван поддержать мировой поря-
док. В итоге жрецы стали утверждать, что именно от правильности их действий зави-
сит порядок во Вселенной. 

У индийских арийцев Митра (др.-инд. mitra м. р. букв. «друг», ср. р. букв. 
«дружба», «дружеский договор») – один из Адитьев, который вместе с Варуной охра-
няет вселенский закон риту (Ригведа. II, 27; III, 59; V, 62; V, 69; VII, 61)12. Адитьи 
(āditya) – класс богов-сыновей богини Адити (aditi букв. «несвязанность», «бесконеч-
ность»): Варуна, Митра, Арьяман, Бхага, Дакша, Анша, из которых главный – асура 
Варуна. Адитьи охраняют вселенский закон и являются небесными божествами. 

У иранских арийцев Митра (авест. miθra «договор») был богом договора, в т.ч. 
общинного договора и соглашений, заключённых между отдельными племенами. 
Позднее он стал почитаться как бог-воин или бог-колесничий, сражающийся на сто-
роне праведного, следующего вселенскому закону арте (аше), а также как бог-судья и 
солнечное божество (Авеста. Яшт 10: Михр-яшт)13. Тем не менее, первоначально 
Митра был связан не с солярным культом, а с понятием общинного договора, согла-
шением, заключаемым как между людьми, так между человеком и богом. Этимоло-
гия теонима Mit(h)ra восходит к и.-е. *mi- «соединять (договором)», «соединять, объ-
единять (в общину)» (-tra, -θra – индоиран. суффикс делателя). Ср. др.-рус. «миръ» – 
«община»14. 

                                                
9 Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия. М., 1969. С. 158. 
10 Там же. С. 126–127. 
11 Там же. С. 120–121; Лелеков Л.А. Зороастризм: явление и проблемы // Локальные и синкретиче-

ские культы. М., 1991. С. 17; Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. М., 1988. 2-е изд. С. 51–57. 
12 Ригведа: Избранные гимны / Пер., коммент. и вступ. статья Т.Я. Елизаренковой. М., 1972.  

С. 146–152. 
13 Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. ред., примеч. И.В. Рака. 2-е изд. СПб., 

1998. С. 269–321. 
14 Рак И.В. Мифы Древнего Ирана. Екатеринбург, 2006. С. 59–60; Срезневский И.И. Словарь 

древнерусского языка: Репринтное издание. Т. 2. Ч. 1: Л–О. М., 1989. С. 147–151. 
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Таким образом, генезис индоиранского культа Митры связан с реформами 
древнейшей индоевропейской религии, осуществлёнными арийскими жрецами во 
время пребывания всех арийцев на Ближнем Востоке во II тыс. до н.э.15. Сближение 
Митры с солярными божествами (Сурья, Хурхшед) – явление достаточно позднее. 

Об эллинистическо-римском варианте религии Митры мы можем судить, 
лишь благодаря найденным надписям и исследованным археологами святилищам-
митреумам. Из известных митраистских мифологических сюжетов наиболее значи-
мым представляется миф об убийстве Митрой первого творения Юпитера-Ормазда – 
быка. Ф. Кюмон считал, что подобный миф мог возникнуть в среде пастухов и охот-
ников. Именно после победы над быком Митра приобрел прозвище «бога, крадущего 
быка» (βουκλόπος θεός)16. Однако такие представления не характерны для индоиран-
ской (арийской) традиции. Для индоариев и ираноариев крупный рогатый скот, в ча-
стности, быки, были священными животными, сакральными элементами мирозда-
ния. Таким образом, в основе представлений о боге, убивающем быка, лежат более 
поздние идеи, судя по всему, ближневосточного происхождения. 

Среди событий эпохи правления первых ахеменидских царей обращает на себя 
внимание эпизод, который мог стать прообразом мифологического сюжета об убий-
стве божеством быка – убийство в 524 г. до н.э. царём Камбисом II (Камбуджия, 
Καμβύσης, 530–522 гг. до н.э.), принявшим титул египетского фараона и обожеств-
лённым, священного быка Аписа во время волнений в завоёванном Египте (Herod. 
Hist. III, 27–29). Вопреки мнению античных авторов, стремившихся описать деятель-
ность Камбиса исключительно в негативных тонах, существует мнение, согласно ко-
торому царь действовал в соответствии с египетскими воззрениями, не пытаясь, тем 
самым, осквернить религиозные чувства египетского народа17. Иранский царь, пы-
тавшийся вести себя как законный владыка Египта, стремился участвовать в религи-
озной жизни подданных, как и подобало фараону-солнцу18. Кроме того, личность 
Камбиса, прославившегося покорением Египта, была популярна среди персидской и 
мидийской, т.е. ираноарийской, военной знати. Являясь достойным преемником Ки-
ра II Великого, царь Камбис успешно продолжал политику расширения Персидской 
державы. К тому же, в отличие от Дария I, заставившего беспокойную мидийскую 
знать склонить голову, Камбис не посягал на позиции военного сословия, которое 
было его опорой. Возможно, именно особой популярностью Камбиса в варне воинов 
древнеиранского общества можно объяснить последующее широкое распространение 
культа Митры среди воинственных эллинистических царей (Митридат VI Евпатор и 
др.) и легионеров Римской империи во II в. до н.э. – IV в. н.э. Близость царя-воина 
простому народу могла послужить основой для трактовки образа Митры как спра-
ведливого бога-защитника, борца со злом и врагами-друджвантами. Кроме того, в 
мистериях Митра выполняет функции царя-жреца. Убийство быка царём-жрецом 
воспринималось, видимо, как ритуальный акт. В эпохи Аршакидов и Сасанидов свя-
щенный огонь Митры (Адур Бурзен Михр), горевший на востоке Ирана, считался ог-
нём варны скотоводов и земледельцев (вайшья). Но можно предположить, что в Ахе-
менидском Иране Митра как бог-охранитель договоров и вселенского закона риты-
арты был ещё и божеством, покровительствующим царской власти. 

Итак, основой мифа об убийстве Митрой священного быка могло стать убий-
ство царём Камбисом, принявшим титул фараона и почитавшимся как солнечное 
божество (потомок солнечного сокола Гора), быка Аписа в Египте. Это было реальное 
историческое событие, нашедшее сочувствие среди простого «народа-войска», иран-
ской военной знати и немалой части жречества. Подобно царю Камбису, в отличие от 
Дария I, не порывавшему с более древними иранскими традициями, Митра был бли-

                                                
15 Вильхельм Г. Древний народ хурриты. С. 44–55; Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеме-

нидов. С. 29–33. 
16 Кюмон Ф. Мистерии Митры. С. 175-176. 
17 Дандамаев М.А. Политическая история державы Ахеменидов. М., 1985. С. 64. 
18 Там же. С. 63. 
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зок народу. К тому же, иранский бог, как и Камбис, был одновременно и воителем, и 
царем-жрецом. Таким образом, можно сделать вывод, что существование митраизма 
в ахеменидскую эпоху не следует полностью отвергать. Часть иранского жречества 
вполне могла опираться на культ Митры и почитание Камбиса как на идеологию, оп-
позиционную зороастризму Дария I и Ксеркса. Однако, если митраистская религия 
все же существовала в доэллинистическую эпоху, к границам её распространения 
следует относиться очень осторожно и не включать, подобно А.Д.Х. Бивару, все незо-
роастрийские элементы религии ираноариев именно в доктрину митраизма. 

Итак, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что «иранский 
митраизм» возник в Персидской державе Ахеменидов вследствие соединения индои-
ранского культа Митры как охранителя риты-арты и общинных устоев с культом 
обожествлённого царя-воина и царя-жреца Камбиса. Митраизм, возможно, стал 
идеологией, оппозиционной зороастризму, хотя обе религии восходят к арийскому 
«язычеству» и учению магов, которое вряд ли следует называть «маздеизмом». Культ 
Ахура Мазды был введён пророком Заратуштрой, реформировавшим религию ира-
ноарийских жрецов-магов в VI в. до н.э. В свою очередь, учение арийских магов и 
брахманов, в центре которого была идея вселенского закона (рита-арта), охраняемого 
и поддерживаемого Митрой и другими Адитьями, возникло вследствие реформиро-
вания древнейшей индоевропейской религии во II тыс. до н.э. Митраизм являлся од-
ной из традиционных религий Древнего мира и не может быть отнесён к «гностиче-
ским» доктринам, популярным в эллинистических царствах Ближнего Востока и в 
Риме эпохи Империи. 
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This article is devoted to hypothesis of genesis of the «Iranian Mithra-
ism» in the Persian State (Empire) of Achaemenidae in consequence of syn-
cretism of the Indo-Iranian cult of Mithra (Mitra) and the cult of the famous 
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founded the cult of Ahura Mazda («Lord of Mind»). In its turn the doctrine of 
Aryan Magi and Brahmans was arisen as result of reforming of the ancient 
Indo-European religion in II m. B.C. In the center of attention of the Aryan 
priests there was an idea of the Universal Low. God Mithra and others Aditya 
protected the Universal Low ŗta-arta. 
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После Саламинской битвы начинается длительный период домини-
рования Ареопага в Афинах, завершающийся реформой Эфиальта 462 г.  
до н.э. По-видимому, Ареопаг, авторитет которого возрос в период греко-
персидских войн, на протяжении рассматриваемого периода оставался весь-
ма влиятельным органом. Однако в судебных процессах 70-60 гг.  
V в. до н.э. значительно большую роль играло народное собрание (или 
гелиэя), хотя можно предположить активное участие в них и ареопаги-
тов. И все же говорить о доминировании Ареопага было бы преувели-
чением. Возможно, вывод о его доминировании делается на том осно-
вании, что в эти годы наиболее влиятельным политиком становится 
представитель аристократии – Кимон. 
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После Саламинской битвы в Афинах складывается парадоксальная ситуация.  
С одной стороны, можно говорить о прогрессе демократизации (реализация морской 
программы Фемистокла, создание в 478 г. до н.э. Морского союза)1.. Но в то же самое 
время, по мнению Аристотеля, происходит усиление такого аристократического орга-
на, как Ареопаг, период доминирования которого продолжается вплоть до реформы 
Эфиальта. В «Политике» Аристотель отмечает, что «ареопаг, прославившись во время 
Персидских войн, по-видимому, придал государственному строю более строгий вид..» 
(Arist. Pol. V. 4. 1304 a20-21, пер. С.А. Жебелева). Впрочем, далее он говорит о «кора-
бельной черни» и гегемонии Афин на море, что, по его мнению, способствовало укреп-
лению демократии (Arist. Pol. V. 4. 1304 a21-25). В «Афинской политии» читаем, что «в 
течение по крайней мере 17 лет после мидийских войн государство оставалось по гла-
венством совета ареопага» (Arist. Ath. Pol. 25.1, здесь и далее пер. С.И. Радцига). 

Что же способствовало усилению Ареопага? Аристотель дает ответ и на этот во-
прос. «После мидийских войн снова усилился совет Ареопага и стал управлять государ-
ством, взяв на себя руководство делами не в силу какого-нибудь постановления, но 
вследствие того, что ему были обязаны успехом морской битвы при Саламине. Стратеги 
совершенно растерялись, не зная что делать, и объявили через глашатаев, чтобы каж-
дый спасался как может; между тем Ареопаг, достав денег, раздал по восьми драхм на 
человека и посадил всех на корабли. По этой причине и стали тогда подчиняться его ав-
торитету …» (Arist. Ath. Pol. 23.1-2, ср.: Plut. Them. 10). 

В историографии сообщения Аристотеля получили неоднозначную оценку. 
Некоторые исследователи принимают информацию Аристотеля о доминировании 
Ареопага2. Другие же с недоверием относятся к словам Аристотеля, считая их позд-
нейшей реконструкцией3. По мнению П. Родса, эта реконструкция была призвана 

                                                
1 Тезис о связи между афинским империализмом и демократией стал общим местом современ-

ной историографии. См., например: Rhodes P.J. Democracy and empire // The Cambridge Companion of the 
Age of Pericles. Cambridge, 2007, Кудрявцева Т.В. Гелиэя в контексте афинских державных отношений // 
Мнемон. 2007. Вып. 6. С. 23. 

2 Cloche P. Democratie Athenienne. Paris, 1951. Р. 103; Wallace R.W. The Areopagos Council, to 307 B.C. 
Baltimore & London, 1989. Р. 77-82, Ostwald M. The Areopagus in the Athenaion Politeia // Aristote et Athenes. 
Paris. 1993, Ryan F.X. Die areopagitische Herrschaft und die Areopagiten // RIDA. T. 46. 1999. Библиографию и 
историографический обзор см: Суриков И.Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н.э. // ВДИ. 
1995. № 1. С. 35). 

3 Cawkwell G. NOMOPHYLAKIA and the Areopagus // JHS. 1988. Vol. 108. Р. 1 и сл. 
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обосновать необходимость проведенных Эфиальтом реформ4. Особое недоверие у ис-
следователей вызывает рассказ Аристотеля о событиях в Афинах накануне Саламин-
ской битвы. Его сообщение расходится с текстом Геродота, который говорит лишь о 
том, что афинянам через глашатая было объявлено, чтобы каждый сам спасал свою 
семью (Herod. VIII. 41)5. При этом им ничего не говорится о денежных раздачах.  
П. Родс, впрочем, готов предположить, что события описываются Аристотелем верно, 
поскольку деньги в казне могли быть, а оставлять их противнику было бы неразум-
но6. Сам он склонен считать инициатором раздач Фемистокла, бывшего к тому же 
ареопагитом. В этом случае выпячивание роли Ареопага могло отражать точку зре-
ния политических противников Фемистокла7. 

Итак, исследователи по-разному относятся к сообщениям Аристотеля. Попро-
буем и мы разобраться в этой проблеме. Для начала следует определить объем пол-
номочий и функции Ареопага, что позволит нам выяснить степень его влияния в рас-
сматриваемое время. 

Возникновение Ареопага, безусловно, следует отнести к глубокой древности.  
В ведении Ареопага находились дела об убийствах, которые с глубокой древности 
рассматривались на холме Ареса8. В его ведении были наиболее важные судебные и 
политические дела (Arist. Ath. Pol. 2.6). В Ареопаге проводилась проверка должност-
ных лиц, претендовавших на высшие государственные должности (dokimasia) и слу-
шались их отчеты (euthynai)9. 

Ареопаг охранял законы и осуществлял надзор за их исполнением (nomophy-
lakia)10. Согласно Плутарху Солон поручил ареопагитам надзирать за законами (Plut. 
Sol. 19), а Аристотель в «Афинской политии» дает понять, что надзор за законами – 
древнейшая обязанность ареопага, что и подтвердил Солон (Arist. Ath. Pol. 8.4). Без-
условно, nomophylakia – слишком расплывчатое понятие, чтобы точно установить 
его содержание. Некоторые считают nomophylakia специфической функцией Арео-
пага, заключавшейся в преследовании и наказании совершивших определенные пре-
ступления, другие – суммой прав, позволяющих добиваться исполнения законов11. 
Не исключено, что надзор за исполнением законов и был тем, что Плутарх называет 
надзором за всем в государстве (episkopos panton) (Plut. Sol. 19). 

Ареопагиты судили за попытку ниспровержения существующего строя и уста-
новление тирании (Arist. Ath. Pol. 16.10). Согласно «Афинской политии», Ареопаг 
«судил тех, кто составлял заговор для низвержения демократии, в силу того что Со-
лон издал закон о внесении относительно их чрезвычайного заявления» (Arist. Ath. 
Pol. 8.4)12. Начиная со времени Солона, в Ареопаг должны были поступать так назы-

                                                
4 Rhodes P.J. The Athenian Revolution // CAH. Vol. V. Cambridge, 1992. Р. 65, idem. A Commentary 

on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford, 1993. Р. 287. 
5 Walker E.M. Athens. The Reforms of Cleisthenes // CAH. V. 1927, P. 472-474, анализ см.: Ostwald 

M. The Areopagus. P. 142. 
6 Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. P. 288. 
7 Rhodes P.J. The Athenian Revolution. Р. 64-65. 
8 Цуканова М.А. Ареопаг до Солона // Вестник ЛГУ. Сер. история, язык, литература. Вып. 2. № 8. 

1972; Коршунков В.А. Эфиальт и значение реформ Ареопага // Античное общество и государство. Л., 1988. 
С. 68; Суриков И.Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н.э. // ВДИ. 1995. № 1. С. 29, 37-38. 

9 Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. P. 316-318. 
10 Коршунков В.А. Религиозные, судебные и политические полномочия Афинского ареопага // 

Античность и ранее средневековье. Социально-политические и этнокультурные процессы. Н. Новгород, 
1991. С. 37 и сл. 

11 Обзор точек зрения см.: Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Р. 315. 
По мнению Ч. Хигнета, в nomophylakia можно обнаружить три составляющие: право граждан обращать-
ся в Ареопаг с жалобами на должностных лиц, право ареопагитов наказывать нарушителей законов и 
право суда над теми, кто пытался ниспровергнуть существующий строй (Hignett C. A History of the Athe-
nian Constitution. P. 209), М. Оствальд связывает nomophylakia с проведением euthynai и ведением дел о 
заговорах по ниспровержению демократии (Ostwald M. The Areopagus. Р. 146). 

12 Косвенным подтверждением тому служит анекдотический рассказ о сговоре Фемистокла и 
Эфиальта в момент ниспровержения власти Ареопага (Arist. Ath. Pol. 25.3). Р. Сили, впрочем, считает его 
вымыслом (Sealey R. Ephialtes, eisangelia, and the Council // Athenian Democracy. P. 315). С недоверием к 
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ваемые исангелии (eisangeliai) – чрезвычайные заявления (Arist. Ath. Pol. 4. 4)13. Ис-
следователями высказывается предположение, что исангелии рассматривались не 
только в Ареопаге. И.Е. Суриков полагает, что они стали рассматриваться в народном 
собрании (или гелиэе) задолго до реформы Эфиальта14. Т.В. Кудрявцева также вы-
сказывает предположение, что некоторые из судебных дел, инициированных через 
исангелии, рассматривались народным собранием или гелиэей15. Ниже мы обратимся 
к анализу юридических деталей некоторых из этих процессов, а пока продолжим раз-
говор о функциях Ареопага. 

Нередко, говоря о реформе Эфиальта, отмечают, что последний лишил Ареопаг 
не исконных (ta patria), а дополнительно приобретенных им прав (ta epitheta)16. Это 
должно указывать на то, что после Саламина Ареопаг приобрел некие новые полномо-
чия17. По мнению ряда исследователей, упоминание ta epitheta скорее раскрывает про-
пагандистские ходы реформаторов. Реагируя на звучавшую критику, реформаторы 
стремились доказать, что не посягали на исконные права древнего органа18. 

Однако факты, которыми мы располагаем, позволяют говорить именно об ис-
конных правах, отнятых у Ареопага Эфиальтом19. Аристотель в одном из пассажей 
«Афинской политии», рассказывающем о тирании Тридцати, отмечает, что отмена 
законов Эфиальта и Архестрата восстанавливала «отеческий строй» – patrios politeia 
(Arist. Ath. Pol. 35.2). А Плутарх в биографии Кимона считает, что тот, выступая про-
тив реформ, стремился к восстановлению установленного Клисфеном строя (Plut. 
Cim. 15). Если это так, то речь здесь идет не о возвращении неких излишних функций, 
а о восстановлении той роли, которую ареопаг играл до 462 г. до н.э. 

Возвращаясь к вопросу о возможных причинах усиления роли Ареопага, заме-
тим, что оно вряд ли было вызвано расширением его прерогатив. Речь может идти 
либо об использовании тех полномочий, которыми он уже располагал, либо о росте 
морального авторитета этого древнего органа, а равно и отдельных ареопагитов20. 

Моральный авторитет Ареопаг мог обрести в период греко-персидских войн и, 
в частности, во время Саламинской битвы. Правда, Эфиальта подвигнет к реформе не 
столько моральный авторитет Ареопага, сколько его политическое значение. Вряд ли 
реформатор мог лишить заслуженной славы как сам орган, так и отдельных его чле-
нов. Что касается отдельных ареопагитов, то наиболее авторитетными из них были, 
пожалуй, Фемистокл и Аристид. Возможно, своим авторитетом Ареопаг был обязан и 
им. Но их основная деятельность все же протекала в иной сфере. Аристид еще в 80-е гг. 
получает известность как народный судья21. Об этом свидетельствует и Аристотель. 

                                                
сообщению Аристотеля относится и М. Хансен. Он полагает, что формула «низвержение демократии» 
(katalysis tou demou) не характерна для языка Солоновских поэм (Hansen M. Eisangelia. The Sovereignty 
of the People Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Empeachment of Generals and Politicians // 
Odense University Classical Studies. Vol. 5. 1975. Р. 16). 

13 Rhodes P.J. Eisangelia in Athens // JHS. 1979. Vol. 99. P. 103. Правда, Р. Сили считает, что Солон 
принял не закон, а лишь предоставил возможность обращаться с чрезвычайными заявлениями (Sealey 
R. Ephialtes, eisangelia, and the Council. P. 315-316). Об исангелиях см. также: Кудрявцева Т.В. Народный 
суд в демократических Афинах. СПб., 2008. Гл. 5. 

14 Суриков И.Е. Афинский ареопаг. С. 32. Он полагает, что рассмотрение исангелий было пере-
дано народному собранию на рубеже VI–V вв. до н.э. 

15 Сводную таблицу см.: Кудрявцева Т.В. Народный суд. С. 65. 
16 Суриков И.Е. Афинский ареопаг. С. 32. 
17 Их гипотетический перечень см.: Строгецкий В.М. Греческая историческая мысль классиче-

ского и эллинистического периода об этапах развития афинской демократии. Горький, 1987. С. 43-47. 
18 Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. М; Л., 1965. С. 193-194. Cawkwell G. NOMO-

PHYLAKIA. P. 2. См. также: Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Р. 314. 
19 Дж. Коуквелл считает, что реформаторами были отняты именно исконные права (Cawkwell G. 

NOMOPHYLAKIA. P. 2). 
20 О росте морального авторитета Ареопага см.: Бузескул В.П. История афинской демократии. 

СПб., 2003. С. 121, Ostwald M. The Areopagus. P. 146, Суриков И.Е. Афинский ареопаг. С. 35. 
21 Гущин В.Р. Аристид и афинские суды // Политическая история и историография. От антично-

сти до современности. Петрозаводск, 2007. 
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«Простатами народа в эту пору (после Саламина – В.Г.), – отмечает он, – были Ари-
стид, сын Лисимаха, и Фемистокл, сын Неокла. Последний считался искусным в воен-
ных делах, первый – в гражданских; притом Аристид, по общему мнению, отличался 
еще между своими современниками справедливостью. Поэтому и обращались к одно-
му как к полководцу, к другому – как к советнику» (Arist. Ath. Pol. 23. 3). Аристотель 
называет их простатами демоса, что прямо свидетельствует об их демократической 
ориентации22. Во всяком случае, вряд ли Аристид и Фемистокл стремились сделать 
Ареопаг самым влиятельным государственным органом. 

Можно предположить, что росту влияния Ареопага и ареопагитов в большей 
степени способствовал Кимон и его окружение. Середину 70 – середину 60-х гг. не-
редко называют эпохой Кимона. Ирония истории в данном случае состоит в том, что 
сам он мог и не быть ареопагитом, поскольку нам ничего не известно об его избира-
нии архонтом23. Однако как представитель едва ли не самого знатного афинского се-
мейства он мог быть тесно связан с Ареопагом24. Даже торжественное перенесение в 
Афины «костей Тезея» и начало почитания легендарного царя может рассматривать-
ся как акт, укреплявший влияние древнего совета, поскольку античная традиция 
именно Тезея называет создателем Ареопага25. 

Но доминирование Ареопага, о котором писал Аристотель, не могло базиро-
ваться только на моральном авторитете отдельных ареопагитов. Стимулом для ре-
формы Эфиальта должна была быть политическая деятельность ареопагитов. Воз-
можно, следы ее можно отыскать в начавшемся в 70-е гг. V в. преследовании Феми-
стокла, которое завершится его изгнанием из Афин по закону об остракизме (Arist. 
Ath. Pol. 25. 3-4, Diod. XI. 54. 3-5). Недоверие вызывает сообщение о первом процессе, 
который заканчивается оправданием Фемистокла26. Инициатором его стали спар-
танцы (Diod. XI. 54. 2-5). Если этот процесс был, то можно предположить, что имела 
место исангелия – чрезвычайное заявление, которые вплоть до реформы Эфиальта 
рассматривались Ареопагом. Однако в рассмотрении этого дела принимало участие 
народное собрание или гелиэя. 

Быть может, именно к этому процессу относится рассказ Плутарха об Аристиде, 
проявившем тогда великодушие по отношению к своему давнему сопернику (Plut. Arist. 
25, пер.С. Маркищ). Упоминание Кимона позволяет предположить, что речь здесь идет 
не об Ареопаге, членом которого он, как мы говорили выше, мог и не быть27. 

Несмотря на оправдание, Фемистокл вскоре будет изгнан по закону об остра-
кизме. Причем активное участие в его изгнании принял демос28. Возможно, изгна-

                                                
22 О простатах демоса см.: Гущин В.Р. «Афинская полития» о «народных вождях» в VI в. до н.э. // 

Вестник СПбГУ. 1992. Сер.2, вып.2, Гущин В.Р. Простаты и демагоги в «Политике» Аристотеля // Полити-
ческая история и историография. От античности до современности. Петрозаводск, 1994; Gouschin V. Pisis-
tratus’ Leadership in A.P.13.4 and the Establishment of the Tyranny of 561/60 B.C. // CQ. Vol.49. 1999. N.1. 

23 Мы благодарим за консультацию в этом вопросе П. Родса (Дарем, Великобритания). 
24 Ареопагитами могли быть Алкмеониды, которые станут союзниками Кимона в его борьбе с 

Фемистоклом. 
25 Gouschin V. Athenian Synoikism of the Fifth century B.C., or two stories of Theseus // Greece & 

Rome. 1999. Vol. 46. N. 2. P. 174, note 46; Гущин В.Р. Кимон и «кости Тезея» // Политическая история и 
историография. Петрозаводск. 2000. 

26 С недоверием к этому сообщению относится, в частности, В.М. Строгецкий (Строгецкий В.М. 
Диодор Сицилийский о процессах против Фемистокла и Павсания (XI. 39-47, 54-59): Перевод и истори-
ко-критический комментарий // Из истории античного общества. Горький, 1979. С. 26-27). См. также: 
Кудрявцева Т.В. Народный суд. С. 61-62. 

27  О народном собрании говорит и М. Оствальд: Ostwald M. The Areopagus. Р. 147-148, 151. 
28 На сегодняшний день известно 2264 острака с именем Фемистокла. Правда, вопрос о его из-

гнании, как минимум, дважды выносился на голосование. Первый раз – в конце 80-х гг., в разгар его 
соперничества с Аристидом. Поэтому установить, какое количество острака относится к данной остра-
кофории, сложно. И все же приведенная цифра (даже если ее условно поделить пополам) достаточно 
внушительная и может свидетельствовать об активном участии демоса в изгнании Фемистокла (Rhodes 
P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. P. 279, см. также: Gouschin V. Athenian Оstracism 
and Оstraka: some historical and statistical considerations // Greek History and Epigraphy. Swansea, 2009.  
Р. 235, note 72). 
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ние Фемистокла будет означать существенное смещение баланса в пользу знати – 
Кимона и его сторонников, среди которых, надо думать, было немало ареопагитов. 
Возможно, по этой причине будущий реформатор Эфиальт начнет свою деятельность 
с организации судебных процессов против ареопагитов (Arist. Ath. Pol. 25. 1-2). 

Затем последует второй – заочный процесс против Фемистокла29. Мотивами 
для возбуждения процесса становятся новые обвинения со стороны лакедемонян, а 
также антиспартанская деятельность Фемистокла в Аргосе30. «Изгнанный из отечест-
ва Фемистокл жил в Аргосе. Случай с Павсанием дал повод его врагам к выступлению 
против него. Обвинителем его в измене был Леобот, сын Алкмеона из Аглавры; в об-
винении приняли участие также и спартанцы» (Plut. Them. 23, ср.: Diod. XI. 54.4)31. И 
в этом случае можно говорить об инициировании процесса по исангелии, хотя рас-
сматривалось дело в народном собрании32. 

В 463 г. до н.э. политические оппоненты попытались привлечь к суду Кимона, но 
тот тоже был оправдан (Plut. Cim. 14, 15, ср.: Arist. Ath.Pol. 27.1). Юридические детали на-
чавшегося процесса не ясны. Скорее всего, Кимон, как сообщает Аристотель, был при-
влечен к ответственности во время сдачи им должностного отчета (euthyna) (Arist. 
Ath.Pol. 27.1)33. Но сам судебный процесс против Кимона был инициирован народным 
собранием или гелиэей (Plut. Cim.14, Per.10)34. Общественным обвинителем тогда был 
назначен Перикл, оказавшийся не самым строгим из судей (см.: Plut. Cim. 14, Plut. 10). 

Некоторые исследователи полагают, что оправдательный приговор по делу 
Кимона был вынесен благодаря вмешательству Ареопага35. Считается даже, что вме-
шательство Ареопага в это дело станет поводом для проведения Эфиальтом демокра-
тических реформ36. Однако сказанное Плутархом свидетельствует о том, что народ-
ные судьи не склонны были прибегать к крайним мерам. А если так, то оправдатель-
ный приговор, подтвержденный Ареопагом, и в этом случае был вынесен и народ-
ным собранием (или гелиэей)37. Иначе говоря, противостояния народного собрания и 
Ареопага в этом деле могло и не быть. 

Очевидно, что в упомянутых нами судебных процессах значительно большую 
роль сыграл не Ареопаг, а народное собрание или гелиэя38. Уже в это время наиболее 
важные решения, в том числе и судебные, не могли выноситься без рассмотрения де-
моса – «без большинства народа (aneu demou plethuon)»39. Другими словами, судеб-

                                                
29 О юридической стороне дела см.: Кудрявцева Т.В. Народный суд. С. 59 и сл. 
30 Forrest W.G. Themistocles and Argos. Р. 237 и сл. 
31 И в этом случае среди врагов Фемистокла мы видим Алкмеонидов. Активным участником 

первого процесса был – Алкмеон, а второго – его сын Леобот, что позволяет считать Алкмеонидов сто-
ронниками Кимона. 

32 Упоминание об этом процессе мы находим в собрании псефизм (решений народного собрания) 
Кратера (FgrHist 342 F11) (см. также: Кудрявцева Т. В. Народный суд в демократических Афинах. С. 59). 

33 Carawan E. Eisangelia and euthyna. The trials of Miltiades, Themistocles, and Cimon // GRBS. 
1987. Vol. 28. N. 2. P. 203. 

34 Carawan E. Eisangelia and euthyna. P. 202-205. М. Хансен полагает, что это был процесс по 
исангелии, декретом народного собрания перенесенный в гелиэю (Hansen M. Eisangelia. P. 46, 71. Cм. 
также: Кудрявцева Т. В. Народный суд. С.63-64). 

35 Rhodes P.J. Eisangelia in Athens. Р. 105; Rhodes P.J. A Commentary. Р.287, 312, Carawan E. Ei-
sangelia and euthyna. P. 203, note 54. Участие в этом деле ареопагитов, по мнению Р. Баумана, подтвер-
ждается тем, что Кимон впоследствии будет активным противником реформы Эфиальта, лишившей 
ареопаг многих полномочий (Bauman R. Political Trials in Ancient Greece. London & New York, 1990. Р. 29) 

36 Carawan E. Eisangelia and euthyna. P. 205, Rhodes P.J. A Commentary. Р. 312. 
37 Очевидно, Кимон пользовался расположением народа, что и отразилось в оправдательном 

приговоре, вынесенном народными судьями (см. об этом: Ostwald M. La Democratie athenienne. Р. 18). 
38 Подробнее см.: Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law. Berkeley, 1986. Р. 30. 
39 Речь идет об анализе положений, зафиксированных в надписи IG I3 105. М. Оствальд связы-

вает это установление с реформами Клисфена и исономией, Ф. Райан - с реформами Солона (Ostwald M. 
La Democratie athenienne. P. 14 и сл.; Ryan F.X. The original date of the demos plethuon provisions of IG 
I3 105 // JHS. Vol. 114. 1994). 
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ные слушания, инициируемые по исангелиям, т.е. Ареопагом, проходили в гелиэе 
или народном собрании. 

Тогда как же быть с доминированием Ареопага? Чем ареопагиты навлекли на 
себя гнев реформатора Эфиальта? Ф. Райан предположил, что архонты как будущие 
ареопагиты председательствовали на заседаниях народного собрания, способствуя 
тем самым росту влияния Ареопага40. Но в чем же это могло заключаться, если арео-
пагиты лишь одобряли принятые народным собранием или гелиэей решения? 

И все же решение проблемы следует искать именно в сфере судопроизводства 
и, возможно, в процессе против Кимона. Хотя последний был оправдан гелиэей или 
народным собранием, именно ареопагиты навлекут на себя гнев представителей де-
мократического крыла афинской политики. Нам остается лишь предположить, что 
ареопагиты непосредственно участвовали в рассмотрении дела Кимона. Гипотетиче-
ски можно предположить, что ареопагиты участвовали (а, возможно, и председатель-
ствовали) на процессах, инициированных по исангелиям. Возможно, это оказывало 
влияние и на окончательные решения. Если это так, то стремление Эфиальта рефор-
мировать Ареопаг, не вызывает удивления. Правда, говорить о доминировании Аре-
опага было бы преувеличением. Период доминирования Ареопага совпадает с так 
называемой «эпохой Кимона» – 70-60-е гг. V в. до н.э., представлявшего аристокра-
тическое направление в афинской политике. 
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40 Ryan F.X. Die areopagitische Herrschaft. S. 48. 
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В статье рассматривается отношение спартанцев к воровству. В 
существовавшей в рассматриваемый период в Спарте системе ценно-
стей «воровская» модель поведения занимала центральное место и 
охватывала все стороны существования спартанского общества: систе-
му воспитания и образования, религиозные обряды, совместные тра-
пезы, отношения с коренным населением покоренной Мессении – 
илотами и поведение в отношении своих же сограждан. Вывод: в ос-
нове данной «воровской» модели поведения лежит гомеровская «ге-
роическая» система ценностей, которая в отличие от многих других 
полисов, в Спарте не только сохранилась, но и составила ядро систе-
мы поведенческих ценностей. 
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Случаи воровства и использования чужой собственности в личных целях в 
спартанском обществе были далеко не редки. Использование чужих слуг, лошадей, 
повозок и даже запасов пищи – всё это не только не наказывалось, но и считалось 
вполне обыденным делом. Отъем чужого имущества, будь то кража, грабеж или вы-
могание были неотъемлемой частью спартанского общества. Воровство вообще было 
одним из основных элементов спартанской системы воспитания. По свидетельству 
Ксенофонта, мальчиков обучали не спать по ночам, прятаться в засаде днем с тем, 
чтобы украсть для себя еду. Если же они попадались на воровстве, то их нещадно на-
казывали — хлестали плетьми, но не за кражу, а за нерасторопность (Lak. Pol. 2.6). 
Поэтому дети различными способами стремились скрывать факт воровства. Широко 
известна история о спартанском мальчике, который украл лисенка и спрятал его под 
плащом (Plut. Mor. 234a35). В то же время более удачливые воришки получали ува-
жение своих товарищей. Успешность в воровстве положительно влияла на социаль-
ный статус молодого спартиата. 

Более того, один из основных спартанских религиозных культов – культ Арте-
миды Орфии также имел одним из своих основных элементов воровство. Ксенофонт 
упоминает о том, что во время празднеств в честь Артемиды Орфии проводилось сле-
дующее испытание: группа мальчиков пыталась украсть с алтаря как можно больше 
головок сыра, в то время как другая группа подростков, вооруженная кнутами отго-
няла их, пытаясь не дать им украсть сыр (Xen. Lak. Pol. 2.9). 

Ещё один немаловажный момент, подтверждающий данную модель поведе-
ния спартиатов, культивируемую в них с детства – коррумпированность и продаж-
ность высших государственных лиц Спарты. Ещё Аристотель, рассуждая о спартан-
ских порядках своего времени, говорит о коррупции, процветающей в Спарте, как о 
явлении широко распространенном и глубоко проникшем во все слои общества, осо-
бенно в его высшую среду. В качестве примера абсолютной беспринципности и под-
купности спартанских высших властей он упоминает какой-то неизвестный нам из 
других источников случай, связанный с островом Андрос. По словам Аристотеля, в 
«андросском деле... некоторые из эфоров, соблазненные деньгами, погубили все го-
сударство...» (Pol. II, 6, 14, 1270 b). Не лучше он отзывается и о спартанской герусии, 
куда в отличие от эфората попадали отнюдь не первые встречные: «Люди, занимаю-
щие эту должность, оказывается, бывают доступны подкупу и часто приносят в жерт-
ву государственные дела ради угождения» (Pol. II, 6, 18, 1271 а)1. 

                                                
1 Перевод С.А. Жебелева. 
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В этом свете интересно высказывание, приписываемое спартанцу Аристодаму: 
«Только богатство делает человека человеком! Тот, у кого нет денег – не заслуживает 
никого уважения и не может считаться достойным гражданином!» (Alcaeus, fr. 101D). 

Все вышеперечисленные формы отъема и присвоения чужого имущества 
имеют один общий корень – гомеровскую «героическую» систему ценностей, кото-
рая, в отличие от многих других полисов, в Спарте не только сохранилась, но и соста-
вила ядро системы поведенческих ценностей. 

Наиболее ярко функционирование этой системы можно проследить на при-
мере взаимоотношений спартанцев с коренным населением покоренной ими Мес-
сении – илотами. 

«...Как ослы, согнувшиеся под великим бременем, 
Несут они господам от тяжкой нужды половину 
Всего, что дает земля». (Tyrt. fr. 5 D)2 
Так описывал Тиртей процедуру сбора дани с илотов спартиатами. Но почему 

именно половина урожая? Однозначного ответа источники не дают, да и современ-
ные исследователи пока не пришли к какому-либо communis opinio. Довольно инте-
ресным нам представляется предположение, высказанное независимо друг от друга 
Штефаном Линком3 и Хенком Зингором4. Отправной точкой, с которой начинаются 
их рассуждения, является утверждение Тиртея, что илоты обязаны отдавать своим 
господам половину того, что они смогут собрать с обрабатываемых ими полей. Это 
утверждение Линк связывает с фактом оккупации спартанцами Мессении и с тем, что 
в архаической Греции существовала и широко была распространена практика в слу-
чае осады города врагом откупаться от него половиной всего движимого имущества, 
находящегося внутри городских стен, что вероятно и имело место в случае с корен-
ным населением покоренной Мессении. Данная традиция имеет документальные 
подтверждения в гомеровском эпосе5. И именно из этой древней традиции – взимать 
с врага половину его движимого имущества, по мнению Линка, спартанцы и исходи-
ли, устанавливая размер ежегодной дани, которую правильнее будет назвать не да-
нью, а выкупом, которой платили илоты. В то же время, в соответствии с данной тра-
дицией спартанцам следовало оставить илотов в покое после того, как они заплатили 
выкуп. Но именно этого они сделать не могли, если хотели сохранить контроль над 
завоеванными землями. Что же делать? По-видимому, ответом спартанцев на этот 
вопрос является обычай ежегодного объявления войны илотам. Каждый год, при 
вступлении в должность эфоры должны были подтвердить старый закон об объявле-
нии так называемых криптий, т.е. освященной древним обычаем войны против ило-
тов (Aristot. fr. 538). Исходя из того, что эфоры вступали в свою должность осенью, 
можно предположить, что год за годом, после того как урожай был собран, поделен 
на две равные части и половина отдана спартиатам (и таким образом старый долг 
был уплачен или, иначе говоря, старые обязательства были выполнены), именно то-
гда следовало новое объявление войны и на илотов накладывались новые обязатель-
ства, которые нужно было выполнить до следующей осени. И так далее год за годом. 
Вероятно, с точки зрения илотов данная система была вероломной, и, тем не менее, 
этот порядок действовал. По всей видимости, данная традиция была очень древней. 
И даже если бы мы не имели никаких иных тому подтверждений, об этом можно бы-
ло бы догадаться только по тому факту, что о ней знали Тиртей и его слушатели6. 

                                                
2 По поводу размера дани в половину всего урожая см. Plut. Lyk. 8.7 и Hodkinson. Sharecropping 

and Sparta’s economic exploitation of the helots // J.M. Sanders (ed.). ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Studies in honour of H. 
Catling. London, 1992. P. 123-134, 125-133; Property and Wealth in Classical Sparta. Swansea and London, 
2000. P. 125-131. 

3 Link S. Das fruhe Sparta. Untersuchungen zur spartanischen Staatsbildung im 7. und 6. Jahrhundert 
v. Chr. St. Katharinen, 2000. S. 45-58. 

4 Singor H.W. Spartan land lots and helot rents // H. Sancisi-Weerdenburg et al. (eds.). De Agricultura. 
In memoriam Pieter Willem De Neeve. Amsterdam, 1993. P. 31-60, 43-44. 

5 См., например: Il. 22.111-128 и Il. 18.509-512. 
6 Hodkinson. The development of Spartan society and institutions in the archaic period // L. Mitchell 

and P. Rhodes (eds). The Development of the Polis in Archaic Greece. London, 1997. P. 83-102, 85-86. 
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Спартанцы, ритуализовав объявление войны (и тем самым институализировав 
требование выкупа), в дальнейшем сделали это краеугольным камнем существования 
своего общества и спартанского polis в целом. При этом роли главных участников 
были предельно просты: спартанцы ежегодно объявляли войну илотам и вели её в 
форме криптий, илоты же, в свою очередь, также ежегодно выплачивали выкуп, от-
купаясь тем самым от нападавшего врага. 

Каким же образом такое поведение спартанцев по отношению к илотам было 
связано с широко распространенной в Спарте традицией присвоения чужого имуще-
ства с последующим его использованием в своих целях? Ответ прост – так как спар-
танцы основывали свое доминирование над илотами на древней гомеровской тради-
ции, следуя этой логике, каждый спартиат мог объявить себя потомком и полноправ-
ным наследником древних героев. Известна песня спартанского воина, который так 
восхвалял себя: «Мое богатство – мое копье, мой меч, мой славный шлем, крепость 
моего тела. При помощи их я обрабатываю землю, собираю хлеб и приготовляю вино 
со своих виноградников; благодаря им – я господин своих слуг...». 

И этот героизм был в Спарте институализирован. Состоявшееся после 2-й 
Мессенской войны распределение земли между полноправными гражданами – спар-
тиатами, сделало каждого спартиата не только и не столько владельцем участка зем-
ли с прикрепленными к нему илотами. С точки зрения общества каждый спартиат по 
отношению к илотам выступал не как владелец земли (которому проживающие и 
трудящиеся на этом участке жители выплачивали «арендную плату») и не как рабо-
владелец (получавший результаты труда своих рабов). Каждый спартиат восприни-
мался как воин, заставляющий врага – илотов (пусть только и на своем земельном 
участке) откупаться от себя. Таким образом, сам институт илотии можно рассматри-
вать как своеобразный «героический» вариант рабства, где илот выступал в качестве 
«поверженного» врага, спартиат – победителя, а дань рассматривалась как выкуп. 

Награбленное у врага добро согласно гомеровской традиции должно быть по-
делено поровну между товарищами (hetairoi) героя. Например, Одиссей, высадив-
шись на острове, где жил Циклоп, отправился на охоту и убил 118 коз, которых потом 
распределил поровну (по 9) на экипажи каждого из сопровождавших его 12 кораб-
лей, взяв себе 10. И чуть позже все 118 коз, включая тех, что Одиссей оставил для се-
бя, были совместно употреблены в пищу (Od. 9. 152-162). Представляется, что в слу-
чае с сисситиями мы имеем идентичную ситуацию. Плутарх, говоря о спартанских 
совместных трапезах, отмечает: «Когда бы, кто ни принес в дом какую добычу с охо-
ты, он отправляет часть её в свою сисситию» (Plut. Lyk. 12.4). Очевидно, это спартан-
ский вариант гомеровской модели поведения. Та же модель применялась по отноше-
нию к добыче, награбленной в ходе набегов и войн. Способность захватить богатую 
добычу являлась одной из основных черт (и достоинств) гомеровского героя и, как и 
в случае с охотой, он должен был разделить добычу со своими товарищами. Первое, 
что сделал Одиссей вернувшись из пещеры Полифема – разгрузил корабль с добы-
тым там добром и разделил его так, что каждому из его спутников досталась равная 
доля (Od. 9. 543-549). 

Так же и каждый из членов сисситии каждый месяц вносил свою долю для об-
щего стола – бушель ячменя, 36 л вина, 2 кг сыра, 1 кг фиг и в дополнение к этому – 
небольшую сумму денег за мясо и рыбу. И это был спартанский вариант гомеровского 
«героического» поведения; спартиат – герой, делящийся своей добычей со своими 
товарищами. И именно отсюда вытекает обычай лишать гражданских прав того, кто 
не в состоянии внести свою долю. Спартиат, не получивший со своего участка необ-
ходимого количества продуктов (иными словами – не сумевший «захватить добычу» 
у врага (илотов)) не мог считаться успешным воином, «героем», называться гомеем, 
равным. Именно так – homoioi называли себя полноправные спартанские граждане. 
И в этом они следовали гомеровской традиции. 

Аяксы так вдохновляли своих товарищей на битву: 
«ω φίλοί Αργείών ος τ εξοχος ος τε μεςηείς 
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ος τε  χερείοτερος επεί ου πώ παντες όμοίοί 
ανερες εν πολεμώί» (Il. 12.269-271). 
И именно здесь кроется отличие – воины из числа простых людей не могли на-

зываться homoioi7. Спартанцы же использовали именно этот термин для обозначения 
полноправных граждан. И именно стремлением сохранить этот статус, подтвердить, что 
они являются «героями», была обусловлена та модель поведения, элементами которой 
являлись присвоение чужого имущества, а также получение «выкупа» с илотов. 

Ещё одним элементом всё той же гомеровской «героической» модели поведе-
ния являлась способность «по праву сильного» забирать не только имущество врага, 
но и имущество своих же товарищей, тем самым ещё раз подтверждая свою исключи-
тельность и способность делать, что считает нужным, не считаясь с кем-либо ещё. 
Так, Диомед обманул Главка (чей рассудок к тому же был помутнен Зевсом), выменяв у 
него принадлежащий ему золотой доспех стоимостью 100 баранов на свой, гораздо 
меньшей стоимости – всего 9 баранов. При этом Диомед прекрасно видел что Главк не 
находится в здравом уме и трезвой памяти, но это его не смутило и впоследствии он не 
испытывал никаких угрызений совести (Il. 6.234-236). Дед Одиссея – Автолик также 
был широко известен тем, что мог красть так же искусно, как его внук Одиссей – врать 
(Od. 19. 395-396). 

Правда, не во всех полисах относились к этому «гомеровскому» наследию с та-
ким же пиететом, как в Спарте. Наоборот – в большинстве древнегреческих городов 
кражи, насильственный отъем чужого имущества и обман осуждались и наказыва-
лись. И в этой связи нельзя не упомянуть, пожалуй, наиболее яркий пример извечно-
го оппонента Спарты – Афины. Известно высказывание Солона: «Я хочу владеть соб-
ственностью, но я не хочу приобрести её каким-либо незаконным путем, ибо без со-
мнения, наказание последует за этим» (Fr. 1.7-8 D). Гомеровское «героическое» пове-
дение, так тесно связанное с обманом воровством и грабежом, в Афинах сошло на 
нет, маргинализировалось и стало характеристикой поведения деклассированных 
элементов, но никак не полноправных граждан. 

Спартанцы же и не пытались избавиться от того, что в остальном греческом 
мире уже считалось преступным поведением, наоборот, ассоциируя себя с героями 
древности и культивируя в себе все характерные черты их поведения. Спартанцы по-
местили эту модель поведения в центр системы ценностей. И подтверждение тому – 
почитание культа Одиссея в Спарте, строительство его святилища. А ведь именно 
Одиссей похитил палладий из Трои, да и вообще не отличался верностью своему сло-
ву и считался известным обманщиком. Лучшего патрона для Спарты сложно было 
придумать. 

Успешная кража, отъем чужого имущества и удачный обман – всё это явля-
лось доказательством того, что совершивший их является вполне достойным гражда-
нином и наследником древних героев, вне зависимости от того, кто был жертвой – 
илот, спартиат или даже богиня (как в случае с ритуальной кражей сыров). 

Хор стариков начинал и пел: «Когда-то мы были молоды и храбры!» Старикам 
отвечал хор мужчин: «Теперь храбры мы! Попробуй, если хочешь!» Детский хор под-
хватывал: «А мы со временем храбрее всех вас будем!» (Plut. Lyk. 21.3). И тут же дока-
зывали это, воруя у старших еду. 

Плутарх, говоря о законах Ликурга отмечал, что: «Законы Ликурга эффектив-
ны в воспитании доблести, но совершенно бесполезны в деле установления справед-
ливости» (Plut. Lyk. 28.1). 

Нам же наиболее правильно отражающими суть данной ситуации представ-
ляются слова Ксенофонта: «…он (Ликург) полагал, что обман и воровство причиняют 
вред только их жертвам; в то же время слабые и трусливые – предатели всего госу-
дарства, и совершенно правильным является подвергнуть их самому суровому нака-

                                                
7 Link S. Das fruhe Sparta. Untersuchungen zur spartanischen Staatsbildung im 7. und 6. Jahrhundert 

v. Chr. St. Katharinen, 2000. S. 52. 
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занию» (Xen. Lak. Pol. 10.6). Эти слова ещё раз доказывают, что в Спарте самым серь-
езным преступлением считалось проявление трусости. Спартиат, который предал 
идеалы «гомеровского героя», должен быть наказан без пощады. В то же время, тот, 
кто украл что-либо, не навредив при этом никому, кроме самой жертвы, доказал тем 
самым, что в обществе по-прежнему существуют сильные личности, герои. 
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Как сообщает Фукидид (V.14), ко времени окончания срока действия 30-
летнего мира, аргивяне не пожелали заключить новый мирный договор со спартан-
цами, если те не возвратят им область Кинурию. Это решение, ставящее Спарту в 
весьма трудное положение, недвусмысленно демонстрирует желание Аргоса отка-
заться от политики нейтралитета. 

Трудно не согласиться с Т. Келли, что время принятия этого решения вызыва-
ет некоторое недоумение1. Лакедемоняне только что продемонстрировали свою силу, 
одержав над афинянами две победы подряд – при Делии и под Амфиполем (Thuc. 
V.14). Несомненно, что Аргосом был упущен ряд значительно более благоприятных 
моментов с военной точки зрения. Кроме того, Фукидид (V.14) дает понять, что как со 
стороны Спарты, так и со стороны Афин преобладали мирные настроения. Однако, 
как справедливо полагает Келли, выбор момента оказался весьма удачен с диплома-
тической точки зрения. Аргивяне не могли не знать о мирных переговорах, проводи-
мых Афинами и Спартой. Они не могли не понимать, что далеко не все союзники 
Спарты поддерживают эти мирные настроения. Как сообщает Фукидид (V.17) против 
заключения мира выступили беотийцы, коринфяне, элейцы и мегарцы. С другой сто-
роны, аргивяне осознавали, что отказ от возобновления мирного договора послужит 
дополнительным стимулом к заключению Спартой мира с Афинами. Фукидид (V.14) 
объясняет, что лакедемоняне считали невозможным воевать одновременно с аргивя-
нами и афинянами. 

Впрочем, не имеющий союзников Аргос вряд ли именно в этот момент рас-
сматривал возможность начала военных действий. После заключения Никиева мира 
в 421 г. до н.э. ситуация выглядела так, как если бы Спарта дезертировала, оставив 
своих союзников, которые остались фактически проигравшими по результатам вой-
ны. Очевидно, это было как раз то, что ожидал Аргос, и то, чего не исключала сама 
Спарта (Thuc. V.14). 

Вскоре после заключения Никиева мира Спартой было направлено посольство 
в Аргос для ведения мирных переговоров, которые, как и незадолго до этого, не увен-
чались успехом2. Однако, такое положение давало возможность лакедемонянам го-
ворить о вынужденности союза с Афинами, оправдывать его опасениями, что, если 
бы они, спартанцы, не заключили этот союз первыми, то это могли бы сделать арги-
вяне, и пытаться тем самым склонить возникшую оппозицию к принятию условий 
Никиева мира. 

Но расчет аргивян оказался более точным. Альянс Спарты с Афинами на-
столько отдалил от нее Коринф, что, как только военный договор был подписан, ко-

                                                
1 Kelly Th. Argive Foreign Policy in the Fifth Century B.C. // Classical Philology. 1975. Vol. 69. №2. P. 90f. 
2 Т. Келли подчеркивает поспешность, с которой лакедемонянами были направлены в Аргос по-

слы. Это, по мнению исследователя, свидетельствует о том, что Спарта не рассчитывала на положитель-
ный исход переговоров. Kelly Th. Op. cit. P. 91. 
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ринфские послы направились из Лакедемона (куда они были приглашены на собра-
ние) в Аргос, где они вступили в переговоры с некоторыми аргосскими должностными 
лицами. Они объявили аргивянам, что лакедемоняне заключили мир и союз с афиня-
нами не с добрыми намерениями, а с целью поработить весь Пелопоннес. В то же вре-
мя Аргосу было предложено возглавить коалицию пелопоннесцев. По мнению корин-
фян, Аргос должен был обратиться ко всем независимым эллинским городам с пред-
ложением вступить в оборонительный союз (Thuc. V.27)3. Одновременно с этим наибо-
лее влиятельные города обменивались между собой посольствами и обсуждали все, что 
касалось единства действий и союза против афинян и лакедемонян (Diod. XII.75.3). 

Безусловно, в приведенной ситуации и многих последующих Коринф, пресле-
дуя собственные цели, играл значительную роль в формировании отношений между 
государствами Пелопоннеса. Однако представляется, что роль единоличного лидера 
в дипломатии, которую Дж. Салмон зачастую отводит коринфянам, является не-
сколько завышенной4. При этом мы никак не отрицаем высокую степень влияния 
Коринфа, как одного из крупнейших и сильнейших полисов Греции, на формирова-
ние политических отношений. Х. Уэстлейк придерживается точки зрения, близкой к 
мнению Дж. Салмона. В частности, на основании рассказа Фукидида (V.50.5) о том, 
что после Олимпийских игр, проводимых летом 420 г. до н.э., аргивяне с союзниками 
пытались склонить коринфян присоединиться к их союзу, Уэстлейк делает вывод, что 
аргивяне были полностью введены в заблуждение коринфской дипломатией и нико-
гда не понимали реальных мотивов Коринфа5. Нам представляется более правомер-
ным аргумент Т. Келли, что в данной ситуации аргивяне имели все основания пола-
гать, что коринфяне могут пожелать выйти из Пелопоннесской лиги после того, как 
лакедемоняне были подвергнуты унижениям во время Олимпиады (Thuc. V.50.1-4)6. 

Добившись своей цели по разъединению Спарты и ее союзников, Аргос дол-
жен был действовать быстро и решительно, поскольку иначе Коринфу ничего не ос-
тавалось делать, кроме как снова пойти на сближение с лакедемонянами и принять 
условия Никиева мира. Кроме того, лакедемоняне, будучи свидетелями объединения 
против них Пелопоннеса, старались укрепить свои позиции, пытаясь добиться распо-
ложения союзников, настроенных враждебно против них (Diod. XII.76.1-2). 

Незадолго до этих событий, в 426 г. до н.э., Аргосом было отклонено предло-
жение Клеона о союзе с Афинами, что не может не свидетельствовать о том, что 
внешняя политика Аргоса не была ориентирована на дружбу с Афинами и вражду со 
Спартой. Несомненно, политика аргивян была анти-спартанской, однако, в то же са-
мое время она не была про-афинской. Аргос не мог не осознавать, что ни один из его 
потенциальных союзников не питал каких-либо симпатий по отношению к Афинам. 
Одни были противниками Спарты (Элида, Мантинея), другие – противниками Афин 
(Беотия, Мегары и халкидяне), третьи – противниками Спарты и Афин (Коринф). Та-
кая ситуация исключала какую-либо возможность сближения Аргоса с Афинами. В 
целом, создавшееся положение было уникальным. Незапятнанный какими-либо от-
ношениями ни с одной из воюющих сторон и заслуживший твердую репутацию 
третьей стороны Аргос намеревался приступить к использованию этого политическо-
го капитала. 

Однако Аргосу не было суждено в полной мере реализовать свои намерения. 
По-видимому, слишком многие из потенциальных союзников преследовали исклю-
чительно личные цели, которые могли носить порой противоречивый характер. Оче-
видно, что целью мантинейцев и элейцев было воспрепятствование Спарте, поку-

                                                
3 Х. Уэстлейк обращает внимание на проворство, с которым коринфяне приступили к ведению 

переговоров, что, по мнению исследователя, свидетельствует о том, что план действий возник еще до 
заключения союза между Афинами и Спартой. Westlake H.D. Corinth and the Argive Coalition // American 
Journal of Archaeology. 1940. Vol. 61. P. 414f. 

4 Salmon J.B. Wealthy Corinth. A History of the City to 338 B.C. Oxford, 1984. P. 324-341. 
5 Westlake H. D. Op. cit. P. 418. 
6 Kelly Th. Op. cit. P. 96. 
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шавшейся на их интересы – подчиненную мантинейцами часть Аркадии и подкон-
трольный элейцам город Лепрей в южной части Элиды (Thuc. V.29.1; 31.2-5). Основ-
ной целью коринфян и халкидян было возобновление войны с Афинами. Беотийцы и 
мегарцы вообще не спешили вступать в союз по причине недоверия демократиче-
скому правительству Аргоса (Thuc. V.31.6). Тегейцы же, воевавшие незадолго до этого 
с мантинейцами при Лаодокии в Оресфиде (Thuc. IV.134.1), скорее всего, не были 
расположены состоять с последними в одном и том же союзе. После того, как эти три 
полиса отказались вступить в лигу, энтузиазм Аргоса заметно угас. По всей вероятно-
сти, анти-спартанские настроения оказались не настолько сильны, как это было 
представлено коринфянами. Кроме того, действия самих коринфян не могли не вы-
зывать определенную озабоченность. Когда аргивяне, элейцы и мантинейцы заклю-
чили оборонительно-наступательный союз, коринфяне не присоединились к догово-
ру, заявив, что достаточно оборонительного союза для взаимной помощи, а нападать 
они ни на кого не желают (Thuc. V.48.2-3). 

По всей вероятности амбиции Коринфа несколько отличались от тех завере-
ний, которые были даны аргивянам. Возможно, планы коринфян не ограничивались 
возобновлением Пелопоннесской войны с заменой Спарты Аргосом в качестве фор-
мального лидера, а содержали пункт о включении Спарты в Аргосскую Лигу или, 
скорее, принуждении войти в нее при благоприятном исходе. 

Действительно, в случае присоединения к Аргосской Лиге Беотии, Мегар и 
имеющей стратегически важное положение Тегеи Спарта могла оказаться в изоля-
ции, что могло нейтрализовать ее в случае начала военной операции против ее атти-
ческого союзника или, желательно, подтолкнуть к разрыву союзных отношений с 
Афинами с последующим вхождением в Аргосскую лигу. А, как известно, вариант 
расширения Аргосского союза за счет Спарты и/или Афин, хотя и имел особую про-
цедуру – не через 12 уполномоченных, а через народное собрание аргивян – полно-
стью не исключался условиями (предложенными корифскими послами), одобрен-
ными Аргосом (Thuc. V.28.1). Также вероятно, что коринфяне заняли выжидательную 
позицию, надеясь на разрыв между афинянами и лакедемонянами, между которыми 
уже возникали трения, и с течением времени формировалась атмосфера подозрений 
(Thuc. V.25.1-2). В сложившейся ситуации коринфяне не могли не осознавать, что 
любые военные действия, которые могут начаться, будут направлены против Спарты, 
что не могло соответствовать их планам. 

Таким образом, к весне 420 г. н.э. деятельность аргивян по созданию незави-
симой лиги греческих государств зашла в тупик. Пришло время задуматься о путях 
выхода из создавшегося положения. Вероятнее всего, рассматривалась возможность 
возобновления нейтралитета и возможность союза с одним из лидирующих госу-
дарств. Аргивяне выбрали второе. При этом, как это ни странно, предпочтение на-
родного собрания было отдано Спарте. Причиной этому могла послужить нераспо-
ложенность аргивян к афинянам. Возможно, впрочем, что ситуация была сложнее. 

Некоторые исследователи склонны рассматривать аргивян либо как олигар-
хов, поддерживающих близкие отношения со Спартой, либо как демократов, которые 
по определению должны были быть настроены на установление союза с демократи-
ческими Афинами7. Нет оснований полагать, что все политические решения находи-
ли единогласное одобрение среди аргосского демоса (Thuc. V.76.2). Хотя из повество-
вания Фукидида можно заключить, что сторонники олигархии вплоть до 418 г. до н.э. 
не предпринимали явных попыток подчинить себе правительство, кажется очевид-
ным, что именно этими сторонниками осуществлялась пропаганда политики сбли-
жения со Спартой. 

В конце зимы или начале весны 420 г. до н.э. в нарушение условий Никиева 
мира лакедемоняне заключили союз с беотийцами по настоянию последних. Сразу 

                                                
7 Schwarz E. Das Geschichtswerk des Thukydides. Bonn, 1919. P. 66-71; Busolt G. Forschungen zur 

Griechischen Geschichte. Breslau, 1880. P. 75-181. 
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после заключения союза беотийцы принялись за разрушение Панакта (Thuc. V.39.3). 
Аргивяне каким-то образом были поставлены в известность о происшедших событи-
ях. При этом все было представлено так, как будто бы лакедемоняне уговорили бео-
тийцев присоединиться к мирному договору с афинянами. Аргивяне боялись, что 
столкнутся в лице Спарты, Афин, Беотии и Тегеи с объединением более сильным, чем 
их собственная лига. Единственным выходом, остававшимся для Аргоса в данной си-
туации было немедленное заключение союза с Лакедемоном. С этой целью аргивя-
нами были направлены послы, которые считались самыми близкими друзьями лаке-
демонян (Thuc. V.40.1-3). Только когда послы уже прибыли в Спарту, аргивяне узна-
ли о настоящем положении дел. После того, как известие о разрушении Панакта и 
заключении союза между спартанцами и беотийцами достигло Афин, Алкивиад тот-
час послал от себя лично в Аргос вестника с предложением немедленно прибыть вме-
сте с представителями Мантинеи и Элиды в Афины и привлечь афинян к союзу, ко-
торому он готов всемерно содействовать (Thuc. V.43.3)8. Даже не ставя в известность 
своих послов в Спарте, аргивяне с мантинейцами и элейцами приняли решение вой-
ти в союз с афинянами (Thuc. V.44.2). 

Аргосским послам тем временем не удалось добиться каких-либо уступок со 
стороны лакедемонян по Кинурии. Очевидно, Клеобул и Ксенар оказались в мень-
шинстве: трое других эфоров, по-видимому, не имели заинтересованности в заклю-
чении союза с Аргосом. Аргивянам было предложено возобновить договор 451 г. на 
прежних условиях. Аргосские послы выдвинули встречное предложение – заключить 
50-летний мир, но при этом стороны оставляют за собой право решить спор о Кину-
рии оружием. Сначала лакедемоняне посчитали услышанное, но затем согласились 
принять это при условии, что проект договора еще до его вступления в силу должен 
быть одобрен народным собранием (Thuc. V.41.2-3). Разумеется, вероятность победы 
аргосской армии над спартанской была весьма призрачной, и этот договор мог дать 
лакедемонянам возможность решить вопрос Кинурии в свою пользу и на долгое вре-
мя. Уступчивость аргосских послов свидетельствовала лишь об их личной заинтере-
сованности в сближении со Спартой. 

Таким образом, заключая союз с афинянами, аргивяне выбирали меньшее из 
двух зол – действовали не из личных симпатий к Афинам, а стремились сохранить 
действующее демократическое правительство. Они оказывали содействие в воспре-
пятствовании участию лакедемонян в Олимпийских играх 420 г., а в следующем году 
по совету Алкивиада начали войну против Эпидавра9. Как сообщает Фукидид (V.53), 
вторжение было вызвано решением любыми средствами заставить эпидаврейцев 
присоединиться к их союзу, чтобы обеспечить нейтралитет Коринфа и дать возмож-
ность афинянам переправлять свое войско кратчайшим путем из Эгины. Однако оче-
видно и то, что причиной, по всей вероятности, основной, послужило желание спро-
воцировать Спарту на начало военных действий, поскольку спартанцы не могли не 
прийти на защиту своего союзника по Пелопоннесскому союзу. 

Осада Эпидавра не принесла положительных результатов для Аргоса. Неуда-
чей, по мнению аргивян, окончилось и противостояние с Лакедемоном на аргосской 
равнине по причине заключения перемирия на 4 месяца без ведома самих аргивян и 
их союзников. Фрасил, один из пяти стратегов и сторонник сближения со Спартой, по 
собственному почину прямо перед началом битвы обратился к Агису, царю лакеде-
монян, и уговорил его не давать сражения, обещая уладить все разногласия10. По всей 
                                                

8 Подобным образом описывает события Плутарх (Plut. Alcib. 14). В отличие от Фукидида и Плу-
тарха, по версии Диодора, инициатива заключения союза с Афинами исходила от Аргоса (Diod. XII.77.3). 

9 Диодором не упоминается в этой связи Эпидавр. По его версии, не имеющей аналогий, Арго-
сом был опустошен Трезен (Diod. XII.78.2). Возможно, источник Диодора, Эфор, опирался в данном слу-
чае на какие-то другие сведения. 

10 Принимая во внимание положение аргивян с союзниками перед этой несостоявшейся битвой, 
описанное Фукидидом (V.59.3), аргивяне не имели каких-либо шансов на успех. Критикуя ошибки ар-
госских военачальников, занявших со своей армией очень невыгодную позицию, Л. Лосада (вслед за  
Д. Каганом) объясняет их нежеланием аргосских военачальников – «пятой колонны» – воевать против 
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видимости, Фрасил привел достаточно веский и аргумент, который смог убедить Аги-
са, занимавшего со своей армией выгоднейшую позицию (Thuc. V.59.3), не разбивать 
аргивян. Таким аргументом могла быть гарантия того, что Аргос готов войти в союз 
со Спартой. Это в свою очередь, как полагает Д. Каган, свидетельствует об усилив-
шемся положении аргосских олигархов11. 

Перемирие не вызвало радости ни со стороны спартанцев, ни со стороны арги-
вян. Фрасилу едва удалось спастись, когда на обратном пути в Аргос аргивяне стали 
побивать военачальников камнями (Thuc. V.60.5-6; Diod. XII.78.5). Но, несмотря на 
недовольство перемирием, аргивяне не спешили разрывать договор с лакедемоняна-
ми. Это может показаться странным, но, по-видимому, действия афинян начали вы-
зывать серьезные подозрения в Аргосе. Ведь, втянув аргивян в конфронтацию со 
Спартой, сами афиняне не пришли вовремя на помощь своим союзникам. И, когда 
афинские подкрепления наконец-то прибыли (в Аргос), аргивяне попросили их уб-
раться и допустили в народное собрание только лишь по настоятельным требовани-
ям мантинейцев и элейцев (Thuc. V.61.1). 

Очевидно, что сторонники олигархического правления в Аргосе переоценили 
уровень своего влияния. Им не удалось подтолкнуть Аргос к образованию альянса со 
Спартой, как было обещано Агису, положение которого теперь оставляло желать 
лучшего (Thuc. V.63.1-4). Ситуация, в которой оказалась Спарта, была близка к кри-
тической. Лакедемоняне не могли отдать Тегею противнику и начали готовиться к 
полномасштабным военным действиям.  

Трудно судить наверняка о том, какое участие принимали в битве при Манти-
нее про-спартански настроенные сторонники олигархического правления. Некото-
рые исследователи полагают, что Агис спланировал битву так, чтобы в ней не постра-
дали аргосские олигархи. Так, Вудхаус пишет, что с тысячей отборных аргивян, кото-
рые были рекрутированы из наиболее богатых аргосских семей и, которые придер-
живались далеко не демократических убеждений, обращались по приказу Агиса наи-
более мягко12. А. Гомме, подвергая жесткой критике практически все аргументы Вуд-
хауса, ставящего под сомнение свидетельства Фукидида, выражает противоположную 
точку зрения13. По свидетельству Диодора (XII.75.7; XII.79.4), аргивяне из упомяну-
той тысячи, будучи освобожденными от другой общественной повинности, состоя-
щие на государственном обеспечении Аргоса и постоянно занимающиеся военными 
тренировками, были настоящими мастерами военного дела. Диодор также пишет, 
что во время битвы советник Фаракс убедил царя лакедемонян дать аргосским лога-
дам возможность свободного прохода, чтобы не подвергать опасности людей, жерт-
вующих жизнью (Diod. XII.79.6). Вряд ли может вызвать удивление то, что потери 
этого отряда были незначительными по сравнению с потерями менее подготовлен-
ных мантинейцев, воевавших бок о бок с ними. 

Так или иначе, спартанцами была одержана победа над объединенными си-
лами аргивян, афинян, мантинейцев и элейцев, и в очередной раз лакедемоняне ста-
ли полновластными хозяевами Пелопоннеса (Thuc. V.73.3). 

Таким образом, очередной альянс с Афинами оказался для Аргоса еще менее 
успешным, чем союз 461 г., и не более успешным, чем попытка создать свою незави-
симую лигу. Неудивительно, что после неудачной битвы при Мантинее сторонники 
лакедемонян, желавшие свергнуть демократию, получили все преимущества и, когда 
в начале следующей зимы 418/17 г. до н.э. спартанцы послали в Аргос мирные пред-
                                                
спартанцев, что привело бы к утрате надежды установить олигархический режим в Аргосе. Losada L.A. 
The Fifth Column in the Peloponnesian War. Brill Archive, 1972. P. 92-93. 

11 Kagan D. Argive Politics and Policy after the Peace of Nicias // Classical Philology. 1962. Vol. 57.  
№ 4. P. 212-213. 

12 Woodhouse W.J. The Campaign and Battle of Mantinea in 418 B.C. // Annual of the British School at 
Athens. 1916-18. Vol. 22. P. 51-83. 

13 В частности, Гомме указывает на несоответствие аргументов Вудхауса свидетельству Фукидида 
(V.73.2) о том, что Агис отдавал приказание всему своему войску выступить против мантинейцев и тыся-
чи аргивян. Gomme A.W. Essays in Greek History and Literature. Salem, 1977. P. 150-151. 
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ложения, им не составило большого труда склонить народ к миру (Thuc. V.76.2). 
Вскоре после принятия этих мирных предложений та же самая партия аргивян, при-
нявшая мирное соглашение с лакедемонянами, разорвала союз с афинянами, манти-
нейцами и элейцами и заключила союз со Спартой. А весной 417 г. до н.э. лакедемо-
няне и аргивяне совместно покончили с демократией в Аргосе и установили там оли-
гархию (Thuc. V.81.2). Политика сближения с лакедемонянами и подчинения интере-
сов Аргоса Спарте привела к выступлениям против сторонников олигархов, и летом 
того же года аргосским демократам в результате уличных боев удалось вернуть себе 
власть. Однако какое-то время демократам приходилось мириться с достаточно 
большой группой противников, что подтолкнуло новое правительство к очередному 
сближению с Афинами. Как можно заключить из сообщения Фукидида, этот союз 
был лишь наименьшим из всех зол. Пользуясь помощью афинян, аргивяне присту-
пили к возведению длинных стен до моря для отражения лакедемонян (Thuc.  
V.82.5-6)14. А в 416 г. до н.э. при участии Алкивиада схватили еще 300 сторонников 
спартанцев (Thuc. V.84.1), после чего олигархи утратили какую-либо возможность 
оказывать влияние на правительство, а аргосская политика уже больше не носила 
про-спартанский характер. В то же самое время вряд ли можно было назвать ее и 
про-афинской. Хотя Аргос и принимал участие в военных кампаниях, проводимых 
Афинами, это участие было скорее показательным, нежели реальным (Thuc. VI.7.1-2; 
VII.26.1-3). Так, участие аргосских гоплитов в походе на Сиракузы Фукидид объясняет 
не столько союзническими мотивами, сколько враждебными чувствами к лакедемо-
нянам (Thuc. VII.57.9). 
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С постмитридатовского времени на Боспоре имеются некоторые сведения о 
функционировании гражданских общин в его городах. 

Пантикапей назван у Страбона в одном месте «главным городом европейских 
боспоранов» (Strabo, XI, 2, 10), а в другом «столицей боспорцев» (Strabo, VII, 4, 4). 

Нумизматические исследования явно свидетельствуют о неоднородном поло-
жении городов в Боспорском государстве. Среди городов, пользовавшихся правом 
чекана монеты от имени городской общины, а, следовательно, и некоторым само-
управлением, в первую очередь, должен быть назван Пантикапей. 

Также имеются эпиграфические данные, что в Пантикапее в первые века н.э. 
существовала гражданская община. Так, во времена Тиберия Юлия Савромата, некий 
сын Диофанта в Фанагории ставит посвятительную надпись, где называет себя пан-
тикапейцем [КБН, 1048]. На наш взгляд, это прямое доказательство функционирова-
ния гражданской общины Пантикапея в II в. н.э., причем указание демоктиона было 
довольно обычным явлением для этого времени. 

Надгробная надпись I в. н.э., найденная в Керчи, Хариксена, сына Хариксена, 
стяжавшего славу от царя и народа [КБН, 140], по мнению К.М. Колобовой, является 
свидетельством наличия в Пантикапее самоуправления и народного собрания1. По 
другой версии, речь идет только о том, что умерший пользовался уважением со сто-
роны царя и свободного населения Боспора [КБН, 140 комм.]. Но и при такой интер-
претации ясно, что свободные граждане Пантикапея играли некоторую роль в поли-
тической сфере государства. 

В другой надписи из Пантикапея упоминается должность гимнасиарха [КБН, 
823]. Г.А. Кошеленко справедливо считает должность гимнасиарха очень важной по-
лисной магистратурой2. В Александрии, по мнению П. Левека, самым значительным 
магистратом был также гимнасиарх, который являлся представителем граждан и за-
щитником республиканских свобод3. В Селевкии, Сузах и Вавилоне существовали три 
собрания: старцев, юношей и мальчиков. «Собрание старцев» – герусия; «собрание 
юношей» – организация эфебов, причем организации эфебов и мальчиков обычно 
объединялись вокруг гимнасия4. Другими словами, гимнасиарх имел непосредствен-
ное отношение к функционированию самоуправления в эллинистических городах и 
участвовал в воспитании подрастающего поколения. Роль этой должности в полити-
ческой системе Боспорского государства на данном этапе установить не представля-
ется возможным, однако и недооценивать ее нельзя. 

                                                
1 Колобова К.М. Политическое положение городов в Боспорском государстве // ВДИ. 1953. № 4. С. 54. 
2 Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979. С. 260. 
3 Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. С. 61. 
4 Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979. С. 261. 
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Очень интересна поздняя надпись от 307 г. н.э., в которой архонты Агриппии и 
Кесарии поставили надгробный памятник Марку Аврелию Андронику, бывшему на-
местнику царской резиденции [КБН, 1051]. Причем в этой надписи не упоминается 
боспорский царь, а главные города названы на римский манер, что наводит на мысль 
о некой оппозиции правительству. Должность архонта, несомненно, является полис-
ной магистратурой, а это значит, что в начале IV в. н.э. Пантикапей и Фанагория 
имели полисный статус и управлялись архонтами. 

Таким образом, можно с точностью говорить, что гражданская община полу-
чала какие-то права только в кризисные времена для Боспора. Так это было в IV в. до 
н.э. при царе Евмеле после мятежа, когда нужна была поддержка свободного народа 
Пантикапея; было это и в IV в. н.э., когда фактически римская администрация ввела 
должности архонтов Пантикапея и Фанагории для поддержания оппозиции царю 
Фофорсу. Такие качественные изменения полисного устройства столицы Боспора, 
как показывает время, были недолговечны. Следовательно, эти уступки, сделанные 
царем в пользу автономии города, были сделаны только для своей выгоды и не носи-
ли следов реформирования политической системы или государства в целом. 

В целом, Народное собрание и городские магистраты Пантикапея в первые ве-
ка н.э., бесспорно, существуют. Но занимаются они, скорее всего, только муници-
пальным самоуправлением. В целом, можно согласиться с К.М. Колобовой, что «по-
лис имел значение, но другое, чем в автономных полисах классического периода»5. 

Горгиппия. Первый исторический документ о положении Горгиппии в дан-
ное время – это рескрипты царя Аспурга. Из них следует, что в то время, когда он был 
на утверждении своих прав на царство в Риме, на Боспоре была попытка государст-
венного переворота, в ходе которого жители этого города остались верны новому ца-
рю. Это и не удивительно, если учесть, что в окрестностях Горгиппии жили аспургиа-
не, чьим выходцем и ставленником был Аспург. Горгиппийцы были освобождены от 
уплаты поземельной подати пропорционально урожаю6. Это пока единственный 
прецедент дарования правителем освобождения от налогов полису на Боспоре. 

В связи с этим, появились некоторые версии, что Аспург жил в Горгиппии и по-
этому он особенно к ней благоволил. Так, Е.М. Алексеева предполагает, что город до 
воцарения был резиденцией Аспурга7. По мнению, В.М. Зубаря – он являлся царским 
наместником города8. Но на основании просопографического анализа имен наместни-
ков, управляющих Горгиппией на протяжении двух столетий, можно сделать вывод, 
что никто из этих чиновников-аристократов не вел свою родословную от царя Аспурга. 
Выявлены родственные связи между наместниками и установлено, что они принадле-
жали к одному знатному роду, причем они подчеркивали свое родство с известными 
людьми, путем упоминания имен своих предков в посвятительных надписях. 

Из Горгиппии известно единственное упоминание должности охранителя си-
рот [КБН, 1129]. Существуют сомнения, что эта магистратура являлась должностной 
обязанностью фиаситов, но мы согласимся с Е.М. Алексеевой и будем «возводить 
разбираемую магистратуру в ранг полисных»9. Это значит, что в городе существовал 
чиновник, который занимался погребением членов гражданской общины. 

В этом же городе найден эпиграфический документ с упоминанием должности 
гимнасиарха [КБН, 1140]. Значение этой магистратуры для Горгиппии, на наш 
взгляд, так же велико, как и для Пантикапея. 

Для нашего исследования очень интересна археологическая находка в Гор-
гиппии – гири для взвешивания винограда с надписью «народное достояние»10. Это 

                                                
5 Колобова К.М. Политическое положение городов… С. 54. 
6 Блаватская Т.В. Рескрипты царя Аспурга… С. 198. 
7 Алексеева Е.М. Горгиппия в системе Боспорского царства первых веков н.э. // ВДИ. 1988. № 2. С. 70. 
8 Зубарь В.М., Зинько В.Н. Боспор Киммерийский в античную эпоху. Очерки социально-

экономической истории // БИ. 2006. Вып. XII. С. 194-195. 
9 Алексеева Е.М. Горгиппия… С. 77. 
10 Алексеева Е.М. Виноделие Горгиппии // БС. 1995. Вып. 6. С. 14. 
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свидетельствует в пользу того, что ряд винодельческих комплексов был собственно-
стью гражданской общины, и прибыль с торговли шла в городскую казну. Это свиде-
тельствует о том, что полис мог оплачивать собственные военные отряды. В подтвер-
ждение этого можно привести единственное упоминание на Боспоре о военной 
должности тагматарха из надписи II в. н.э. [КБН, 1213] и наличие военной должности 
в Танаисе лохага танаитов. 

Из всего сказанного выше следует, что Горгиппия получила некоторую авто-
номию, благодаря оказанной помощи Аспургу в борьбе за власть. Со временем, го-
родские свободы не увеличивались, а, возможно, некоторые привилегии утратили 
силу. Это связано с тем, что Горгиппия была крупным торговым центром с варварами 
(Strabo, VII, 4, 5) и прибыль нужно было жестко контролировать.  

Фанагория. Впервые упоминание о полисном устройстве Фанагории мы 
встречаем в 88/87 г. до н.э. в городском декрете об отряде наемников, которым было 
даровано гражданство. Фанагорийцы, когда войска Суллы поставили Митридата в 
трудное положение, и царь был очень заинтересован в получении денежных средств, 
решили не платить наемникам жалованье, а сделать их гражданами. Таким образом, 
здесь существовала городская казна, с помощью которой полис мог содержать собст-
венные военные отряды. Функционирование гражданской общины в Фанагории хоро-
шо согласуется с эллинофильской политикой, проводимой Митридатом VI Евпатором. 

Это восстание – яркое подтверждение тому, что политическая организация 
городов была тесно связана с экономическим развитием. Отход от эллинофильской 
политики, разрыв торговых отношений с городами Южного Причерноморья сразу 
вызвал недовольство крупных греческих городов. После смерти Митридата Помпей 
даровал Фанагории элевтерию (App. Mith., 113). 

Фарнак, прежде чем выступить против римлян в конце 50-х гг. I в. до н.э., оса-
дил Фанагорию и ряд соседних с ней городов (App. Mith., 120). Возможно, это говорит 
о некоторой оппозиции царю в азиатской части Боспора. 

После разгрома Фарнака, уже при Асандре происходит увеличение городской 
чеканки Фанагории, и, следовательно, расширение прав полиса. Это не могло про-
изойти без нажима Рима, который в 31/30 г. до н.э. подтвердил элевтерию Амиса в 
Южном Причерноморье, несколько позднее в 25 г. до н.э. признал самоуправление 
Херсонеса Таврического11. После смерти Асандра царица Динамия продолжила эту 
политику, и поэтому демос Агриппии засвидетельствовал свое почтение и уважение к 
Динамии взведением статуи, назвав «своей спасительницей и благодетельницей» 
[КБН, 979]. На аэрофотоснимках близ пос. Гаркуша видны равные земельные наде-
лы, что говорит о наличии полисной хоры у этого города. 

Народ агриппийцев создал посвятительные надписи Котису II [КБН, 982] и, 
возможно, Савромату I [КБН, 983]. Таким образом, можно увидеть, что Фанагория 
была в статусе полиса с I в. до н.э. – до сер. II в. н.э. и, возможно, дольше. 

Вместе с тем, Фанагория в первые века н.э. не имела самостоятельного округа 
и в административном отношении подчинялась наместнику острова. А это противо-
речит тому, что «греческие города (на эллинистическом Востоке) не входили в состав 
сатрапий, обладали правом обращаться по поводу своих дел непосредственно к ца-
рю»12. Видимо, боспорские правители, боясь сепаратистских тенденций Фанагории, 
не выделили ее в самостоятельный административный округ, и управляли ею через 
своего чиновника. 

В.М. Зубарь считает, что в Фанагории находилась резиденция наместника ост-
рова, а высшим должностным лицом в городе был пресбевт. Включение этого города 
в состав административного округа «Остров» говорит о том, что некоторые полисные 
права ущемлялись, и, формально, Фанагория рассматривалась в качестве обычного 
города, расположенного на царской земле. С другой стороны, нахождение чиновника 

                                                
11 Сапрыкин С.Ю. Заметки по истории Боспорского царства // ДБ. 2004. Т. 7. С. 324. 
12 Кошеленко Г.А. Греческий полис… С. 263. 
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в ранге посла показывает, что свободы Агриппии в некоторой степени были призна-
ны боспорским правителями. 

Эта двойственность, скорее всего, была продиктована политикой Рима, кото-
рый не только поддерживал Агриппию за восстание против Митридата VI Евпатора, 
но и умело использовал сепаратистский настрой полиса в своих целях. Это подтвер-
ждает уже рассматриваемая надпись 307 г. н.э. от архонтов Агриппии и Кесарии 
[КБН, 1051]. 

Танаис. Деление населения этого города по этническому признаку обнару-
жено во многих городах эллинистического Востока, где каждая группа была органи-
зована в политевму. В Селевкии на Тигре известна греческая община и политевма 
вавилонян, которые были переселены в город при его основании13. 

У нас не вызывает сомнения, что племя танаитов населяло этот боспорский город 
«чуть ли не с момента его основания и составляло равноправную общину наряду с эл-
линской в социальной организации города»14. Это подтверждают новейшие археологи-
ческие открытия, где самое раннее упоминание о должности эллинарха может быть от-
несено к дополемоновскому периоду15, а не к третьей четверти II в. н.э16. 

В поддержку нашей точки зрения выступают города Малой Азии, за которыми 
был признан статусный полис для эллинизации местного населения. Танаис мог 
быть, фактически, институализирован, как полисы в Селевкидской державе – Сузы, 
Харран, Вавилон, Ниневия, Антиохия. 

Появление варварской политевмы в составе полисной структуры Танаиса мог-
ло произойти только с участия боспорских царей17, которые пошли на этот шаг для 
укрепления своих позиций на этом торговом центре с целью привлечения на свою 
сторону местных племен. Танаиты были организованы в самостоятельную и равно-
правную с эллинами общину, возглавляемую архонтами [КБН, 1237, 1242, 1245, 1251, 
1251а]. В пользу полисного устройства Танаиса также говорит агора, обнаруженная в 
ходе раскопок 1993-1995 гг.18 

Танаис – самая отдаленная боспорская область, где варваризация населения 
имела ярко выраженные черты. В этом центре были в наибольшей мере сосредоточе-
ны экономические и политические интересы сармато-аланской знати. Из данного 
района исследователи выделяют 25 видов иранских тамг, когда в Пантикапее извест-
ны только 1319. 

Здесь мы встречаем должность лохага танаитов, которая предполагает сущест-
вование должности лохага эллинов. Следовательно, «город имел особые воинские 
подразделения танаитов и эллинов во главе с соответствующими лохагами»20, что 
еще раз говорит о наличии у полисов собственной военной силы, которая могла бы 
быть использована против центральной власти. Имеются сведения о должности эл-
линарха [КБН, 1242, 1243, 1260а], которая немыслима вне системы существования 
двух общин. 

Из этого городского центра известна должность просодика – выборного долж-
ностного лица, ведавшего финансами, не связанного с фискальными чиновниками 
царской администрации21, что, безусловно, говорит о наличии неких негосударствен-

                                                
13 Кошеленко Г.А. Греческий полис… С. 250. 
14 Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972. С. 264; Колобова К.М. 

Политическое положение городов… С. 66. 
15 Иванчик А.А. Три надписи фиасов эллинистического времени из Танаиса (новые данные о 

греко-иранском взаимодействии в Танаисе дополемоновской эпохи) // ВДИ. 2008. № 2. С. 62-63. 
16 Завойкина Н.В. Ταυαείται в истории Боспорского царства // ДБ. 2004. Т. 7. С. 167. 
17 Завойкина Н.В. Ταυαείται в истории… С. 168. 
18 Арсеньева Т.Н., Бёттгер Б., Виноградов Ю.Г. Новые исследования в Танаисе // ВДИ. 1996.  

№ 4, С. 56. 
19 Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М., 

2001. С. 62. 
20 Шелов Д.Б. Танаис… С. 267. 
21 Там же. С. 267. 
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ных финансовых структур, т.е. о городской казне, из которой и оплачивались воен-
ные отряды во главе с лохагами. 

Таким образом, анализируя отрывочные эпиграфические данные, полисное 
устройство Танаиса можно проследить с конца I в. до н.э. по вторую середину III в. 
н.э. Следовательно, этот центр можно отнести к крупнейшим городам Боспора, 
имевшим некоторую автономию. Эти права стали доступны Танаису, благодаря эко-
номической и торговой роли, какую он играл в первые века н.э., являясь одним из 
крупнейших торговых центров азиатского Боспора. 

В целом, можно сделать вывод, что полноценной автономии у боспорских го-
родов в первые века н.э. не обнаружено. Это объясняется жесткой организацией вла-
сти в условиях постоянной военной угрозы со стороны варваров и наличием оппози-
ции правящему режиму под контролем Римской империи. 

Некоторые элементы полисного устройства имели место в крупных торговых 
центрах государства, как, например, в Танаисе; автономия сохранялась, благодаря 
поддержке Рима, как в случае Фанагории; и во времена политических кризисов за 
свободу боролись практически все крупные города Боспора. 

Характер полисного устройства боспорских городов является не постоянным и 
не долговечным, т.к. свобода давалась отдельными царями и только на свой срок 
правления, следующий правитель мог не только отменить привилегии, данные своим 
предшественником, но и установить еще более жесткий контроль.  

На Боспоре происходит эволюция полиса из самодостаточного и суверенного 
организма в составной элемент более сложных структур, прежде всего – эллинисти-
ческих монархий22. Развитие политической системы Боспора проходит все стадии 
эволюции структуры управления эллинистических государств, в том числе и измене-
ния формы полисного устройства городов, и их роли в организации управления госу-
дарством. 
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Геласий Кесарийский – один из малоизвестных авторов в линии церков-

ных историков IV–VII веков. Его имя и произведения практически не встречаются в 
отечественной историографии, а в зарубежной исторической науке его творчества 
касаются всего несколько небольших статей. Между тем, это единственный извест-
ный на сегодняшний день церковный историк IV века, первый по времени продол-
жатель Евсевия Кесарийского. 

О личности и биографии данного автора известно крайне мало. Пожалуй, 
единственным источником информации о жизни и творчестве Геласия являются не 
очень ясные упоминания о нем в «Библиотеке» патриарха Фотия1. По справедливому 
замечанию исследователей, эта информация весьма скудна и часто противоречива, 
что открывает возможность для различных интерпретаций2. На протяжении XX в. 
неоднократно предпринимались попытки реконструировать биографию Геласия, од-
нако многие вопросы до сих пор не получили своего разрешения, поскольку имею-
щиеся источники дают слишком мало информации. Известно, что он был епископом 
Кесарии Палестинской, вторым наследником Евсевия Кесарийского на этом посту 
после Акакия, его непосредственного ученика. Феодорит Киррский называет Геласия 
«мужем замечательным по чистоте своего учения и святости жизни» (Hist. Eccles. 
V.8). Будучи преданным защитником Никейского символа веры, он был избран епи-
скопом Кесарии в 367 г., затем изгнан в правление императора Валента3, и возвращен 
только в 379 г., после прихода к власти Феодосия I. Известно также, что он присутст-
вовал на Втором вселенском соборе в Константинополе в 381 г. и на Синоде 394 г. 
Вскоре после этого, по мнению некоторых исследователей, он умирает или оставляет 
свою карьеру епископа. По крайней мере, после 395 г. в источниках нет никаких следов 
его деятельности4. Позднее было принято мнение о более поздней дате его кончины, 
поскольку его непосредственный преемник на епископском престоле, Евлогий, упоми-
нается в источниках, только начиная с 400 г.5 В любом случае очевидно, что Геласий 
Кесарийский являлся весьма заметной фигурой в религиозной и политической жизни 
Византийской империи 2-й половины IV в. 

                                                
1 Photius. Bibliotheca. Cod. 88, 89 // Photius. Bibliotheque, II (Codices 84-185). Ed. by R. Henry / Col-

lection Byzantine. Paris, 1960. 
2 Van Deun P. The Church Historians after Eusebius // Greek and Roman Historiography in Late An-

tiquity: fourth to sixth century A.D. Ed. by G. Marasco. Leiden, 2003. P. 153. 
3 Неизвестно, по собственной воле или по принуждению, он провел несколько лет в Египте. 

Подробнее см.: Van Deun P. Op. cit. P. 153-154. 
4 Glas A. Die Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia. Die Vorlage fur die beiden letzten Bucher 

der Kirchengeschichte Rufinus // Byzantinische Archiv. Bd. 6. Leipzig, 1914. S. 3-10. 
5 Подробнее см.: Winkelmann Fr. Untersuchungen zur Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisaeia 

// Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse fur Sprachen, Literatur und 
Kunst. 1965. Bd. 3 (Berlin, 1966). S. 71-72. Schamp J. Gelase ou Rufin: un fait nouveau. Sur de fragments 
oublies de Gelase de Cesaree (CPG, № 3521) // Byzantion. Vol. 57. 1987. P. 370-371. 
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Относительно литературной деятельности Геласия Кесарийского Фотий сооб-
щает не так уж много. Как следует из довольно противоречивых сообщений «Библио-
теки», Геласий был автором нескольких теологических работ, среди которых упоми-
нается трактат «Κατά Ανομαίων» (Contra Anomaeos). Данный трактат, очевидно, был 
связан с теологическими спорами конца IV в. и имел целью опровержение арианской 
ереси. Различные флорилегии ранневизантийской эпохи сохранили некоторые 
фрагменты этого сочинения Геласия, однако его полный текст не сохранился6. Питер 
Ван Деун склонен объяснять данную ситуацию «довольно бесцветным характером 
Геласия как теолога»7, а также тем, что современники не восприняли это труд как 
особо ценный и значительный. Однако данный аргумент не кажется нам очень убе-
дительным, поскольку известны и другие примеры произведений, сохранившиеся в 
малом количестве рукописей или даже восстановленные исследователями по эксцер-
птам у позднейших писателей, которые в свое время были весьма популярны. На-
пример, «Всемирная хроника» Иоанна Малалы, «наиболее выдающееся произведе-
ние ранневизантийской хронографии»8, также сохранилось лишь в единственной ру-
кописи позднего происхождения, и полный текст данного сочинения восстанавли-
вался по фрагментам, рассыпанным по другим произведениям9. 

К тому же, вряд ли можно сказать, что современники воспринимали Геласия 
Кесарийского как весьма «бесцветного» автора, поскольку Блаженный Иероним по-
святил ему целый раздел в своем трактате De viris illustribus (130), где не только упо-
минает его среди замечательных людей своего времени, но и сообщает, что он писал 
довольно хорошим стилем, хотя и не публиковал своих работ. Некоторые из его со-
чинений, очевидно, все же имели хождение, поскольку многие более поздние хри-
стианские авторы, такие как Феодорит, Леонтий Византийский, составитель бого-
словского трактата Doctrina Patrum и др., не только упоминают его имя, но и приво-
дят многочисленные цитаты из его работ10. Таким образом, несмотря на плохую со-
хранность сочинений Геласия, все же можно сказать, что он представлял собой весь-
ма заметную фигуру в церковно-исторической традиции своего времени. 

Из сообщения Фотия известно, что Геласий написал продолжение «Церковной 
истории» Евсевия Кесарийского и предпринял этот труд по просьбе и инициативе 
своего дяди Кирилла, епископа Иерусалимского. Согласно Фотию, Геласий разделил 
свою «Церковную историю» на три части (τόμοι) и особое внимание уделил описа-
нию первого вселенского собора в Никее, ключевых фигур на данном соборе, осуж-
дению Ария и его кончине. Точное название данной работы не известно. Сам Фотий 
дает два варианта. В cod. 89 в качестве названия работы он называет «Предисловие 
епископа Кесарии Палестинской к Продолжению «Истории» Евсевия Памфила», а в 
cod. 88 называет ее просто «три книги Церковной истории Геласия, епископа Кеса-
рии Палестинской»11. 

До начала XX в. считалось, что труд этот безвозвратно утрачен, поскольку до 
нашего времени не дошел ни один манускрипт с текстом этого сочинения. Однако 
немецкие исследователи (А. Глас, П. Хезлер и Ф. Шайдвайлер), обнаружив, что позд-

                                                
6 Изданные фрагменты сочинения Геласия см.: Diekamp F. Gelasius von Caesarea in Palestina: 

Analecta Patristica / Ser. Orientalia Christiana Analecta, 117. Rome, 1938. P. 42–49. 
7 Van Deun P. The Church Historians… P. 154. 
8 Удальцова З.В. Развитие исторической мысли // Культура Византии IV - первой половины  

VII в. М., 1984. С. 246. 
9 Подробнее см.: Krumbacher K. Geschichte der Byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum 

Ende des ostromischen Reiches (527-1453). Munchen, 1897. S. 329–330. Удальцова З.В. Развитие историче-
ской мысли // Культура Византии. Т. 1. С. 243–244. Самуткина Л.А. Концепция истории в «Хроногра-
фии» Иоанна Малалы. Иваново, 2001. 

10 Некоторые из этих фрагментов опубликованы. См.: Diekamp F. Gelasius von Caesarea in 
Palestina: Analecta Patristica / Ser. Orientalia Christiana Analecta, 117. Rome, 1938. P. 42–49. 

11 Сообщения Фотия вызывают некоторое недоумение и путаницу, поскольку весь раздел 88 по-
священ Геласию Кизикийскому. В результате имена и сочинения Геласия Кесарийского и Геласия Кизи-
кийского очень часто путают. 
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ние церковные историки часто использовали «Историю» Геласия, выдвинули пред-
положение о возможности восстановить полный текст сочинения Геласия, хотя и не 
дословно, на основании эксцерптов у более поздних авторов. Выдающийся современ-
ный немецкий исследователь Фр. Винкельман посвятил реконструкции текста «Цер-
ковной истории» Геласия Кесарийского всю свою жизнь12. 

Ценность и значение труда Геласия Кесарийского традиционно определяется 
исследователями исключительно с точки зрения фактической информации, которую 
оно могло бы дать. В частности, признается важность «Истории» Геласия как уни-
кального свидетельства современника и очевидца арианских споров IV в. Кроме него, 
такими же по важности свидетельствами, материалом из первых рук, являются, по-
жалуй, только несколько документов и работы Афанасия Александрийского. Для ис-
ториков V в., рассказывающих об этих спорах, это была уже история. 

Тем не менее, «История» Геласия изучена намного хуже других греческих 
«Церковных историй» ранней Византии, прежде всего, из-за трудностей, связанных с 
реконструкцией утраченного текста. Еще одной вероятной причиной такого положе-
ния является не слишком высокая оценка данного труда Фотием, а вслед за ним и 
многими современными историками. 

Геласий избегает рассказов о перипетиях теологических споров и его опровер-
жение ариан выглядит довольно мягким. Очевидно, что вся работа написана с точки 
зрения сторонника Никейского символа веры. Однако, учитывая, что он был еписко-
пом Кесарии Палестинской, автором многих других сочинений в защиту православия, 
можно было ожидать от него более резких суждений и более враждебного отношения к 
арианам как к врагам истинной церкви. Однако, Геласий как будто сознательно избе-
гает слишком сильных обвинений в адрес ариан, пишет о них довольно сдержанно, и 
часто называет их просто φιλοσοφοι, ставя на одну ступень с язычниками. 

Стиль и литературные особенности «Истории» Геласия как литературного 
произведения оценить довольно сложно, поскольку в распоряжении исследователей 
нет оригинала. Рассматривая же его работу как образец исторического сочинения, 
современные ученые, как правило, оценивают его не слишком высоко13 и приводят 
довольно стандартный набор недостатков, характерный и для многих других церков-
ных историков. 

Прежде всего, как и его предшественник Евсевий Кесарийский, и многие по-
следователи, он использует множество официальных документов, что должно слу-
жить подтверждением объективности и достоверности информации, приводимой Ге-
ласием. В то же время, как и в случае с остальными церковными историками поздней 
античности, исследователи отмечают тенденцию к искажению реальной историче-
ской действительности, что проявляется, например, в идеализации им императора 
Константина. 

В данном случае трудно обвинять Геласия в намеренном искажении действи-
тельности с целью польстить правящему императору, снискать его расположение, до-
биться почестей или каких-либо материальных благ, поскольку император Констан-
тин был давно мертв. Ни Валента, ни Феодосия I, современных ему императоров, Ге-
ласий не касается. Однако, описывая правление императора Константина, он говорит 

                                                
12 Winkelmann Fr. Charakter und Bedeutung der Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia // 

Byzantinische Forschungen. Bd. 1, 1966. S. 346–385. Winkelmann Fr. Die Quellen der Historia Ecclesiastica des 
Gelasios von Cyzicus (nach 475). Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte des Gelasius von Kais-
areia // Byzantinoslavica. Bd. 27. 1966. S. 104–130. Winkelmann Fr. Untersuchungen zur Kirchengeschichte 
des Gelasios von Kaisaeia // Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse fur 
Sprachen, Literatur und Kunst. 1965. Bd. 3 (Berlin, 1966). Winkelmann Fr. Zu einer Edition der Fragmente der 
Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia // Byzantinoslavica. Bd. 34. 1973. Winkelmann Fr. Das Problem 
der Reconstruction der Historia Ecclesiastica des Gelasius von Caesarea // Forschungen und Fortschritte. Bd. 
10. 1964. S. 311–314. Winkelmann Fr. Zu nacheusebianischen christlichen Historiographie des 4. Jahrhunderts 
// Πολύπλευρος νους. Miscellanea fur P. Schreiner. Byzantinisches Archiv. Bd. 19. Leipzig, 2000. S. 408–414. 

13 См., например, какую оценку дает Питер Ван Деун: “All in all Gelasius’ HE is not a masterpiece” 
(P. van Deun. Op. cit. P. 160). 
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о нем с явным благоговением и пиететом. В его представлении Константин является 
идеалом христианского императора, а его империя – прибежищем для тех, кто дейст-
вительно хочет посвятить себя богу. Его вера и помыслы безупречны, он лишен ка-
ких-либо недостатков, главная, черта, отличающая его правление – милостивость. 
При этом Геласий – не единственный автор в длинной цепи церковных историков, 
который пытается найти пример идеального императора. Здесь он также идет по сто-
пам Евсевия. 

Еще один упрек в адрес Геласия Кесарийского касается недостатка рациона-
лизма в его «Истории». Его «Церковную историю» рассматривают как образец бла-
гочестивой литературы. Поэтому не удивительно, что его повествование украшают 
многочисленные рассказы о чудесах. Каждая страница свидетельствует о сильной ве-
ре в Бога и чудодейственной божественной мощи14. Но и эта черта не является спе-
цифической особенностью именно данного автора, а характерна для многих церков-
но-исторических произведений IV–VII вв., и даже для произведений светского харак-
тера, как, например, для работ Прокопия Кесарийского15. Таким образом, вера в чу-
деса и в божественную силу Провидения, очевидно, была не только атрибутом хри-
стианских историй, но общей чертой того времени, особым свойством ментальности 
поздней античности. 

Предисловие и обоснование целей работы также выглядят довольно стандарт-
но. Как отмечает Фотий, «История» имеет обычное начало, в котором автор говорит о 
том, что желает сохранить для потомков запись исторических событий, имевших ме-
сто в его время16. Однако, современные исследователи не склонны верить таким за-
явлениям автора и, по аналогии с современной публицистикой, ищут скрытые цели 
создания исторического произведения. В результате, несмотря на вполне стандарт-
ное предисловие, цели создания автором его «Истории» до сих пор не определены. 
Очевидно лишь то, что данное произведение писалось не для прославления правя-
щего императора и не для того, чтобы польстить ему. Также очевидно, что данное 
произведение предназначалось не для широкой публики (Иероним сообщает даже, 
что он вовсе не публиковал своих работ), и соответственно не могло служить целям 
пропаганды истинного учения или правильного образа мыслей. Кроме того, либе-
ральность автора в религиозных вопросах и его толерантность к еретикам и, в част-
ности, к арианам, заставляет думать, что данное произведение не имело цели борьбы 
или опровержения  другого вероучения и враждебной доктрины. Впрочем, и это об-
стоятельство во многом роднит сочинение Геласия Кесарийского с комплексом цер-
ковных историй поздней античности, истинные цели и предназначение которых ак-
тивно обсуждаются в современной историографии. 

Итак, «Церковная история» Геласия Кесарийского обнаруживает много об-
щего с аналогичными сочинениями, признанными классическими образцами жан-
ра церковных историй, и предстает частью единого феномена. Очевидно, что ука-
занный выше набор специфических особенностей и «недостатков» сочинения Гела-
сия не являлись результатом недостатка его образования или нехватки писатель-
ского или исследовательского таланта автора, как иногда отмечают17, но были ха-
рактерными чертами, присущими в значительной степени всем «Церковным исто-
риям» поздней античности. 

В то же время, данное сочинение вносит некоторые поправки в общую карти-
ну. Во-первых, создано это произведение было не в Константинополе, а в Кесарии, и 
никоим образом не было связано со столицей. Учитывая, что сочинения Евсевия Ке-

                                                
14 van Deun P. Op. cit. P. 159. 
15 Подробнее см.: Cameron Averil. Procopius and the sixth century. London-New York, 1985; Kaldellis 

A. Procopius of Caesarea: tyranny, history and philosophy at the end of antiquity. Philadelphia, 2004. См. так-
же: Cracco Ruggini L. The Ecclesiastical Histories and the Pagan Historiography: Providence and miracles // 
Athenaeum. Vol. 55. 1977. P. 107–126. 

16 Photius. Bibliotheca. Cod. 89. 
17 van Deun P. Op. cit. P. 159. 
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сарийского и Евагрия также мало были связаны со столицей империи, мнение о том, 
что церковные истории были неким столичным феноменом, уже выглядит не столь 
основательным и бесспорным. Во-вторых, данное сочинение обнаруживает тесные 
связи с аналогичным сочинением Руфина Аквилейского, написанным в Западной 
Европе и на латинском языке. В связи с этим, возникают определенные сомнения и в 
том, что «церковные истории» были исключительно греческим феноменом, как это 
принято считать в настоящее время18. В-третьих, цели написания данного произведе-
ния оказываются не вполне очевидными, однако выяснение их оказывается важной 
задачей для понимания смысла феномена церковных историй. Таким образом, 
включение данного источника в круг «Церковных историй» IV–VII вв. несколько ме-
няет общепринятую картину и заставляет вновь обратиться к осмыслению данного 
культурно-исторического феномена. 
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В работе исследуется деятельность риторической школы в пале-
стинской Газе конца V – 1-й пол. VI вв. по данным сохранившихся 
текстов газских христианских софистов – деятелей этой школы – 
Энея, Прокопия и Хорикия. Показана общеисторическая ситуация 
соотношения языческого и христианского в городе, а также процесс 
взаимоотношений между софистами и епископами, между античной 
и христианской традициями, приведший в итоге к рождению ранне-
византийской культуры. 
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В позднеантичное (ранневизантийское) время известно несколько важнейших 

центров специализированного образования. Риторские школы были одними из наибо-
лее универсальных из них, где сохранилась в наибольшей степени классическая тради-
ция, так как в слово облекалась и словом выражалась сама суть античной культуры. 

Школа риторов в Газе Палестинской, газская «академия»1 была одной из са-
мых ярких центров такого рода в V-VI вв. 

Уже после Константина Великого именно в Палестине угасающее язычество 
сохраняло свои позиции сильнее, чем в других частях империи, и держалось оно в 
ней еще особенно упорно во многих местностях. За исключением Маюма, обративше-
гося в христианство, все прибрежные города региона – Газа, Тавааф, Анфедон, Ра-
фия, Вефилия, Аскалон и Иоппия – оставались преимущественно языческими. В них, 
в отличие от Антиохии эпохи Юлиана Отступника, продолжали функционировать 
храмы богов. Даже в окрестных малолюдных городах и селениях, возведенные на ис-
кусственных холмах великолепные храмы, окруженные колоннадами и портиками, 
продолжали быть главными топографическими доминантами всей местности. 

Во внутренней части района Газы, в Панеаде, у подножья Ливанских гор, по 
прежнему существовала в качестве святилища пещера, посвященная Пану, с рядом над-
писей2. Севастия в Самарии и подошвы Гаризима, Скифополь на берегах Иордана и да-
лее между Мертвым морем и границами Аравии, Ареополь, Пера, Фэно и посвященная 
Афродите Елуза, несмотря на императорские указы, оставались вполне языческими. 

Цитаделью язычества считалась сама Газа с восьмью храмами в честь Гелиоса, 
Афродиты, Аполлона, Коры, Гекаты, Тихе и Героя (Vita Porph., 64). Самым известным 
из них был храм Зевса-Марны3, возвышавшееся в виде огромной круглой башни, ок-
руженной двойным рядом портиков, и в течение почти столетия сохранявшегося по-
сле императорских указов о его уничтожении. Вокруг Газы были расположены селе-
ния и небольшие города, для которых она служила сакральным и идеологическим 
центром и которые оказывали ей поддержку в ее сопротивлении христианизации4. 

                                                
 Исследование подготовлено в рамках работ по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, Госконтракт № П 322 от 28.07.2009 г. «Человек переход-
ной эпохи: Поздняя античность – Ранняя Византия», 2009-2011 гг. 

1 Seitz K. Die Schule von Gaza. Heidelberg, 1892. 
2 Di Segni L. Dated Greek Inscriptions from Palestine from the Roman and Byzantine Periods. Jerusa-

lem, 1997. 
3 Марна – местное верховное божество Газы, которому Прокл посвятил один из гимнов (Марин. 

Прокл, 19); слился в синкретический образ Зевса-Марны; Чехановец Я.М. «Marnas victus est a Christo». К 
вопросу о христианизации древней Газы // Мнемон. 5. СПб., 2006. С. 437-439. 

4 Курэ А. Палестина под властью христианских императоров (326-636 гг.). СПб., 1894 / 
http://ricolor.org/arhiv/redkie_knigi/kure/ 
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Наряду с этим, город Газа, начиная с IV века, был важным христианским и мо-
нашеским центром в Палестине наряду с Египтом, Синаем, Иудейской пустыней и Ие-
русалимом5. Истоки местного монашества восходят к Илариону Газскому (ок. 291-370), 
современнику Антония Великого6. Место рождения Илариона – Тавата – находится 
рядом с Газой, а его могила, расположенная неподалеку, уже в VI веке становится объ-
ектом почитания и паломничеств. После Илариона надо назвать Силуана (ум. 412), ко-
торый, придя с учениками из Скита, поселяется в Гераре близ Газы. Грузинский князь 
Набарнугий, позднее монах Петр Ивер (ок. 417-491) проходит из Иерусалима близ Га-
зы, основывает там монастырь и в 458 г. становится епископом Маюмы. Около 431 г. в 
Беф-Далфе, принадлежащей региону Газы, поселяется Исаия Скитский. 

При Юлиане Отступнике язычники Газы, Анфедона, Аскалона и Вефилии на-
пали на христиан, жгли церкви, разорили монастырь Св. Илариона и его самого пре-
следовали до Брухиумского монастыря близ Александрии. Более всех потерпел Ма-
юм – город-порт Газы – оплот христианства в регионе; по просьбе газских жителей 
Юлиан отменил все данные ему Константинополем преимущества, подчинив его го-
родскому управлению Газы, предместьем которого он и остался навсегда, хотя цер-
ковь не подчинилась решению Отступника, не лишила Маюм утвержденного за ним 
самостоятельно епископского престола, что и было подтверждено за ним Палестин-
ским собором V века. 

Ситуация в Газе на рубеже IV-V вв. описана в «Житии св. Порфирия Газского», 
созданном, как считается, около 600 года Марком Диаконом. Как следует из этого 
источника, на 30 тысяч жителей епископу Порфирию в 394 г. удается собрать не бо-
лее 300 верных христиан, а христианская церковь действует всего одна (Vita Porph., 
19). В 398 г. Порфирий закрывает все языческие храмы, а в 402 г. разрушается оплот 
язычества Марнейон. 

Мозаическая карта из Мадабы7 (Медвы, совр. Иордания) середины VI в. пред-
ставляет Газу как типичный ранневизантийский «мегаполис», устроенный по римско-
му образцу: улица с колоннами с севера на юг, амфитеатр и две христианские базили-
ки. Сообщение паломника из Пьяченцы (ок. 570 г.) подтверждает это: «Газа – велико-
лепный и восхитительный город, жители его очень почтенны и отличаются щедро-
стью, они любят чужестранцев. В двух милях от Газы покоится святой отец Иларий». 

Газа поддерживала отношения с Александрией, Константинополем и Анти-
охией. Благоприятное географическое положение у моря и на пересечении торговых 
путей в Египет и в Петру сделало город центром важным экономическим и культур-
ным центром. 

Близость к Газе оказала сильное воздействие на характер монашества в регио-
не. Как показывают письма Варсонофия и Иоанна, монахи имели тесные контакты с 
учеными, жившими в городе (напр., Вопросоотв. 793.802-803.831-832). Дорофей Газ-
ский передает в монастырь принесенные с собой книги, «чтобы все могли их читать» 
(Вопросоотв. 326). В своих Поучениях он упоминает разговор со знатным мужем из 
Газы о смирении (Doct. 2, 34). В противоположность пустынным отцам, хотя он и 
близок им в целом по образу мыслей, он не настроен враждебно к образованию. Это 
подтверждает письмо, предпосланное Поучениям, которое восхваляет Дорофея за 
ученость и умеренное использование мудрости языческих философов (Ep. ad fratr. 6). 

Христианизация города Газы окончательно побеждает ко 2-й половине V в. 
Парадоксальным образом именно с этого времени начинается общеимперская слава 
высшей риторической школы в Газе. 

Дж. Дауни нарисовал яркую картину интеллектуальной жизни в ранневизан-
тийской Палестине8. Его исследования в области истории образования в поздней ан-

                                                
5 Glucker C.A.M. The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods. Oxf., 1987. 
6 Житие св. Илариона написано бл. Иеронимом. 
7 Avi-Yonah M. The Madaba Mosaic Map. Jerusalem, 1954. 
8 Downey G. The Christian School of Palestine: A Chapter of Literary History // Harvard Library Bulet-

tin. 12. 1958. P. 297-319. 



А.М. Болгова. Софисты и епископы …  
 
 

45 

тичности уникальны. Однако, роль риторических школ в ранневизантийском синтезе 
классического и христианского в регионе9 еще предстоит уяснить. 

На протяжении всего позднеантичного (ранневизантийского) периода Газа 
оставалась эллинистическим городом с преимущественно светским образом жизни и 
окружением10. Существование монастырей в округе города ставит вопрос об отноше-
ниях, существовавших между светским обществом Газы и церковной иерархией11. 

В самом центре этих взаимоотношений оказались виднейшие представители 
риторской школы в Газе – Эней Газский, Прокопий Газский и Хорикий. 

Эней Газский (ум. после 518 г.) – христианский философ; после него остались 
25 писем и сочинение «Феофраст или о бессмертии души и воскресении». Эней при-
надлежал сначала к школе неоплатоников, а потом принял христианство. Время его 
жизни относят к концу V века. Сочинение Энея «Феофраст»12 с богословской точки 
зрения имеет глубокий интерес, потому что в нем, вместе с основательным раскрыти-
ем христианских догматов бессмертия души человеческой и будущего воскресения, 
излагаются автором мнения по этим вопросам древних философов и основательно 
разбирается весьма распространенная в древнее время теория переселения душ. 

Прокопий (ок. 475 – ок. 528 гг.) – грекоязычный экзегет и писатель. Родился и 
жил в Газе, где руководил школой риторики. Прокопий являет собой образец того 
нового формирующегося типа христианского ученого и учителя, который объединяет 
в своих сочинениях языческие и христианские темы. Этот «сплав» станет одной из 
наиболее характерных черт ранневизантийской культуры. Кроме светских произве-
дений, ему принадлежат толкования почти на все книги Ветхого Завета. Эти толко-
вания, дошедшие до наших дней не полностью, представляют собой катены из отцов 
Церкви и Филона Александрийского. Касался он и античных мифологических тем, 
внеся вклад в адаптацию христианством античного культурного наследия13. Библей-
ские комментарии Прокопия написаны вполне классическим языком со всем богат-
ством классических выражений. В чисто классической манере Прокопий написал па-
негирик императору Анастасию14, похвальное слово родному городу15 и монодию на 
землетрясение в Антиохии16. 

Хорикий (ок. 500 – ок. 590 гг.)17, греческий оратор, был учеником Прокопия и 
наследником его кафедры риторики в Газе, христианином, автором нескольких со-
хранившихся похвальных речей в честь светских и церковных сановников (среди них 
две речи в честь епископа Маркиана (520-540 гг.), содержащие описание церквей в 
Газе и их росписей), погребальных (над могилой матери, на смерть Прокопия) и сва-
дебных (для своих учеников) речей. Написал также 14 лекций – диалектик 
(dialekseis) и школьных декламаций – мелетий (meletai). Представляет интерес юно-
шеская апология Х «В защиту мимов» (Hyper ton en Dionysu ton bion eikonizonton), 
представляющая ценный источник для изучения античных драматических форм18. 

                                                
9 Van Dam R. From Paganism to Christianity in Late Antique Gaza // Viator. 16. 1985. P. 1-20; Чеха-

новец Я.М. «Marnas victus est a Christo». С. 421-456. 
10 Ashkenazi Y. Paganism in Gaza in the Fifth and Sixth Centuries // Cathedra. 60. 1991. P. 106-115. 
11 Ashkenazi Y. Sophists and Priests in Late Antique Gaza According to Choricius the Rhetor // Chris-

tian Gaza in Late Antiquity / Ed. by Bruria Bitton-Ashkelony, Ariehl Kofsky. Brill, Leiden, 2004. P. 195. 
12 Введенский Д. Эней Газский и его сочинение «Феофраст или о бессмертии души и воскресе-

нии» // Православный Собеседник. 1902, апрель. 
13 Talgam R. The «Ekphrasis Eikonos» of Procopius of Gaza: The Depiction of Mythological Themes in 

Palestine and Arabia During the Fifth and Sixth Centuries // Christian Gaza in Late Antiquity / Ed. by Bruria 
Bitton-Ashkelony, Ariehl Kofsky. Brill, Leiden, 2004. P. 209-234; Hunger H. On the Imitation (Mimesis) of 
Antiquity in Byzantine Literature // Greek Literature in the Byzantine Period / Ed. by Gregory Nagy. New York, 
2001. P. 80-102. 

14 Chauvot A. Procope de Gaza, Priscien de Caesaree, panegyriques de l’empereur Anastase I. Bonn, 1986. 
15 Jones C.P. Procopius of Gaza and the Water of the Holy City // Greek, Roman and Byzantine Studies. 

47. 2007. P. 455-467. 
16 Курбатов Г.Л. Риторика // Культура Византии. IV – первая половина VII вв. М., 1984. С. 355. 
17 Abel F.M. Gaza au VIe siecle d’apres le rheteur Chorikios // Revue Biblique. 40. 1931. P. 5-31. 
18 Litsas F.K. Choricius of Gaza and His Description of Festivals at Gaza // Jahrbuch der Os-

terreichischen Byzantinistik. 32-33. 1982. S. 427-436. 
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Аттицист, он писал в риторическом стиле, старательно избегая несоответствий и ис-
пользуя акцентирующие паузы (клаузулы)19. 

Как и другие софисты и риторы Газской школы, Хорикий смело использовал 
все богатство античного наследия, писал и на чисто античные сюжеты (например, 
одна из декламаций – о том, какие слова должна была произнести Афродита в поис-
ках Адониса). Можно сказать, что античная тематика в названиях сочинений Хори-
кия преобладает. 

Даже в чисто христианские сюжеты (Энкомий Прокопию) Хорикий вводил 
имена персонажей классической мифологии, примеры из жизни исторических дея-
телей античных времен20. По подсчетам Г.Л. Курбатова, Хорикий 274 раза упоминает 
Гомера, 356 раз Платона, 493 раза антиохийского ритора Либания21. Речь «В защиту 
мимов» защищала это осуждаемое церковью искусство, ссылаясь на «мимесис», ха-
рактерный и для деятельности церкви. Христианство повлияло на особую эмоцио-
нальность стиля Хорикия, на элементы поэтического изложения, фигуративность и 
символизм. 

Произведения Хорикия были вдохновлены его учителем Прокопием и мате-
рью последнего – Марией. В речах ритор восхваляет добрые нравы указанных лиц и 
их благодеяния для городской жизни. Как можно понять из слов Хорикия, он благо-
дарит Прокопия и Марию за приверженность христианству. 

Читая Хорикия22, мы обнаруживаем его умеренное и деликатное отношение к 
христианству и церкви. С одной стороны, ритор хвалит своих героев за религиозное 
благочестие, а с другой – открыто говорит о том, что христианским священникам не-
обходимо классическое образование23. 

Во II речи к Маркиану Хорикий говорит об образовании епископа. При этом 
он употребляет термин «поэтические врата» (ποιητικάς θύρας), заимствованный у 
Платона («Федр»). Это синоним грамматической школы. Главой риторической шко-
лы Газы в период обучения там Маркиана был знаменитый Прокопий Газский. Хо-
рикий проводит аналогии со своим собственным опытом обучения в этой школе. Вы-
вод, проистекающий из речи, вполне однозначен: епископ должен быть лицом с 
классическим образованием и добропорядочным гражданином города. 

Хорикий пишет, что епископ Маркиан получил широкую известность не толь-
ко в Газе, именно благодаря своему классическому образованию, полученному в род-
ном городе Газе. 

В речи, посвященной Прокопию, Хорикий пишет о «палестре Гермеса» 
 .т.е., опять же о школе риторов24 ,(Ερμου παλαίστραν׳)

По Хорикию, создается впечатление, что в христианской Газе, как и в других 
городах позднеантичного мира, граждане обучались в муниципальных школах. И ме-
сто школ в жизни города Газы было выше, чем во многих других городах. 

Хорикий дает очень мало информации о специальном христианском (бого-
словском) образовании в школах Газы. Как представляется, христианское образова-
ние в школах Газы не включало подготовку священников. 

Эней Газский, знаменитый софист и философ, был братом Марии, матери 
епископа Маркиана. Следовательно, между церковью и риторической школой суще-
ствовали особые отношения. Христианское образование было частью образователь-
ной программы Газской «академии». Хорикий отмечает, что глава школы Прокопий 

                                                
19 Litsas F.K. Choricius of Gaza: An Approach to His Work. Chicago, 1980; Browning R. The Language of 

Byzantine Literature // Greek Literature in the Byzantine Period / Ed. by Gregory Nagy. New York, 2001. P. 118. 
20 Несколько ранее в Египте в той же манере писал Исидор Пелусиот. 
21 Курбатов Г.Л. Риторика. С. 356. 
22 Choricii Gazaei Orationes Declamationes Fragmenta / Ed. by J.F. Boissonade. Lips., 1846; Choricii 

Gazaei Opera / Ed. by R. Forster, E. Richsteig. Leipzig, 1929; Rhetorical Exercises from Late Antiquity: A Trans-
lation of Choricius of Gaza’s Preliminary Talks and Declamations / Ed. by Robert J. Penella. Cambridge, 2009. 

23 Ashkenazi Y. Sophists and Priests in Late Antique Gaza According to Choricius the Rhetor. P. 196. 
24 Невероятно интересно употребление Исидором Пелусиотом (несколько ранее) термина «палестра 

монахов» - παλαιστήριον μοναχικά (I, 262), где прямо смешано (лексически) античное и христианское. 
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был очень искушен в Священном Писании (Or. fun. in Proc., 21). При этом Прокопий 
не был монахом и, как утверждает Хорикий, не был и священником. 

Возможно, епископом был софист Эней Газский. Тот факт, что христианский 
епископ возглавлял короткое время риторическую школу, является исключитель-
ным. Он демонстрирует сотрудничество софистов и клириков в отдельно взятом 
высшем учебном заведении. 

Как известно, епископ в позднеантичном городе был одним из его руководи-
телей, вел активную общественную, а нередко и хозяйственную деятельность25. Хо-
рикий описывает епископа Маркиана как организатора общественных празднеств, 
раздач хлеба нуждающимся и т.п. 

В посвятительной речи Марии Хорикий провозглашает, что священство выше 
всех городских чиновников (собственно – «лучше» – τω καλλίστω). Епископ и его 
клир были частью среднего класса муниципалов своих городов в Поздней империи. 

Агиография изображает епископов святыми, акцентируя внимание на чудесах 
и т.п. Хорикий в своих речах изображает преимущественно общественную деятель-
ность епископа, активное его участие в гражданской администрации. 

Из речей Хорикия мы можем заключить, что церковь в Газе была неотъемле-
мой частью городской муниципальной и общественной жизни26, а классическая ри-
торическая высшая школа Газы обеспечивала образовательные потребности не толь-
ко города, но и клира, включая значительную часть всего Палестинского региона27. 

Особенностью всей ранневизантийской эпохи было то, что императорская 
власть и государство поддерживали существование городской риторики и, соответст-
венно, риторических школ вплоть до упадка городов со 2-й половины VI в. Риториче-
ские школы сыграли важную роль в христианской адаптации античного наследия28. 

Впоследствии Газа была известна не только классической интеллектуальной тра-
дицией, но также и великими христианскими учителями 2-й пол. и конца VI в. – Авва 
Исайя, Варсануфий и Иоанн, Дорофей Газский, Север Антиохийский, Захария Ритор. 

Арабское завоевание 1-й пол. VII в. положило конец развитию христианства в 
регионе и ранневизантийскому периоду его истории. 
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Проблемы восприятия окружающего пространства средневеко-
выми авторами относятся к числу актуальных для историков сознания 
сегодня. В иерархии сакральных мест особое положение занимают от-
шельники и окружающее их пространство, поэтому феномену отшель-
ничества посвящено немало строк в английских письменных памятни-
ках раннего средневековья. Образ пустыни и монаха-пустынножителя, 
вобрав в себя несколько смысловых полей, в том числе библейскую 
трактовку, стал очень популярен в литературе и устной народной тра-
диции раннего средневековья и дал множество сюжетов для житий 
святых. Путешествие через пустыню и встреча героев агиографии с 
отшельниками всегда связаны с духовным и физическим испытанием, 
посвящением, откровением и важным уроком. Находясь в пространст-
ве, расположенном за культурным горизонтом населенного мира, в 
глухом, скрытом от посторонних глаз месте – пустыне – отшельники 
являются в глазах авторов источников носителями особой благодати, 
превратившими свою обитель в священное место, а окружающие его 
безбрежные просторы – в поле духовной брани и подвигов. 
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Неоднородное восприятие окружающего пространства – характерная особен-
ность сознания людей традиционного, доиндустриального общества. Реальное рас-
крывается там, где в пространстве проявляется священное. По мнению религиоведа и 
этнографа М. Элиаде, для религиозного человека эта неоднородность проявляется в 
опыте противопоставления священного пространства, которое только и является для 
него реальным, всему остальному – бесформенной протяженности, окружающей это 
священное пространство1. Именно по этой причине столь важным для средневеково-
го человека является выстраивание четкой структуры окружающего его пространст-
ва. Особое и наиболее важное положение в этой иерархии занимают точки, в которых 
локализуется сакральное – священные места. Однако наряду с известными и про-
славленными святынями в пространстве огромного мира существуют некие особые, 
тайные места, которым посвящено немало строк в письменных памятниках раннего 
Средневековья. Это обители отшельников – маленькие островки мира и гармонии 
среди пустыни – бесконечных и диких земель, простирающихся на огромные рас-
стояния вокруг населенных пунктов и обжитых краев. С одной стороны, пустынные 
места ассоциировались в сознании раннесредневековых авторов с опасностями и 
темными силами, населялись демонами и лихими людьми2. Но, с другой стороны, 
пустыни всегда в истории человечества были и местом особого духовного подвига и 
посвящения, особой благодати. Здесь мы наталкиваемся на другую трактовку пусты-
ни – библейскую.  

Как известно из книги Бытия, основателем цивилизации, культуры и первых 
городов был Каин. Енос же, сын Сифа, третьего сына Адама, который «первым начал 
призывать Имя Господа»3, стал основателем религии. Показательно, что жил он 
именно в пустыне. Ветхозаветная пустыня не является местом уединения – это место 
испытаний, уготованных всему богоизбранному народу, земля, куда, порвав со всеми 
                                                

1 Элиаде М. Священное и мирское. М., 2005. С. 75. 
2 См., напр., Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб, 2001. С. 26. 
3 Быт. IV, 26. 
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прежними привязанностями, уходят скитальцы, подобно Аврааму, ушедшему в пус-
тыню из Ура Халдейского, или Моисею, ведущему свой народ из Египта в Землю 
Обетованную. В Новом Завете образ библейской пустыни меняется. Иудейская пус-
тыня, где жил и проповедовал Иоанн Креститель, земля, где раскинулись выжжен-
ные солнцем холмы, становится для Христа местом не столько испытания, сколько 
искушения. Пустыня – это обиталище злых духов, уголок, где сатана искушает Иису-
са: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола»4. Но 
пустыня – это еще и пристанище, куда удаляется жаждущий уединения Иисус. В IV 
в., с распространением на Востоке христианства, начинает создаваться «пустынный 
эпос». Западные христиане унаследовали от восточных основополагающие сочине-
ния этого эпоса, где сформулированы и отражены основные духовные ценности, вы-
работанные отшельниками за время пребывания в пустыне. Это, прежде всего, житие 
св. Антония Великого, написанное Афанасием Александрийским, и св. Павла Фивей-
ского, написанное св. Иеронимом. Средневековый Запад увидел в жизнеописаниях 
обоих отшельников, живших в «пустыне Египетской», два великих образца идеаль-
ного аскетического служения5. Образ монаха-пустынножителя стал особо почитае-
мым и популярным в литературе и устной народной традиции раннего Средневеко-
вья и дал множество сюжетов именно для житий святых. В Европе, где климат уме-
ренный и нет бескрайних засушливых просторов, пустыней – т.е. местом уединения 
(locus desertum) – становятся края, полностью противоположные пустыне с точки 
зрения физической географии – лес, горы, берега рек и острова. Леса в раннее сред-
невековье покрывали огромные пространства, более того, в период с 500 по 1200 г. в 
Европе наблюдается значительное потепление, повлекшее за собой наступление ле-
са. Например, обширные лесные пустыни, расположенные на границе Мэна и Брета-
ни, по сведениям источников того времени, подобно второму Египту, были заселены 
множеством отшельников6. 

Обращение к такому специфическому жанру источников, как агиография, яв-
ляется весьма перспективным для изучения пространственных представлений в тру-
дах раннесредневековых писателей, связанных с практикой отшельничества, а также 
с отношением к отшельникам и окружающему их пространству. По словам Ю.Е. Ар-
наутовой, «остающиеся в привычном небрежении как «исторически недостовер-
ные» жития скрывают в себе мощный эвристический потенциал для исторического 
исследования – компаративного изучения идеи (идей) святости в исторической ди-
ахронии или синхронно у разных религиозных групп»7. Это применимо и к другим 
параметрам восприятия человеком окружающего мира или, используя термин  
А.Я. Гуревича, другим «категориям сознания», помимо образа святости – напри-
мер, к представлению о пространстве. Разнообразные топосы, пронизывающие жи-
тия святых, по мнению Ю.Е. Арнаутовой, являются важной сущностной основой 
текста, нередко позволяющей понять смысл всего источника и замыслы его автора, 
те социокультурные коды, модели поведения и мотивации, которые были актуаль-
ны для агиографа и его читателей. 

В английских письменных памятниках раннего Средневековья можно найти 
огромное количество историй агиографического типа, повествующих о святых му-
жах, которые живут в уединенном диком месте. Так, Эльфрик Эйншемский (955 – 
1020-25 гг.) в своих «Житиях святых» нередко рассказывает об отшельниках. Инте-
ресно отметить, что они почти никогда не становятся главными героями его агио-
графий, но зато очень часто присутствуют как персонажи, с которыми сталкивается 
главный герой – тот святой, о жизни которого повествуется – и непременно получает 
в результате общения с ними какой-нибудь важный урок, духовный, аскетический 

                                                
4 Мф. IV, 1. 
5 Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 87. 
6 Там же. С. 97. 
7 Арнаутова Ю.Е. Перспективы изучения агиографических топосов / Munuscula к 80-летию А.Я. 

Гуревича. М., 2004. С. 211. 
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опыт или откровение. Эта тенденция, мне кажется, отражает некий важный атрибут, 
которым должен обладать отшельник и место его обитания (пустыня) – сокровен-
ность. Сокровенность, сокрытость от мира и тайна. Никто не должен знать о подвиге 
отшельника, его келью или пещеру всегда находят случайно, по воле Божественного 
Провидения, это не предмет для знания многих8. В одной из агиографий Эльфрика 
есть даже такой интересный персонаж, которого можно назвать «отшельник в миру» 
(не просто монах в миру, но отшельник в миру – в некоторой степени парадоксальная 
ситуация). Он живет в городе, служит священником в городском приходе и его даже не 
считают монахом, однако он регулярно тайно уходит молиться в пещеру, которая на-
ходится в пустыне за городом, и выхаживает там прокаженного, изгнанного из города9. 

Образ отшельника, живущего в пустынном месте, у Эльфрика не всегда идеа-
лен. В житии Василия Великого есть интересная история о некоем пустыннике Еф-
реме, который долгое время не мог смириться со славой и известностью святителя 
Василия. «Жил в то время один весьма святой отшельник по имени Ефрем. Обитал 
он в пустыне, творя многочисленные чудеса и показывая пример многим, кто внимал 
его поучениям. Он слышал о чудесах, которые совершал Василий, и часто просил Бо-
га открыть ему, каким образом Василий стяжал свою славу и почему он так почитаем 
среди людей по сравнению с ним самим»10. Тогда посредством чудесного видения ему 
было открыто, что Василий – великий подвижник, один из тех, на ком стоит церковь, 
«как на огненном столпе, возвышающемся до небес»11. Однако это не успокоило Еф-
рема, а, напротив, стало причиной большой зависти, которую он долгое время испы-
тывал к святому, и, в конце концов, зависть эта стала столь сильной, что он впервые 
за многие годы покидает пустыню и отправляется к Василию. В результате Ефрем 
раскаивается в своей гордости и зависти и по молитве святого начинает говорить по-
гречески. Василий рукополагает его в пресвитера, и он возвращается обратно в пус-
тыню, победив искушение. Таким образом, этот персонаж нарисован удивительно 
живой и сложной личностью со своими немощами, грехами и сомнениями, почти 
лишенным традиционных агиографических топосов, используемых для подчеркива-
ния святости того или иного персонажа. При этом постоянно подчеркивается, что 
Ефрем уже долгое время подвизается в пустыне, достиг больших духовных высот и 
«был знаменитый своей святостью человек»12. Что не мешает ему иметь недостатки и 
подвергаться искушениям. 

Географическое расположение и ландшафт мест, где чаще всего основываются 
обители отшельников, как правило, отвечают двум основным требованиям: удален-
ность от обжитого, «своего» пространства и труднодоступность. Как отмечает Ж. Ле 
Гофф, уходя на поиски географической и духовной пустыни, западные отшельники 
сначала предпочитали острова13. К островным пустыням стремились главным образом 
кельтские монахи и подвижники из северных стран. «Они вписали в историческую ан-
тропологию обширную главу, посвященную морской пустыне, пустынным морям и 
пустынным царствам. Море заменило этим монахам пустыню Египетскую», – пишет 
Ле Гофф. Такими подвижниками были св. Брендан со своей отважной братией и дру-
гие морские скитальцы. В житии св. Колумбана есть строки, в которых сказано, что 
плавающие по океану братья «надеялись найти пустыню в бескрайнем море»14. Ви-
димо, речь здесь идет не только о географической, но и о духовной пустыне. 

В любом случае, обители анахоретов – это далекие от цивилизации уголки ди-
кой природы, которые, по словам Беды Достопочтенного, «скорее подходили для ук-
рытия разбойников и логовища диких зверей, чем для человеческого жилища; по 

                                                
8 Clayton M. Hermits and the Contemplative life in Anglo-Saxon England / Holy men and holy women: 

Old English Prose Saints' Lives and Their Contexts. Ed. By Paul E. Szarmach. NY, 1996. P. 162. 
9 Aelfric. Saint Basilius, Bishop. Lives of saints. London, 1881. P. 79. 
10 Ibid. P. 81. 
11 Ibid. P. 82. 
12 Ibid. P. 85. 
13 Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. С. 88-90. 
14 Житие святого Колумбана. СПб, 2002. С. 104. 
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слову пророка Исайи: «В жилище, где покоились драконы, будет место для тростника 
и камыша» (Ис. 35: 6), то есть плоды добрых дел взойдут там, где жили лишь дикие 
звери или еще более дикие люди»15. Эта мысль очень важна для понимания того, как 
воспринимались отшельники и окружавшее их пространство. Пустыня, где подвиза-
лись ищущие уединения люди – это враждебный и необитаемый мир, осаждаемый 
демонами и прочими злыми силами, обиталище диких зверей и разбойников. Под-
вижник же – это человек, который, уходя от мира в поисках особого искуса, своим 
духовным совершенствованием и молитвенной жизнью преобразует окружающее его 
пространство, превращая его в священное, благодатное место. Одинокий странник, 
путешествующий в дикой и опасной глуши, случайно попав в уединенный монастырь 
или просто в хижину отшельника, мог обрести не только приют, ночлег и защиту, но 
и обогатиться особым духовным опытом или мудростью, пройти некое посвящение.  

Например, в одном из житий Эльфрика путешествие в «бескрайнюю пусты-
ню» становится для одной грешной женщины, обратившейся к епископу с весьма 
дерзкой просьбой – очистить с помощью своего заступничества перед Богом все ее 
грехи – неким духовным и физическим испытанием и способом для прозрения и по-
каяния. Епископ согласился исполнить ее требование, и по его молитве женщине 
простились все грехи, кроме одного, самого тяжкого. Для того же, чтобы очиститься и 
от этого греха, епископ направляет ее к одному отшельнику, живущему в пустыне за 
городом. Чтобы дойти до него, героине приходится преодолеть множество испыта-
ний в пути по «широкой бескрайней пустыне»16. Однако на этом искушения не за-
канчиваются. Кроме физических лишений, ей приходится пройти серьезное испыта-
ние веры, так как пустынник, повторяя, что он человек грешный и не сможет выпол-
нить ее просьбу по своим грехам, отсылает женщину обратно к епископу и велит ей 
поторопиться, чтобы застать его в живых. «Тогда побежала бедная женщина изо всех 
сил через пустыню, пока не добежала до города, где тело архиепископа уже готовили 
к погребению, и упала на землю, упрекая святого за то, что он отослал ее от себя в 
пустыню, в такое далекое и тяжелое путешествие, и она вернулась ни с чем. Тогда она 
бросила бумагу на погребальные носилки и рассказала всем о своих преступлениях. 
И вот, один из священников, желая узнать грех, посмотрел на бумагу, и воскликнул: 
«Что ты надрываешься, женщина? Эта бумага чиста». Так грех был очищен Господ-
ней милостью. Тогда женщина возрадовалась, и люди прославили Бога Живого, пре-
бывающего вовеки17.  

Как видно из приведенного отрывка, путешествие в пустыню является спосо-
бом некоего физического и духовного испытания, которое должно стать не средством 
добиться желаемой цели, а скорее помочь открыть глаза на свои грехи, увидеть что-
то в себе и покаяться, определенным образом изменить, преобразить сердце челове-
ка, а также получить важный урок на будущее. 

Итак, образ пустыни и живущего в ней отшельника повсеместно присутствует 
в хрониках, агиографиях и других церковных текстах раннего Средневековья. Нахо-
дясь в пространстве, расположенном за культурным горизонтом населенного мира, в 
глухом, скрытом от посторонних глаз месте – пустыне – отшельники являются в гла-
зах авторов источников носителями особой благодати, превратившими свою обитель 
в священное место, а окружающие его безбрежные просторы – в поле духовной брани 
и подвигов. Так, герой одной из агиографий Эльфрика, рассуждая о целесообразно-
сти отшельнического подвига, цитирует известные слова апостола Павла: «потому 
что наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных»18. «Так и мы, – продолжает он, – удалились туда, 
где нет никакой плоти, для духовной брани»19. 

                                                
15 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. С. 97. 
16 Aelfric. Saint Maur, Abbot. Lives of saints. London, 1881. P. 157. 
17 Ibid. P. 160. 
18 Ефес. 6: 12 
19 Aelfric. Saint Swithhun, Bishop. Lives of saints. London, 1881. P. 445. 
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Problems of perception of surrounding space of medieval authors are 
among actual for historians of consciousness today. In hierarchy of sacral 
places special position is occupied with hermits and space surrounding them, 
therefore many lines in English written monuments of the early Middle Ages 
are devoted an asceticism phenomenon. The image of desert and the an-
choret, having incorporated some semantic fields, including bible treatment, 
became very popular in the literature and oral national tradition of the early 
Middle Ages and has given set of plots for lives sacred. Travel through desert 
and a meeting with hermits are always connected with spiritual and physical 
test, dedication, revelation and the important lesson. Being in the space lo-
cated behind cultural horizon of the occupied world, in the deaf person hid-
den from extraneous eyes a place – desert – hermits are in the opinion of 
authors of sources carriers of the special good fortune which have trans-
formed the monastery in a sacred place, and boundless open spaces sur-
rounding it – in the field of spiritual abuse and feats. 
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«Хроника» Иоанна Малалы исследуется как источник сведе-
ний древнерусских книжников об античной культуре. Диалог Иоан-
на Малалы с античной культурой вырастает на почве двоеверия. На 
Руси, как и в Византии, в связи с распространением христианства 
этот диалог осуществляется в условиях смены мировоззрений. 
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Проблема влияния античной культуры на русскую активно исследуется в по-
следние годы отечественными историками, культурологами, т.к. имеет непосредст-
венное отношение к вопросу о европейской идентичности современной России. 
Большинство исследователей находит начало влияния античной культуры на рус-
скую в глубокой древности, в истории Киевской Руси. Рецепция античного наследия 
древнерусской культурой тесно была связана с принятием христианства. 

Можно проследить две тенденции в отношении к античному наследию куль-
туре и общественном сознании Киевской Руси. Одна исходит из нигилистического 
отрицания чуждых христианству произведений античных мыслителей. Другая отра-
жала более гибкую позицию по отношению к античной культуре. Она не исключала 
хотя и ограниченного, но все же конструктивного использования античного насле-
дия. Популярность древнегреческих мыслителей у русских книжников позволяет 
предположить преобладание второй из названных выше тенденций. 

Самым любопытным в этом отношении памятником является «Всемирная 
хроника» антиохийского писателя-историка Иоанна Малалы (491-578 гг.). Это про-
изведение ранневизантийской хронографии исследователи справедливо окрестили 
«самым античным», испытавшим на себе «обаяние языческой культуры» и сохра-
нившим поэтому «родимые пятна античности»1. «Хроника» Малалы является «са-
мым информативным» в древнерусской переводной письменности сочинением, со-
держание которого «отзывалось языческим временем». 

«Хроника» стала известна русским читателям в XII веке2. Полный список 
«Хроники» до нас не дошел. Текст ее восстанавливался на основании разрозненных 
фрагментов, включенных в разное время и в разном объеме в состав древнерусских 
летописных сводов. Кропотливая работа по выявлению этих частей была проделана 
еще в конце XIX в. В.М. Истриным. Итоги работ В.М. Истрина были опубликованы в 
разных изданиях, поэтому состав славянского перевода оказался раздробленным3. 

                                                
1 Удальцова З.В. «Хроника» Иоанна Малалы в Киевской Руси // Археографический ежегодник. 

1965. С.47. 
2 Удальцова З.В. Развитие исторической мысли // Культура Византии (IV – первая половина VII в.). 

М., 1984. С. 15. 
3 Истрин В.М. Первая книга «Хроники» Иоанна Малалы. Кн. 1 // Записки Имп. АН. 1897. Т.1.  

С. 1-29; Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 2 // Летопись историко-
филологического общества при Новороссийском университете. Одесса, 1902. Т.7. С. 437-486; Истрин 
В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 4 // Летопись историко-филологического 
общества при Новороссийском университете. Одесса, 1905. Т.8. С. 342-367; Истрин В.М. Пятая книга 
«Хроники» Иоанна Малалы // Летопись историко-филологического общества при Новороссийском 
университете. Одесса, 1910. Т.9. С. 1-15; Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. 
Кн. 6,7 // Сборник отдела русского языка и словесности Имп. АН. 1912. Т.89. №3; Истрин В.М. «Хрони-
ка» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 8,9 // Сборник отдела русского языка и словесности 
Имп. АН. 1913. Т.89. №7; Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 11-14 // 
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Знакомство с «Хроникой» отразилось в «Повести временных лет», в содержании 
«Палеи Хронографической». Обширные выдержки из Малалы входили в «Хронограф 
по Великому изложению», а также в несохранившийся «Хронограф» сер. XIII в., пред-
ставления о котором дают восходящие к нему Виленский и Архивский «Хроногра-
фы», воспроизводящие 1, 2, 4-10 книги Малалы. Заимствованные у Иоанна Малалы 
сведения были положены в основу вводной части «Летописца Еллинского», отсутст-
вующие в других хронографических компиляциях4. 

Малала отличается от всех других известных Древней Руси христианских пи-
сателей, которые вели повествование в сугубо обличительном ключе, в значительной 
мере подменяя факты общими рассуждениями и обвинениями в адрес античности. 
Сочинения Иоанна Малалы отличает сдержанность в оценках и большая информа-
тивность. Христианство в «Хронике» не противопоставляется античному язычеству 
так резко, как у других христианских авторов, он строит свою историю «на античной 
основе», широко привлекая труды предшествующих историков. Описание христиан-
ских чудес уживается в «Хронике» с сюжетами древних мифов, благодаря которым в 
текст вносится элемент сказочности, заметно оживляющий повествование и при-
дающий всему произведению обаяние дохристианской культуры, которое «еще не 
утратило власти над христианской душой»5. 

Конечно, античный пласт в передаче хрониста уже значительно переосмыс-
лен, перетолкован, а местами даже испорчен. Религиозные пристрастия автора ска-
зались на редактировании исходного материала античности, но и в отредактирован-
ном автором «Хроники» виде он не вызывает у читателя ни чувства вражды, ни чув-
ства неприязни к языческому прошлому. Более того, яркие представители древне-
греческой культуры иногда представлялись оракулами христианских истин, своим 
авторитетом как бы подкрепляя положения исповедуемой Малалой религии. 

Об отношении Малалы к античности можно судить по тем сведениям о ней, 
которые содержатся в «Хронике». В «Хронике» Малалы присутствует краткое пере-
числение имен древнегреческих мыслителей. Кроме этого Малала излагает воззре-
ния античных авторов без указания, какому мыслителю они принадлежат, но имена 
этих мыслителей вполне узнаваемы с содержательной стороны. Иногда Малала изла-
гает взгляды античных авторов, содержание которых не соответствуют названному 
им мыслителю. 

Малала не раз приводит в своем труде списки имен, где называются обычно в 
одном ряду разные представители античной культуры: философы, ораторы, поэты, 
драматурги и историки. Например, в VI книге к годам правления Македонских царей 
Карапауса и Филиппа (Филипп II, царь Македонии в 356-336 гг. до н.э., отец Алек-
сандра Македонского, покоритель Греции) приурочена целая плеяда классиков гре-
ческой литературы, среди которых упоминаются Гераклит, Сократ и Пифагор: «беяху 
же тогда в еллинех сущи философи и творци: Съяфиклис (вариант 'Сификлис') и 
Ираклитос, и Еурепид, и Иродъ (в других списках более правильный вариант в дан-
ном месте 'Иродот') и Сократ, великий Пифагория...»6. 

На мнения этих перечисленных в «Хронике» философов Малала нигде не 
ссылается, но в одном месте своего сочинения приписывает Куросу, сыну Ангенорову 
взгляды пифагорейцев. О Куросе, в частности, говорится, что он «муж был мудр, иже 
списа финическыми письмены численную философию, гла(гол)а же и безплотна су-

                                                
Сборник отдела русского языка и словесности Имп. АН. 1914. Т.90; Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Ма-
лалы в славянском переводе. Кн. 15-18 // Сборник отдела русского языка и словесности Имп. АН. 1915. 
Т.91. №2. 

4 Фролов Э.Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 1999. С. 8-16. 
5 Удальцова З.В. «Хроника» Иоанна Малалы в Киевской Руси // Археографический ежегодник. 

М., 1965. С. 47. 
6 Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 6,7 // Сборник отдела 

русского языка и словесности Имп. АН. 1912. Т.89. №3. 
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ща начала, и телеса же применяющаяся, и д(у)ша во ины жывоты...»7. Здесь содер-
жится важное для атрибуции отрывка указание на математические спекуляции, по-
средством которых передавались пифагорейские воззрения относительно бытия. Со-
отношения числовой символики с идеальными образованиями и одновременное упо-
минание о метемпсихозе обнажают ту среду, откуда данные идеи могли быть почерп-
нуты. Если учесть, что о пифагореизме, ввиду тайного характера этого учения, мы зна-
ем очень мало, то в данном отрывке следует видеть краткое по форме, но емкое по со-
держанию выражение сути учения Пифагора в том виде, в каком оно достоверно из-
вестно. Курос в данном случае осваивает уже готовую философскую концепцию. 

В другом пространном перечне наиболее ярких представителей древнегрече-
ской культуры упомянут пифагореец Гиппас (Гипиас): «... бе Иппасий философ Пу-
фагорическый, иже круг н(е)б(ес)ный изобрете от двоюнадесять животу, ... бе же 
Искра (в вариантах разночтения приведена более правильная форма «Исократ» – 
т.е. знаменитый афинский ритор (436-338 гг. до н.э.), сторонник Филиппа II) в то 
время и Переклис и Фаукидидос, иже списа сечь Пелопонскый и Афинейскы... и 
Ливас капищетворец, и Стисихор, и Вакхулидис, яже изобретоста плясание и творца 
с преж(де)реченными философа... възиде же по сих и Демостен и Аристефан песне-
творецъ...»8. 

Набор имен античных мыслителей, приведенный Малалой, обращает на себя 
внимание тем, что каждый раз обязательно упоминаются либо пифагорейцы либо их 
взгляды. Видно, что Малала был неплохо осведомлен в данном вопросе. Он имел 
достаточно ясное представление об основных положениях пифагореизма, которые, 
видимо, были каким-то образом близки хронисту, и автор при каждом удобном слу-
чае включал в текст интересующие его имена и идеи. Это тем более очевидно, что в 
рассмотренных местах нет даже намека на критику или осуждение философских 
взглядов пифагореизма. Более того, все перечисленные лица уважительно названы 
учителями эллинов («ти бо беша еллином учители»). 

Встречаются в «Хронике» Малалы и более пространные, своего рода содержа-
тельно-описательные экскурсы в античную философию. Конечно, они весьма скром-
ны в сравнении с окружающими их извлечениями из древних авторов, но вместе с 
тем они объясняют мировоззренческие ориентации самого Иоанна Малалы а также 
указывают на содержание его собственной философии истории. Малала объективно 
являлся для древнерусского читателя информатором об античной культуре. 

В IV книге «Хроники» читаем: «В лето же ц(а)-р(с)тва Дариа, с(ы)на Курова, 
философ же бе в еллинех Анаксимандр, их рече землю сущу в середе всея, твари и 
с(о)лнце не менее земля суще. Начаток же всему воздуху от него родившюся и всему в 
оне скомющюся (вариант: «скончающюся», «не скончавающеся») и ч(е)л(ове)ку (ва-
риант: «человеку») д(у)шу въздувшю и всяк д(у)х гл(агол)аще бабъск смысл прельсти 
в воде [видимо текст испорчен и следует читать «введе» – авт.], сравняниа же дни и 
кресы си сложи пре(жде) реченный же Пифагора численную хитростию съписа и 
учениа въведе еллином, славя бесплотны суща власти...»9 

Комментируя этот отрывок, З.В. Удальцова, видимо, не вполне справедливо 
заподозрила Малалу в некомпетентности, когда высказала предположение, что речь 
идет об Анаксимене, а не Анаксимандре10. В действительности именно Анаксимандру 
принадлежит мысль о серединности земли в схеме мироустройства. Вполне заслужи-
вает доверия и тезис о равных размерах солнечного и земного тел. Видимо, Малала в 
данном случае хорошо представлял то, о чем он говорил, ибо он даже не упоминает о 

                                                
7 Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 2 // Летопись историко-

филологического общества при Новороссийском университете. Одесса, 1902. Т.7. С. 473. 
8 Там же. 
9 Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 4 // Летопись историко-

филологического общества при Новороссийском университете. Одесса, 1905. Т.8. С. 342-367. 
10 Удальцова З.В. Развитие исторической мысли // Культура Византии (IV - первая половина  

VII в.). М., 1984. С. 252. 
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форме земли, что можно объяснить существовавшим противоречием источников по 
данному вопросу: по одним версиям Анаксимандр представлял землю в виде цилин-
дра, по другим – шаровидной. 

Как видим, для Малалы отнюдь не характерна слабая осведомленность или 
незнание материала, в передаче сведений, как можно судить по этим отрывкам, Ма-
лала был весьма добросовестным. 

Нельзя ни отметить еще один аспект симпатий Малалы в отношении антич-
ных мыслителей. В пифагореизме его интересует не столько «численная хитрость» 
сама по себе, сколько связь этого учения с понятиями о «бесплотных властях», кото-
рое через посредство Платона, заимствовавшего у пифагорейцев мысль связи числа с 
идеями, пришло затем в христианство. Стремление увидеть в древнегреческом идеа-
лизме предвосхищение христианского мировоззрения выводит иной раз автора 
«Хроники» за рамки беспристрастного изложения фактов. Так «еллинск же философ 
и казитель Платон премудрый» предстает едва ли не апологетом догмата о троично-
сти Бога. Основываясь на диалоге «Тимей» Малала (или его источник) изменяет со-
держащиеся в нем идеи. Пересказывая основные положения этого произведения, он 
дает тезисам Платона собственное вольное толкование. 

Содержание диалога передано следующим образом: «б(о)ж(е)-ство, рече, тре-
ми имены есть, едина же сила б(о)ж(е)ство, рече, суще пръвое добру всему вина и вся 
милуя, вторая вина ум, сътворивый всяческая, третия вина животворецъ д(у)ша яже 
ожви вся»11. В приведенном отрывке легко узнается платоновский демиург, который 
делает реальностью бытие мира и о котором Малала говорит, что «он добру всему 
вина». Посредством ума, источающего идеи, демиург создает мир, поэтому в подлин-
ном смысле творцом, согласно «Хронике», выступает не демиург, но ум («сотвори-
вый всяческая»). В душе «яже оживи вся» довольно отчетливо, просматривается пла-
тоновский образ мировой души, которая упорядочила стихии, дала начало миру, 
звездам, душам людским и вообще оживотворила весь созданный демиургом космос. 

Эти три исходных причины бытия Малала пытается обратить в три лица еди-
ного Бога. Христианизируя платонизм, демиург представлен милующим Богом, а 
мировая душа соотнесена с духом – одной из ипостасей этого божества. Ничего не 
говорится и о материи – «восприемнице и кормилице идей». Таким образом, начисто 
исключается пантеистическая окраска, присущая учению Платона. Но в своем стрем-
лении приспособить Платона к нормам христианской догматики хронист далек от 
ортодоксальности. В сконструированной им из платоновских понятий Троице все-
таки преобладают внешние, сугубо формальные признаки сходства с догматически 
выверенным идеологами христианства понятием о триипостасности единого Бога. 
Вопреки итоговому выводу, что Платон «три убо силы едино божество сущей испове-
ди», трпипостасный Бог Малалы остается более философским богом-демиургом и 
никоим образом не являет себя как личность. Ум в данном отрывке чем-то напоми-
нает Логос Филона, поскольку он выступает в качестве связующего звена между де-
миургом и созидаемым миром. Но это – еще не личный Бог, не Христос. Никакого 
намека на двуединую природу второго лица Троицы в предложенной хронистом пе-
ределке «Тимея» не содержится. Богослов в нашем авторе так и не возобладал над 
историографом философии. 

Как бы ни были кратки сведения «Хроники» Малалы о содержании взглядов 
древнегреческих мыслителей, и как бы ни был автор тенденциозен в толковании тех 
или иных положений античных авторов, он, как показывают рассмотренные выше 
отрывки, в основном старался придерживаться исторической достоверности. Это в 
полной мере относится и к описанию Малалой взглядов Демокрита, в котором он ис-
кусно сумел избежать сущностной стороны учения основоположника материалисти-
ческого атомизма. Труды Демокрита намеревался уничтожить уже уважаемый Мала-

                                                
11 Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 6,7 // Сборник отдела 
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лой Платон. И все-таки практически все приписанные Малалой Демокриту мысли 
находят свое соответствие в том, что мы знаем об учении этого философа. 

Едва ли не ради доказательства идейной непорочности Демокрита в уста ему 
вкладываемся сугубо христианское высказывание о боге: «и егда ж начнеши фило-
софисяти тогда навыкнеши единописьмяное имя и узреши сына божия слова бес-
смертного, хотящаго явитись»12. Греческий мыслитель здесь представлен Малалой в 
роли пророка, предсказывающего воплощение второго лица Троицы. Причем это не 
единственный прием «охристианивания» древнегреческих персонажей. Софокл и 
Гермес у Малалы выступают провозвестниками триединого Бога. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что выразителями христиан-
ского понимания Бога у Малалы выступают не церковные авторитеты, а выдающиеся 
представители греческой языческой культуры, включая великого материалиста 
древности или даже мифологический персонаж. Античное наследие в таких случаях 
христианизируется и, тем самым, фактически признается его непреходящее значе-
ние, полное смысла и высокой ценности для представителя новой христианской 
культуры. Под притягательной силой обаяния этой культуры осуществлялось творче-
ство создателя древнейшей переводной на Руси «Хроники», что не могло не быть со-
звучно и православно-языческому синкретизму, в обстановке которого развивалась 
вся древнерусская идейно-религиозная жизнь. Ощущение целостности историческо-
го процесса в живой преемственности культур, общее человеку Древней Руси и автору 
«Хроники», оказалось замешанным на глубоком интересе к истории, литературе, ле-
генде, интересе, опять же общем для двух пришедших в соприкосновение между со-
бой древнерусской и греческой культур. 

Каким же представляется мировоззрение автора «Хроники», определяющее его 
отношение к античному наследию, и чем он мог привлекать древнерусского читателя? 

Малала, несомненно, христианин. Он попытался создать схему всемирной ис-
тории на основе библейской концепции. Однако он изложил ее весьма своеобразно и 
не так, как принято в более поздней ортодоксальной христианской историографии. В 
осмыслении движения эпох у него можно обнаружить много общего с киевским ми-
трополитом Иларионом, у которого дохристианский период также не противопостав-
лен христианскому, но тесно переплетен с ним. Если у Малалы библейские герои со-
седствуют с мифическими, то у Илариона распространители христианского вероуче-
ния Владимир и Ярослав представлены достойными продолжателями славных дел 
своих языческих предков. У обоих нет неприязни к прошлому. Оно в их восприятии 
равноценно настоящему и тем оправдано. 

Совпадая в историософской части с воззрениями Илариона, «Хроника» Мала-
лы существенно расходится с другой популярной в Древней Руси переводной «Хро-
никой», автором которой является Амартол. Две хроники отражают два взгляда на 
античность. Например, Амартол хотя и заимствует у Малалы сведения об античных 
мифах, тут же разоблачает их, тогда как Малала только частично раскрывает языче-
скую природу мифов13. Иоанн Малала более достоверен в передаче реалий антично-
сти, которые хотя и подверглись определенной «порче» в процессе переосмысления 
и переделки, но остались менее искажены тенденциозными рассуждениями и обиль-
ными обличениями. Малала ограничивается описательностью, которая не подчинена 
специальным задачам апологетики христианской идеологии. Как следствие, он более 
спокойно относится к идейно чужеродным взглядам, а в передаче их смыслового со-
держания он вполне достоверен (если исключить присущие произведению хроноло-
гические и другие несуразности). 

Чуждый интересу к философии, как средству рационализации веры, Малала, 
тем не менее, не отвергает древнегреческую мудрость, бережно относится ко всему 
                                                

12 Истрин В.М. «Хроника» Иоанна Малалы в славянском переводе. Кн. 6,7 // Сборник отдела 
русского языка и словесности Имп. АН. 1912. Т.89. №3. С.29. 

13 Шусторович Э.М. Хроника Иоанна Малалы и античная традиция в древнерусской литературе 
// ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 64. 
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дохристианскому. Его диалог с античной культурой вырастает на почве двоеверия. 
На Руси, как и в Византии, в связи с распространением христианства этот диалог 
осуществлялся в условиях смены мировоззрений. «Хронику» Малалы отличает про-
стота, доходчивость, сказочная привлекательность с большим запасом фактического 
сопутствующего материала. Со своей устремленностью к сказочной фантастике, из-
влеченной из древних мифов, со своей необычной простотой и доходчивостью языка, 
отсутствием догматической авторитарности, а также с близкой по форме к фольклору 
формой изложения Малала стоял ближе к простонародной, чем к элитарной, догма-
тизированной и интеллектуализированной культуре. Это делало «Хронику» интерес-
ной во всех отношениях для древнерусского читателя, только начинавшего осваивать 
привитое ему вероучение, и потому обладавшего раздвоенным синкретичным созна-
нием переходной эпохи. Сдобренная «обильной античной приправой» «Хроника» 
Иоанна Малалы в первую очередь должна была отвечать запросам той среды, где не 
было изжито язычество. Не случайно именно это произведение в числе первых пере-
водов попало на Русь и оставило по себе добрую память, питая сведениями об антич-
ности многие и многие поколения древних русичей. До XVII в. сведения о мифологии 
и о древнегреческих мыслителях, включаемые в «Азбуковники», восходили главным 
образом к Малале. 

Проясняется вопрос и о месте античного наследия в мировоззрении мыслите-
лей Киевской Руси. Вряд ли древнерусские мыслители располагали подлинными 
произведениями греческих мудрецов. Знакомство с ними скорее всего осуществля-
лось через рукописи, содержавшие уже обработанные христианскими писателями 
пересказы основных положений древнегреческой философии. Во времена Малалы, 
хотя и оставались доступными оригиналы древнегреческих авторов, христианские 
писатели в большинстве своем обращались к авторитетным в церкви переработкам 
дохристианских текстов. Одним из таких памятников и является «Хроника» Малалы, 
рядом с которой можно поставить «Шестоднев», переводные сочинения Иоанна Да-
маскина, а также некоторые апокрифы. 
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Концепт девственности в позднесредневековом английском дискурсе имел ог-
ромное значение, что прослеживается в семантическом поле большинства источни-
ков этого периода. Так, из цикла Мэлори мы узнаем, что ни покаянием, ни испове-
дью, ни причастием нельзя загладить утрату девственности: например, сэр Ланселот, 
называемый лучшим рыцарем всех времен и народов, в принципе не может ни дос-
тичь Святого Грааля, ни увидеть его исключительно по причине своей не-
девственности1. Для этого Ланселоту нужно зачать непорочного Галахада, который 
единственный сможет добыть священную чашу2. В моменте рождения Галахада пре-
красной Элейной тоже обыгрывается концепт утраченной девственности — Элейна 
жертвует собой по приказу отца и во исполнение пророчества3, и здесь угадывается 
кельтский мотив прорицания о рождении культурного героя: «предсказание — осоз-
нание матерью особого предназначения еще не рожденного младенца — рождение 
героя» 4 и просит Ланселота относиться к ней помягче, «ведь она отдала ему свою 
девственность». Персиваль, попавшийся в дьявольскую ловушку на Острове Льва и 
Змеи5, опять же возвращает нас к этой теме. 

Интересен сам момент изображения дьявола в виде женщины — не дьяволь-
ских соблазнов, не вавилонской блудницы, а непосредственно персонифицированно-
го зла6, как на этом настаивается в тексте эпопеи Мэлори. В видении сэра Персиваля 
Новый Завет тоже представлен женщиной — точнее, юной девой, едущей на льве; то-
гда как старуха на змее — это Ветхий Завет, или, возможно, воплощение демониче-
ского начала7. 

Юной является и Жемчужина из одноименной анонимной поэмы XIV в. — еще 
одно, специфическое выражение женской праведности, также плотно увязанное с 
концептом девственности и младенческой чистоты8. Примечательно, однако, что 
прототип Жемчужины на первом и самом низком смысловом уровне — дочь рассказ-
чика, умершая в младенческом возрасте, — в видении представляется герою взрослой 

                                                
1 Мэлори Томас. Повесть о Святом Граале // Смерть Артура в 3-х кн. М., 1991. Кн. 3. С. 36. 
2 Мэлори Томас. Книга о сэре Тристраме Лионском // Смерть Артура в 3-х кн. М., 1991. Кн. 2. 

С. 312-314. 
3 Там же. 
4 Рождение Конхобара // Саги об Уладах: пер. с ирланд. [сост. Т. Михайловой]. М., 2004. С.12-14. 
5 Мэлори Томас. Повесть о Святом Граале… С. 47. 
6 Там же. С. 52. 
7 Там же. С. 46-47. 
8 Жемчужина, IV, 190 // Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь: сб. средневековых английских поэм / 

пер. со среднеангл. Н. Резниковой и В. Тихомирова. М., 2006. C. 162. 
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девушкой во всем блеске юной красоты… Но никак не младенцем9. В этом моменте 
находят великолепное отражение представления о совершенном человеке в интел-
лектуальном пространстве средневековой Англии. 

Можно предположить, что на подобные воззрения анонимного автора «Жем-
чужины» оказала большое влияние этическая концепция апостола Иоанна Богосло-
ва. Поскольку текст Апокалипсиса послужил фундаментальной основой «Жемчужи-
ны», можно было бы предположить, что образ самого апостола Иоанна, как самого 
юного и прекрасного (а к тому же, и любимого) из учеников Христа, тоже повлиял на 
формирование представления о совершенном человеке воскресения и дня грядущего, 
а также на ценность юности и девственности в контексте восхождения души — если 
бы в это время в интеллектуальном пространстве Англии не был распространен 
позднеапокрифический миф о свадьбе Иоанна, которого не только народное, но и 
элитарное сознание в этом отношении смешивало с апостолом Иаковом Алфеевым10. 
Но несомненное влияние на утверждение концепта девства оказал сюжет о девствен-
никах из Откровения, несколько переосмысленный в гендерном ключе11. 

Возвращаясь к сэру Персивалю и его приключениям на Острове Борющихся 
Льва и Змеи, можно сказать, что самым страшным из его проступков, единственно 
актуализирующем его переход в царство тьмы, являлось бы именно соитие с жен-
щиной-дьяволом. Оно, к счастью для сэра Персиваля, не состоялось — не по его соб-
ственному благоразумию, а по вмешательству сил Проведения: в самый последний 
момент взгляд Персиваля падает на рукоять меча, который символизирует крест, – 
Персиваль совершает крестное знамение, и дьявольский морок рассеивается. Когда 
на остров прибывает корабль с отшельником, то Персиваль особо сокрушается не о 
том, что поддался инфернальному миру, не о том, что непроизвольно отрекся от Хри-
ста, согласившись служить этой самой «даме» (ведь он действительно принес ей при-
сягу), а о том, что чуть не утратил девственность — «самое дорогое, что у него есть»12. 
Таким образом мы видим, что именно девственность, понимаемая как телесная (во 
всяком случае, телесный аспект явно превалирует), является тем, что позволяет героя 
отнести себя к миру света — девственность же в символическом ключе, как не-
пораженность души тьмой, как «внутренняя дева», отступает здесь на второй план – 
точнее, она попадает в зависимость от «телесной антропологии девства». 

Доминанта девственности проявляется повсюду — например, в иерархии ан-
тропологических статусов женщины: так, Барбара Ньюмэн приводит следующий 
факт: тридцати-, шестидесяти- и стократный плод в евангельской Притче о Сеятеле 
(Мат. 13:8) обычно интерпретировались как замужество, вдовство и девство, так Свя-
тое Девство говорило деве о том, что если она выйдет замуж, то немедленно «совер-
шит скачок вниз» на семьдесят ступеней13. 

Кэтлин К. Келли в работе «Исполнение девства и испытание целомудрия в 
средние века» убедительно доказывает, что девство Жанны д’Арк не ограничивалось 
контурами ее физического тела, но реализовывалась в социальной сфере как сила, 
способная остановить возможную вспышку плотской страсти вокруг нее14. Несомнен-
но, Жанна является квинтэссенцией воплощения сакральной девственности, но в 
разной степени, феномен сакральности и перформативности сопровождал большин-
ство явлений подобного ряда. 

                                                
9 Жемчужина, IV, 190 // Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь: сб. средневековых английских поэм / 

пер. со среднеангл. Н. Резниковой и В. Тихомирова. М., 2006. C. 162. 
10 Wycliffe, John. Sermon XXXIII // Select English Works of John Wyclif. Vol. I: Sermons on the Gos-

pels for Sundays and Festivals. Oxford, 1869. P. 86. 
11 Bhattacharji, Santha. 'Pearl' and the liturgical 'Common of Virgins' // Medium Aevum. 1995. Vol.64. 

Iss.1. P. 37 
12 Мэлори Томас. Повесть о Святом Граале… С. 52. 
13 Newman, Barbara. From Virile Woman to Woman Christ: Studies in Medieval Religion and Litera-

ture. 1995. Р. 30. 
14 Kelly, Kathleen Coyne. Performing Virginity and Testing Chastity in the Middle Ages. L.-NY, 2002. P. 40. 
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Обратимся к тексту поэмы «Жемчужина» и посмотрим, сколь впечатляющей 
является картина торжествующего девства: «Дитя, стоит, как королева»; «Дитя, 
невинность, налегке/Вся в обрамлении жемчужин»; «Гербовой лилии подобна,/Она 
стояла, глядя в воду;/Плащ белый облегал удобно,/И красоте ее в угоду/Расшит 
был жемчугами дробно»; «Так герцогиня во дворец/Должна входить в венце наде-
том! -/Оплечь власа ложились цветом,/Какой лишь золоту прису-
жен,/Невинность чистая при этом/Цвела в сиянии жемчужин»15. 

Обращает на себя внимание гипертрофированная тавтологичность образного 
ряда – образ жемчуга на протяжении 5 строф встречается 13 (!) раз: «…Плащ белый 
облегал удобно,/И красоте ее в угоду/Расшит был жемчугами дробно…»; «…Вся в 
обрамлении жемчужин…»; «…Жемчужин Бог, скажу подробно,/Дал королевского 
ей роду…»; «…Украсила ее природу/Краса природная жемчужин…»; « …На ней 
жемчужный был венец/Увенчан маленьким букетом/Жемчужным — ни один цве-
тец/Украшен не был самоцветом…»; «…Цвела в сиянии жемчужин…»; «… Не 
счесть жемчужин — столько их/И на груди, и на подоле,/Горошин белых, не других, 
-/Лишь белые на белом поле…»; «…Тот жемчуг просиял оттоле,/Где сердцу место, 
средь жемчужин…»; »…Не блеск жемчужин в свете дня,/Дитя – как чистый перл, 
пригоже…»16. 

Такой семантический ряд акцентирует наше внимание на символике жемчуга, 
которая сама по себе является смысловым стержнем поэмы. Неслучайным также яв-
ляется частое упоминание белого цвета (цвета невинности) и аллюзии на королев-
ские регалии и знаки высшего достоинства — царственность Жемчужины тоже имеет 
свой глубокий смысл, который проясняется по ходу прочтения поэмы. 

Так, важной для раскрытия этого центрального образа является XIII-я глава 
поэмы, где содержится явный намек на евангельскую притчу о торговце жемчугом: 

«Там — радость! Столь ценна она,/Что все отдаст ценитель истый,/Всю 
шерсть и все запасы льна,/Ради жемчужины пречистой./ За перл пречистый пол-
ной мерой/Отдаст ценитель, за жемчуг тот,/Что дивно схож с Небесной Сферой, 
-/Сказал Отец полей и вод. -/Перл яркий, белый, а не серый,/Перл круглый, словно 
небосвод,/Исполнен радостью и верой, /Он — символ их, и к тем идет,/Кто ищет 
мира! Гляньте, вот -/Христос вручил мне перл лучистый./Отдайте груз земных 
забот/Ради жемчужины пречистой»17. 

Историк средневековой антропологии Бхагатчарджи отмечает не только яв-
ную полифоничность образной символики жемчуга в поэме — исследователь соглас-
но общей критической традиции делит ее на три глобальных смысловых уровня: «на 
первом из них жемчужина означает деву, явившуюся рассказчику в видении; на вто-
ром желанный перл — это «жемчужина великой ценности» из Евангелия — Царство 
Небесное и дар вечной жизни. На третьем же уровне эта небесная жизнь воплощена в 
Христе — сущем «перле великой ценности», приобретаемом каждым верующим»18. 

Таким образом, девство девы — наилучший и наипочтеннейший для нее путь 
imitatio Christi. 

В социальном контексте Британии этого времени почитание девы и девства 
разворачивается и достигает впечатляющих масштабов — так, в соседнем Уэльсе, 
графстве Бреконшир (недалеко от замка Брекон) существует церковь, выстроенная в 
честь Святой Элунед — девушки, которая в святом исступлении на этом самом месте 
отвергла руку земного правителя ради брака с Царем Небесным (до настоящего вре-
мени первого августа торжественно совершается ее память), а Уэльские анналы со-
держат записи о 24 (!) дочерях Гиральда Камбренсиса, которые от юности своей по-
святили себя религиозному служению и в этом блаженном состоянии и окончили 
свои дни19. 

                                                
15 Жемчужина, III, IV… С. 161–165 и далее. 
16 Там же и далее. 
17 Там же, XIII, 729–744… С. 191–192. 
18 Bhattacharji, Santha. 'Pearl' and the liturgical… Ibid. 
19 Cartwright, Jane. Dead virgins: feminine sanctity in medieval Wales // Medium Aevum, 2002.  

Vol. 71. Iss. 1. P. 1+. 
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В качестве доказательства литургического статуса девы Бхагатчарджи приводит 
следующий факт: так как в ходе литургического года по уставу должна была быть со-
вершена память огромного количества святых, то не каждому из почитаемых святых 
совершались службы с полным составом текстов — антифонов, молитв, евангельских 
чтений и проповеди — которые составляли проприй (изменяемую часть мессы), специ-
ально созданный в честь особо почитаемого святого. К таковым были причислены апо-
столы, мученики, исповедники — и девы (в том числе и девы-мученицы), память кото-
рых совершалась от 20 до 25 раз в год в зависимости от местного календаря20. 

Несомненно, в таком почитании девства налицо пересечения образа Девы Ма-
рии и «дев вообще» — образы последних являются производными первого образа, но 
им же надлежит вернуться к своему первообразу. Именно концепт девства объединяет 
девушек и Богородицу, которой они должны всемерно подражать. Жесткое противо-
поставление «Ева — Мария», которое имеет место в средневековых текстах21 и в созна-
нии средневековых англичан, различается не только в рамках оппозиции «грех – пра-
ведность», но и в дихотомии «жена — дева», и таким образом через эту триаду замк-
нутого цикла женственность вновь оказывается связана с грехом в гендерной кон-
цепции средневекового сознания.  

В анонимной поэме «Терпение» (XIVв.) добродетели Бедность, Жалость, Рас-
каяние, Кротость, Милосердие, Чистота, Мир и Терпение представлены в виде Дев, за 
любовь к которым «и служение им ежедневное» человек наследует Царство Небес-
ное, причем, дева Чистота названа «девой превеселой» и отмечена особо в ряду дру-
гих дев-добродетелей22. 

Бесконечная проницаемая граница между живой личностью и идеальной сущно-
стью, причем не бессмертной частью этой личности, но абстрактным понятием: так, 
Жемчужина – это дочь лирического героя,  возможно, и автора, но в тоже время – пер-
сонифицированная добродетель Чистоты и непорочности, целомудрия и девства. 

В мариологическом аспекте бытования идеи девства отдельная дева — конкрет-
ное воплощение идеи — должна уподобиться Деве Марии. Не следовать примеру Ма-
рии, а отождествить себя с ней, максимально растворить свою личность в образе Ма-
рии. По мысли средневековых авторов данное совершенствование достигалось путем 
сохранения девства в физиологическом смысле слова и жестко сцепленного с ним вос-
питания внутренних духовных добродетелей. Наибольшую роль при этом играет изо-
ляция девы от мира — концепт изоляции в духовных трактатах может аргументиро-
ваться, как  в «Лестнице Совершенства», или просто постулироваться, как данность — 
например,  в анонимном духовном трактате «Правило отшельницам» (XIII в.). 

В стремлении изолировать деву от общества (и от мира в целом, включая ас-
пект «мир-реальность»), в обезличивании девы и лишении ее каких бы то ни было 
индивидуальных черт, проявляется механизм гендерного конструктивизма, направ-
ленный на создание идеального «шаблона» персоны девы. Оформление личности по 
данной модели превращалось в интенцию, в желаемый результат среднеанглийской 
дидактики — который, по мысли маскулинных авторов средневековых текстов, был 
тем более легкодостижим, что любая дева априори соответствовала своему идеаль-
ному прообразу — а значит, все «отклонения от нормы», все «несовпадения» с «кон-
туром» такого шаблона были достаточно легко преодолимы.  

Примером гиперболизации девства можно считать и Чосеровское «Житие 
Святой Цецилии», позднее вошедшее в «Кентерберийские рассказы», которое имеет 
своей завязкой и узловым моментом обет целомудрия, данный Цецилией, и ее горя-
чее нежелание вступать в брачные отношения с мужем. 

«Когда година в брак вступать пришла/И в храм она, на радость прихожа-
нам,/Венчатся с женихом своим пошла/[…]Под белым платьем с золотой кай-
                                                

20 Bhattacharji, Santha. 'Pearl' and the liturgical… P. 37. 
21 См.: The Ancrene Riwle; a treatise on the rules and duties of monastic life. NY–L., 1853. P. 305. 
22 Терпение // Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь: сб. средневековых английских поэм / пер. со 

среднеангл. Н. Резниковой и В. Тихомирова. М., 2006. С. 303. 
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мой/Во власяницу стан одела свой./Внимая пенью музыки органной/Цецилия мо-
лилась Богу так:/»Остаться чистой дай, чтоб окаянный/Не мог мной овладеть 
навеки враг»./Дабы Распятому любви дать знак,/Пред свадьбой через день она по-
стилась/И горячо всевышнему молилась»23. Очевидным здесь является не только 
безусловная «нелигитимность» любого вида плотской связи, даже анахронический 
мотив венчания не в силах ввести плотский аспект брачных отношений в ранг дозво-
ленного, но и жесткое сцепление девственности с сакральным браком, и еще более 
жесткое противопоставление оного земному. 

Барбара Ньюмэн предлагает такую трактовку социальной мотивации спириту-
ального брака: «Если дева станет супругой Христа, то приобретет мужа более богатого, 
более благородного, более прекрасного и более любящего, чем любой, которого она 
могла бы найти на земле; и вдобавок она будет защищена от тягот деторождения и 
унижений», и замечает, что спиритуальный брак часто рассматривался даже не как 
мистический союз – настолько он был насыщен земными мотивами24. Доводом в поль-
зу этого мнения может служить и то, что духовный брак исключал плотский брак с 
земным человеком и опять-таки подразумевал под собой девственность женщины. По-
следний мотив бесконечно разворачивается в рамках текстов этого периода – в той же 
«Жемчужине»: 

«Я прожила немного лет,/Но Агнец Божий, тем не менее,/Дал мне супруже-
ства обет,/Сан королевский и все владенья/Свои в наследие — райский 
свет/Которому скончанья нет./Я вся Его! Небесный брак,/Его престол, Его при-
вет/И милость — вот источник благ»25. 

Закономерным итогом пролиферации концепта девства становится то, что 
земной брак, напротив, подвергается в этот момент нарастающему социальному 
обесцениванию: он рассматривается клиром как констатация неудачи, как провал, 
промах мимо цели26 — т.е. грех в изначальном богословском смысле слова27 — для 
всех живущих на земле, в т.ч. мирян. 

Таким образом, выявлено, что статус концепта девственности в сознании ин-
теллектуальных кругов Англии (XIII-XV вв.) существенно повышается, оказывая ре-
шающее влияние на антропологические воззрения общества и приспосабливая под 
себя социальную ткань, что должным образом находит свое отражение в дидактиче-
ских и полудидактических текстах этого времени. Девство само по себе является ис-
ключительным и исключающим образом женской праведности, который, с одной 
стороны, задает направление гендерного конструктивизма, а с другой стороны, вне-
дряет в интеллектуальное пространство позднесредневековой Англии специфиче-
скую модель созидания общественной ткани. 

                                                
23 Чосер Джеффри. Кентерберийские рассказы. М., 1996. С. 584. 
And when this mayden sholde unto a man/Y-wedded be, that was ful yong of age,/Which that y-

cleped was Valerian,/And day was comen of hir manage,/She, ful devout and humble in hir corag/Under hir 
robe of gold, that sat ful fayr/Had next hir flesh y-clad hir in an heyr/And whyl the organs maden melo-
dye,/To god alone in herte thus sang she ;/' O lord, my soule and eek my body gye/Unwemmed, lest that I 
confounded be:'/And, for his love that deyde upon a tree/Every seconde or thridde day she faste,/Ay biddinge 
in hir orisons ful faste (Chaucer, Geoffrey. The Canterbury Tales // The Complete Works of Geoffrey Chaucer, 
vol. 4 (The Canterbury Tales). Oxford, 1899. P. 509. 

24 Newman Barbara. From Virile Woman to WomanChrist... Р. 31-32. 
Ср.: «Начало этого [истинного] Созерцания можно ощутить в этой жизни, но полное его со-

вершенство скрыто в блаженстве на небесах. О таком единстве и согласии с Богом Святой Павел 
говорит: Qui adhaeret Deo unus spiritus est cum eo;24 «А соединяющийся с Господом есть один дух с Гос-
подом» (1Кор. 6:17), то есть, кто восхищен Любовью, тот становится единым с Богом, Бог и его ду-
ша теперь не две сущности, но одна. И конечно, это единение суть брак, который происходит между 
Богом и душой, который никогда не будет расторгнут или разрушен» (Walter Hilton, «Scale, or Lad-
der of Perfection»). 

В приведенном отрывке описывается именно духовный брак в его мистическом аспекте – он 
показательно свободен от гендерных мотивов – в отличие от феномена, описываемого Ньюман. 

25 Жемчужина, VII, 414-420… C. 175. 
26 Chadwick D. Social life in the days of Piers Plowman. Cambridge, 1922. P. XIII. 
27 т.е. αμαρτια – «непопадание в цель» (греч.) 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 № 15(70) 2009 
 
 

 

64 

PROLIFERATION OF THE VIRGINITY SOCIAL CONCEPT IN LATE MEDIEVAL ENGLAND 
AND ITS REALIZATION IN THE POPULAR HALF-DIDACTIC TEXTS 

 

A. I.  CHERKASHENINA 
 
Stavropol State University 
 
e-mail:  
arlionella@yandex.ru 

 

This paper is the result of the author’s attempts for an analysis of the 
virginity concept in the cultural intelligent context of late medieval Eng-
land. On the basis of the research of the half-didactic Middle-English po-
ems, such as «Pearl» and «Patience» and the epopee «Le morte d’Arthur» 
by Thomas Malory, she tries to display the virginity concept place in aspect 
of gender constructivism in the network of the religious social life in Plan-
tagenet England. 

 
Key words: Virginity, Middle-English poems, gender, gender con-

structivism, intelligent context, late Medieval England, textual analysis, 
semiotic, church history, religion studies. 

 
 

 



 
УДК 94(489) 

 
ИМЯ И ОБРАЗ ГЕРБА В ДАТСКОЙ ГЕРАЛЬДИКЕ XII–XVIII ВВ. 

 

В. А.  АНТОНОВ 
 
Институт всеобщей  
истории РАН  
 
e-mail: tchernik@igh.ras.ru 

 

Статья посвящена проблеме геральдической терминологии в Да-
нии, в первую очередь имени и образу герба в датской словесности. В 
статье проводится мысль, что образ и имя герба в западноевропейской 
и, в частности, в датской традиции претерпевали изменения в связи с 
переменами в духовном облике западноевропейского культурно-
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Начатки гербовой терминологии обнаружились в XII–XIII вв., когда происхо-
дило рождение и становление самого явления герба. Специальный термин «герб» у 
людей западноевропейского культурно-исторического мира вырабатывался по мере 
того, как в их сознании утверждалось общее понятие герба, которое объективирова-
лось в типических образах. Стало быть, слово-знак «герб» должен был являться в ка-
честве термина, посредством которого изустно или на письме обозначалось понятие о 
внутренних (смысловых) и внешних (художественных) качествах герба, делавших его 
отличным от других знаковых явлений. 

В памятниках западноевропейской письменности XII–XIV вв. обычно содер-
жатся указания на предметы, которые являлись носителями «гербовых» знаков1. 
Среди таких предметов особенно часто упоминается щит («clipeus»), и в XIII в. имен-
но это слово указывалось в легендах печатей датчан, когда на них изображался гер-
бовый щит2. 

В то же время на печатях датчан мог представать только шлем с эмблемой, и 
тогда в легенде говорилось о «шлеме» («galea») владельца печати3. 

Но если изображавшиеся на печатях по отдельности щит и шлем обознача-
лись словами соответственно «щит» и «шлем», то какое имя должна была получить 
композиция из щита и шлема, которая распространилась в иконографии печатей 
датской знати в XIV в.? Этим именем, надо полагать, являлось слово «оружие» 
(arma), поскольку именно оно служило собирательным термином, которым обозна-
чались различные предметы вооружения, в том числе щит и шлем. 

В самом деле, на печати одного датчанина, употреблявшейся в 1339 и 1341 гг.4, 
видим приведенные в связь щит и шлем с их знаками и читаем такой текст: «s’ et 
arma Mathei Ta», то есть «печать и arma Матея Та». Этим текстом, несомненно, пред-
ставлялось содержание иконографии печати. Поэтому в данном случае слово «arma» 
выступало в роли собирательного имени, которым обозначены два предмета «ору-
жия», несущие отличительные знаки владельца этого «оружия». 

Саксон Грамматик (ок. 1200 г.) рассказывает, что датский епископ Абсалон во 
время сражения с поморскими славянами был узнан по «знакам» («notis») его щита5. 
В «Младшей Зеландской хронике» под 1328 г. сообщается, что люди графа Голь-
штейна Иоганна III, захватив «замок в Копенгагене», «водрузили» над ним «знамя 

                                                
1 Tr? tteberg H. Norges vapen i engelske kilder // Heraldisk Tidsskrift. –Kobenhavn, 1970. N 21. S. 32–33. 
2 Petersen H. Danske kongelige Sigiller samt sonderjudske Hertugers og andre til Danmark knyttede 

Fyrsters Sigiller. 1085–1559 (далее – DKS). Kobenhavn, 1917. N 7 b, 39 b; Petersen H. Danske adelige Sigiller 
fra det XIII og XIV Aarhundrede (далее – DAS). Kobenhavn, 1897. N 7. 

3 DKS. N 23 b, 30 b, 32 b, 40. 
4 DAS. N 280. 
5 Saxonis Gesta Danorum / Ed. J. Olrik et A. Raeder. Kobenhavn, 1931. T. I, lib. XIV. P. 490. 
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графа, обозначенное крапивным листом»6, то есть знамя с гербом голштинских гра-
фов из рода Шауэнбург. Стало быть, ещё около середины XIV в. изображение «герба» 
на знамени датчанами воспринималось в качестве «знака» («знаков»). 

В XIII–XV вв. слово «знак» («signum», «insigne») для наименования изобра-
жения на щите и знамени использовалось и в других западноевропейских странах, в 
частности – в Англии и Германии7. Следовательно, эти слова, имевшие широкое зна-
чение «знаков» вообще, употреблялись в качестве первых имен «герба», а стало 
быть, поначалу в Дании, как в Англии и Германии, не было особого термина для обо-
значения эмблем, представавших на рыцарском оружии. 

Впрочем, уже в памятниках немецкой поэзии XIII–XIV вв. в качестве имени 
эмблемы щита использовалось слово, которое может быть охарактеризовано как спе-
циальное имя «герба»: «wapen» или «wappen». Этот термин, по первому своему зна-
чению служивший именем «оружия», имел латинское соответствие, представленное, 
правда, уже в германских документальных источниках XIV в., в слове «arma»8. 

Это же имя «герба» обнаруживаем в латинской словесности Англии. В позднее 
средневековье здесь словом «arma» принято было обозначать гербовую эмблему, 
изображенную главным образом на щите9. 

Таким образом, в XIII–XIV вв. слово «arma» («wapen») в сознании людей За-
падной Европы постепенно стало обозначать не только предметы вооружения, но 
также, вначале, возможно, в устной речи, ту эмблему, которая по-русски называется 
«гербом». Отсюда, в свою очередь, следовало, что имя «герба» как оригинального 
общественно-культурного явления утверждалось на основе осознанного представле-
ния о неразрывной связи этого явления с оружием. Этому, несомненно, способство-
вало само миросозерцание средневекового человека, которое, в силу своего предмет-
но-символического характера, по обыкновению, представляло явление художествен-
ного творчества, ещё только-только осознававшееся как понятие, через имя физиче-
ского носителя этого художественного явления. В ряду других предметов, обозна-
чавшихся словом «оружие», в роли носителя «герба», по свидетельству письменных 
и изобразительных средневековых источников, чаще всего выступал щит. Поэтому в 
XIII–XIV вв. утвердилось обыкновение называть словом «оружие» в основном имен-
но щитовую эмблему. 

Возвращаясь на датскую почву, находим здесь памятники художества и словесно-
сти, в которых слова «clipeus» и «arma» использованы для обозначения «герба». 

Выше мы видели, что на печатях датчан обычно изображался «гербовый» 
щит, который в легенде обозначался словом «clipevs». Это слово присутствует также 
на печати короля Олафа III (1376 г.)10, но теперь оно обозначает трёх коронованных 
львов датского государя, изображенных без щита. Стало быть, слово «clipeus» на пе-
чати короля Олафа употреблено в качестве имени самой гербовой эмблемы датского 
государя. Очевидно, что в данном случае перед нами пример, который показывает, 
как привычка находить на королевской печати щит с эмблемой с течением времени 
создала духовную основу для того, чтобы имя щита стало восприниматься как имя 
находившегося на нём эмблематического изображения. 

Но слово «clipeus» в значении эмблемы-герба не утвердилось в латинской 
словесности Дании. Оно было вытеснено термином «arma», и произошло это, несо-
мненно, по той причине, что в позднее средневековье данный термин в пределах 
культурно-исторического мира Западной Европы получил признание в качестве уни-
версального имени «герба». 

                                                
6 Continuatio eller Yngre sj? llandske kronike // Danmarks middelalderlige annaler / Udg. ved 

E. Kroman. Kobenhavn, 1980. S. 122. 
7 Seyler G.A. Geschichte der Heraldik. – Nurnberg, 1885–1889. Urkunden. N 5. 
8 Ibid. S. 217. 
9 Tractatus de armis // Medieval Heraldry. Some Fourteenth Century Heraldic Works / Ed. by E.J. 

Jones. N.Y., 1943. P. 185. 
10 «clip[peus ol]aui dei gracia danorum sclauorum gothorum q[ue] regis» (DKS. N 47 b). 
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Действительно, уже в конце XIV в. слово arma как имя «герба» было употреб-
лено в одном акте, изданном в Дании. Речь идет о документе, датированном 5 октяб-
ря 1387 г.11, в котором свидетельствуется достоверность грамоты короля Олафа III от 7 
мая 1376 г. и находившейся при этой грамоте королевской печати посредством её 
описания. То была вышеупомянутая печать короля Олафа с изображением трёх ко-
ронованных львов без щита, которое в её легенде, однако, поименовано как «clipeus». 
Теперь же данное изображение описывалось как «arma короля Дании три короно-
ванные льва», притом что, приводился и текст легенды печати со словом «clipeus». 
Это письменное свидетельство о подлинности грамоты и печати короля Дании было 
составлено и заверено клириками Якобом Йенсеном и Якобом Кнудсеном, каждый из 
которых представлялся «публичным по императорскому постановлению нотариу-
сом». Оба датских клирика, следовательно, имели звание императорского нотариуса, 
которое, по западноевропейским средневековым понятиям, обыкновенно давало 
право заверять акты в любом королевстве или княжестве римско-католического ми-
ра. Но получение этого звания предполагало, конечно, знания о делопроизводстве 
имперской канцелярии с её формулами и терминами. Поэтому употребление слова 
«arma» в качестве имени «герба» в дипломатике императоров Священной Римской 
империи с сер. XIV в. создавало также почву для того, чтобы и датчане, получившие 
звание императорского нотариуса, использовали универсальные термины имперско-
го же нотариата. 

Таким образом, средневековое делопроизводство Западной Европы, как и лю-
бое другое явление западноевропейского средневековья тяготевшее к типической 
выразительности, являлось одним из источников распространения универсальной 
«геральдической» терминологии и словесного обозначения «герба» в частности. 

Одновременно вместе с использованием в документах в качестве имени «гер-
ба» латинского термина «arma», постепенно вошло в обыкновение употреблять в том 
же смысле и датское слово «оружие» («vapn», «vaaben», «vaben»). Об этом свидетель-
ствуют грамоты королей Дании на пожалование гербов XV–XVII вв.12 

В XIV в. в Германии ««геральдические» слова «щит» и «шлем» вошло в обыкно-
вение употреблять в виде устойчивого выражения «щит и шлем» («schildt und helm»; 
«clipeus et galea») или «герб, щит и шлем» («wappen, schild und helm»). Эти выражения, 
однако, обнаруживаются не в легендах печатей, а в документальных источниках13. 

И в Дании выражения «щит и шлем» и «герб, щит и шлем» («Wapen, Schiold 
oc Hielm»), по обыкновению, представлены в грамотах XV–XVIII вв.14. 

«Геральдический» термин «vaaben» мог употребляться и без выражения «щит 
и шлем», причем иногда даже в королевских грамотах, как, например, в грамоте, в 
которой король Фредерик II объявляет о пожаловании герба городу Рённе (1562 г.). 
Здесь говорится о «Byens Vaaben» («герб города») и о «гербе, который должен быть 
три белые трески в синем поле»15. Но щит, заключающий данную эмблему, изобра-
жен и в грамоте, и на самой ранней из сохранившихся печатей Рённе, употребляв-
шейся в 1584–1655 гг.16 Шлем же грамотой не предусматривался. Нет его и на город-
ской печати. 

Говоря о «геральдическом» термине «arma» («vaaben»), мы не должны остав-
лять без внимания и тот факт, что этот термин, подобно слову «arma» («vaaben»), 
обозначавшего боевое наступательное и оборонительное оружие, не имел формы 
единственного числа. Поэтому он мог употребляться в качестве имени как одного 
герба, так и двух и нескольких гербов. 

В XVI–XVII вв. гербы часто могли представать в отдельных щитах, которые раз-
ным способом были приведены в связь, составляя тем самым цельную композицию. И 
такая композиция в новое время также воспринималась как один герб («vaaben»). 

                                                
11 Diplomatarium Danicum / Udg. af Th. Riis. – Kobenhavn, 1993. R. 4. Bd. 3. N 249. 
12 Thiset A. Begrebet Dansk Adel, s? rlig med Hensyn til Kong Christian V’s Adels- og Vaabenbreve // 

Historisk Tidsskrift. Kobenhavn, 1899. R. 7, bd. 2. S. 305–392. 
13 Seyler G.A. Op. cit. S. 216–217. 
14 Thiset A. Op. cit. S. 305–310. 
15 Danske Magazin. Kobenhavn, 1746. Bd. II. S. 98. 
16 Grandjean P.B. Danske Kobst? ders Segl indtil 1660. Kobenhavn, 1937. N 16, l. 
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На XVI–XVII вв. приходятся перемены в грамматических формах, с которыми 
употреблялось «геральдическое» слово «vaaben». Количество гербов начинают обо-
значать при помощи указательных местоимений, определенных артиклей и прилага-
тельных, поставленных соответственно во множественном или единственном числе. 
Например, текст, которым сопровождаются изображения гербов предков Кирстен 
Фриис в Сённерхольмской церкви (1556 г.), начинался со слов «disse vabben» («эти 
гербы») 17. Такой способ определения числа сохранялся также в XVII и первой поло-
вине XVIII в., о чем свидетельствует употребление Л. Хольбергом (1729 г.) выражений 
«det Kongelig Danske vaaben» («Королевский Датский герб») и «de Kongelige Danske 
vaaben» («Королевские Датские гербы»)18. 

Однако, по крайней мере, уже со 2-й пол. XVI в. «геральдический» термин 
«vaaben», в отличие от имени «оружия», время от времени начинает употребляться с 
окончанием «-e», которое в датском языке указывало на множественное число. Так, 
датчанин Расмус Ханссён Реравиус (ок. 1540–1582) в поэтической истории короля 
Фредерика II свидетельствовал, что его современник, королевский герольд Йохан 
Баптист, в 1571 г. «на своем одеянии герольда» носил «Danmarks riges vaabene» 
(«гербы государства Дании»)19. 

Позднее, как видно из текста Л. Хольберга, «геральдическое» слово «vaaben» 
получило другое окончание множественного числа – «-er» («vaabner»)20, которое в 
дальнейшем стало общеупотребительным в датском языке. 

В XIV–XVII вв. гербовые щиты и шлемы датчан иногда снабжались разного 
рода дополнительными знаками (коронами, наметами, щитодержателями, ордена-
ми, мантиями и т.д.). Вместе с тем эти знаки начинали осознаваться как элементы 
герба, и в таковом качестве в новое время включаться в описания гербов. В результа-
те к концу XVII в. появилась геральдическая эмблема, впоследствии названная по-
датски «fuldst? ndigt vaaben» («полный герб»). Впрочем, в сознании датчан такая на-
сыщенная дополнительными знаками эмблема обыкновенно воспринималась и про-
сто как «vaaben». 

Со времени позднего средневековья в латинской словесности в качестве пояс-
нения «геральдического» термина «arma» мог использоваться термин «insignia». 
Употреблялся он в XV–XVIII вв. и в Дании, причем довольно часто. Тождественное 
«геральдическое» значение обоих слов обнаруживается в тексте привилегий орден-
ского братства короля Кристиана I, которые в 1474 г. утвердил папа Сикст IV. В них 
говорится, что «каждый из пятидесяти братьев» обязывался завещать орденской Ка-
пелле знак ордена со «своими собственными armis sive insignibus»21. Здесь под сло-
вом «insignia», несомненно, подразумевались личные знаки, которые по-другому на-
зывались – «arma».  

От конца XVI в. сохранились свидетельства о том, что к тому времени в Дании 
для обозначения герба вместо «arma» употреблялось слово «insigne», а во множест-
венном числе – «insignia». Так, во время похорон датского короля Фредерика II 
(1559–1588) на каждом знамени находилось «insigne» какой-либо страны, а именно 
тех государств и земель, эмблемы которых на тот момент присутствовали в составном 
гербе короля Дании. Но и сам составной герб короля Фредерика тогда обозначался 
словом «insigne»22.  

В то же время автор описания похорон короля Фредерика сообщает, что два 
королевских герольда несли «regia insignia»23, под которыми подразумевались изо-
бражения многочастного гербового щита (составного герба) датского короля. В дан-
ном случае слово «insignia», судя по тому, какое значение тот же автор вкладывал в 

                                                
17 Saxtorph N.M. Jeg ser pa kalkmalerier. Alt hvad der findes i danske kirker. 3. Udg. Kobenhavn, 1979. S. 247. 
18 Holberg L. Om Dannemarks og Norges Vaaben // Holberg L. Dannemarks og Norges Beskrivelse. 

Kobenhavn, 1729. S. 630. 
19 Verwohlt E Kongelige danske herolder // Heraldisk Tidsskrift. Kobenhavn, 1972. N 25. S. 219–220. 
20 Holberg L. Op. cit. S. 630. 
21 Bircherodius J. Breviarium equestre, seu De Illustrissimo et Inclytissimo Equestri Ordine Elepgan-

tino Ejusque Origine, ac splendore hodierno Tractatus. Havniae, 1704. S. 43. 
22 Descriptio Pompae funebris… Frederici II. Lipsiae, 1588. P. 13–17. 
23 Ibid. P. 18. 
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него ранее, обозначало совокупность отдельных «insigne», заключенных в один щит. 
Стало быть, на датской почве за словом «insignia» к исходу XVI в. утвердилось и имя 
многочастного гербового щита. Отсюда открывался путь к тому, чтобы образ такого 
щита стал осознаваться в качестве одного «герба» под названием «insignia». 

Об этом свидетельствуют выражения, употребленные в статутах датского ор-
дена Слона (1693 г.): «свой родовой герб» («insignia sua gentilitia»), «его родовой герб, 
нарисованный своими подлинными цветами» («Insignia illius Gentilia vivis suis colori-
bus depicta») и «его родовой герб» («Insignia ejus Gentilia»)24. В датском тексте этих 
статутов, изданном в том же году, выражениям «insignia gentilitia» и «insignia 
gentilia» соответствовал термин «Vaaben»25. 

Итак, понятие об имени и художественном образе герба на датской почве с те-
чением времени претерпевало развитие. Вначале говорилось о «знаке» или «знаках» 
оружия, а позднее стал использоваться специальный термин «arma», по-датски «vaa-
ben», в первом значении – «оружие». Кроме того, датское слово «vaaben» и его ла-
тинский эквивалент в позднее средневековье и новое время, по обыкновению, писа-
лось вместе с выражением «щит и шлем», которое могло также использоваться от-
дельно как имя «герба».  

Все специальные термины «герба» сначала обозначали совокупность отдель-
ных знаков, изображавшихся в первую очередь на боевом щите, или позднее в целом 
знаки щита и шлема. Затем под впечатлением от художественных изображений гер-
бовых щитов и шлемов они стали прилагаться собственно к щиту с одним, двумя и 
несколькими гербами или эмблеме, состоявшей из гербового щита и шлема. Нако-
нец, термином «vaaben» или его латинскими эквивалентами начали обозначать ху-
дожественные композиции, включавшие два или несколько гербовых щитов, или 
представлявшие собой щиты, снабженные различными отличительными знаками – 
дополнительными элементами герба. Все эти имена и образы с течением времени не 
сменяли, а дополняли друг друга, так что в новое время датские и латинские имена 
«герба» стали использоваться для обозначения различных гербовых композиций. А 
это, в свою очередь, дает основание утверждать, что с течением времени указанные 
термины «герба» приобретали все более отвлеченно-многозначный характер. 
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В статье рассматривается деятельность одного из первых крити-
ков рыночно ориентированной прессы США – Хосе Марти, на мате-
риале его публицистических разборов функционирования крупней-
ших североамериканских газет 1880-х гг. Работы кубинского автора, 
ознакомившегося за период вынужденной эмиграции с журналист-
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Медиакритика (критика средств массовой информации, анализирующая, ин-

терпретирующая и оценивающая различные аспекты медийного содержания и соци-
ального функционирования СМИ) превратилась в наши дни в привычную область 
журналистики развитых государств. Однако её становление происходило в течение 
длительного исторического периода, и этот процесс отличался асинхронностью про-
текания, учитывая различия в уровне развитости национальных медиасистем, спе-
цифику экономического, политического и социокультурного развития стран мира, 
где стало возможным появление медиакритики. 

Оформлению критики средств массовой информации в качестве особой облас-
ти журналистской деятельности в ХХ в. предшествовала деятельность отдельных 
критиков прессы в веке предшествующем – публицистов, деятелей искусства и куль-
туры, общественных активистов. Обнаружив огромный потенциал воздействия пе-
риодической печати, которая впервые приобрела во второй половине ХIХ в. подлин-
но массовую аудиторию, наиболее прозорливые современники вместе c тем обратили 
внимание и на теневые стороны прессы. 

В числе первых критиков, описавших и оценивших как положительные, так и 
отрицательные стороны периодики в Новом свете, оказался выдающийся кубинский 
лидер освободительного движения, публицист, мыслитель и поэт, просветитель Хосе 
Марти (1853-1895 гг.). Оказавшись в вынужденной эмиграции в США с 1880 по 
1895 гг., он стал свидетелем стремительного развития массовой североамериканской 
прессы. Марти сотрудничал в 1880-е гг. с редакциями крупных нью-йоркских газет 
«The Hour» и «The Sun» в качестве автора статей, изучил большое количество публи-
каций североамериканских изданий. Таким образом, он имел возможность увидеть 
воочию, что представляет собой периодика США, в том числе ведущие газеты, 
имеющие своей основной целью извлечение прибыли от рекламной деятельности и 
продажи тиража. Он называл периодику подобного рода «коммерческой прессой» 
(«esta prensa de negocio»)1. 

В первые годы своего пребывания в Соединенных Штатах кубинский изгнан-
ник, первоначально идеализировавший некоторые стороны североамериканской 
действительности и политической системы США, во многом позитивно оценивал 
роль печати в общественной жизни этой страны. Марти был впечатлен большими 
возможностями гигантских предприятий прессы, каковыми стали в 1880-е гг. веду-
щие газеты Соединенных Штатов, с их большими штатами сотрудников, способными 
обеспечить оперативный сбор и освещение новостей, с широким использованием те-
леграфа и новейшей полиграфической техники, позволяющей наладить выход мно-
гостраничных выпусков несколько раз в день. Марти писал в хронике из Нью-Йорка: 

                                                
1 Marti, Jose: El monumento de la prensa. Los periodistas de Nueva York // Marti, Jose: Obras 

Comрletas, La Habana. 1963. T. 11. P. 197. 
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«Я видел эти газеты изнутри. Это по меньшей мере гигантские машины». Публицист 
именовал большую газету с её бурным ритмом деятельности «лихорадочным пред-
приятием» («la empresa febril»)2. 

В североамериканских хрониках, предназначенных для опубликования в ар-
гентинской газете «La Nacion», мексиканской «El Partido Liberal», журнале «La 
America» (Нью-Йорк) и других изданиях, Марти неоднократно описывал слаженную, 
профессиональную работу репортерских групп ведущих газет страны, занятых осве-
щением президентских выборов, публичных мероприятий, природных бедствий и 
т.д., давал высокую оценку оперативной деятельности редакций. Однако уже в пер-
вых суждениях о коммерчески ориентированной прессе в Соединенных Штатах про-
явилось критическое отношение Марти к некоторым проявлениям журналистики 
подобного рода. Оно переросло впоследствии в стойкое неприятие рыночных прак-
тик, поскольку характер «коммерческой прессы» диаметрально противоречил про-
светительским взглядам Марти на социальную роль журналистики3. 

Кубинский публицист, волей судьбы ставший летописцем Соединенных Шта-
тов 80-х гг. XIX в., неоднократно наблюдал реакцию коммерческой прессы на раз-
личные конфликтные ситуации в североамериканском обществе, в частности, на час-
тые в тот период конфликты между трудом и капиталом. Проницательный наблюда-
тель, Марти не мог не отметить, что «коммерческая пресса», адресованная массовой 
читательской аудитории и декларирующая свое служение всему обществу, на деле 
стоит на стороне экономически и политически могущественного меньшинства и 
весьма пристрастна в вопросах, затрагивающих сохранение его могущества. Такой 
подход к освещению острейших социальных проблем не мог устраивать Марти, пола-
гавшего, что печать должна служить всем гражданам, а не отдельным лицам или со-
циальным группам. 

Марти неоднократно отмечал в своих публицистических работах необъектив-
ность и несбалансированность в освещении многих событий и явлений, свойствен-
ные коммерческой прессе. Как правило, необъективность имела место в случаях, ко-
гда так или иначе затрагивались интересы высших слоев общества. В частности, 
Марти был возмущен реакцией крупнейших американских газет «Herald» и 
«Tribune», которые выступили с нападками и несправедливыми обвинениями в адрес 
рабочих-стачечников, отстаивающих свои элементарные права в конфликте с рабо-
тодателями. «Печать, на которую наложили руку богатые, за редким исключением, 
защищает богатых. Голодающий бедняк не находит сочувствия», – к такому выводу 
после почти десятилетнего наблюдения за деятельностью «коммерческой прессы» 
CША приходит Марти в хронике «Балы, политика и забастовки», опубликованной в 
аргентинской газете «La Nacion» 30 марта 1889 г.4 Публицист отчетливо увидел неже-
лание коммерческих изданий осложнять отношения с власть имущими политиками и 
экономически могущественными группами, а также их стремление избежать критики, 
затрагивающей основы общественной и политической системы, существующей в Со-
единенных Штатах. Он характеризовал такое поведение прессы как трусость. 

В хронике «Нью-Йорк во власти шутов» (1884 г.), раскрывающей злоупотреб-
ления в ходе избирательной кампании, включая прямой подкуп избирателей, Марти 
с возмущением писал, что «та самая печать, которая боится потерять свое влияние на 
массы и свою прибыль, не говорит об этих вещах из-за страха противопоставить себя 
тем, кто заправляет в избирательных округах». Публицист дал уничижительную ха-
рактеристику деятелям «коммерческой прессы», которые потакают власть предер-

                                                
2 Marti, Jose: Correspondencia particular de «El Partido Liberal». Johnatan y su continente // Marti, 

Jose: Obras Comрletas, La Habana. 1963. T. 12. P. 160. 
3 Об идейных позициях Марти и его воззрениях на журналистику см.: Короченский А.П. Публи-

цистика Хосе Марти (1853-1895). Идейно-мировоззренческая система творчества публициста-
просветителя. Международный институт журналистики и филологии: Ростов-на-Дону. 1998; Он же: 
Концепция журналистики Хосе Марти // Научные ведомости Белгородского государственного универ-
ситета. Серия «Гуманитарные науки». Филология. Журналистика. Педагогика. Психология. Белгород. 
2009. № 6 (61). Вып. 3. С. 49-58; № 14 (69). Вып. 4. С. 24-33. 

4 Marti, Jose: Bailes, politica y huelgas // Marti, Jose: Obras Comрletas, La Habana. 1963. T. 12. P. 145. 
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жащим и денежной аристократии: «они смотрят вверх в надежде получить чаевые. 
Наружность прислужников и отталкивающая улыбка лакеев!»5 

От внимания публициста не укрылось отсутствие реального интереса «ком-
мерческой прессы» к жизни трудового человека, будь он рабочим или предпринима-
телем, или же представителем иной социальной группы. Как и в целом интереса к 
производственной сфере жизни общества, к области материального и духовного 
творчества, которые Марти считал чрезвычайно важной, заслуживающей присталь-
ного внимания прессы, если та действительно заинтересована в воспитании новых 
поколений деятельных  творцов,  способных преобразовать мир. 

Хосе Марти отмечал, что ориентированные на прибыль издания, озабоченные 
преимущественно развлечением читателя, проявляют интерес к производству лишь 
изредка – тогда, когда в поле их зрения попадают разного рода курьезные факты, спо-
собные позабавить публику. В целом же на страницах газет «не видно фабрик, но есть 
салоны, нет коммерсантов, но есть люди от литературы; нет ропщущих бедняков, нет 
заводских работников»6. Так автор подводит читателя к выводу, что «коммерческая 
пресса» не уделяет должного внимания реальной жизни большинства населения, а в 
поле ее зрения постоянно находится лишь довольно узкий сектор жизни общества. 

Для Марти была очевидной слабая заинтересованность многих коммерчески 
ориентированных изданий в освещении интеллектуальной жизни общества, в серь-
езном изучении и обсуждении вопросов культуры – особенно в тех случаях, когда 
можно было бы обсуждать действительно глубокие, новаторские произведения лите-
ратуры и искусства. В хронике «Частная корреспонденция газеты «El Partido Liberal» 
публицист писал, что в нью-йоркских газетах «не говорится то, что должно...»7. Его 
удручало, что большая пресса Соединённых Штатов упорно не замечает таких гиган-
тов духа, выдающихся представителей американкой литературы и философской 
мысли, как Уитмен, Торо, Эмерсон, хотя постоянно пишет о второстепенных и 
третьестепенных литераторах и произведениях «изящной словесности». Сам Марти 
был одним из немногих современников, по достоинству оценивших еще при жизни 
Уолта Уитмена великий талант этого поэта, который умер, так и не дождавшись при-
знания соотечественников. 

Публицист поражался самодовольству и духовной ограниченности, свойст-
венным «коммерческой прессе» и культивируемым ею. При описании «Harper's 
Magazine» – крупнейшего нью-йоркского журнала 1880-х гг., именовавшего себя 
«Гигантом среди журналов», публицист заметил, что издание «представляет прими-
тивный национальный дух». «Harper's Magazine» охотно посвящал свои страницы 
публикациям, воспевающим «библейский дух Новой Англии»: «респектабельный, 
благосклонный к семье и церкви, удовлетворенный бытовым благополучием и телес-
ной крепостью», – дух, свидетельствующий, по мнению Марти, о том, что его носите-
ли имели «узкомыслящий и мало открытый ум»8. Насаждая типичный для Соеди-
ненных Штатов прагматизм, культ материального успеха, журнал оставался равно-
душным к иным духовным проявлениям и ценностям, ко всему, что не укладывалось 
в прокрустово ложе господствующих представлений и рассматривалось как «чуже-
родный» элемент. 

Марти, выступавший против духовной ограниченности и культурного изоля-
ционизма североамериканцев, возлагал на «коммерческую прессу» ответственность 
за их культивирование в обществе. Публицист с гневным осуждением отзывался о 
такой черте рыночно ориентированной прессы, как стремление постоянно следовать 
за массой, потакать невежеству и самым примитивным инстинктам публики в наде-
жде добиться узко понимаемого успеха – высокой прибыльности газетного или жур-

                                                
5 Marti, Jose: Nueva York en manos de rufianes // Marti, Jose: Obras Comрletas, La Habana. 1963. 

T. 10. P. 144. 
6 Marti, Jose: Correspondencia particular de «El Partido Liberal». Johnatan y su continente. P. 161. 
7 Ibid. 
8 Marti, Jose: Repertorios, revistas y mensuarios literarios y cientificos de Nueva York // Marti, Jose: 
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нального предприятия. Публицист писал в хронике «Нью-Йорк во власти шутов»: 
«Иногда больно бывает смотреть, как обхаживают эти газеты толпу – льстят ей, опус-
каются до её культурного уровня, подлаживаясь под него для того, чтобы соответст-
вовать самым вульгарным и скотским вкусам...»9. 

При характеристике содержания одной из больших газет Нью-Йорка в хрони-
ке, опубликованной в аргентинской «La Nacion» 15 июля 1885 г., Марти писал с иро-
нией: «Каждый номер «Herald» – своего рода поэма! В последних номерах: много 
женщин покончили жизнь самоубийством; многие мужчины убивают себя, больше 
всего среди них эмигрантов-немцев, они живут, пока у них не останется последний 
цент, с ним и погибают; есть много сообщений о конных скачках, о хлыщах из бога-
тых домов, которые хорошо ездят верхом и высоко прыгают. Есть много новостей о 
бейсболе»10. 

Практика ориентированных на прибыль изданий в корне противоречила гума-
нистическим, просветительским взглядам Марти на роль печати как активного соци-
ального воспитателя, развивающего разум и чувства читателей, вооружающего их объ-
ективными знаниями о действительности, способствующего духовному возвышению 
масс. По мнению кубинского публициста, совершенно недопустимо сознательное куль-
тивирование печатью низменных животных проявлений человеческой натуры. 

В хронике «Призовой бокс» Марти писал: «Мы ужасаемся – словно встретив 
Каина на улицах современного города – когда искусство и печать пресмыкаются у ног 
человека-зверя»11. Он был возмущен тем, что коммерчески ориентированные изда-
ния всячески прославляли известных своей жестокостью, хвастливых и циничных 
боксеров-профессионалов, изображая их как великих людей или высших существ 
(гуманист протестовал и против попыток североамериканской прессы романтизиро-
вать варварское зрелище – бой быков, замечая при этом, что коррида способна «и 
человека превратить в быка»). 

Результатом преклонения печати перед «человеком-зверем», культивирова-
ния ею жестокости, животных инстинктов становилось нравственное одичание обы-
вателей, которые под каждодневным воздействием массовых сенсационных газет и 
всего уклада жизни тогдашнего североамериканского общества утрачивали нормаль-
ные человеческие чувства сострадания и жалости, переставали замечать горе и боль 
других людей. Зачастую в итоге люди оказывались неспособными адекватно реаги-
ровать на происходящие вокруг ужасные, отвратительные по своей сути события, по-
скольку у них смещались моральные критерии, они теряли чувствительность к злу. 
Прогрессировала дегуманизация личности, которая все больше напоминала «чело-
века-зверя». 

«Это страна варваров, – писал Марти о Соединенных Штатах в хронике «Бокс – 
Салливан против Килрейна» – здесь не говорят ни о чем, кроме как о поединке двух 
боксеров – Килрейна и Салливана. От Сан-Франсиско до Нью-Йорка первое, что ко-
лоритно расписывают газеты в художественной манере, напоминающей роман – это 
то, что занимались вчера боксеры, что ест Салливан, чтобы сбросить лишний вес, что 
делает Килрейн, чтобы укрепить свои ноги. О них пишут больше, чем о катастрофе в 
Джонстауне, где всё ещё требуются гробы для погибших»12. 

Наглядное подтверждение нравственной опустошенности и цинизма, распро-
странившихся под влиянием «коммерческой прессы», было дано публицистом в хро-
нике «Призовой бокс» при описании разговоров американских болельщиков, едущих 
в поезде на очередной «матч века» по профессиональному боксу: «...потягивая креп-
кие напитки, они рассказывают, что Хинен умер после боя с Моррисеем, а Джонс, 
сражаясь с МакКулом, получил такой удар в лицо, что свалился на землю и его рвало 

                                                
9 Marti, Jose: Nueva York en manos de rufianes. P. 41. 
10 Marti, Jose: Revista y resumen de los problemas actuales en los Estados Unidos. // Marti, Jose: 

Obras Comрletas, La Habana. 1963. T. 10. P. 250-251. 
11 Marti, Jose: Pugilato-Sullivan contra Kilrain.// Marti, Jose: Obras Comрletas, La Habana. 1963. 

T. 12. P. 255. 
12 Ibid. P. 279-280. 
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как от сотрясения мозга, а этот Мейс был великий боксер, руки у него вертелись, как 
крылья ветряной мельницы, и он одним ударом перебил шею Аллену. И солнечные 
потоки льются в окна вагона!»13. 

Заключающая абзац выразительная фраза публициста создает мощный эф-
фект контраста, особо подчеркивающего духовную пустоту болтающих любителей 
бокса и обнажающего удручающую противоестественность всего того, что происходит 
в вагоне. Рядом с великой и вечной Природой, символом которой являются льющие-
ся в окна солнечные лучи, особенно жалко и ничтожно выглядят духовно искалечен-
ные человеческие существа, захваченные низменными переживаниями. 

Создавая культ «человека-зверя», журналисты «коммерческой прессы» сами 
зачастую оказывались в плену поощряемых ими чувств и побуждений, недостойных 
человека. Восхваление насилия и преклонение перед ним, как показал Марти, явилось 
одной из существенных причин широкого распространения цинизма среди людей, 
пишущих для большой прессы. Гуманист поражался откровенной, ничем не прикры-
ваемой наглостью, с которой североамериканские журналисты обсуждали на страни-
цах крупнейших изданий планы аннексии Кубы и заселения ее американскими коло-
нистами (по образцу захвата северных штатов Мексики в 1848 г., насильственно при-
соединенных к территории США), или описывали авантюристические проекты захва-
тить земли соседней Канады и осуществить новые захваты на севере Мексики, а затем 
отдать приобретенные насильно территории под заселение «недовольными» амери-
канцами – чтобы «успокоить» участников социальных протестов и тем самым приту-
пить остроту внутренних проблем, нараставших в Соединенных Штатах14. 

В хронике, опубликованной в газете «La Nacion» (Аргентина) 6 июля 1885 г., 
Марти описал реакцию вашингтонской «Sunday Herald» на заявление правительства 
о том, что Мексика и Центральная Америка «вызывают озабоченность у Соединен-
ных Штатов». Газета опубликовала высказывание члена правительственного кабине-
та, который заявил по этому поводу, что «внешняя политика Соединенных Штатов 
будет основываться на гуманистических принципах в соответствии с потребностями 
англо-саксонской цивилизации». Публицист с иронией и горечью откликнулся на эту 
циничную публикацию: «Центральная Америка?  Кто знает, чем будет завтра Цен-
тральная Америка! Мексика? Кто знает, чем будет завтра бравая Мексика!»15. Марти 
видел, что цинизмом были искажены самые светлые и святые чувства человека – та-
кие, например, как любовь к родине. «Патриотизм заслуживает восхищения, но он 
становится язвой, если его превратить в профессию» – писал публицист о шовини-
стически настроенных американских журналистах и политиках16. 

Глубокое негодование кубинского автора вызывал профессиональный цинизм 
журналистов североамериканской «коммерческой прессы», нечувствительных к горю 
и страданию людей, не уважающих достоинство человека и принцип невмешательст-
ва в личную жизнь, которую публицист называл «священной и неприкосновенной». 
Неприятие журналистской практики, допускающей проникновение в личную жизнь 
людей в целях выуживания сенсационных и скандальных подробностей, проявилось 
у Марти при описании обычной, рутинной деятельности редакции крупной газеты (в 
хронике «Частная корреспонденция газеты «El Partido Liberal»). Перед письменным 
столом главного редактора собираются журналисты – его сотрудники: «Что принес-
ли? – О смерти. – Дать одной колонкой! – О разводе. – Дать двумя! – Скандал. – 
Внимание! Берите с собой шесть репортеров, дайте скандал на целую полосу!»17. 

Публицист объяснял своим латиноамериканским читателям, что даже прези-
дент Соединенных Штатов не защищен от оскорбительного вмешательства прессы в 
его личную жизнь. В хронике, опубликованной 3 июня 1886 г. в газете «La Nacion», 
Марти описывал бурную реакцию «коммерческой прессы» на решение президента 
                                                

13 Ibid. P. 258. 
14 Marti, Jose: Acontecimientos interesantes. Mexico en Estados Unidos. // Marti, Jose: Obras 

Comрletas, La Habana. 1963. T. 11. P. 207. 
15 Marti, Jose: Nuestras tierras latinas. // Marti, Jose: Obras Comрletas. La Habana. 1963. T. 8. Р. 97. 
16 Marti, Jose: El monumento de la prensa. Los periodistas de Nueva York. P. 199. 
17 Ibid. P. 160. 
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Кливленда жениться на неизвестной широкой публике девушке из провинции. Жур-
налисты, до крайности раздраженные молчанием президента относительно подроб-
ностей будущей свадьбы, с жестокой настойчивостью стремились допытаться о его 
намерениях. «Развернулась своего рода битва между президентом с его молчанием и 
газетами с их настойчивым допытыванием...», – писал Марти. «И президент был по-
беждён!»18. 

Репортеры узнали о планах Кливленда, державшихся в секрете: однажды, ко-
гда президент решил без лишней огласки прокатиться на катере вместе с невестой, на 
маршруте его уже поджидал пароход с командой репортеров газеты «The Sun» на 
борту, которые затем подробно описали весь президентский пикник. Журналисты в 
поисках пикантных подробностей ринулись в провинцию, опросили родственников 
невесты, ее друзей детства, разыскали даже ее прежнего сердечного друга – и обо 
всем этом сообщили в газете. Не удивительно, что Кливленд, появившийся после 
своей свадьбы посреди шеренги журналистов, выглядел как «пленник высокого ран-
га среди военных, выигравших кампанию»19. Отдавая дань справедливости, кубин-
ский публицист замечал, что пресса Соединенных Штатов пользуется своим влияни-
ем и в благих целях. Так, под нажимом некоторых газет были сорваны планы Клив-
ленда вернуть ветеранам рабовладельческой конфедерации южных штатов их боевые 
знамена, отвоеванные противниками рабства во время гражданской войны. 

Как отмечал Марти, редакторы «коммерческой прессы» предъявляют к жур-
налистской информации в основном два существенных требования: «живость» и 
«постоянная новизна материала» являются обязательными. При этом «хороший 
английский не так уж и важен...». Однако публицист приходит к заключению: основ-
ная проблема заключается не в том, что таким газетам недостает литературной обра-
ботки. Он описывал процесс редактирования, «доводки» репортерских материалов 
опытными журналистами в редакционных отделах, в результате чего необходимый 
внешний лоск наводился даже на работы, посвященные малозначительным темам. 
По мнению кубинского публициста, изданиям и их журналистам недоставало гораздо 
более важного: «бескорыстия, которого недостает также всей нации; человеческого 
тепла, которое состоит в том, чтобы видеть себя одновременно и отдельным челове-
ком и частью мира – а не быть над ним, как будто ты ему ничего не должен, и не 
смотреть на него только как на источник новостей»20. 

Марти полагал также, что публикациям «коммерческой прессы» недостает 
достоинства – «скрытой силы, происходящей от мужества и честности пишущего – 
достоинства, не исключающего ни уважения к людям, ни неизбежных в жизни усту-
пок...»21. Он убедился, что журналист, работающий на издателя-коммерсанта, зачас-
тую вынужден скрывать свое мнение или замалчивать значимые вещи, которые мо-
гут оказаться неприемлемыми для предпринимателя, оплачивающего услуги журна-
листа. От внимания публициста не укрылось и тот факт, что в погоне за сенсациями 
журналисты «коммерческой прессы» не гнушались прибегать к беспочвенным до-
мыслам: нередко «экстренный выпуск высиживается на стуле...»22. 

Хосе Марти осуждал практику подготовки «заказных» публикаций, крайне не-
гативно относился к профессиональной всеядности журналистов «коммерческой 
прессы», публиковавших заказные оплаченные материалы. Он сравнивал журнали-
ста, работающего на заказ, с сапожником, которому безразлично, каких взглядов 
придерживается клиент – заказчик сапог. «Но в случаях, когда речь идет о произве-
дениях мысли, всё же нужно видеть, кто же заказывает!» – восклицал публицист23. 
Сам Марти, сотрудничавший с крупными газетами (к числу которых относились не 

                                                
18 Marti, Jose: Matrimonio del presidente Clevelend. // Marti, Jose: Obras Comрletas. La Habana. 

1963. T. 10. P. 480. 
19 Ibid. 
20 Marti, Jose: Correspondencia  particular de «El Partido Liberal». P. 161. 
21 Ibid. 
22 Marti, Jose: Bailes, politica y huelgas. Р. 161. 
23 Ibid. 
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только нью-йоркские «The Sun» и «The Hour», но и аргентинская «La Nacion»), не 
допускал принципиальных уступок её владельцам и редакторам, хотя и был вынуж-
ден считаться с их мнениями и советами. Таким образом, замечания Марти о «ком-
мерческой прессе» были не только мнением стороннего наблюдателя, но были сфор-
мулированы под влиянием личного авторского опыта. 

Неприятие публицистом «коммерческой прессы» происходило от несоответ-
ствия её реальной общественной роли и практической деятельности гуманистиче-
ским, просветительским идеалам Марти, его пониманию социальной роли периоди-
ческой печати как силы, способствующей просвещению и духовному возвышению 
людей, созданию условий для преобразования общества на основах разумности и со-
циальной справедливости. «Коммерческая пресса», манипулировавшая читатель-
ской массой в интересах политической и экономической элиты и культивировавшая 
в людях «человека-зверя», подверглась в публицистике Марти осуждению и как род 
журналистики, несовместимой с гуманистическими морально-этическими принци-
пами просветительства. Публицист осудил «коммерческую прессу» за отсутствие ре-
ального интереса к сфере трудового и духовного творчества, за стремление подстраи-
ваться под настроения толпы в погоне за коммерческим  успехом, а также за уход от 
реальной развивающей содержательной нагрузки публикаций в результате фактиче-
ского уклонения от исполнения социально-просветительской роли. 

Марти отвергал распространенное в англо-американской школе журналисти-
ки его эпохи представление о журналисте как о регистраторе фактов, отстраненно и 
беспристрастно фиксирующем происходящие события, не вмешиваясь в них, чтобы 
затем точно и непредвзято сообщать новости читателю. В понимании кубинского 
публициста, журналисту должна быть свойственна прежде всего человечность, пре-
дусматривающая сочувствие к людям и стремление служить им, чтобы не быть сто-
ронним наблюдателем жизни, рассматривающим её лишь как источник новостей. 

Хосе Марти выступил как один из первых в истории критиков массовой ры-
ночно ориентированной журналистики, рассматривая и оценивая её с просветитель-
ских гуманистических позиций. И хотя его мастерские публицистические работы, по-
священные разборам прессы США, были известны более в странах Латинской Аме-
рики, нежели в самих Соединенных Штатах, заслуга их автора несомненна: Марти 
стал первопроходцем публичного анализа и оценивания деятельности прессы, рас-
сматриваемой в широком социальном контексте. 
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К началу февраля 1909 г. отношения между Германией и Великобританией 
были отягощены целым рядом проблем, главной из которых считалась военно-
морская проблема. Она возникла на рубеже XIX-XX вв. как следствие обострения 
экономических противоречий между двумя странами1 и принятия Германией флот-
ских законов 1898 г.2 и 1900 г.3 с целью создания мощных военно-морских сил для 
защиты собственных мировых экономических и политических интересов4. Ситуация 
в морской сфере еще более ухудшилась, когда Великобритания, пытаясь оторваться 
от нового опасного соперника, создала в 1905-1907 гг. более совершенные в военно-
техническом отношении корабли линейного типа «Дредноут» и «Инвинсибл»5. Та-
кой шаг привел к нивелированию очевидного преимущества, который англичане 
имели перед немцами до «дредноутской революции»6. Ответным ходом Германии 
стал собственный «дредноутский скачок», выразившейся в дополнении флотского 
закона 1900 г. новеллами 1906 г.7 и 1908 г.8, и вызвавший настоящий переполох на 
британских островах9. 

Взятый немцами темп военного судостроения заставлял англичан напрягать 
все свои силы, чтобы удержать прежнее превосходство10. С целью выиграть время и 
сохранить имеющееся преимущество Лондон предложил Берлину договориться об 

                                                
1 Хальгартен Г. Империализм до 1914 г. Социологическое исследование германской внешней 

политики до первой мировой войны. М., 1961. С. 153-157, 161-171, 180- 185, 195-204 и др.; Meineke F. 
Geschichte des deutsch-englischen Bundnisproblems. 1890-1901. Műnchen, 1972. S. 115-177. 

2 Увеличение германского флота. Неофициальный отдел // Морской сборник. 1901. № 8.  
С. 38-41; Widenmann W. Marine-Attasche an der kaiserlich-deutschen Botschaft in London. 1907-1912. Gőttin-
gen, 1952. S. 25. 

3 Berghahn V.R. Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie unter 
Wilhelm II. Dűsseldorf, 1971. S. 193; Германский закон о флоте от 14 июня 1900 г. // Приложение к ежеме-
сячнику за 1911 г. СПб., 1911. С. 33. 

4 Туполев Б.М. Кайзеровский военно-морской флот рвется на океанские просторы // Новая и 
новейшая история. 1982. № 3-4; Хвостов В.М. История дипломатии. Т. 2. М., 1945. С. 121, 203-207; Ала-
фузов В.А. Доктрины германского флота. М., 1956. С. 18. 

5 Vercoe G.A. Britian’s Fighting Fleets. London, 1935. P. 30; Massie R. Die Schalen des Zorns. Grossbritanien, 
Deutschland und das Heraufziehen des Ersten Weltkrieges. Frankfurt am Main, 1993. S. 407-431; Лихарев Д.В. Адми-
рал Дэвид Битти. История британского флота в конце XIX - начале XX вв. СПб., 1997. С. 59-63. 

6 Сила флотов главных морских держав. Морская хроника // Морской сборник. 1905. № 8. С. 3. 
7 Berghahn V.R. Op. cit. S. 189. 
8 Mantey D. Deutsche Marinegeschichte. Charlottenburg, 1926. S. 190; Тирпитц А. Воспоминания. 

М., 1957. С. 23, 226. 
9 Epkenhans M. Die wilhelmische Flottenrűstung. 1908-1914. Welrmachtstreben, industrieller 

Fortschritt, soziale integration. Műnchen, 1991. S. 29. 
10 Mommsen W.J. Zeitalter des Imperialismus. Frankfurt am Main, 1969. S. 228-229. 
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ограничении морских вооружений11. Добиться этого в рамках II мирной конференции 
в Гааге в 1907 г. англичанам не удалось12. 

Предпринимавшиеся летом 1908 г. попытки в начале на приватном13, а затем 
и на официальном уровне14 добиться договоренности по морским вооружениям за-
кончились неудачей15, что сильно осложнило отношения между двумя странами. 
Германский рейхсканцлер Б. Бюлов был серьезно озабочен их состоянием. В конце 
августа 1908 г. в одном из своих посланий к кайзеру он говорил даже о возможности 
войны16, вероятность которой им оценивалась значительно выше, чем в 1904 г.17 Это 
не было преувеличением, поскольку накал антигерманских страстей достиг довольно 
высокого уровня. Страх перед вторжением немцев был нешуточный18. Военная исте-
рия охватила, без преувеличения, все слои британского общества19. В декабре 1908 г. 
ситуация стала еще больше усугубляться слухами о сокращении немцами времени 
постройки линейных кораблей20, об увеличении численности морских экипажей и о 
досрочной закладке ими в октябре 1908 г. двух дредноутов, строительство которых 
должно было начаться в 1909 г.21  На основании реальных и вымышленных фактов 
британское  Адмиралтейство делало вывод о том, что Германия в состоянии ежегодно 
закладывать на стапелях своих верфей до 8 дредноутов22. В ответ министр иностран-
ных дел Э. Грэй и морской министр Р. Маккена требовали от короля Эдуарда VII по-
вышения квоты планируемых к сооружению дредноутов в 1909/10 финансовом году с 
4 до 6 единиц23. 

Улучшению атмосферы между Лондоном и Берлином должен был послужить 
официальный государственный визит английского монарха в Германию 9-12 февра-
ля 1909 г. В центре переговоров между рейхсканцлером Бюловым и английским ми-
нистром колоний лордом Э. Кроу стояли в основном вопросы, связанные с ближнево-
сточной политикой, хотя морскую тему полностью исключить не удалось24. В личных 
беседах кайзера и короля, а также в разговоре рейхсканцлера с Эдуардом VII перед 
самым его отъездом флотская проблема вновь была затронута, но абсолютно в бла-
гожелательном духе, без «предъявления претензий друг к другу»25. 

                                                
11 British Documents. Vol. 6. № 81. P. 130-131. 
12 Dulffer J. Regeln gegen den Krieg? Die Haager Friedenskoferenzen von 1899 u. 1907 in der internation-

alen Politik. Berlin-Frankfurt am Main-Wien, 1981. S. 273-299; British Documents. Vol. 8. № 174. P. 201-202. 
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Далее Бюлов обратился с просьбой к Тирпицу помочь урезонить Флотский со-
юз и часть германских изданий, известных своими англофобскими выступлениями26. 
Глава морского ведомства поддержал выбранную политическую линию поведения 
рейхсканцлера и обещал содействие в этом деле27. 

Однако определенное успокоение в германо-английских отношениях было не-
долгим. 22 февраля 1909 г. премьер-министр Г. Асквит в своем выступлении перед де-
путатами нижней палаты парламента неоднократно повторил тезис о приверженности 
либералов к сохранению и поддержанию морской политики двойного стандарта28. 
Главное морское ведомство англичан делало заявление о том, что к февралю 1912 г. 
немцы будут располагать 17-ю, а к апрелю 1912 г. – 21-м дредноутом29, а соотношение 
британского и германского линейных флотов, состоявших из современных судов, будет 
выражаться цифрами 5:430. Эти данные вызвали настоящий переполох в политических 
и военных кругах31. Ссылаясь на эти цифры, первый лорд Адмиралтейства Дж. Фишер, 
по утверждению Меттерниха, обосновывал необходимость серьезной корректировки 
британской флотского проекта в марте 1909 г. 

Для опровержения слуха о нарушении германской стороной параметров флот-
ского закона, Виденман просил у своего руководства предоставить информацию для 
Меттерниха об одобренных и заложенных судах в 1907-1909 гг.32 В результате в спи-
сок попало 7 линкоров и 3 крейсера. Меттерних предлагал Бюлову предоставить анг-
личанам конфиденциальную информацию о планах германской судостроительной 
программы на период 1907-1917 и даже вплоть до 1920 г.33 Тирпиц был категорически 
против таких шагов. Однако он считал необходимым через посла в Лондоне офици-
ально довести до сведения Асквита и Грэя, что у Германии к февралю 1912 г. не будет 
13-ти дредноутов, и что немцы фактически не произвели никакого ускорения флот-
ского строительства34. 9 марта 1909 г. это указание через Бюлова было передано Мет-
терниху35, который немедленно связался с Грэем и исполнил порученное ему зада-
ние. Однако слова германского посла большого воздействия на британского минист-
ра не оказали. Грэй заявил, что Англия строит свой флот, невзирая на германскую 
флотскую программу, и что он будет направлен против ближайшей к ее берегам 
сильной морской державы36. Правда, глава внешнеполитического ведомства не ис-
ключал возможности попытаться прийти к определенной военно-морской догово-
ренности путем обмена информации по конструкциям и вооружениям строящихся 
кораблей через военно-морских атташе37. 

12 марта 1909 г. достоянием общественности стал новый проект британского 
морского бюджета на 1909/10 гг. Он равнялся 35142700 фт. ст. и превышал бюджет 
предыдущего года на 2823200 фт. ст. Согласно его статьям предусматривалось строи-
тельство 4-х дредноутов, 6-ти крейсеров, 20 морских истребителей и определенного 
числа подводных лодок38. Очень значимым было и то, что правительство с 1 апреля 
1909 г. получало право, в случае необходимости, осуществить строительство допол-
нительных 4-х дредноутов39. По данным, которыми располагало Адмиралтейство и 
на которые ссылался Маккена, к 1911 г. у Германии будет 13 новых дредноутов, а в 
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1912 г. – 1740. При этом совершенно были проигнорированы заверения и посла Мет-
терниха, и рейхсканцлера Бюлова о том, что к осени 1912 г. Германия не сможет рас-
полагать более 13 кораблями41. В речи Асквита также приводились цифры соотноше-
ния современных британских и германских судов к концу 1911 г., которые свидетель-
ствовали о серьезном нарушении политики двойного стандарта. В частности, говори-
лось о 16 британских и 13 германских линкорах42. 

17 марта 1909 г. Меттерних в беседе с Грэем напрямую обвинил Адмиралтей-
ство, которое снабжало высшее политическое и военное руководство Великобрита-
нии данными о нарушении Германией сроков закладки кораблей на 1909 г., в созна-
тельном искажении фактов, чтобы протащить через парламент собственную морскую 
программу43. Грэй не исключал возможности расхождения сведений Адмиралтейства 
и германского посольства. Для недопущения в последующем подобных ситуаций он 
вновь предложил вариант обмена информацией о сооружаемых кораблях через мор-
ских атташе. В тот же день Асквит, выступая в парламенте, в качестве обоснования 
необходимости принятия расширенной морской программы заявил, что попытки до-
говориться с представителями Германии о снижении расходов на морские вооруже-
ния окончились неудачей44. Это утверждение вызвало самую негативную реакцию со 
стороны Тирпица. Его публичное заявление членам бюджетной комиссии рейхстага, 
что подобных официальных предложений с британской стороны не поступало45, в 
Лондоне расценили, как своеобразное согласие пойти на переговоры. Грэй через 
Меттерниха выразил готовность начать такое обсуждение46. 21 марта 1909 г. Тирпиц 
подтвердил возможность переговоров на основе признания морского превосходства 
Великобритании, но при этом, по его мнению, у Германии должны были оставаться 
определенные шансы на победу в случае войны с англичанами. Естественно, что ва-
риант диалога на принципе «двойной стандарт+10%», чего хотели бы англичане, да-
же не допускался47. 

29 марта 1909 г. перед депутатами палаты общин выступил Грэй. Касаясь ост-
роты взаимоотношений с Германией по флотскому строительству, министр подчерк-
нул, что в данном вопросе Берлин должен первым сделать шаг к сокращению своего 
флота48, предложив, правда, в очередной раз обсудить вопрос об обмене информации 
о строящихся судах49. Окончательную точку в долгом обсуждении проекта будущего 
морского бюджета поставил премьер Асквит, который заявил о необходимости его 
изменения в сторону увеличения. В результате было одобрено решение о строитель-
стве 8 дредноутов. Фишер и Маккена получили 4 дополнительных судна50. 

«Морская паника» 1909 г., искусственно созданная английскими властями51 и 
носившая характер настоящей истерии52, негативным образом повлияла на взаимо-
отношения двух государств. Даже после того как страсти улеглись53, ее последствия 
еще несколько месяцев сказывались на настроении германского руководства. Во вся-
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ком случае, один из главных идеологов морской политики Германии Тирпиц вплоть 
до середины августа 1909 г. ничего не хотел слышать о каком-либо флотском согла-
шении с англичанами54. Кайзер Вильгельм II разделял эту позицию55, что не могло не 
влиять на реализацию общегосударственной политики в отношении Великобрита-
нии. Германские законодатели практически без обсуждения приняли проект бюдже-
та отечественного флота на 1910 г. для последующего его утверждения на заседаниях 
рейхстага56. 

Таким образом, на этапе начала февраля – конца марта 1909 г. Германия и Ве-
ликобритания так и не пришли к военно-морской договоренности. Последовавшее 
после визита Эдуарда VII в Берлин некоторое улучшение отношений между странами 
сменилось их резким обострением в связи с начавшимся скандалом по поводу дос-
рочной закладки в Германии 2-х дредноутов. Либеральное правительство Асквита 
использовало его для утверждения максимальной морской программы на 1909/10 г. 
Инициативы с британской стороны о заключении договора по морским вооружени-
ям, об обмене информации по строящимся кораблям носили скорее предваритель-
ный характер и служили больше для прикрытия собственных далеко идущих мор-
ских планов. Германская сторона проявляла твердость в отстаивании собственных 
морских интересов. Речь шла о недопустимости отхода от выполнения морского за-
кона 1900 г., дополненного новеллами 1906 и 1908 гг., к чему и стремились англича-
не, поскольку, в противном случае, под вопрос ставилась главная цель морской поли-
тики – создание «флота риска»57, призванного удерживать Великобританию от напа-
дения на Германию58. В результате представители двух стран так и не смогли догово-
риться даже о принципах переговоров по флотскому вооружению, и эта проблема по-
прежнему очень серьезно осложняла германо-английские отношения, определяя их 
главное содержание. 
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Начало второй мировой войны вызвало серьезные изменения в американо-
иранских экономических отношениях. Прекращение торговых поставок Германии в 
связи с начавшимися военным действиями в Европе, а затем британское эмбарго на 
германские товары, вызвали торговый дефицит и, как следствие, повышение эконо-
мического интереса Ирана к другим странам, в том числе и США1. Этот интерес также 
стимулировался сложной геополитической обстановкой, в которой оказался Иран, и 
снижением доверия Тегерана к Германии. Рост влияния США среди нейтральных го-
сударств привел к тому, что Иран начинал медленно менять свой курс именно по на-
правлению к этой стране. 

США в предвоенный период проповедовали либеральную внешнеторговую фило-
софию, юридическим выражением которой был ТАА – закон о торговых соглашениях, 
принятый 12 июня 1934 г. Основанный на принципах равных условий, взаимности и наи-
большего благоприятствования, он способствовал выводу страны из депрессии и налажи-
ванию политических отношений с другими странами. К сожалению, Иран не оказался в 
их числе, хотя попытки включить это государство и предпринимались. 

Нестыковка внешнеторговых доктрин из-за принятия Ираном принципов 
клиринга и компенсации, отсутствие дипломатического представительства Ирана в 
США с 1936 по 1939 г., а также тот факт, что Иран оказался втянутым в торгово-
экономическую орбиту сначала СССР, а затем Германии, привели к тому, что, не-
смотря на рост экономических и технологических потребностей в результате прово-
димой Реза-шахом экономической модернизации страны, строительства трансиран-
ской железной дороги, США занимали в 1939 г. в иерархии торговых партнеров Ира-
на 4-5 место2. 

Какие же новые направления экономического взаимодействия двух стран воз-
никли с началом войны? 

В конце сентября 1939 г. правительство Ирана обратилось к правительству 
США с просьбой о предоставлении ссуды, размер которой к марту 1940 г. был опре-
делен в 75 млн. долл.3 К весне 1940 г. была определена и цель ссуды – закупка в США 
военных самолетов. Кроме того, иранскому правительству хотелось найти американ-
                                                

1 Foreign Relaitions of the United States. Diplomatic papers (Далее – FRUS). 1939. Vol. IV. Wash., 1955.  
P. 538; FRUS. 1939. Vol. IV. P. 541-542; Avery P. Modern Iran. London, 1965. P. 334; Агаев С.Л. Иран: внешняя 
политика и проблемы независимости 1925-1941 гг. М., 1971. С. 310. Одновременно велись переговоры о за-
ключении торгового договора и с СССР. Как вариант рассматривалась переориентация торговли на Италию и 
Японию. Но попытки расширения и углубления экономических отношений с США характеризовались как 
самые крупные и по масштабу, и по характеру (См.: Агаев С.Л. Указ. соч. С. 311-312, 314). 

2 Попов М.В. Американский империализм в Иране в годы Второй мировой войны. Американ-
ская финансовая миссия. М., 1956. С. 15; Агаев С.Л. Указ. соч. С. 282, 317-318. 

3 FRUS. 1940. Vol. III. Wash., 1958. P. 638; Avery P. Op. cit. P. 336; Агаев С.Л. Указ. соч. С. 314-315, 
319. Б.Л. Грэйсон пишет о 100 млн. долл. (См.: Grayson B.L. United States – Iranian relations. Washington., 
1981. P. 54). 
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скую компанию, которая бы построила и оборудовала в короткие сроки в Иране авиа-
завод4. Но, несмотря на то, что сумма запрашиваемой ссуды иранским правительст-
вом была затем снижена до 10 млн. долл., она не могла быть выдана. Единственная 
правительственная финансово-кредитная организация, которая занималась выдачей 
кредитов иностранным правительствам – Экспортно-импортный банк США. Законом 
от 2 марта 1940 г. ему запрещалось предоставлять ссуды для покупки военной техни-
ки, оружия, амуниции или военного оборудования в соответствии с Законом о ней-
тралитете 1939 г.5. Это могли сделать только частные банки. Госдепартамент был го-
тов устраивать встречи по требованию иранской стороны6. Так, иранские представи-
тели контактировали в течение весны 1940 г. с несколькими банками и тремя авиа-
производителями через организованный президентом США Комитет по межмини-
стерским связям, возглавляемый капитаном Гарри Э. Коллинсом, руководителем От-
дела закупок министерства финансов7. Частные банки в силу серьезных сомнений 
относительно перспектив развития политической ситуации в регионе, а также ввиду 
печального опыта с предыдущими ссудами в 1920-е гг. отказывали в кредите8. 

«Авиационный проект» Ирана, по мнению американского поверенного в Ира-
не К. Энгерта, был продиктован давлением со стороны СССР, а также новой между-
народной ситуацией, которая возникла в результате изменений на севере Европы и в 
восточном Средиземноморье к лету 1940 г. Энгерт считал, что Иран находился в по-
ложении «полной растерянности», и что «мир должен сделать хоть что-нибудь, что-
бы помочь нейтралам сдержать намерения агрессоров, если мы не хотим, чтобы ма-
ленькие нации исчезли»9. 

В июле 1940 г. было названо общее количество запрашиваемых Ираном само-
летов: 50 тяжелых бомбардировщиков и 30 истребителей10. Для реализации этого 
проекта в США из Ирана прибыла специальная авиационная миссия во главе с майо-
ром Чэлтчи11. 

Но и Чэлтчи, и иранский посланник М. Шейестех сталкивались с серьезными 
трудностями. В США набирала обороты своя оборонная программа, и поэтому аме-
риканская сторона не возражала против продажи военных самолетов, но только по-
сле выполнения текущих заказов для собственной национальной обороны и уже 
принятых иностранных. В силу большой заинтересованности США в исходе «битвы 
за Британию», среди последних приоритетом пользовались английские заказы12. 
Кроме того, иранская сторона настаивала на самых современных образцах военных 
самолетов, поставляемых непосредственно в армию США. 

К середине ноября 1940 г. иранской авиационной миссии удалось купить 25 
учебных Риервинов для Аэроклуба Ирана и заказать 10 уже устаревших истребителей 
Хок-75, которые было обещано собрать в январе-феврале 1941 г.13 Надо сказать, что 
иранцы в этот период закупали в США также различные виды оружия. Но с его 
транспортировкой, так же, как и с доставкой в Иран тех немногих купленных самоле-
тов, возникли сложности из-за противоречий с параграфом 2(а) Закона о государст-
венном нейтралитете14. Лишь 20 мая 1941 г., после того, как министерство торговли 
США с одобрения министерства юстиции изменило навигацию и инструкции по рас-
таможиванию, проблемы были ликвидированы15. 

                                                
4 FRUS. 1940. Vol. III. P. 642-643. 
5 Ibid. P. 644. 
6 Ibid. 
7 Ibid. P. 639-640. 
8 FRUS. 1939. Vol. IV. P. 538, 541. 
9 FRUS. 1940. Vol. III. P. 643-644. 
10 Ibid. P. 645; Grayson B.L. Op. cit. P. 54. 
11 FRUS. 1940. Vol. III. P. 645. 
12 Ibid. P. 646-647, 651. 
13 Ibid. P. 657-658. 
14 FRUS. 1941. Vol. III. Wash., 1959. P. 355-356. 
15 Параграф 2(a) гласил: «Всякий раз, когда Президент будет издавать прокламацию, подпа-

дающую под действие параграфа 1(a), она соответственно будет незаконной для любого американского 
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Но самым серьезным препятствием, о которое и разбился иранский авиаци-
онный проект, были интересы Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке, с ко-
торыми не могли не считаться в США. 8 июля 1941 г. британский посол Э. Галифакс в 
беседе с С. Уэллесом потребовал, чтобы правительство Соединенных Штатов отказа-
лось предоставлять военные самолеты в Иран. Это требование мотивировалось тем, 
что они могли быть использованы против британских сил на Ближнем Востоке16. 
Госдепартамент США согласился с доводами английской стороны относительно за-
купки готовых самолетов, тем более что уже с октября 1940 г. в нем обсуждались по-
добные соображения и было решено не форсировать переговоры с Ираном по этому 
вопросу17. Но в то же время Госдепартамент считал, что вопрос иранского заказа за-
пасных частей к самолетам должен быть помещен в отдельную категорию, поскольку 
и так иранцы негодовали из-за почти непрерывных отклонений всех их запросов о 
закупках любого содержания. И поэтому американские запасные части были отправ-
лены в Тегеран так же, как и несколько других небольших партий товаров18. 

Другим важным показателем повышения экономического интереса Ирана к 
США в начале войны является предложение о возобновлении предварительных кон-
сультаций по вопросу о заключении американо-иранского торгового соглашения19. 
Его подготовка началась в 1934 г., и до войны было проведено два раунда консульта-
ций. Осенью 1939 г. они были возобновлены и продолжались до начала лета 1941 г. 

В самом начале обсуждения иранская сторона предложила вновь перевести 
торговые отношения с США на компенсационное или бартерное основание. Новым 
было то, что они должны были носить частный характер, то есть сделки должны бы-
ли заключаться с частными американскими фирмами. Но был получен отказ. Иран 
также просил, чтобы американское правительство рекомендовало ему надежное фи-
нансовое учреждение в США, которое могло бы действовать как его торговый агент, и 
помогло бы расширению в США рынка иранских товаров20. 

Обсуждались и конкретные вопросы расширения в США рынка иранской ков-
ровой шерсти, организации торговли икрой и системы оплаты американских това-
ров. На предложение организовать производство ковров среднего качества иранская 
сторона ответила отказом, мотивируя это риском потери престижа продукции иран-
ского коврового производства. 

Основными препятствиями на данном этапе переговоров были, кроме старого 
неприятия американской стороной различных форм клиринга и компенсации21, не-
согласованность между отдельными бюрократическими ведомствами в Тегеране, во-
зобновление с конца 1939 г. торговых поставок из Германии22, сохранение иранских 
государственных монополий и валютного контроля. В связи с изменением обстанов-
ки на Ближнем Востоке, вызванным началом войны Германии против Советского 
Союза, к лету 1941 г. консультации были прерваны. 

В этот период американская сторона, пользуясь улучшением отношений с Ира-
ном, пытается договориться с ним по некоторым вопросам. Так 21 декабря 1939 г. в 
Иран прибыл представитель Стандарт Ойл Компани из Нью-Джерси Л. Андерсон с це-
                                                
судна, перевозящего любых пассажиров или любые предметы или материалы в государство, названное в 
такой прокламации» (FRUS. 1941. Vol. III. P. 355-356, 359). 

16 Ibid. P. 360. 
17 FRUS. 1940. Vol. III. P. 656-657; Агаев С.Л. Указ. соч. С. 319-320; Grayson B.L. Op. cit. P. 55. Сле-

дует отметить, что Иран пробовал закупать самолёты и в СССР (АВП РФ. Ф. 6. Оп. 3. П. 14. Д. 175. Л. 28). 
18 FRUS. 1941. Vol. III. P. 366. 
19 См.: FRUS. 1940. Vol. III. P. 663-693; FRUS. 1941. Vol. III. P. 366-374; Avery P. Op. cit. P. 336; Ага-

ев С.Л. Цит. соч. С. 315. См. подробный материал по этой теме: Чучкалов А.В. Американская дипломатия 
и подготовка торгового соглашения между США и Ираном 1943 г. // Международные отношения в  
ХХ веке. Киров, 2007. С. 91-120. 

20 FRUS. 1940. Vol. III. P.665. 
21 Avery P. Op. cit. P. 338. 
22 О восстановлении торговых отношений между Германией и Ираном через Балканские страны 

и Турцию и территорию СССР см.: АВП РФ. Ф. 6. Оп. 3. П. 14. Д. 175. Л. 12-14; ДВП СССР. Т. XXIII. Кн. 1. 
М., 1995. С. 50, 130, 340-341, 370; там же. Кн. 2. Ч. 1. С. 193, 385. 
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лью добиться нефтяной концессии на севере страны23. Он сразу же натолкнулся на со-
противление со стороны иранских властей, опасавшихся СССР. Премьер-министр 
Ирана Матине Дафтари в январе 1940 г. попытался увязать вопрос о концессии с выда-
чей ссуды и установлением более тесных экономических связей с США. Но к маю 
1940 г. ситуация изменилась. Через министра финансов Резаколи Хосрови американ-
ским дипломатам была передана информация о том, что советское правительство не 
допустит предоставления нефтяной концессии американской компании на территории 
Ирана24. Энгерт в телеграмме от 13 мая воспроизвел разговор с министром финансов, 
который сказал буквально следующее: «Европейские нейтралы – не единственные 
нейтралы, которые в опасности. Мы сами имеем доказательство этому каждый день. 
Наш северный сосед теперь осознанно ищет повод для вторжения»25. Последняя, так-
же неудачная, попытка договориться о концессии была предпринята в декабре 1940 г.26 

Американская сторона решила воспользоваться улучшением отношений с 
Ираном для погашения долгов иранских торговцев (примерно 50 000 долл.27) амери-
канским фирмам. Эта проблема возникла после 1 марта 1936 г., когда в Иране всту-
пил в силу новый Закон об иностранной валюте, который ставил ее под государст-
венный контроль. В результате многие валютные счета, в том числе и должников 
американским фирмам, были заблокированы. 4 сентября 1939 г. МИД Ирана, нако-
нец, ответило вербальной нотой на многочисленные требования американских пред-
ставителей, в которой заявлялось, что должникам «после исследования и установле-
ния долга» Валютной комиссией, будет разрешено произвести закупку валюты28. 

Но не все было так просто. Иранские должники должны были покупать долла-
ры по курсу, который был более чем на 100% выше, чем официальный, в то время ко-
гда товары были, конечно, давно проданы по ценам, соответствовавшим обменному 
курсу приблизительно 16 риалов к доллару, который существовал в марте 1936 г. У Эн-
герта были большие сомнения по поводу результативности данного решения. И, как 
показало время, он был прав 29. 11 января 1941 г. Министерство иностранных дел Ирана 
дало ответ, что американским кредиторам будет предоставлена помощь «любым воз-
можным способом», но проблема сохранялась до ввода англо-советских войск в Иран в 
августе 1941 г., отречения шаха и смены правительства. К ней американцы вернулись 
уже в декабре 1941 г., когда она и была быстро и благоприятно разрешена30. 

Особое место в отношениях между США и Ираном в этот период занимал во-
прос о собственности пресвитерианской образовательной миссии в Иране. Перед са-
мым началом второй мировой войны правительство Реза-шаха на волне укрепления 
своего режима и усиления национализма решается на реформу образовательной сис-
темы страны. В середине августа 1939 г. «с единственной целью унификации школь-
ной системы» оно заявило о намерении закрыть все действующие в Иране иностран-
ные образовательные учреждения, в том числе и принадлежащие американской пре-
свитерианской миссии31. 

                                                
23 FRUS. 1940. Vol. III. P.659; Kuniholm B.R. The Origins of the Cold War in the Near East. P., N.J., 

1980. P. 192; Avery P. Op. cit. P. 336-337; Lytle M.H. The Origins of the Iranian-American Alliance. 1941-1953. 
N.Y.–L., 1987. P. 8; Агаев С.Л. Указ. соч. С. 316. 

24 FRUS. 1940. Vol. III. P. 659, 661; Elwell-Sutton L.P. Persian Oil. London, 1955. P. 41, 107-108; Gray-
son B.L. Op. cit. P. 54; Kuniholm B.R. Op. cit. P. 192; Peter A. Op. cit. P. 336-337; Lytle M.H. Op. cit. P. 8; Агаев 
С.Л. Указ. соч. С. 316. 

25 FRUS. 1940. Vol. III. P. 662; Grayson, B.L. Op. cit. P. 54; Ramazani R. The Foreign Policy of Iran, 
1500-1941. A Developing Nation in World Affairs. Charlottesville, 1966. P. 38-39. 

26 FRUS. 1940. Vol. III. P. 663. Литл объясняет отсутствие договорённости страхом СОК перед са-
ботажем и атаками государств оси (Lytle M.H. Op. cit. P. 68). 

27 FRUS. 1940. Vol. III. P. 691; FRUS. 1941. Vol. III. P. 353. 
28 Агаев С.Л. Указ. соч. С. 314. 
29 FRUS. 1939. Vol. IV. P. 543-544. 
30 FRUS. 1941. Vol. III. P. 355. 
31 FRUS. 1939. Vol. IV. P. 525, 532. См. подробный материал по этой теме: Чучкалов 

А.В. Американская дипломатия и закрытие школ пресвитерианской образовательной миссии в Иране 
(август 1939 – январь 1942 гг.) // Вестник ВятГГУ. Киров, 2006. № 14. 
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У этого решения, по-мнению американских дипломатов, был и политический 
подтекст. К началу октября 1939 г. в американском представительстве в Иране поя-
вились дополнительные сведения о том, что правительственная акция против ино-
странных школ была вызвана «советскими интригами». Вероятно, Советский Союз, 
который не имел права вести образовательную деятельность в Иране, требовал рав-
ноправия. В этих условиях иранское правительство, желая исключить угрозу усиле-
ния советской пропаганды, не нашло ничего лучшего как упразднить все иностран-
ные образовательные учреждения32. 

Американским дипломатам удалось добиться от иранского правительства ре-
шения отложить исполнение своего намерения на один учебный 1939-1940 год, в те-
чение которого велись очень сложные переговоры по этому вопросу. И лишь после 
того, как в конце июня 1940 г. к власти в Иране пришло новое правительство во главе 
с Али Мансуром, была согласована сумма компенсации за конфискацию образова-
тельной собственности пресвитерианской миссии. Она равнялась 1,2 млн. долл. и 
должна была выплачиваться в течении 3-х лет33. К вводу англо-советских войск в 
Иран в конце августа 1941 г. было выплачено 300 тыс. долл. 

Кроме непосредственных торгово-экономических контактов, США разнопла-
ново взаимодействовали с Ираном и на международной арене. Так, Иран принял в 
начале сентября 1939 г. участие в конференции стран производителей и экспортеров 
хлопка в Вашингтоне34. В Женеве в ЛН в ходе работы Консультативного комитета по 
опиуму представитель США в течение 1939 г. несколько раз обращался к иранским 
представителям по вопросам импорта в Китай сырого иранского опиума35. С лета 
1940 г. в Госдепартаменте началось активное обсуждение вопроса о переориентации 
японского импорта нефти на Голландскую Индонезию и Иран (АИНК). В сентябре 
1940 г. в США началось обсуждение торговых отношений с СССР и возможности дос-
тавки товаров через Иран36. В конце 1940 – начале 1941 г. Госдепартамент США в свя-
зи с секвестированием румынских фондов в США ходатайствовал о выдаче из них 
румынского долга Ирану в сумме 2,7 млн. долл.37 Были и другие контакты. 

Возвращаясь к непосредственному взаимодействию двух стран, можно прийти 
к заключению, что торгово-экономические отношения между США и Ираном разви-
вались в начале второй мировой войны противоречиво. Большинство экономических 
договоров и соглашений, предложенных сторонами в этот период, не было заключе-
но, хотя во многом и по объективным причинам. Со стороны США основными пре-
пятствиями были законодательство о нейтралитете, развертывание собственной обо-
ронительной программы и противодействие Великобритании американским постав-
кам боевой техники в Иран. С иранской стороны – сложная геополитическая обста-
новка в регионе, а также позиция шахского руководства по некоторым вопросам. По-
лучалось, что Иран с одной стороны хотел активизировать торговлю с США, как аль-
тернативную Германии и СССР и страхующую его от непредвиденных случаев в бу-
дущем, но, с другой стороны, боялся усиления американской экономической актив-
ности на своей территории, поскольку это могло спровоцировать, по меньшей мере, 
торговые санкции по-прежнему главного торгового партнера – Германии и главное – 
военное вторжение Красной армии в соответствии с 6 статьей Советско-иранского до-
говора от 1921 г. То есть, геополитическое положение, в котором очутился Иран, с од-
ной стороны заставляло искать его нового партнера, а с другой мешало развивать с 
ним экономические отношения. 

                                                
32 FRUS. 1939. Vol. IV. P. 532. 
33 FRUS. 1940. Vol. III. P. 701. 
34 FRUS. 1939. Vol. II. P. 20-25. 
35 Ibid. Vol. IV. P. 435-437. 
36 FRUS. 1939. Vol. II. P. 20-25; FRUS. 1939. Vol. IV. P. 435-437; FRUS. 1940. Vol. III. P. 221; FRUS. 

1940. Vol. IV. P. 55-56, 175-176; ДВП. Т. XXIII. Кн. 1. М., 1995. С. 127; Dallek R. Franklin D. Roosevelt and 
American Foreign Policy, 1932-1945. N.Y., 1979. P. 240-242. 

37 FRUS. 1940. Vol. II. P. 780-793. 
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Необходимо также учитывать, что более заинтересованной и активной сторо-
ной в экономическом взаимодействии двух стран в этот период был Иран38. Как пи-
сал П. Авери, «…шах искал выход из российско-германских коммерческих объятий в 
развитии торговли с Соединенными Штатами…»39. Причем важен сам факт попыток 
Тегерана заключить новые договоренности и именно с США. Кроме того, необходимо 
помнить, что торговля невоенными товарами между двумя странами продолжала 
развиваться. Хотя США по-прежнему занимали примерно 4-ю позицию в рейтинге 
внешнеторговых партнеров Ирана в 1941 г., статистика свидетельствовала о том, что 
они были единственной в этот период среди демократических стран, торговля кото-
рых с Ираном увеличивалась, а не сокращалась40. Из этого следует, что нельзя гово-
рить о стагнации в американо-иранских торгово-экономических отношениях в пер-
вый период второй мировой войны. Бесспорно, что на их низкую результативность 
оказывали влияние как внутриполитические, так и внешнеполитические обстоятель-
ства. Тем не менее, Иран и США выражали готовность к взаимному сближению и бы-
ли нацелены на укрепление экономического сотрудничества. 
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Ключевой этап разрешения североирландского конфликта – мирный процесс – 
вошёл в свою решающую стадию после подписания 10 апреля 1998 г. британским и 
ирландским премьер-министрами Э. Блэром и Б. Ахерном Белфастского соглашения, 
определившего весь ход становления политической и социально-экономической са-
мостоятельности Ольстера. Впоследствии этот процесс получил название «деволю-
ции» или передачи власти. Пройдя ряд кризисов, североирландский мирный процесс 
вышел на свою финальную стадию после 28 июля 2005 г. – формального объявления 
националистической террористической группировки Ирландской республиканской 
Армии (ИРА) о своём разоружении. Следующим этапом должна была стать оконча-
тельная политическая деволюция. 

8 мая 2007 г. на территории Ольстера произошло важнейшее по своей поли-
тической значимости после подписания Белфастского соглашения событие – оконча-
тельный переход власти от Лондона к Белфасту. Это произошло после подписания 
государственным секретарём по делам Северной Ирландии П. Хэйном соответст-
вующей декларации. Исполнительная власть в Ольстере в лице главного представи-
тельного органа – Ассамблеи, смогла начать полноценную работу. Я. Пэйсли (лидер 
Демократической юнионистской партии – крайне правой юнионистской партии в 
политическом спектре Северной Ирландии) и М. МакГиннесс (заместитель лидера 
крайних националистов Д. Адамса в партии Шинн Фейн) были избраны в качестве 
первого министра и заместителя первого министра. Премьер-министр Великобрита-
нии Э. Блэр 10 мая 2007 г. объявил о своей отставке. 27 июня после удовлетворения 
королевой прошения об отставке Э. Блэр уступил премьерский пост министру фи-
нансов Г. Брауну. 

Вся политическая элита и все жители Северной Ирландии ждали от нового 
премьер-министра продолжения доказавшего свою результативность курса Э. Блэра. 
Новое правительство Г. Брауна проявило некоторую сдержанность в решении ольстер-
ского вопроса. Пристальные контакты Лондона и Белфаста, которые происходили в 
годы правления предыдущего британского премьер-министра, отсутствовали. Но, ско-
рее всего, это было обусловлено внутренней ситуацией в Ольстере, которая, как уже 
отмечалось выше, стабилизировалась при непосредственном участии бывшего главы 
правительства. В своём совместном заявлении от 10 февраля 2008 г. Г. Браун и глава 
ирландского кабинета министров Б. Ахерн продемонстрировали свою приверженность 
тому пути, который был очерчен на протяжении последнего десятилетия. В деклара-
ции было отмечено, что оба правительства готовы помогать политическим партиям в 
их работе по завершению процесса деволюции через передачу правоохранительных и 
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судебных органов1. Таким образом, можно было говорить о так называемой «двухсту-
пенчатой деволюции», первый этап которой был завершён 8 мая 2007 г. 

Весной 2008 г. произошли серьёзные изменения в руководстве Ирландией, 
что не могло не отразиться на североирландском мирном процессе. 2 апреля о своей 
отставке объявил премьер-министр Б. Ахерн, который наравне с Т. Блэром участво-
вал в мирном урегулировании североирландских противоречий. Новым премьер-
министром Республики Ирландия стал бывший министр финансов Б. Коуэн. О его 
взглядах на североирландский мирный процесс говорится в статье политического 
обозревателя Д. МакКиттрика «Преемник Ахерна привнесёт зазубрину в ирландскую 
политику» (The Belfast Telegraph, 10 апреля 2008 г.). 

Политика официального Дублина по отношению к североирландскому мир-
ному процессу, по мнению Д. МакКиттрика, останется последовательно стабильной. 
Целью курса Коуэна определена защита всех положительных усилий, которые были 
достигнуты в наиболее проблемных областях. МакКиттрик считает, что Б. Коуэн с тех 
пор, как отношения Республики с Лондоном и североирландскими юнионистами 
стали как никогда лучше, хочет построить персональные отношения с Гордом Брау-
ном на основе партнёрства Ахерна-Блэра, которое достигло таких больших результа-
тов2. По мнению обозревателя, роль Б. Коуэна в дальнейшем урегулировании будет 
минимальной, так как в глазах ирландского народа он несравним с одной из главных 
фигур мирного процесса – Б. Ахерном. 

Вскоре после передачи исполнительной власти в руки североирландского пра-
вительства в отставку ушёл П. Хэйн. Новым государственным секретарём по делам 
Северной Ирландии 28 июня 2007 г. был назначен Ш. Вудвард. 

Одновременно с назначением нового государственного секретаря в системе 
контроля Лондона над формированием основных институтов власти на территории 
Ольстера произошла реформа, связанная с появлением должности государственного 
министра. На этот пост был выдвинут П. Гоггинс, до этого также работавший в Ми-
нистерстве по делам Северной Ирландии. Основной задачей государственного мини-
стра, также как и государственного секретаря, стал контроль над внедрением в жизнь 
основных положений Соглашения Сэнт Эндрюс, принятого в октябре 2006 г. и рег-
ламентировавшего с Североирландским биллем 1998 г. деятельность главного пред-
ставительного органа Ольстера – Ассамблеи. 

На протяжении практически целого года деятельность главы Министерства по 
делам Северной Ирландии оставалась схожей с деятельностью его предшественни-
ков, что позволяло сделать вывод о периоде относительной стабильности во властных 
отношениях между Лондоном и Белфастом. Но в конце мая 2008 г. внутриполитиче-
ская ситуация в Ольстере заставила Ш. Вудварда пересмотреть систему взаимоотно-
шений между Лондоном и Белфастом. 

Понимая неизбежность укрепления внутренней самостоятельности Северной 
Ирландии, изменения политического баланса в Ольстере в связи с ожидавшимся 
уходом Я. Пэйсли в отставку, и рассчитывая удержать очередной процесс расхожде-
ния центробежных сил внутри провинции, Ш. Вудвард 22 мая 2008 г. выступил с 
программным заявлением в Королевском университете Белфаста. 

Первая затронутая государственным секретарём проблема касалась даты 
окончательной передачи полицейской системы, а также судебной власти под кон-
троль министра юстиции, избранного в самой Северной Ирландии1. Таким образом, в 
этом высказывании можно видеть уникальный для истории североирландского мир-
ного процесса случай, когда первое лицо Министерства по делам Северной Ирландии 
не приостанавливает деятельность органов власти на территории Ольстера, а наобо-
рот предоставляет как можно большую самостоятельность провинции, видя нарас-
тающие предпосылки к установлению окончательного мира и стабильности. 

                                                
1 Joint Statement by the Prime Minister and the Taoiseach. 10 February 2008. P. 1 // 

http://www.pm.gov.uk. 
2 McKittrick D. Ahern’s Successor Will Bring a Rougher Edge to Irish Politics. 10 April 2008. P. 2. // 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/ 
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Но главным вопросом, затронутым Ш. Вудвардом, стал вопрос о начале второ-
го этапа деволюции, в результате которого должен быть осуществлён пересмотр 
взаимоотношений между Лондоном и Северной Ирландией, выразившийся в пре-
доставлении Ольстеру самостоятельности в ещё большем количестве сфер внутрен-
ней деятельности. 

По мнению Ш. Вудварда, первая стадия деволюции была успешно осуществлена 
с передачей исполнительной власти, взявшей на себя ответственность за здравоохра-
нение, транспорт, социальное развитие, жилищное строительство и образование. Бри-
танское правительство выполнило свои обещания по Соглашению Сэнт Эндрюс. Но 
теперь перед североирландскими политиками, по мнению государственного секретаря 
по делам Северной Ирландии, встала задача достичь соглашения между собой3. 

Это высказывание Ш. Вудварда было обусловлено сообщениями о грядущей 
отставке лидера лоялизма Я. Пэйсли. 30 мая бессменный лидер ДЮП действительно 
объявил о своей отставке. 31 мая 2008 г. заместитель Я. Пэйсли П. Робинсон был из-
бран в качестве лидера ДЮП и первого министра Северной Ирландии. 

В начале июня Ольстер оказался перед лицом нового политического кризиса, 
что было связано с отказом Шинн Фейн снова выдвинуть кандидатуру М. МакГин-
несса на должность заместителя первого министра. То есть партия, являющаяся 
главным носителем идей республиканизма на территории Северной Ирландии, мог-
ла разрушить весь фундамент североирландского мирного процесса из-за претензий 
к ДЮП по проблемам развития полицейской, судебной, образовательной систем. 

Д. МакАлиси в своей статье «Робинсон работает всего день и уже сталкивается с 
кризисом», которая была опубликована в The Belfast Telegraph 2 июня, пишет о начав-
шейся дестабилизации политического баланса. Недовольство Шинн Фейн, по мнению 
автора статьи, было обусловлено непреклонной позицией ДЮП по ряду вопросов (по-
лиция, судебная власть, Ирландский языковой билль и образовательная система)4. 

Назвав угрозу мирному процессу «довольно нелепой», П. Робинсон попытался 
объединить свои усилия с Ольстерской юнионистской партией Р. Эмпи. Но попытка 
создания юнионистского союза провалилась, так как лидер умеренных юнионистов 
Р. Эмпи отказался составить коалицию с ДЮП П. Робинсона. 

В итоге П. Робинсону и М. МакГиннессу в целях разрешения сложившейся си-
туации вновь понадобилась помощь британского премьер-министра Г. Брауна. Мож-
но полагать, что переговоры на Даунинг-Стрит дали результат, который соответство-
вал ожиданиям всех заинтересованных лиц, так как 6 июня 2008 г., в день офици-
ального ухода Я. Пэйсли с поста первого министра, можно было говорить о заверше-
нии политического коллапса на территории Северной Ирландии. 

Прекращение противоречий, по мнению автора, было связано с состоявшимся 
избранием первых лиц провинции, что восстановило пошатнувшийся процесс севе-
роирландского самоопределения. 6 июня П. Робинсон был официально избран на 
должность первого министра. Также произошло повторное назначение на должность 
заместителя первого министра М. МакГиннесса. 

Итогом внутреннего развития Ольстера в рассматриваемый период стала воз-
можность окончательного решения одной из важнейших проблем всего североир-
ландского мирного процесса – окончательного решения вопроса о незаконной воо-
ружённой деятельности. Поводом к этому утверждению послужило высказывание 
лорда Карлайла, правительственного эксперта по терроризму, о возможном исклю-
чении Ирландской Республиканской Армии (ИРА) из списка запрещённых организа-
ций. Об этом говорится в статье «ИРА может быть исключена из запретного списка 
британского правительства», размещённой на интернет-сайте BBC 24 июня 2008 г. 
Лорд Карлайл сообщил следующее: «Получая соответствующий уровень возможно 
                                                

3 Press Release Containing Extracts from Speech by Shaun Woodward, then Secretary of State for 
Northern Ireland, to the Mitchell Conference. Queen’s University Belfast. Belfast, 22 May 2008. P. 1. 

4 McAleese D. Robinson in Job for Day and Already Facing a Crisis. 2 June 2008. P. 1 // 
http://www.belfasttelegraph.co.uk. 
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полезной информации о таких организациях, министры должны пристально рас-
смотреть вопрос о том, возможно ли удаление этих организаций из этого списка на 
основании эффективного сокращения»5. 

На основании изученного автором материала можно сделать ряд выводов о 
ходе развития североирландского мирного процесса в рассматриваемый период. 

Во-первых, курс на взаимоотношения Лондона с Белфастом в первый год 
правления Г. Брауна остался в рамках стратегии, заданной Э. Блэром. 

Во-вторых, укрепление политической самостоятельности Ольстера заставило 
нового государственного секретаря по делам Северной Ирландии Ш. Вудварда уско-
рить процесс деволюции, перейдя ко второму этапу процесса передачи власти. 

В-третьих, последний политический кризис в Северной Ирландии показал, 
что для решения спорных вопросов всё-таки необходима помощь Лондона, что было 
обусловлено практически десятилетним тесным взаимодействием предыдущего пре-
мьер-министра Великобритании Э. Блэра со всеми политическими силами Ольстера. 

Процесс самоидентификации Северной Ирландии продолжается. Главными 
проблемами остаются: укрепление взаимоотношений между партиями, образующи-
ми политическую систему Ольстера, и наличие террористических группировок как 
католиков, так и протестантов. Определенные надежды на разрешение всех противо-
речий и продолжение курса североирландского мирного процесса вселяют речь Ш. 
Вудварда от 22 мая и заявление лорда Карлайла от 24 июня 2008 г. 
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В южноафриканской историографии нет однозначных представлений о собы-
тиях, происходивших в данном регионе, и единых трактовок относительно колониаль-
ной политики и ее последствий. Поэтому для нее характерно складывание и развитие 
целого ряда направлений. Основным фактором такой поливариантности развития ис-
торической науки является то, что Южную Африку помимо англичан населяют афри-
канерские и африканские этнические общности, у представителей которых существуют 
собственные взгляды на развитие исторических процессов в данном регионе. 

В западной историографии принято выделять два направления, относящихся 
к колониальной исторической традиции, а именно англо-южноафриканское и афри-
канерское. 

Первоначально написание истории Южной Африки являлось прерогативой 
английских колониальных властей. По мнению Д.П. Урсу, англо-южноафриканская 
наука находилась в двойственном положении. С одной стороны, она стремилась к 
объективному познанию действительности, а с другой – ее плоды использовались 
для обоснования жесткой политики эксплуатации захваченных территорий1. 

В центре англо-южноафриканской исторической науки находились вопросы о 
роли белого человека в процессе привнесения цивилизации на южноафриканскую 
почву, подчеркивание благих целей в деятельности колониальных чиновников и 
миссионеров, оценка и анализ геостратегических и экономических выгод южноаф-
риканского региона как объекта колониальной политики. 

Английские историки, для которых южная Африка стала вторым домом, обра-
зовали «имперскую школу» в историографии. Они являлись пропагандистами и за-
щитниками всего английского: государственного строя, культуры, и стремились 
культивировать проанглийские идеи на южноафриканской почве. 

В научных трудах англо-южноафриканских историков, несмотря на проделан-
ную ими работу по сбору и анализу исторических фактов, господствующее место за-
нимал субъективный подход к исторической действительности и отсутствие критиче-
ского анализа при учете различных точек зрения на проблему колониализма. 

В духе африканерской историографической традиции было стремление к воз-
величиванию патриотических чувств буров в борьбе против англичан, за свободу и 
независимость. Главными для африканерских историков были события, связанные с 
Великим треком, то есть переселением буров с юга на север в конце 30-х гг. XIX в., и 
англо-бурской войной (1899-1902 гг.), в анализе которых заключался «благодатный 
материал для возвеличивания буров, для воспевания их славных деяний и прослав-

                                                
1 Урсу Д.П. Историография истории Африки. М., 1990. С. 47. 
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ления военных подвигов. И в то же время легко было представлять в невыгодном 
свете англичан – преследователей буров, против которых африканеры вели борьбу, 
жертвуя своими жизнями»2. О коренном населении Южной Африки буры упоминали 
лишь в контексте рассказов о частых столкновениях с ними в процессе сгона с земель 
и из-за краж скота. 

Для бурской (африканерской) историографии характерным стало преоблада-
ние националистических настроений. Основоположники африканерской историо-
графии Стефанус Якоб дю Тойт (1847-1911), Густав Плеллер (1875-1943) и др. в своих 
исследованиях зачастую односторонне подходили к изложению событий, не учиты-
вая противоположных исторических мнений и достижений других наук. 

Что же касается национальной южноафриканской историографии, то, по мне-
нию Н.Ф. Прончатова, она еще была только в стадии становления3. Думается, что в  
XIX в. не могло быть речи об африканской исторической науке и складывании научной 
школы. Причины того, что формирование историографии банту затянулось на многие 
десятилетия, следует искать в процессе разрушения их традиционного образа жизни, 
сгона с земли, жестокой эксплуатации, в политическом бесправии и неграмотности. 

Первый черный историк Южной Африки, известный на Западе – У. Дюбуа – 
работал в США, где были актуальны проблемы дискриминации негров, и существо-
вала возможность свободно излагать свои мысли. 

Дюбуа внес огромный вклад в историю Африки. В своем исследовании «Аф-
рика. Очерк по истории африканского континента и его обитателей» он обратился к 
исследованию особенностей самобытного развития африканцев и показал негатив-
ное влияние колониального проникновения англичан. По мнению У. Дюбуа, Африка 
являлась «объектом грабежа и разбоя европейских держав в период становления ка-
питалистического способа производства»4. В трактовке колониализма как явления он 
занимает объективную позицию, отмечая, что многие европейцы стремились в Аф-
рику только ради экономических выгод. Однако его работы грешат некоторым дог-
матизмом и негритянским национализмом, что, в общем, вполне объяснимо. 

Южноафриканские (чернокожие) историки уделяли много внимания сбору 
исторических и фольклорных материалов. Уолтер Рубусак (1858-1936) выпустил кни-
гу «Берегите ваше наследие», в котором были собраны и прокомментированы пого-
ворки племени коса. Им была издана в 1906 г. «История Южной Африки с туземной 
точки зрения», за которую один из университетов США присвоил ему степень докто-
ра философии. 

Национальные африканские историки обращались к традициям, устному 
творчеству, поэтому их труды имели в основном этнографический, а не исторический 
характер. Так, зулус Ка Исаака Семе на церемонии в Колумбийском университете 
(США) в 1906 г., когда ему вручали медаль за ораторское искусство, говорил: «О где 
же тот историк, который расскажет о расе, чье движение вперед поднималось на вол-
не слез, но в глубинах сердца которой не погас огонь былого»5. 

Таким образом, на первом этапе становления южноафриканской историче-
ской науки африканские историки фактически занимались этнографией и фолькло-
ристикой, при этом осознавая необходимость написания «настоящей» истории. На-
писанием исторических трудов могли заниматься лишь немногие образованные лю-
ди, которые многое восприняли от европейской культуры и философии, например, 
требования гражданских прав и свобод. 

Южноафриканская историческая наука на фоне консервативных англо-
южноафриканских и более либеральных бурских направлений по своим подходам и 

                                                
2 Прончатов Н.Ф. Буржуазная историография ЮАР // Историческая наука в странах Африки. 

М., 1979. С. 256. 
3 Там же. С. 233. 
4 Дюбуа У. Африка. Очерк по истории африканского континента и его обитателей / Пер. с англ. 

Л.Н. Прибытковского и М.Ю. Френкеля. М., 1961. С. 5. 
5 Урсу Д.П. Историография истории Африки. С. 50. 
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оценкам выглядела совершенно радикально. Очень точно А.Б. Давидсон националь-
ную историографию назвал «революционной»6, с чем вполне можно согласиться, так 
как данное направление складывалось в условиях борьбы за независимость. 

Африканские историки стали обращаться к исследованию совершенно новых 
проблем, ранее не затрагивавшихся, таких как расизм, расовая дискриминация, ана-
лиз становления сил антиколониального протеста. 

Так, Ж. Ки-Зербо в исследовании «Вторжение на континент. Африка отнятая у 
африканцев» последовательно рассматривал историю Африканского континента от 
колониального проникновения европейских держав до становления движения со-
противления. Историк анализирует те факторы, которые сопутствовали росту инте-
реса английской колониальной державы к южноафриканскому региону. В качестве 
причин, побуждавших европейцев ехать в Южную Африку Ж. Ки-Зербо выделял на-
ряду с личностно-психологическими (любопытство, авантюризм) и экономические, и 
именно последние считал определяющими. 

Он исследовал также взаимоотношения между колонизаторами и народами 
южноафриканского региона, стремясь дать их объективную картину. Ки-Зербо пи-
шет, что на первых порах преобладающим влиянием в Южной Африке пользовались 
англичане, которые, отменив рабство в 1830 г., освободили бушменов и готтентотов 
от бесправного положения батраков на бурских фермах. При этом он отмечал, что все 
гражданские права и свободы продолжали оставаться недоступными для африкан-
цев, которые теперь стали работать на англичан. 

Для Ки–Зербо основополагающей являлась деятельность миссионеров, кото-
рые оказывали содействие в организации школ и госпиталей для африканцев. Этим 
отчасти и обосновано уважительное отношение историка к миссионерам (хотя среди 
них, как правило, – пишет он, – встречались корыстные люди), которые, осуществляя 
проникновение вглубь южноафриканского континента, сталкивались со многими 
трудностями, в основном природно-климатическими. Поэтому Ки-Зербо вполне 
справедливо говорит, что «не следует преуменьшать мужества людей, шедших на-
встречу неизвестному. По году, а иногда по два и по три, они были отрезаны от Евро-
пы, подвергаясь большей опасности, чем теперешние космонавты»7. 

Говоря о методах колониальной политики, Ки-Зербо отмечал крайнюю жесто-
кость и обман коренного населения со стороны англичан. 

Рассматривая движение сопротивления африканцев, историк выступил против 
оценок африканцев колониальными авторами как неисторичного, дикого народа, у ко-
торого отсутствовало национальное чувство. «В конце XIX в., – пишет он – африканцы 
заметили, что чужеземцы стали не такие, как раньше. Народы, над которыми нависла 
смертельная опасность, осознали необходимость сопротивления»8. 

В исследовании Ки–Зербо заметна эволюция оценки роли колониализма в за-
висимости от методов, с помощью которых осуществлялась имперская политика. 
Одобрительные оценки получали те действия, в которых усматривалось положитель-
ное влияние на положение коренного населения. С другой стороны, притеснения ко-
лониальных властей вызывали протест и побуждали к решительным действиям, и 
Ки-Зербо вдохновлял на борьбу своих соплеменников. 

Другой историк из ЮАР Г. Мбеки в своей книге «Рассказ о сегрегации», оце-
нивая политику в Южной Африке, писал: «Курс на апартеид и сегрегацию в Южной 
Африке был взят давно, он не привел к продвижению вперед, к поискам новых путей, 
а наоборот – тянул к прошлому»9. 

                                                
6 Давидсон А.Б. Марксистское и национально-демократическое направления в южноафрикан-

ской историографии // Историческая наука в странах Африки. М., 1979. С. 277. 
7 Ки-Зербо Ж. Вторжение на континент. Африка отнятая у африканцев // Говорят африканские 

историки / Отв. ред. В.А. Субботин. М., 1977. С. 24. 
8 Ки-Зербо Ж. Вторжение на континент. С. 43. 
9 Мбеки Г. Рассказ о сегрегации // Говорят африканские историки. М., 1977. С. 76. 
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Г. Мбеки обращается к рассмотрению одной из важнейших проблем – вопросу 
о доступе народов Южной Африки к управлению своей страной. Разрешив африкан-
цам в 1853 г. участвовать в выборах, англичане ограничили избирательные права 
возрастным, имущественным и образовательным цензами. По замечанию исследова-
теля, народам Южной Африки было трудно соответствовать образовательным и 
имущественным условиям, но они делали все необходимое, чтобы получить возмож-
ность стать избирателями и влиять на ход социально-политических преобразований. 
Постепенно из-за увеличения цензов количество африканских избирателей сокра-
щалось. И в бурских республиках, и в английских колониальных владениях, как 
справедливо подчеркивал историк, всей полнотой политических прав пользовалось 
только белое население. 

Многие надеялись, что с образованием ЮАС в 1910 г. ситуация в отношении 
бесправия черного населения изменится, но политическая обстановка еще более 
ужесточилась. «Националистическая партия, основанная вскоре после образования 
Союза, олицетворяла белую реакцию и воинствующий расизм»10, – пишет Г. Мбеки. 

Г. Мбеки ратовал за предоставление народам Южной Африки всей полноты 
избирательных прав. И в своем исследовании он, анализируя мнения крупнейших 
представителей власти и финансовых кругов, таких как Я.Х. Сметс и С. Родс, стре-
мился показать противоборство белых и африканцев по вопросам изменений в изби-
рательной системе. 

Главной особенностью исторической науки в ЮАР является ее многонацио-
нальный характер, а следовательно, и многовариантность направлений исторических 
исследований. Продолжает оставаться актуальным исследование социально-
политических и культурных взаимоотношений между различными национальными 
и этническими группами, населяющими юг Африки. 
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10 Мбеки Г. Рассказ о сегрегации // Говорят африканские историки. М., 1977.  С. 78. 
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Историю изучения городецких древностей на Дону можно весьма условно раз-
делить на три этапа: 1) 1930-е – до 1976 г. – выявление городецких памятников в По-
донье; 2) с 1976 г. до конца 80-х гг. – период изучения городецкого материала в ком-
плексе материалов поселений других культур; 3) с начала 1990-х гг. и до сегодняшне-
го момента – целенаправленное изучение городецких поселений. Памятники горо-
децкой культуры бассейна Верхнего и Среднего Дона в отдельный локальный район 
были выделены лишь в 1976 г.1 Это стало возможным благодаря десятилетним рабо-
там Верхне-Донской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР во главе с 
В.П. Левенком, а также экспедиций Липецкого областного краеведческого музея и 
Воронежского государственного университета. В ходе разведочных археологических 
работ на Верхнем и Среднем Дону было выявлено значительное количество памят-
ников городецкой культуры, необходимых для выделения данной территории в осо-
бый район. 

Исследователи отмечают, что «поселения с городецкими материалами на 
Среднем Дону стали известны археологам раньше, нежели в Верхнем Подонье»2. На 
Среднем Дону городецкие памятники были обнаружены Н.В. Валукинским еще в 

                                                
1 Левенок В.П., Миронов В.Г. К вопросу о новом районе городецкой культуры на Дону // СА. 

1976. № 2. С. 15 – 33. 
2 Там же. С. 17. 
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1930 г.3, А.Н. Рогачёвым в 1937 – 1939 гг., на таких памятниках как Костёнки IV 
(Александровка), стоянке Стрелецкая, у с. Каменка Верховская и других. 

Городецкий материал был обнаружен при раскопках городищ Титчиха и Вор-
гол (Москаленко А.Н., 1961 г.; Пряхин А.Д., 1964 г.). На городище Воргол было вскры-
то 718 кв.м, однако выявленный городецкий материал был немногочисленен и ос-
новными периодами в существовании городища были названы эпоха бронзы и время 
бытования боршевской культуры. Изучались такие городецкие памятники как горо-
дища «Малый Липяг» (Левенок В.П., 1966 г.) и Перехваль II (Воронина Р.Ф., 1970 – 
1971 гг.). Раскопки городища «Малый Липяг» (80 кв.м) дали разнообразную керами-
ческую коллекцию, в т.ч. и городецкие материалы. Позднее на ее основе была пред-
принята попытка найти местные корни городецкой культуры4. Исследование Пере-
хвальского 2 городища (128 кв.м) выявило практически однородный городецкий 
слой. Городецкий материал выявлен при обследовании в 1960 г. Липецкого городи-
ща (Левенок В.П., 1960 г.). 

К середине 1970-х гг. было известно более 70 поселений, имеющих городецкую 
керамику. Но эти памятники до 1970-х гг. не были востребованы специалистами по 
городецкой культуре. Только в 1976 г. была расширена юго-западная граница рассе-
ления городецких племён «до правобережья Дона, примерно до его притока р. Поту-
дань»5. Описывая городецкую культуру на Дону, В.П. Левенок и В.Г. Миронов отме-
чали, что памятники здесь, как и на остальной территории распространения данной 
культуры, располагаются группами. На основе анализа материалов известных в то 
время поселений и городищ было выделено 5 групп памятников: 1) верхнедонская, 
2) переходная группа от верхнедонской к среднедонской, 3) памятники верхнего и 
среднего течения р. Воронеж, 4) памятники нижнего течения р. Воронеж (в пределах 
Воронежской области), 5) среднедонская. Как одиночные памятники выделялись: 
городища Дубики и Нижний Воргол, поселение Изосимовское. Следует отметить, что 
в настоящее время открыты селища, окружающие эти памятники. 

Авторами была предпринята попытка разработать принцип относительной 
хронологии памятников городецкой культуры на Дону. Для ранней керамики отме-
чались влияния племён энеолита и эпохи бронзы, позднее – среднедонских скифо-
идных племён, на завершающем этапе – усиление сарматских и даже протоборшев-
ских влияний6. Первая часть выстроенной схемы основывается на предположении 
авторов о местных корнях городецкой культуры. Причем при поиске истоков сетча-
той и рогожной керамики авторы применяют два различных принципа. Формирова-
ние сетчатой посуды рассматривалось на основе сходства обработки поверхностей 
сосудов, городецкой – на основе стратиграфических наблюдений. В итоге сделан вы-
вод о сложении городецкой керамики на основе смешения элементов местных пле-
мен эпохи бронзы (позднекатакомбная и позднесрубная культура) и энеолита (сред-
нестоговская культура) и неолита7. Позднее данная концепция не подтвердилась.  

Интенсивность исследований в 1960-е – первой половине 1970-х гг. была до-
вольно низкой. Изучение древностей городецкой культуры велось периодически, с 
довольно большими перерывами и было побочным результатом исследования более 
ранних или более поздних слоёв. 

Второй этап можно охарактеризовать как этап накопления и осмысления 
материала. Следует отметить, что выявление городецкой культуры на Дону не вызва-
ло интереса исследователей к этой культуре. В 1970-х – пер. пол. 1980-х гг. наблюда-
ется даже определенный спад внимания к городецким памятникам. До конца 80-х гг. 
они не изучались специально (за исключением городища Дубики). Но и это время не 

                                                
3 Валукинский Н.В. Разведки в Воронеже // СА. 1937. IV. С. 308 – 312. 
4 Левенок В.П., Миронов В.Г. К вопросу о новом районе городецкой культуры на Дону //  

СА. 1976. № 2. С. 26 – 27. 
5 Там же. С. 20. 
6 Там же. С. 30 – 31. 
7 Там же. С. 24, 30. 
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прошло безрезультатно для изучения городецкой культуры. За этот период разве-
дочными экспедициями различных научных институтов были открыты многие горо-
дища и селища.  

Проводились и раскопочные работы. А.П. Медведевым изучено городище 
Пекшево (2700 кв.м), давшее самый ранний городецкий материал, до сих пор не 
имеющий аналогий в Подонье (Медведев А.П., 1985 – 1988 гг.). Чуть ранее исследо-
вано интереснейшее городище Дубики (384 кв.м) (Разуваев Ю.Д., 1983 – 1984 гг.). 
Продолжены исследования Липецкого городища (Матвеева В.И., 1975, 1983 гг.; Бес-
суднов А.Н., 1989 г.) и раскопки городища Воргол (650 кв.м) (Пряхин А.Д., 1980 г.; 
Беседин В.И., 1981 г.). В.И. Матвеевой в 1982 г. было повторно обследовано городище 
Перехваль II и раскапывалось городище Рябинки (256 кв.м). В самом конце периода 
было изучено поселение Студеновка 3 (1370 кв.м), на котором впервые была выявле-
на серия построек городецкого населения и несколько целых форм сосудов (Бессуд-
нов А.Н., 1989 г.). В конце 80-х гг. появилась первая публикация материалов горо-
децкого памятника – были опубликованы результаты исследования городища Дуби-
ки. На базе керамического комплекса впервые прослежены связи с соседними куль-
турами: среднедонской скифоидной и верхнеокской юхновской, датирован памятник 
VI – V вв. до н.э.8 

Третий этап характеризуется расширением масштабов археологических ра-
бот в Подонье. На Верхнем Дону интенсивное исследование региона началось в кон-
це 1980-х гг. работами археологической экспедиции Липецкого пединститута под ру-
ководством А.Н. Бессуднова. Также на Верхнем и Среднем Дону в это время работали 
экспедиции Воронежского государственного университета, Липецкого краеведческо-
го музея и Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области9. В этот 
период также было выявлено большое количество памятников городецкой культуры. 
Контингент исследователей, которые в той или иной степени внесли свой вклад в вы-
явление и изучение памятников городецкой культуры на Дону, расширился. В ре-
зультате исследований была существенно дополнена карта расселения городецких 
племён в Подонье. Немало материала дали и раскопки памятников, в материалах ко-
торых рогожная керамика выступала в роли сопутствующих находок. Городецкий ма-
териал был выявлен при раскопках городищ Подгорное и Вертячье, поселений Замя-
тино 7, 8, 14, Пады 4, Большой Липяг, п/л Солнечный 2 и др. 

В начале 1990-х гг. проводятся раскопки городищ Александровка (144 кв.м) 
(Разуваев Ю.Д., 1990 – 1991 гг.) и Перехваль 2 (100 кв.м) (Бирюков И.Е., 1991 г.). Они 
подтвердили городецкую принадлежность оборонительных линий. В 1990 г. были 
проведены небольшие работы на поселении Чертовицкое 6 (72 кв.м) (Бирюков И.Е., 
1990 г.), выявившие серию ранней городецкой керамики и различных изделий. Го-
дом позже были проведены масштабные раскопки поселения Курино 1 (562 кв.м) 
(Бессуднов А.Н., 1991 г.). Среди массы материалов других периодов был выявлен и 
городецкий керамический и вещевой комплекс, а также постройка каркасно-
столбовой конструкции. С 1993 г. И.Е. Бирюковым начинаются планомерные раскоп-
ки Сырского городища (668 кв.м) (1993 – 1995, 1997 – 2000 гг.). На памятнике вскры-
ты участки, как на самом городище, так и на прилегающем селище. Подтверждено 
возведение оборонительной линии городецким населением, получена богатейшая 
коллекция материалов данной культуры, выявлена серия построек. Чуть позже нача-
ты и многолетние раскопки поселения Замятино 5 (883 кв.м) (Бирюков И.Е., 1995, 
1997 – 2000 гг.). Несмотря на отсутствие городецких объектов, здесь выявлена пред-
ставительная серия городецкой посуды. 

                                                
8 Разуваев Ю.Д. Городище у д. Дубики // Археологические памятники эпохи железа Восточно-

европейской лесостепи. Воронеж, 1987. С. 125 – 126. 
9 Бессуднов А.Н., Ивашов М.В. Археологические исследования Липецкого государственного пе-

дагогического института за 20 лет // Археология Центрального Черноземья и сопредельных террито-
рий. Липецк, 1999. С. 219 - 226; Бирюков И.Е., Чивилёв В.А. Полевые археологические исследования 
Липецкой Госдирекции по охране культурного наследия области // Археология Центрального Чернозе-
мья и сопредельных территорий. Липецк, 1999. С. 231 – 235. 



Т.В. Сарапулкина. Историографический обзор …   
 
 

 

99 

С 1998 по 2001 гг. исследовалось многослойное поселение Замятино 10 
(1324 кв.м) (Ивашов М.В., 1998 – 2001 гг.). Данный памятник дал достаточно пред-
ставительную коллекцию ранних городецких материалов. В самом конце 1990-х гг. 
возобновлены раскопки городища Малый Липяг (206 кв.м) (Разуваев Ю.Д., 1999 г.). 
Исследования позволили выявить оборонительные сооружения и своеобразную по-
стройку городецкого периода. В 2000-х гг. продолжилось изучение ряда памятников. 
На городище Александровка на вскрытой площади (424 кв.м) исследована построй-
ка, примыкающая к оборонительной линии, и получена представительная керамиче-
ская серия (Разуваев Ю.Д., 2001 г.). Возобновлены Ю.Д. Разуваевым и раскопки горо-
дища и селища Дубики (80 кв.м), подтвердившие возведение укреплений городец-
ким населением (Разуваев Ю.Д., 2004 г.).  

Интересный ранний комплекс городецкой посуды выявлен на поселении Ка-
рамышево 2 (1730 кв.м) (Чивилев В.А., 2001, 2003 гг.). Исследовано несколько посе-
лений у с. Каменка Задонского района (Каменка 1 – 148 кв. м; Каменка 4 – 316 кв.м) 
(Бирюков И.Е., 2002, 2005 гг.). В результате чего пополнились серия городецких по-
строек и керамический комплекс. Небольшую серию орудий, оружия и керамики го-
родецкого времени дали также раскопки многослойного поселения Ксизово 17 
(923 кв.м) (Обломский А.М., 2003 – 2005 гг.).В 2004 г. были продолжены раскопки 
(516 кв.м) древнерусского городища Лавы (Тропин Н.А., 2004 г.), в результате были 
выявлены оборонительные сооружения городецкого времени. Ранее здесь уже был 
выявлен городецкий материал (Разуваев Ю.Д., 1992 г.; Пряхин А.Д., 1994 г.). 

С начала 90-х гг. значительно увеличивается и количество публикаций, осве-
щающих материалы городецкой культуры. В связи со спецификой донского локаль-
ного варианта (наличие некоторых скифоидных черт в городецком материале), ос-
новное внимание исследователей обращается на взаимоотношения городецкой и 
среднедонской скифоидной культур. Основным исследователем городецких древно-
стей Подонья является Ю.Д. Разуваев. Им опубликован целый ряд работ, посвящен-
ный различным аспектам городецкой проблематики. Исследователем отмечается оп-
ределённая концентрация памятников в среднем течении рек Красивая Меча и Бы-
страя Сосна10. Подобное расположение городищ и поселений группами было отмече-
но и на других территориях распространения городецкой культуры11. Позднее авто-
ром в нескольких статьях более подробно была рассмотрена елецкая группа памят-
ников. Благодаря исследованиям 70-80-х гг. в рамках научной программы изучения 
уникальных исторических территорий, в окрестностях г. Ельца была выявлена ком-
пактная группа памятников городецкой культуры. Ю.Д. Разуваевым отмечается оп-
ределённая закономерность в географическом и топографическом положении па-
мятников: все они находились на некотором удалении от р. Быстрой Сосны, на бере-
гах её левых притоков. Городища, хотя и располагаются на высоких мысах, но как бы 
спрятаны в складках местности. Это позволило автору высказать предположение, со-
гласно которому данные памятники использовались как убежища, в случаи агрессии 
со стороны южных соседей12. Позднее автор делает полный обзор с упором на осо-
бенности оборонительных сооружений, делает вывод об их типичности для городец-
кой культуры в целом. Кратковременный характер поселений, расположенных в лесу, 
авторами связывается с типом хозяйствования (подсечным земледелием) и погра-
ничным положением13. 

                                                
10 Разуваев Ю.Д. Памятники городецкой культуры в Верхнем Подонье // Археологические ис-

следования в Центральном Черноземье в XII пятилетке. Белгород, 1990 г. Белгород, 1990. С. 74. 
11 Миронов В.Г. Городецкая культура: состояние проблем и перспективы их изучения // Архео-

логические памятники Среднего Поочья. Вып. 4. Рязань, 1995. С. 70. 
12 Разуваев Ю.Д. Памятники городецкой культуры в окрестностях Ельца // Археологические па-

мятники на территории и в окрестностях города Ельца. Воронеж, 1991. С. 21. 
13 Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., Цыбин М.В. Елец и его округа – уникальная историческая терри-

тория России // Археологические памятники лесостепного Придонья. Вып. 1. Липецк, 1996. С. 138 – 146. 
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В другой своей работе Ю.Д. Разуваев предпринял попытку определить южную 
границу расселения городецких племен. Критериями послужили реперные памятни-
ки, наличие рогожной керамики и картографирование памятников городецкой и сред-
недонской скифоидной культур. Условная пограничная линия проводится исследова-
телем через с. Дмитряшевка и с. Подгорное в Хлевенском районе Липецкой области, в 
правобережье Дона по р. Быстрая Сосна, в левобережье Воронежа – по р. Матыра14. На 
наш взгляд, можно предположить, что эта граница не была постоянной, так как до-
вольно большое количество городецких памятников известно и южнее этой линии. 
Считать их следами частичной инфильтрации городецкого населения на территорию 
скифоидных племён было бы не вполне правомерно. Кроме того, нельзя согласиться с 
характеристикой поселений на Быстрой Сосне и Матыре как пограничных. На данный 
момент известно достаточное количество городецких памятников в правобережье До-
на и левобережье Воронежа (в том числе на притоках), расположенных южнее течения 
этих рек. При описании керамики Ю.Д. Разуваевым было обращено внимание на бли-
зость городецких сосудов, по форме и орнаментации, сосудам скифоидной культуры. 
Из чего делается вывод, согласно которому взаимодействие городецких и скифоидных 
племен проходило не только в форме военных столкновений, но имели место и мир-
ные проявления, вылившееся в широкие этнокультурные контакты15. 

В следующей статье Ю.Д. Разуваев проводит комплексный анализ памятников 
донского локального варианта городецкой культуры, в котором он выделяет четыре 
компактные группы, располагающиеся по рекам Воронеж, Дон, Быстрая Сосна, Кра-
сивая Меча. В качестве основного занятия городецкого населения автор называет 
подсечное земледелие. Этим, а также военным давлением, обусловлен кратковре-
менный характер поселений16. 

В 1997 г. Ю.Д. Разуваевым была защищена диссертация на тему «Поселения 
скифского времени в правобережье Верхнего Дона». В ней дана развёрнутая характе-
ристика скифоидной и городецкой культур на обозначенной территории. Им отмече-
но, что обитатели стационарных посёлков обеих культур занимали свои территори-
ально обособленные экологические ниши, что способствовало их в основном мирно-
му соседству. Более сильное воздействие скифоидной культуры предопределено бо-
лее высоким уровнем хозяйственно-культурного развития её носителей. Здесь авто-
ром разработана относительная хронология городецких поселений, основанная на 
статистическом сопоставлении керамических серий. Прекращение же существования 
городецких поселений автор относит к последним векам до н.э17. 

В 1999 г. Ю.Д. Разуваевым исследовалось городище «Малый Липяг». Резуль-
таты были опубликованы в совместной с И.А. Козмирчуком работе, где уделяется 
внимание и материалам городецкой культуры18. Раскопки Ю.Д. Разуваева последних 
лет позволили дополнить сведения и о строительных традициях городецких племен 
Подонья. Анализу городецких построек городищ Малый Липяг, Александровка и Ду-
бики посвящена одна из последних публикаций автора. Здесь детально описаны жи-
лища, сделанные в виде длинных домов, расположенных по периметру городищ. Эти 
постройки, являющиеся как жилыми, так и оборонительными сооружениями, имеют 
широкие аналогии19.  

                                                
14 Разуваев Ю.Д. К вопросу о границе скифоидной и городецкой культур в Верхнем Подонье // 

Воронежское краеведение: опыт и перспективы развития. Воронеж, 1991. С. 98 – 99. 
15 Разуваев Ю.Д. Памятники городецкой культуры в окрестностях Ельца // Археологические па-

мятники на территории и в окрестностях города Ельца. Воронеж, 1991. С. 24. 
16 Разуваев Ю.Д. Городецкие поселения в лесостепи (по материалам Верхнего Подонья) // Про-

блемы взаимодействия населения лесной и лесостепной зон Восточно-Европейского региона в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Тула, 1993. С. 63. 

17 Разуваев Ю.Д. Поселения скифского времени в правобережье Верхнего Дона. Автореф. дис. 
…канд. ист. наук. Воронеж, 1997. С. 18 – 20. 

18 Козмирчук И.А., Разуваев Ю.Д. Городище «Малый Липяг» у с. Крутогорье на Верхнем Дону // 
Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2. Липецк, 2001. С. 75, 79 – 80. 

19 Разуваев Ю.Д. Новые данные о жилых постройках на городецких поселениях Верхнего Дона 
// Археологическое изучение центральной России. Липецк, 2006. С. 193 – 194. 
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В 1990-е гг. впервые было обращено внимание на историографическую сторо-
ну изучения городецкой культуры в Подонье. В.А. Гришин делит историю изучения 
данной культуры на два периода. Первый – (1950 – 1970-е гг.) период начала поле-
вых археологических исследований, без специального анализа. Второй – (1980 – на-
чало 1990-х гг.) период расширения полевых исследований и начала расширения 
рассматриваемых проблем20. В 1999 г. подготовлен историографический очерк, по-
священный исследованию городецкой культуры в Подонье Ю.Д. Разуваевым21.  

В 1993 г. в Туле прошла научная конференция «Проблемы взаимодействия на-
селения лесной и лесостепной зон Восточно-Европейского региона в эпоху бронзы и 
раннем железном веке», по итогам которой вышел сборник докладов. Некоторые из 
них касались проблематики городецкой культуры. К таким принадлежит доклад 
А.Л. Александровского и М.П. Гласко «Природные условия эпохи бронзы и раннего 
железного века в бассейне Верхнего Дона». Расположение памятников раннего же-
лезного века на высоких надпойменных террасах было объяснено увлажнением кли-
мата22. Позднее эту точку зрения разделил и А.П. Медведев23. 

В статье А.Б. Ахтырцева, Б.П. Ахтырцева и А.Д. Пряхина рассмотрены палео-
почвы бассейна Верхнего Дона. Почвенно-археологическим исследованиям были 
подвергнуты два городецких городища: Александровка и Воргол. Было установлено, 
что во время их существования ландшафтные условия на этой территории примерно 
соответствовали современным; это был лесостепной регион с умеренно холодной зи-
мой и сравнительно тёплым, влажным летом24. 

К проблеме влияния климатических условий на миграции населения в раннем 
железном веке обращался также А.П. Медведев. Он считает, что прямым следствием 
похолодания и увлажнения климата было распространение в Верхнем Подонье пле-
мён раннегородецкой культуры. Автор относит их к рыболовам и охотникам, извест-
ными Геродоту под именем тиссагетов. Причём заселение происходило через обле-
сённую пойму р. Воронеж двумя волнами: в VIII – VII вв. до н.э. и в VI – V вв. до н.э. 
Связывается это с двумя видами городецкой керамики: текстильной и рогожной25. 
Здесь же развивается тема связи городецких племён с лесостепными скифоидными 
племенами. Автор видит эту связь как тесное, не всегда враждебное взаимодействие. 
Он прямо говорит о возникновении на их базе этнокультурного новообразования26. 

В 1993 г. выходит в свет статья А.П. Медведева, где были опубликованы мате-
риалы раннего железного века с раскопок поселения Студёновка 3, проведённых 
А.Н. Бессудновым в 1989 г. Основное внимание было уделено постройкам, три из ко-
торых принадлежат к городецкой культуре. Они представлены двумя жилищами и 
одним сооружением в виде колодца, аналогий которому пока не найдено ни в горо-
децкой, ни в других культурах. Автором было сделано предположение, что эта по-
стройка служила для отправления религиозного культа27. Помимо этого, А.П. Медве-

                                                
20 Гришин В.А. История изучения городецких памятников Правобережья Верхнего Дона // 

Проблемы взаимодействия населения лесной и лесостепной зон Восточно-Европейского региона в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Тула, 1993. С. 15. 

21 Разуваев Ю.Д. Памятники городецкой культуры в лесостепном Подонье (историографический об-
зор) // Археология чернозёмного центра России: история исследований, историография. Воронеж, 1999. 

22 Александровский А.Л., Гласко М.П. Природные условия эпохи бронзы и раннего железного 
века в бассейне Верхнего Дона // Проблемы взаимодействия населения лесной и лесостепной зон Вос-
точно-Европейского региона в эпоху бронзы и раннем железном веке. Тула, 1993. С. 9. 

23 Медведев А.П. Ранний железный век лесостепного Подонья. М., 1999. С. 15 – 16. 
24 Ахтырцев А.Б., Ахтырцев Б.П., Пряхин А.Д. Палеопочвы широколиственных лесов Верхнего 

Подонья в эпоху железа // Проблемы взаимодействия населения лесной и лесостепной зон Восточно-
Европейского региона в эпоху бронзы и раннем железном веке. Тула, 1993. С. 13. 

25 Медведев А.П. О направлениях миграций древнего населения в Подонье в раннем железно 
веке (в связи с изменениями природно-климатических условий) // Проблемы взаимодействия населе-
ния лесной и лесостепной зон Восточно-Европейского региона в эпоху бронзы и раннем железном веке. 
Тула, 1993. С. 47. 

26 Там же. С. 48. 
27 Медведев А.П. Поселение раннего железного века Студеновка 3 // Археология Доно-

Волжского бассейна. Воронеж, 1993. С. 86. 
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дев отмечает смешанный характер керамического комплекса на данном поселении, 
связывая его (как уже отмечалось ранее) с лесной городецкой и лесостепной скифо-
идной культурами. На основе комплексного анализа археологических материалов 
А.П. Медведев рассматривает этническую ситуацию в Подонье в начале раннего же-
лезного века, которая подтверждает уже ранее высказанную автором точку зрения28. 
Особое внимание в статье уделяется Пекшевскому городищу, где наряду с текстиль-
ной керамикой обнаружена и керамика с тычковым орнаментом. Исследователь 
сближает ее с так называемой тычковой керамикой Средней Оки и Примокшанья. 
Текстильная и тычковая керамика были отнесены к одной этнической группе. На ос-
нове чёткой стратиграфии памятника автором была реконструирована следующая 
ситуация: в VI в. До н.э. скифоидные племена захватили городецкое поселение, асси-
милировав в последствии его население. Другая ситуация отмечена на поселении 
Студёновка 3, где произошло мирное слияние двух культур29. 

Смешанный характер керамического комплекса отмечен и на городище Пере-
хваль 2. Он также объясняется совместным проживанием двух этносов в рамках еди-
ной общины. Этот процесс, по мнению И.Е. Бирюкова, описывается Геродотом как 
взаимодействие будинов и тиссагетов30. В 1996 г. И.Е. Бирюков также обработал и 
опубликовал материалы эпохи раннего железного века с поселения Курино 1 (раскоп-
ки А.Н. Бессуднова 1991 г.). Автор делит керамику на два вида: к первому относятся 
слабопрофилированные гладкостенные горшки с плавно отогнутым наружу венчиком, 
ко второму – сильно- и слабопрофилированные горошки с отпечатками рогожки. 
И.Е. Бирюков считает, что керамика городецкой культуры с поселенья Курино 1 несет 
на себе следы влияния среднедонской скифоидной культуры31. Отмечается также, что 
на поселении впервые исследована городецкая постройка столбовой конструкции32. 

Продолжают привлекаться для разрешения проблем археологии и смежные 
дисциплины. Радиоуглеродным методом было датировано городецкое городище Пе-
рехваль 2, давшее дату V в. До н.э. Данные почвенных и палеоботанических исследо-
ваний свидетельствуют, что во время существования городища доминировала лесная 
растительность, которая потом сменяется на вторичные луга, использовавшиеся в 
скотоводстве. Кроме того, было сделано предположение, что вал городища возник в 
конце существования поселения33. 

На протяжении почти десятка лет проводились раскопочные работы на горо-
дище Сырское (Бирюков И.Е., 1993 – 2000 гг.). Предварительные результаты раско-
пок 1993 – 1995 гг. были опубликованы в небольшом сообщении, содержавшем ин-
формацию о выявлении новых материалов городецкой культуры34. 

Итоговой работой, содержащей в себе анализ и выводы, касающиеся городец-
кой культуры на Дону, является книга А.П. Медведева «Ранний железный век лесо-
степного Подонья». Городецкой культуре посвящена третья глава, содержащая в себе 
карту расселения городецких племён на Дону, анализ поселений с текстильной кера-
микой (на примере Пекшево), анализ поселений с рогожной керамикой (на примере 

                                                
28 Медведев А.П. О направлениях миграций древнего населения в Подонье в раннем железно 

веке (в связи с изменениями природно-климатических условий) // Проблемы взаимодействия населе-
ния лесной и лесостепной зон Восточно-Европейского региона в эпоху бронзы и раннем железном веке. 
Тула, 1993. С. 48; Медведев А.П. Об этнокультурной ситуации на Верхнем Дону в начале раннего желез-
ного века // РА. 1993. № 4. С. 71 – 76. 

29 Медведев А.П. Медведев А.П. Об этнокультурной ситуации на Верхнем Дону в начале раннего 
железного века // РА. 1993. № 4. С. 71 – 76. 

30 Бирюков И.Е. Городище Перехвальское II // Археологические памятники Среднего Поочья. 
Вып. 3. Рязань, 1993. С. 56. 

31 Бирюков И.Е. Материалы раннего железного века с поселения Курино 1 на р. Воронеж // Ар-
хеологические памятники лесостепного Придонья. Вып. 1 Липецк, 1996. Вып. 1. С. 68. 

32 Там же. С. 62. 
33 Александровский А.Л., Гольева А.А. Палеоэкология древнего человека по данным междисци-

плинарных исследований почв археологических памятников Верхнего Дона // Археологические памят-
ники лесостепного Придонья. Вып. 1. Липецк, 1996. С. 177, 182. 

34 Бирюков И.Е. Новое городище городецкой культуры в бассейне Верхнего Дона // Эпоха бронзы 
и раннего железного века в истории древнейших племен южнорусских степей. Саратов, 1997. С. 169 – 170. 
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Студёновки 3), а также реконструкцию культурных и этнических процессов на Верх-
нем Дону в I тыс. до н.э. Основным итогом исследования Пекшевского поселения яв-
ляется вывод о близости его материалов к вещевому комплексу ранних дьяковских и, 
в меньшей степени, городецких городищ35. Общие же выводы по городецкой культу-
ре Дона содержат в себе уже ранее упоминавшееся замечание о смешанном характере 
ее материальной культуры и мнение о том, что городецкие племена – это, скорее все-
го, геродотовы тиссагеты36. А.П. Медведевым впервые была разработана и обоснова-
на сквозная система периодизации и хронологии лесостепного Подонья в эпоху ран-
него железного века. Городецкая культура в этой периодизации отнесена к первому 
(предскифскому VIII – VII вв. до н.э.) и второму (скифскому вторая половина VII – 
нач. III вв. до н.э.) периодам. Текстильную и тычковую керамику автор соотносит с 
первым периодом, рогожную – со вторым37. 

Позднее автор акцентирует также свое внимание на определении хозяйственно-
культурного типа городецких племен Подонья, характеризуя их как охотников и рыбо-
ловов, знающих и простейшие формы земледелия и скотоводства. Основное же внима-
ние уделяется проблеме соотнесения городецкого населения с племенами, которые на-
зывает Геродот. Здесь дается краткая историографическая справка по проблематике 
тиссагетов и подробно рассматривается гидрология, география и последовательность 
описания народов, представленные в трудах Геродота, сравниваются хозяйство городец-
ких племен с имеющимися описаниями жизни тиссагетов у античных авторов38.  

Итак, с момента выделения донского локального варианта городецкой культу-
ры в 70-х гг. XX в. на данной территории выявлено более 250 памятников. На неко-
торых из них проводились как археологические, так и палеогеографические, и поч-
воведческие изыскания. Исследователями предприняты попытки установить время, 
причины и пути проникновения городецких племён на территорию Верхнего и Сред-
него Дона. Были подвергнуты анализу особенности керамического материала, строи-
тельных традиций, хозяйственной жизни и т. д. Обоснована правомерность выделе-
ния данного локального варианта. В настоящее время общепринятым стал факт 
сильного скифоидного влияния на материальную культуру городецких племен лесо-
степного Подонья, что во многом и послужило основой для выделения локального 
района. Этим обусловлен особый интерес исследователей к проблеме взаимоотноше-
ний городецкой и среднедонской скифоидной культур. И в тоже время до сих пор ос-
тается нерешенным ряд вопросов о типе хозяйства, о конечной дате бытования куль-
туры и причине ее исчезновения с берегов Дона, о характере взаимоотношений горо-
децкого и скифоидного населения, о причине малого количества городищ по сравне-
нию с территорией Поочья. 
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Митрополит Платон (Левшин) является ярким представителем истории России 
конца XVIII – начала XIX вв. Для своей эпохи он был очень образованным человеком, 
который проявил себя не только как талантливый проповедник, учредитель духовных 
учебных заведений и воспитатель, но и как историк, инициатор и вдохновитель многих 
архитектурно-строительных мероприятий. Уже через десять лет после смерти митро-
полита Платона появился первый, посвященный ему биографический очерк И.М. Сне-
гирева, который позже в дополненном виде несколько раз переиздавался1. Из основ-
ных дореволюционных работ следует отметить труды А.А. Надеждина2 и М.Л. Лысо-
горского3. Своей кульминации интерес к этой личности достиг в 1912 г., когда к  
100-летнему юбилею со дня его кончины был приурочен выход трех наиболее значи-
мых исследовательских статей (В.В. Платоника, В.В. Виноградова, Б.В. Титлинова)4.  
В XX веке личность и деятельность московского архиерея затрагивалась в трудах 
эмигрантских ученых – Г.В. Флоровского5, И.К. Смолича6 и др. В 1983 г. опубликова-
на монография американского исследователя К. Пэпмэла (Papmehl)7. Начиная с 
1990-х гг. и до наших дней интерес отечественных исследователей к митрополиту 
Платону проявился в целом ряде публикаций (особо стоит отметить таких авторов 
как П.С. Шкуринов8, Р.М. Короткевич9, Ю.В. Стенник)10. Две последние статьи поя-
вившиеся в журнале «Вопросы истории» и, посвященные мировоззрению и деяниям 

                                                
1 Снегирев И.М. Изображение жизни и деяний Московского митрополита Платона. 2-е изд., 

испр. и доп. Ч. 1-2. М., 1822; Снегирев И.М. Жизнь московского митрополита Платона. Ч. 1-2. М., 1856; 
Снегирев И.М. Жизнь московского митрополита Платона. Ч. 1-2. 4-е изд-е. М., 1891. 

2 Надеждин А. Митрополит Московский Платон как проповедник. Казань, 1882. 
3 Лысогорский Н.В. Московский митрополит Платон как противораскольничий деятель. Ростов-

на-Дону, 1905. 
4 Платоник В.В. Об изучении жизни и трудов и чествовании памяти Платона, митрополита 

Московского: (к столетию со дня кончины, 11 ноября 1912 г.). Сергиев Посад, 1912 (отт. из: Богословский 
вестник. 1912. № 5. С. 198-225); Виноградов В.В. Платон и Филарет, митрополиты Московские 
(сравнительная характеристика) // Богословский вестник. 1913. Т. 1. Янв. С. 10-34; Февр. С. 311-347; 
Виноградов В.В. Платон и Филарет, митрополиты Московские (Сравнительная характеристика их 
нравственного облика). Сергиев Посад, 1913; Титлинов Б.В. Московский митрополит Платон (Левшин) и 
его участие в церковно-правительственной деятельности своего времени // Христианское чтение. 1912. 
№ 11. С. 1199-1260. 

5 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. 
6 Смолич И.К. История русской церкви. М., 1996. Кн. 8. Ч. 1. 
7 Papmehl K.A. Metropolitan Platon of Moscow (Petr Levshin, 1737-1812): the enlightened prelate, 

scholar and educator. Oriental Research Partners. Newtonville, Mass., 1983. 
8 Шкуринов П.С. Проблема человека и духовности в философско-этической концепции митрополи-

та Платона (Левшина)» // Философия России XVIII века: Учеб. пособие для вузов. М., 1992. С. 158-166. 
9 Короткевич Р.М. Митрополит Платон и русские императоры. (Опыт критического восстанов-

ления прошлого) // Макарьевские чтения: Материалы VIII Рос. науч. конф., посвящ. памяти свт. Мака-
рия [Коллект. автор]. Вып. 8. М., 2001. С. 217 - 239. 

10 Стенник Ю.В. Исторические воззрения митрополита Платона (Левшина) / О книге "Краткая 
церковная российская история" // XVIII век: Сборник 23 / Коллект. автор. СПб., 2004. С. 211-230. 
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митрополита Платона (М.М. Галанова и Н.В. Бессарабовой)11, требуют, на мой взгляд, 
некоторых уточнений. В обеих публикациях использован узкий круг известных ис-
точников и исследовательской литературы о митрополите Платоне. 

Митрополит Платон (в миру – Петр Георгиевич Левшин) родился 29 июня (по 
новому стилю 12 июля) 1737 г., в с. Чашниково Московской губернии, в день перво-
верховных апостолов Петра и Павла. В честь одного из них он и получил свое имя 
при крещении. Его родителями были сельский причетник и звонарь (впоследствии 
священник) Георгий Данилов и его жена Татьяна. Петр рано выучился грамоте, за-
нимаясь по церковным книгам: Часослову, Псалтири и уже в 7-летнем возрасте мог 
один пропеть целиком божественную литургию (главное богослужение православной 
церкви – А.Г.). Петр и его младший брат сначала обучались в Коломенской духовной 
семинарии, затем в Славяно-греко-латинской академии в Москве. Петр был очень 
прилежен к занятиям и так писал о себе: «Можно по истине сказать, что не знал ни-
чего, кроме трех мест: дома, церкви и школы»12. Студентом, будущий митрополит са-
мостоятельно выучил латинский и греческий языки, а позднее свободно владел 
французским. В 20-летнем возрасте он стал преподавать греческий язык и поэтику в 
своей alma-mater. Как признается сам Платон в автобиографии, он нисколько не со-
мневался в выборе монашеского пути и решился на это «из особой любви к просве-
щению»13. В 1758 г., на 21 году жизни, Петр Левшин был пострижен в монахи с име-
нем Платон в Троице-Сергиевой лавре. В 1761 г. он был назначен преподавателем бо-
гословия и ректором Московской духовной семинарии, чуть позже – наместником 
Троице-Сергиевой лавры. 

В 1763 г., во время посещения Лавры Екатериной II, Платон обратил на себя 
внимание императрицы блестящей проповедью и был назначен законоучителем це-
саревича Павла Петровича и придворным проповедником. Благодаря своей образо-
ванности и общительности, Платон пользовался большой популярностью в высших 
кругах, заслужил доверие, как самого наследника, так и двух его супруг. В 1770 г. 
Платон назначен архиепископом Тверским (в Твери им был построен кафедральный 
собор, заслуживший высокую оценку Екатерины II). Несмотря на приближенность к 
императорскому двору Платон в своих проповедях критиковал новомодные увлече-
ния философией французских просветителей, масонством, особо обличал «неверие». 
В 1775 г., Платон возглавил Московскую кафедру. Здесь он приводил в порядок дела 
епархии, обращая особое внимание на нравственный облик московского духовенства. 
Митрополит поставил цель повысить уровень образования в московской духовной 
академии, занимался благоустройством жизни учащихся. Образование и воспитание 
будущих священников отныне стало для Платона главной заботой: «Я застал москов-
ское духовенство в лаптях и обул его в сапоги; из прихожих ввел его в залы к госпо-
дам»14. В 1783 г. он основал недалеко от Троице-Сергиевы Лавры Спасо-Вифанский 
монастырь (в 1801 г. здесь будет открыта и семинария). В 1787 г. Платон получил сан 
митрополита Московского. С 1792 г. он большей частью жил в Троице-Сергиевой 
Лавре и Вифании, поручив дела по управлению Московской епархией своему вика-
рию. В этом же году, по его благословлению начинается возрождение заброшенной 
Оптиной пустыни, которая в конце XIX – начале XX вв. стала мощным духовным 
центром православной России. В 1801 г., во время коронации императора Александ-
ра I, произнес одну из известных своих проповедей, которая была почти сразу же пе-
реведена на несколько иностранных языков. В 1804 г. совершил поездку в Киев, во 
время которой посещал не только монастыри и храмы этого города, но и собирал ма-

                                                
11 Галанов М.М. Митрополит Московский Платон и Павел I // Вопросы истории. 2006. № 7. 

С. 150-155; Бессарабова Н.В. Мировоззрение и деятельность митрополита Платона (Левшина) // Вопро-
сы истории. 2008. № 1. С. 141-147. 

12 Платон (Левшин). Записки о жизни Платона, митрополита московского // Снегирев И.М. 
Жизнь московского митрополита Платона (приложение). М., 1856. С. 10. 

13 Там же. С. 15. 
14 Цит. по: Русский биографический словарь. СПб., 1902. С. 51. 
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териал для написанной им позже «Краткой российской церковной истории». До это-
го в духовных учебных заведениях не было учебника по отечественной церковной ис-
тории, да и сам предмет практически не преподавался. П.В. Знаменский считал этот 
труд митрополита «редким по талантливости, полным обилием фактов, метких 
замечаний и серьезной критики»15. 

В 1811 г., находясь в преклонном возрасте и будучи, слаб здоровьем, он испросил 
себе увольнение от епархиальных дел. Митрополит тяжело перенес известие о вторже-
ние в Россию армии Наполеона и умер, получив известие о его отступлении 11 (24 по но-
вому стилю) ноября 1812 г. в основанном им Спасо-Вифанском монастыре. В настоящее 
время мраморная гробница с останками митрополита находится в Свято-Духовском 
храме Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Ученики Платона стали его достойными преем-
никами: архиепископ Августин (Виноградов), митрополиты Серафим (Глаголевский), 
Филарет (Дроздов) и другие также оставили заметный след в русской истории. 

Остановимся теперь более подробно на взглядах митрополита Платона. В своих 
проповедях он касался всех явлений современной жизни, что «при необыкновенной яс-
ности и широте взгляда, при разнообразии и глубине мыслей, излагаемых живой оду-
шевленную речью» и было главной причиной той славы, какой он пользовался16. 

Особую тревогу митрополита вызывали усиливающиеся атеистические на-
строения. В это время в среде русского, прежде всего, образованного, общества стали 
очень популярны идеи французских «просветителей». Напомним, что одним из 
главных оценочных критериев энциклопедистов был следующий: «То, что никогда 
не ставилось под сомнение нельзя считать проверенным и доказанным. То, что нико-
гда не подвергалось непредубежденному рассмотрению, не было по-настоящему ис-
следовано. Значит, скептицизм – первый шаг к истине»17. 

Критика французских энциклопедистов и их русских последователей, была 
направлена, главным образом, на идею бессмертия души и жизни после смерти, на 
разные церковные таинства и обряды. Митрополит Платон, в свою очередь, объяс-
нял, что вера, как откровение высшего разума логически заключает в себе затрудне-
ния в постижении ее человеком: «Вера, если бы ума твоего сосудцем была измеряе-
ма, величество ее было бы унижено»18. Он отмечал, что и в «древности, и ныне» про-
исходит много раздоров из-за того, что многие пытаются понять то, что умом непо-
стижимо. Твердым основанием веры, по его мнению, является «просвещение мысли 
и добродетель души»19. Истинным же просвещением для митрополита являлось то, 
которое в итоге приводило к «восхищению премудростью» Бога-Творца20. Платон, 
приветствовавший развитие интеллектуальных способностей, так определял цель 
приобретения различных знаний: «Ибо для того учиться надобно, дабы украсить се-
бя честностью нравов; и ежели бы не предположить сего конца, то не нужны, а, по 
крайней мере, суетны, были бы все учения»21. «Не презираю я науки», – говорил 
Платон – «но утверждаю, что <…> не может быть вреднее того человека, который бы 
имел науки, но не имел исправленной совести»22. 

Митрополит выделял три причины, приводящие человека к отрицанию Бога: 
«невежество, ложное просвещение и развратная жизнь»23. Разбирая затем каждую из 
них отдельно, о «ложном просвещении», как основе безбожия, Платон говорил: 

                                                
15 Цит. по: Платонов Н. Митрополит Московский Платон и его духовное наследие. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад, 1997. С. 60. 
16 Порфирьев И.Д. История русской словесности. Казань, 1898. С. 405. 
17 Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т.3. (От 

Леонардо до Канта). СПб: Петрополис, 1996. С. 493. 
18 Платон. Поучительные слова при Высочайшем Дворе Ея императорского величества [...] ве-

ликой государыни Екатерины Алексеевны. В 5 тт. Т.V. М., 1780 г. С. 200. 
19 Там же. С. 75. 
20 Там же. С. 168, 311. 
21 Там же. С. 445. 
22 Платон (Левшин). Слово о воспитании // Демков М.И. Русская педагогика в главнейших ее 

представителях. М., 1898. С. 94. 
23 Цит. по: Порфирьев И.Д. Указ. соч. С. 402. 
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«Кажется, никоторый век столько не был нещастлив самомнительной и дерзостной 
ученостью, сколько нынешний <...> Таинственные истины кладутся на слабейшие 
весы рассудка человеческого. Едва ли какой разговор почитается сноснее, или еще 
приятнее, как тот, в котором с посмеянием перетолковываются установления церкви, 
предания древнейших веков»24. При этом он подчеркивал, что далеко не все в древно-
сти заслуживает положительной оценки: разобравшись – доброму следует подражать, 
а от плохого отказаться25. У «русских вольнодумцев», согласно точке зрения митропо-
лита, «развратность нравов» была главной причиной безбожия. «Известно» – говорил 
Платон, что вера «препятствует прихотям, постыждает страсть, у склонностей плот-
ских отнимает волю»26. 

В своих проповедях московский архиерей также касался вопросов воспитания 
молодого поколения. Отмечая, что существуют разные способы воспитания, митро-
полит Платон наилучшим считал «добрый пример». «Не хочешь, чтоб младенец раз-
вращен был? Не делай перед ним того, чего в нем не хочешь видеть, но будь пред ним 
зерцалом, в котором бы он усмотреть мог, чему ему подражать надобно»27. В качестве 
воспитателей, митрополит советовал выбирать «добрых учителей, честных пристав-
ников, которые б не только были ревностны к пользе воспитываемого, но притом бы 
имели дух патриотический»28. 

Платон отрицательно отзывался об обычае отдавать детей на обучение ино-
странцам. «Поверяем», – говорил митрополит, – «любезный свой залог (то есть де-
тей – А.Г.) людям неизвестным, пришельцам, никаких в себе следов честности не 
имеющим, которые сами или избежали наказание или исправляемы быть долженст-
вуют. Но пусть бы они были и честные люди» – продолжает Платон – «но чему обу-
чают? Говорить иностранными языки, плясанию, как обращать меч, чтоб в случае 
страстного жара мог употребить его на пронзение другого»29. Митрополит призывал 
«тщательно хранить святую древность и святые ее законы», чтобы «иноплеменные 
перестали нам быть наставниками», а, напротив, «от нас научились вере Богу и бла-
гим делам»30. Примечательно, что модной философией увлекались в то время не 
только представители высшего сословия. Имея в виду средний слой русского общест-
ва, Г.Н. Теплов в разговоре с Д.Н. Фонвизиным, негодовал: «Сии людишки не неве-
руют, а желают, чтоб их считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с 
Вольтером одного мнения»31. 

Французский философ Вольтер, действительно, пользовался в России наи-
большей популярностью. Совокупность его взглядов, т.н. «вольтерьянство», по мне-
нию профессора церковной истории Ф.А. Терновского, «не было ни атеизмом, ни ма-
териализмом, ни политическим радикализмом <…> это легкое, насмешливое, фри-
вольное, кощунственное и скептическое отношение к религии, церкви, христианству, 
к важнейшим вопросам человеческого бытия, и особенно к тому способу их решения, 
который предлагался положительной религией – при отсутствии собственных поло-
жительных идеалов»32. В сложной ситуации оказывались лица, не желающие отсту-
пать от основ православного вероучения и находящиеся вблизи императорского пре-
стола. К числу таковых относился и иеромонах (впоследствии архиепископ и митро-
полит) Платон. «Платон очень не одобрял увлечения императрицы модными фило-

                                                
24 Платон. Поучительные слова… Т. III. С. 323-324. 
25 Там же. Т. II. С. 53-55. 
26 Там же. Т. III. С. 326. 
27 Платон (Левшин). Слово о воспитании... С. 94. 
28 Платон (Левшин). Слово о воспитании... С. 95. 
29 Платон. Поучительные слова…Т. IV. М., 1780. С. 165. 
30 Цит. по: [Б.А.] Платон Левшин, митрополит Московский и его сочинения // Полное собрание 

сочинений Платона (Левшина), митрополита Московского. СПб., 1913. Т. I. С. 16. 
31 Цит. по: Терновский Ф.А. Русское вольнодумство при императрице Екатерине II и эпоха реак-

ции // Труды Киевской Духовной академии. 1868. Т. 1, март. С. 445. 
32 Там же. Т. 1, март. С. 455. 
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софами, что и было причиной некоторого охлаждения между им и государыней»33. 
Около 1790 г. датируется появление открытого «Письма господина Вольтера к учите-
лям Церкви и богословам». В ОР ГИМ хранятся неопубликованные ответы митрополи-
та Платона на указанные 16 вопросов г-на Вольтера34. Практически в каждом из них, 
Платон выражал недоумение по поводу ограниченного восприятия Вольтером очевид-
ных, с точки зрения митрополита, богословских истин. Платон резонно указывал фи-
лософу на плохое знание священного писания и недопустимый, по его мнению, на-
смешливый тон в обсуждении затронутых вопросов. В завершении рукописи москов-
ский митрополит восклицает: «О Франция! Меч готов уязвил тебя не столь глубокой 
раною, как перо и язык нескольких учтивых философов, кои из твоих недр вышли»35. 

Платон, как архиерей, учредитель и глава многих духовных учебных заведе-
ний, более всего заботился о воспитании и образовании будущих пастырей. Митро-
полит так писал о себе в записках: «Весьма чувствительно его оскорбляло, что по 
большей части, духовенство находилось неисправным, и потому мало уважаемым, 
или и презираемым. Но услаждало и веселило его дух, когда что открывалось к славе 
церкви и к чести духовного чина» (Платон, являясь автором записок, писал о себе в 
третьем лице – А.Г.)36. 

В вопросе взаимоотношений общества и церкви позиция митрополита своди-
лась к следующему: «Не может быть общество, не утвержденное на основании бого-
почтения; не может быть гражданина, чтобы не был вместе верным хранителем дра-
гоценного залога благочестия; не могут общественные дела иметь своей силы и дей-
ствия, не будучи подкрепляемы тем законом, который обязывает совесть и подверга-
ет во всех делах отчет дать не человеку только, но и Богу, испытующему сердца и ут-
робы»37. В православном вероучении «отчет Богу» накладывает на христианина го-
раздо большее бремя ответственности за свои поступки и даже мысли, чем общест-
венные нормы и законодательство. Само понятие «гражданин-христианин» для ми-
трополита Платона неразделимо. Исполнение гражданских, должностных и семей-
ных обязанностей, он тесно связывал с исполнением десяти заповедей. Пренебреже-
ние ими и общественной пользой в целом, ведет к нестабильности – соответственно в 
семье, обществе и государстве. 

Митрополит Платон, особенно в последние годы жизни, не одобрял взаимного 
вмешательства во внутренние дела светской и духовной власти. Делал это он, пре-
имущественно, в личной переписке  со своими учениками, также архиереями Амвро-
сием (Подобедовым) и Августином (Виноградовым)38 По мнению митрополита Пла-
тона причиной вмешательства светской власти в духовную, было «новое французское 
учение, которое давно уже заразило и испортило наших»39. Очевидно, что под «но-
вым французским учением» митрополит подразумевал идеи французских «просве-
тителей» и тех их последователей, которые приняли непосредственное участие в ре-
волюционных событиях во Франции конца XVIII – начала XIX вв. 

Яркий эпизод из взаимоотношений Платона с императором Павлом I харак-
теризует митрополита, как человека принципиального. В 1796 г. Павел I решил учре-
дить награждение православного духовенства кавалерскими орденами. Это, несмотря 
на дружбу с бывшим воспитанником, вызвало резкое неприятие у московского ар-
хиерея. Введение кавалерских орденов возмущало Платона потому, что «дело сие не-

                                                
33 Цит. по: Терновский Ф.А. Русское вольнодумство при императрице Екатерине II и эпоха реак-

ции // Труды Киевской Духовной академии. 1868. Т. 3, сентябрь. С. 113. 
34 ОР ГИМ. Ф. 637-4. «Собрание графа А.С. Уварова». Ч. IV. Отдел. XVII. № 2011 (637). (491) 

«Письмо к учителю богословии. Ответ любопытствующему. Вопрошал Вольтер, ответствовал Платон, 
митрополит московский. Вопросов и ответов 16. Не напечатано». Л. 80-135. 

35 Там же. Л. 134 об. 
36 Платон (Левшин). Записки о жизни Платона, митрополита московского // Снегирев И.М. 

Жизнь московского митрополита Платона (приложение). М., 1856. С. 74. 
37 Платон, митрополит московский. Азбука добродетели... С. 389. 
38 Титлинов Б. Московский митрополит Платон (Левшин) и его участие в церковно-

правительственной деятельности своего времени // Христианское чтение. 1912. № 11. С. 1220. 
39 Цит. по: Там же. 
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обыкновенное, никогда в духовенстве ни в греческом, ни в российском не бывалое, и 
свойственно единому классу фарисейскому, папистическому, которые, а особливо па-
па присвоили себе власть и светскую»40, т.е. будучи епископами, одновременно явля-
лись носителями светских титулов. Платон подчеркивал, что в Евангелии, духовным 
лицам воспрещено не только принимать на себя светские звания, но и вообще ни в 
какие мирские дела не входить41. Столкнувшись с непреклонностью императора в 
этом намерении, он просил отказаться его от этого шага, хотя бы ради того, чтобы «в 
Церковь не вводить новостей, а в духовенство – новых случаев к тщеславию и к по-
стыдным проектам»42. Но, как известно, Павел остался непреклонным и, не слушая 
никаких возражений, сам надел на своего учителя орден Андрея Первозванного. Мо-
сковский митрополит также не изменил отношения к этой проблеме. Уже в 1797 г. он 
подписал одно из писем к Амвросию (Подобедову) следующим образом: «Истинно не 
всадник (кавалер), а недостойный епископ христианский»43. 

Митрополит Платон пользовался благосклонностью Екатерины II (императ-
рицей, которая предприняла ряд мероприятий ущемляющих интересы русской пра-
вославной церкви) и известных представителей русского масонства. Видимо, исходя 
из этого, Б. Башилов, не подкрепляя данное утверждение, соответствующими ссыл-
ками, писал, что «некоторые историки <...> считают, что Платон сам был масоном»44. 
В качестве доводов против последнего утверждения, мы можем назвать следующие. 
Необходимо, во-первых, учитывать особенность эпохи, в которой жил и действовал 
митрополит. В России XVIII в., когда масонство стало популярным, в нем даже духо-
венство не видело опасности. И Платон, действительно, был дружен с видными ма-
сонами. Более того, «испытав» по указу Екатерины II, в основах православной веры 
известного русского масона Н.И. Новикова, он пришел к выводу, чтобы «побольше 
было таких православных христиан как он» 45. Но в то же время в «отчетном» письме 
к императрице об издаваемых в типографии Н.И. Новикова сочинениях, написанных 
западными «просветителями», писал: «суть книги самые зловредные, развращаю-
щие добрые нравы и ухищряющиеся подкапывать твердыни святой нашей веры. Сии 
то гнусные и юродивые порождения так называемых Енциклопедистов следует ис-
торгать, как пагубные плевела, возрастающие между добрыми семенами»46. Любо-
пытно, что ровно через десять лет после «собеседования» с Н. Новиковым, тот же са-
мый митрополит Платон, вникнув в устав «вольных каменщиков», заключил, что 
«масонство есть безместно и зловредно, еще более, нежели», чем он «до прочтения 
сих бумаг о том думать мог»47. В. Виноградов приводит отзыв о Платоне «одного из 
крайних представителей масонства» И.В. Лопухина: «Часто бывал у преосвященного 
Платона, которого отличным благорасположением я всегда пользовался. Он очень в 
разговорах восставал против нашего общества, однако ж расставались мы всегда 
приятелями»48. В. Виноградов обращал особенное внимание на позицию Платона в 
отношении людей, отпавших от православной веры и церкви. «Нужно», – говорил 
митрополит в одной из проповедей, – «гнать порок, а не человека порочного»49. Бла-
годаря этому свойству (умению не портить отношения даже с теми, кто, по мнению 

                                                
40 Казанский П.С. Отношение митрополита Платона к императрице Екатерине II и императору 

Павлу I (по автобиографии Платона и письмам императора Павла) // Чтения в обществе истории и 
древностей российских при московском университете. 1875. Кн. 4. С. 182. 

41 Там же. 
42 Там же. С. 183. 
43 Казанский П.С. Указ. соч. С. 187. 
44 Башилов Б. (Поморцев М.А.) История русского масонства. (18-20 вв.). М., 2004. С. 367, 368. 
45 Вопросные пункты, предложенные Н.И. Новикову митрополитом Платоном // Летописи рус-

ской литературы и древности. М., 1859. Т. I, кн. 1, отд. III. С. 25. 
46 Там же. 
47 Платон (Левшин), митрополит московский. Из бумаг митрополита московского Платона (Ус-

тав свободных каменщиков и замечания на него Платона) // Чтения в обществе истории древностей 
российских. 1881. Т. 4. отд. 3. С. 27. 

48 Цит. по: Виноградов В. Указ. соч. С. 317. 
49 Цит. по: там же. 
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митрополита, заблуждался – А.Г.), Платон, «несмотря на свое настойчивое обличе-
ние в проповедях модных направлений времени – деистического, атеистического и 
масонства пользовался всеобщим уважением противников»50. 

Таким образом, мы видим, что московский митрополит, не идя на открытый 
конфликт с властью, оставался верным своему епископскому долгу и патриотическим 
убеждениям. 

Митрополит Платон в ряде случаев проявил себя, как убежденный противник 
католического влияния в России. Он не принял предложения католиков о воссоеди-
нении Восточной и Западной Церквей, резонно мотивировав свой отказ в ответном 
письме к французскому епископу, сенатору, графу Генриху Грегуару: «С царствова-
ния Петра I деланные покушения относительно сближения двух церквей остаются 
безуспешными, что самое служит убеждением, сколь подобная мысль противна духу 
народа Русского: он до такой степени привязан к своей вере, столько проникнут обя-
занностью сохранять ее во всей целости, что всякая в ней перемена может сделаться 
для него оскорбительною и пагубною»51. Крайне негативное отношение митрополита 
Платона к католицизму и к католической церкви особенно ярко прослеживается в на-
писанной им «Краткой российской церковной истории»52. 

В России конца XVIII – начала XIX вв., время, на которое пришелся расцвет 
личности и деятельности митрополита Платона (Левшина), в духовно-религиозной 
сфере активизировались либеральные тенденции. Это проявлялось, прежде всего, в 
толерантном отношении не только рядовых граждан, но православных священнослу-
жителей к экуменизму в различных его проявлениях. Экуменизм – это стремление к 
нивелировке различий, как между христианскими конфессиями, в частности, так и 
между религиями в целом. Либерально настроенные представители духовенства и ве-
рующие выступали за введение в православное богослужение русского литературного 
языка вместо церковнославянского, упрощение или отказ от церковных обрядов и по-
становлений. Дело «усугублялось» тем, что такие идеи находили поддержку у верхов-
ной власти. Рост подобных настроений заставил сплотиться консервативно настроен-
ную часть православного духовенства и русского общества для борьбы за отстаивание 
чистоты православных догматов и господствующего положения русской православной 
церкви. В этой борьбе, особенно обострившейся в первой четверти XIX века, как раз и 
проявили себя воспитанники митрополита Платона. Выпускники Перервинской ду-
ховной семинарии Михаил (Десницкий) и Серафим (Глаголевский), митрополиты 
Санкт-Петербургские, архимандрит, а впоследствии епископ Пензенский Иннокентий 
(канонизированный в 2000 году) и другие, рискуя своим положением, решились на 
открытую критику главы Двойного министерства друга Александра I, князя А.Н. Голи-
цына, проводившего политику, подрывавшую авторитет православной церкви Их дей-
ствия в итоге привели к отставке А.Н. Голицына, закрытию Библейского Общества и 
способствовали возвращению утраченных православной церковью позиций. 
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В статье рассмотрена эволюция женского образования дворян-
ского сословия. Во второй половине XIX в. домашнее образование 
продолжало рассматриваться в качестве предпочтительного в круп-
ной и средней стратах дворянства. Одновременно наблюдается по-
вышение авторитета институтского образования по сравнению с 
домашним обучением. Девушки из менее богатых и знатных дво-
рянских семей обучались в женских училищах и гимназиях  про-
винциальных городов. 

 
Ключевые слова: женщина, дворянское сословие, образование, 

обучение. 
 

 
 
Дворянское образование, как и воспитание, закладывались в детстве, в за-

висимости от того, каким принципам и установкам следовали родители, их эко-
номической базой, образом жизни, образованием учителей и воспитателей, со-
прикосновением дворянской и народной культур. В России второй половины 
XIX в. получение образования становилось фактом биографии многих дворянских 
женщин, как столичных, так и провинциальных. В начале столетия, по мнению 
Ю.М. Лотмана, различались три «вида женского образования» – домашнее, пан-
сионское и институтское1, такая же структура в образовании наблюдалась и в по-
реформенный период. 

Традиционно, как и в первой половине XIX в., так и во второй в некоторых 
семьях присутствовало обучение детей самими родителями, например, А.В. Тыркова-
Вильямс пишет: «Мама нас никогда не сбрасывала с рук, не сдавала нас наемницам, 
сама за всем следила, всем руководила. Она сама нас всех выучила русской грамоте. 
Учительница она была очень хорошая, и благодаря ее настойчивости мы знали рус-
скую грамоту лучше многих наших сверстников»2. По-прежнему оставалась и тради-
ция нанимать для обучения специальных учителей, в провинции хороших препода-
вателей и учебников практически не было, то их в крупнопоместных имениях выпи-
сывали из столицы. В первой половине XIX в. гувернерами и гувернантками чаще 
всего были немцы и французы, позднее, уже в пореформенный период в этом качест-
ве подрабатывали молодые люди, только что окончившие университет в России. В 
своих воспоминаниях А.В. Щепкина указывает на то, что: «Желая дать детям хоро-
шее образование, дядя поместил сыновей в гимназию; девочек обучали дома, при-
глашая к ним русских учительниц и гувернанток»3. Например, в Усманском уезде 
Тамбовской губернии были собраны сведения за период 1880-1885 гг. о лицах имею-
щих статус домашних учительниц и наставниц, которые находились без места препо-
давания в пределах губернии (см. табл. 1). 

 

                                                
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта № 09-01-55101 а/Ц. 
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 

XIX). СПб., 1994. С. 86. 
2 Тыркова-Вильямс А.В. То, чего больше не будет: Воспоминания известной писательницы и 

общественной деятельницы А.В. Тырковой-Вильямс (1869-1962) / Гл. ред. Д.Тевекелян. М., 1998. С. 39. 
3 Александра Владимировна Щепкина (1824–1917) // Русские мемуары. Избранные страницы. 

(1826–1856) / Сост. вступ. ст., биогр. очерки и примеч. И.И. Подольской. М.,1990. С. 381. 
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Таблица 1 
 

Список лиц, имеющих звание домашних учительниц и наставниц,  
в Усманском уезде Тамбовской губернии4 

 

Имя Где воспитывалась 
Имеют звание домашней учительницы 

Евгения Ивановна Стеженская Александро-Мариинское училище, причисленское 
отделение дамского попечительства в Москве 

Елизавета Марковна Охроменко В частном Московском учебном заведении  
г. Смирновой 

Ольга Ефимовна Изотова В Мариинской Харьковской женской гимназии 
Лидия Викторовна Толмачева Орловская Николаевская женская гимназия 
Антонина Васильевна Веретенникова  Образование домашнее, затем получила по осо-

бому экзамену в императорском Санкт-
петербургском Университете звание домашней 
учительницы 

Надежа Васильевна Александровская Тамбовское епархиальное женское училище 
Имеют звание домашних наставниц 

Мария Ивановна Липенская Полтавский институт благородных девиц 
Елена Андреевна Обермейтер  Императорское воспитательное общество благо-

родных девиц 1 разряда 
Екатерина Дмитриевна Новицкая Мосвковское училище Ордена св. Екатерины 1 

разряда 
 

Организация женского образования к середине XIX в. пришла в противоречие с 
насущными требованиями жизни. Закрытые и сословные институты благородных де-
виц просто не были в силах охватить всех желающих учиться, а ведь женщины состав-
ляли более половины населения Российской империи. Что касается сословного состава 
женского населения Курской губернии, то в конце XIX в. женщин-крестьянок было 
93,3 %, представительниц мещанского сословия 4 %, дворянок было чуть более 1 %, ко-
личество женщин, принадлежащих к духовенству – 0,6 %, купчих – 0,2 %5. Жизнь на-
стоятельно диктовала изменение привычного внутреннего и внешнего облика женщи-
ны. Всё больше женщин оставалось вне семьи, и было вынуждено работать. Разруша-
лась традиционная семья, крушился прежний устойчивый дворянский быт6. 

В целом, для девушек и молодых женщин университетское образование было 
вообще официально закрыто. Даже общее среднее образование для женщин было 
ограничено и стояло ниже по уровню обучения, чем в мужских гимназиях. Идея от-
крытых и бессословных учебных заведений для девушек была высказана и осуществ-
лена в отношении общеобразовательных женских училищ Н.А. Вышнеградским 
(1821-1872). По его проекту в 1858 г. было открыто первое училище для приходящих 
девиц в Петербурге, а позднее и в других городах России. Н.А. Вышнеградский разра-
ботал устав и правила для этих училищ, переименованных в 1862 г. в Мариинские 
женские гимназии7. 

Так, в Курской губернии Мариинская гимназия являлась старейшим средним 
учебным заведением. Она была основана на различные пожертвования и открыта в 
1861 г. вначале под названием женского училища первого разряда, а в 1870 г. преоб-

                                                
4 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 161. Оп. 1. Д. 8154. Л. 9-10 
5 Переверзева Е.Н. Численность и состав женского населения Курской губернии на рубеже  

XIX-XX вв. // Социальная история российской провинции в контексте модернизации аграрного общест-
ва в XVIII-XX вв.: Материалы международной конференции (май 2002 г.) / отв. ред. В.В. Канищев. Там-
бов, 2002. С. 186. 

6 Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Русское женское образование в XVIII-начале XX в.: приоб-
ретения и потери // Мир истории. 2000. № 6. С. 58-60. 

7 Школа и педагогическая мысль России второй половины XIX – начала XX вв. // Антология пе-
дагогической мысли России второй половины XIX – начала XX вв. / Сост. А.А. Лебедев. М., 1990. С. 10. 
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разована в гимназию8. Каждый год гимназия выпускала учениц, которые были на-
граждены серебряными и золотыми медалями. В гимназии к тому времени уже су-
ществовало 10 стипендий, назначаемых беднейшим воспитанницам, заслуживших их 
своими успехами и поведением. К отстающим гимназисткам применялись меры в 
виде репетиционных занятий, бесед с родителями, дополнительных занятий со слу-
шательницами старших классов9. 

Во второй половине XIX в. происходит увеличение количества обучающихся 
девушек в средних и других учебных заведениях. Так, например, в Курской губернии 
в 1897 г. по сравнению с 1867 г. в университетах и других высших заведениях  на  
5 чел. больше, в специальных средних учебных заведениях на 17, в средних учебных 
заведениях на 959 чел. Это говорит о том, что в пореформенный период образование 
стало более доступным для дворянок. Да и в целом, уровень образованности дворя-
нок на начало и на конец XIX в. увеличился на 33 %, так если в 1867 г. было образо-
ванных 935 чел., то в 1897 г. – 1859 чел10. 

Вся деятельность женских учебных заведений традиционно освящалась автори-
тетом императрицы. В 1870 г. было издано «Положение о женских гимназиях», со-
гласно которому все женские гимназии стали подразделяться на гимназии ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны и гимназии Министерства народного 
просвещения, содержавшиеся на средства городов и земств. Учреждались четырех-
классные женские прогимназии, обучение в которых соответствовало младшим клас-
сам гимназий. Программа обучения для обоих типов гимназий практически ничем не 
различалась. Новым было создание в женских гимназиях дополнительного, восьмого 
педагогического класса. Постановка преподавания во всех женских средних школах 
вначале отличалось поверхностно, а учебные курсы – краткостью и бессодержательно-
стью. Но с тех пор как на твёрдую почву стало высшее женское образование, и усиле-
ние стремления женщин к труду, обучение в женских гимназиях стало серьёзней. 

Среднее образование в России преимущественно развивалось по плану прави-
тельства, которому нужны были образованные чиновники, техники, врачи, юристы. 
Частная и общественная инициатива в организации среднего образования была слабо 
выражена, и очень часто тормозилась правительством. Поэтому частных школ до на-
чала XX в. было очень мало. Средние учебные заведения для женщин имелись в Кур-
ске, Белгороде, Короче, Новом Осколе, Старом Осколе, Обояни, Путивле, Рыльске, 
Судже, Тиму, Фатеже, Щиграх, это были в основном женские гимназии. Эти гимна-
зии имели принадлежность или «Министерству Народного Просвещения или к Ве-
домству учреждений императрицы Марии – мариинские.11 

Гимназии Ведомства учреждений императрицы Марии имели семилетний 
курс обучения. По окончании выпускницы получали аттестат домашней учительни-
цы, а получившие награду (медаль или книгу) – аттестат домашней наставницы и 
право без экзаменов поступать на платные педагогические курсы. Женские гимназии 
Министерства Народного Просвещения также имели семилетий курс обучения, был 
и восьмой класс – педагогический. После семи классов воспитанницы получали атте-
стат учительницы, с медалью – домашней наставницы. После окончания восьми 
классов можно было поступить без экзаменов на платные Высшие женские курсы. 
Помимо дополнительных педагогических классов в гимназиях были также и руко-
дельные классы, где ученицы постигали азы различных женских рукоделий. 

                                                
8 Танков А.А. Исторический очерк Мариинской женской гимназии 1861-1911 гг. Курск, 1911. С. 15. 
9 Выросткова О.И. Курская Мариинка // Курский край. 2004. № 6-7 (56-57). С. 59. 
10 Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. / под ред. 

И.А. Тройницкого. XX. Курская губерния. СПб., 1904. С. 86. 
11 Косетченкова Е.А. Из истории женского профессионального образования в российской про-

винции в конце XIX – начале XX века (на примере Курской губернии) // Юг России в прошлом и на-
стоящем: история, экономика, культура: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. 
В.А. Шаповалова. Белгород, 2004. С. 123. 
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Помимо государственных учебных заведений имелись и частные гимназии. 
Например, частная гимназия, содержимая Г. Якубович (урожденная Федченко) в 
Белгороде; частная гимназия Г. Гончаровой в Белгороде; частная гимназия, содер-
жимая З.А. Каменевой в Курске12. В октябре 1882 г. была открыта первая Курская 
женская прогимназия, которая в марте 1884 г. была преобразована в гимназию, по-
лучившую название от имени попечительницы – О.Н. Красовской, которая действо-
вала с 1884 по 1901 г. Частная женская гимназия З.А. Каменевой обучала преимуще-
ственно детей дворян13. 

Женское профессиональное образование во второй половине XIX в. развива-
лось слабо, что объяснялось в первую очередь неполноправным положением женщи-
ны во всех областях жизни. Не только царское правительство, но и либеральные деяте-
ли в области народного образования, вопреки тенденции развивающегося капитализ-
ма, все шире включавшей женщину в производство, не видели необходимости давать 
женщине глубокую общеобразовательную и профессиональную подготовку. «Назна-
чение жизни женщины – это семья, – говорилось в докладе по вопросу о содержании 
профессионального образования женщин на 1 съезде по техническому и профессио-
нальному образованию, – всякого рода познания, и общеобразовательные и ремеслен-
ные, нужны ей в семье и для семьи»14. 

В конце XIX в. увеличивается количество учителей дворянского происхожде-
ния в земской школе. Учительский труд для многих выходцев из разорившихся семей 
был часто единственно возможным способом прокормиться. Так, в повести «Тени 
прошлого» об одной из барышень говорится: «Ольга, воспитанная еще при жизни 
матери, умной, добросовестной и талантливой гувернанткой, блистала образованием 
в кругу самых зажиточных помещиков. Потом семья обеднела, и она сама готовилась 
в гувернантки»15. Редко кто из обеспеченных дворянских семей шел в земскую школу 
за романтикой труда, их выбор часто был вынужденным, сама жизнь, экономические 
обстоятельства были причиной значительной доли дворянства среди учащих в на-
чальной сельской школе16. 

Что касается высшего женского образования, то, лишенные на родине доступа 
к высшему образованию, русские женщины вынуждены были поступать в зарубеж-
ные институты (и то, если позволяло материальное положение семьи). Однако, в 
1872 г. правительство все таки создало комиссию для изучения вопроса о высшем 
женском образовании. Комиссия пришла к выводу, что в России необходимо учре-
дить высшие женские учебные заведения со строго определенным и законченным 
курсом17. Территориально высшая школа тяготела к крупным административным и 
культурным центрам экономических районов с развитыми промышленностью, сель-
ским хозяйством, торговлей. В конце XIX – начале XX вв. Высшие женские учебные за-
ведения, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, появились и в других университетских го-
родах, в том числе это Харьковские высшие женские курсы18. Можно предположить, что 

                                                
12 Косетченкова Е.А. Из истории женского профессионального образования... С. 123. 
13 Терещенко А.А., Рянский Л.М., Рянский Р.Л. Курский край в XIX веке. Научно-популярная се-

рия: в 20 т. Курск, 2003. Т. VIII. С. 71. 
14 Цит. по: Косетченкова Е.А. Низшие профессиональные учебные заведения для женщин в Курской 

губернии в конце XIX – начала XX вв. // Курский край в истории отечества: материалы науч.-практ. конф., 
посвященной 225-летию образования Курской губернии и 70-летию образования Курской области / Под ред. 
А.Т. Стрелкова. Курск, 2004. Ч. 2. С. 43. 

15 Цит. по: Солодянкина О.Ю. Произведения художественной литературы как исторический ис-
точник: образ гувернантки // Художественная литература как историко-психологический источник: 
материалы XVI междунар. науч. конф. / Под ред. С.Н. Полторака. СПб., 2004. С. 366. 

16 Шатохина С.Б. Место женщин в педагогической интеллигенции Курской губернии на рубеже 
XIX–XX вв. // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. / Под ред. В.А. Шаповалова. Белгород, 2005. Ч. 2. С. 171. 

17 Косетченкова Е.А. Социокультурные факторы становления женского образования и развития 
сети женских учебных заведений в России в конце XIX – начале XX вв. // Труды Курского областного на-
учного краеведческого общества. Курск, 2004. Т. I. Ч. II. С. 49. 

18 Там же. С. 50-51. 
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в связи с близостью расстояния между Курской, Воронежской губерниями и Харьков-
ской дворянские дети могли получить образование в этом учебном заведении. 

Таким образом, образование, которое женщины-дворянки получали в юности, 
можно рассматривать как один из элементов русской дворянской культуры. Вместе с 
тем, оно представляло собой своего рода основу порождавшей его культуры, воплощая 
основные её ценности. Во второй половине XIX в. наличием образования во многом 
определялись жизненные перспективы и культурный облик русской дворянки. 
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Женский идеал красоты в различные исторические эпохи и у разных народов 

подвергался серьезной трансформации. Стоит вспомнить рубенсовских «красавиц» 
XVII в. и тоненьких мальчикоподобных «твигги» 60-х гг. XX в. (При росте 164 см, 
Твигги весила 48 кг и имела пропорции 80-55-80). А если вспомнить античность, то 
долгое время идеалом красоты являлась Венера Милосская. Пропорции ее тела дол-
гое время считались эталоном (86-69-93). Менялись исторические эпохи, менялись 
люди, но практически не изменились на протяжении всей российской истории кре-
стьянские представления о красоте, где основой было здоровье и дородность. 

Словарь Брокгауза и Ефрона дает следующее определение понятия «идеал» – 
представление высшего совершенства, в каком бы ни было отношении; то, что явля-
ется объектом стремления независимо от того, близка ли или очень отдалена воз-
можность осуществления1. В «Домострое» в главе «Похвала мужьям», говорится: 
«Если доброй женою благословен муж, число дней его жизни удвоится: хорошая же-
на радует мужа своего и наполнит миром лета его. Хорошая жена да будет благою на-
градой тем, кто боится Бога, ибо жена мужа своего добродетельней делает: во-
первых, исполнив божию заповедь, благословлена Богом, а во-вторых, хвалят ее и 
люди. Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – венец своему мужу»2. 

Интересное указание на последнее утверждение, мы находим в зарисовке кре-
стьянской жизни, оставленной этнографом рубежа XIX – XX вв. Ольгой Петровной 
Семеновой. Вот что она пишет в своих воспоминаниях: «Появляются мужик и баба, 
идут, как это водится, гуськом. Мужик впереди, баба сзади. Эти ходили на мельницу 
капусту торговать. Опять, какие угрюмые, застывшие, насупленные лица! Сажень сто 
прошли они, не подозревая, что за ними наблюдаю; только раз мужик обратился к 
бабе: «Акулина, давай бумажки». Акулина извлекла из-за пазухи что-то завернутое в 
бумагу, оторвала клочок и протянула мужу: корявые пальцы набили цигарку, и снова 
продолжилось безмолвное шествие»3. Это подтверждает, что в крестьянской среде 
идеал красоты был неразрывно связан не только с внешностью, но и с внутренним 
миром, который во многом имел большее значение, чем телесная прелесть. 

В данной статье попытаемся обобщить спектр вопросов, связанных с крестьян-
скими представлениями о женском идеале красоты и теми сферами жизнедеятельно-
сти крестьян, которые определяли всю многогранность этого сложного эстетического 
восприятия. 

В крестьянской культуре предполагалось, что необходимые качества в ребенке 
нужно было формировать до его рождения. Во время беременности женщина, меч-
тавшая о дочке, должна была смотреть только на красивые вещи, красивых людей, 

                                                
 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ проект № 09-01-55101 аЦ. 
1 Брокгауз и Ефрон. Малый энциклопедический словарь. Т. 1. СПб., 1907. С. 1810. 
2 Домострой. СПб., 2001, С. 161. 
3 Шнайдер В.П. Памяти Ольги Петровны Семеновой. СПб., 1908. С. 49. 



C.П. Шаповалова. Женский идеал красоты …   
 
 

 

117 

чтобы и дочка родилась красивой. Будущей матери нельзя было браниться, долго 
спать, а то и дочка будет злой и ленивой. Пуповину новорожденной отрезали на 
прялке, чтобы была рукодельной мастерицей. Когда девочка подрастала, ее приучали 
к труду – обучали шить, вышивать, вязать, прясть, готовить еду, жать, доить коров и 
так далее, то есть всем работам крестьянской женщины. Рано начиналось и религи-
озное воспитание. По достижению девушкой 15-16 лет наступала самая важная фаза 
девичества – «расцвета и спелости», которая длилась около 5 лет и должна была за-
кончиться замужеством. Девушек в это возрасте часто называли «невестами» (то есть 
буквально «неизвестными», «непознанными мужчинами»), «славницами» («славну-
хами», «славенками»), величали по имени и отчеству, выражая тем самым уважение 
к ним и уверенность в том, что они выполнят свое предназначение на земле: вступят 
в брак и родят здоровых детей4. 

Таким образом, в традиционной народной культуре главное предназначение и 
достоинство женщины – быть женой, матерью, хозяйкой. Женское обаяние в кресть-
янской среде неразрывно было связано с понятием «славутность». «Славутность» – 
довольно сложное понятие, включающее в себя целый набор качеств: приятный 
внешний облик, обаяние, умение хорошо одеваться, вести себя по правилам, приня-
тым в обществе, и, конечно, «честное» имя. Другими словами внешняя привлека-
тельность без умения вести себя в обществе, умения подать себя, играла определен-
ную роль, но не первостепенную. 

На протяжении жизни многих поколений сложился определенный стереотип 
девичий красоты. «Красавой», «красулей» называли девушку «доброго надлежащего 
роста», крепкого телосложения, с высокой грудью, крупными бедрами, гладким, бе-
лым лицом, румяную, белозубую, чернобровую, с длинной русой косой. О внешне при-
влекательной девушке говорили, что она «девка из себя видная, румяная, толстая – 
страсть красивая»5. В старинный заговорах «на красоту» идеальная внешность опи-
сывается так: «Всех я трав выше, лазоревых цветков я зрелее, всех белее и румяней», 
«плечами плечиста, грудями грудиста, речами речиста, лицом круглолица, на щеках 
алалица, бровями черна, очами очна»6. Хороший рост, крепкое телосложение, белая 
кожа и румянец, длинные ухоженные волосы – все это свидетельствовало о физиче-
ском здоровье девушки. «Дородность, то есть умеренная полнота, ценились в девуш-
ках и молодицах, да оно и понятно, потому что, когда мужик женит своего сына, он 
ищет в дом работницу. Жиденькую и слабенькую как раз прозовут «холерою» – пи-
сал костромской краевед7. Этому находим подтверждение и в русских пословицах. 
«Худую взять – стыдно в люди показать». «Убогую взять – нечем содержать»8. 

Чрезмерная стройность фигуры, граничащая с худобой, могла обернуться не-
приятностями в повседневной жизни: «И так, если парень влюбится в девушку то-
ненькую, стройную, с тонкими чертами лица, и будет очень настойчив и женится, то 
толку от такой женитьбы не будет. Ведь на молодую невестку в доме падали самые 
тяжелые и грязные работы, ей оставался самый последний кусок, и даже места за 
столом ей иной раз не доставалось: ела она стоя, черпая ложкой через головы сидя-
щих. Конечно, здоровая, сильная, работящая молодуха и сама могла постоять за себя, 
да и свекор со свекровью за нее могли вступиться перед золовками. А за слабенькую, 
болезненную кто вступиться, кроме мужа. А ему напевали и напевали в уши: кого 
привел в дом, у всех на шее сидит, ни в поле ее не пошлешь, ни по дому от нее толку 
нет… Рано или поздно, надоедало ему это, начинал он попивать да под пьяную руку 
жену поколачивать, тогда уже вся семья бралась за нее. Глядишь через годик и пово-

                                                
4 Шангина И.И. Русские девушки. СПб., 2007. С. 15. 
5 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этнографического бюро» князя 

В.М. Тепишева. Т. 3. СПб., 2005. С. 81. 
6 Русские заговоры и заклинания. М., 1998, С. 115, 116. 
7 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этнографического бюро» князя 

В.М. Тепишева. Т. 1. СПб., 2005. С. 178. 
8 Забелин М. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды и суеверия. М., 2003. С. 156. 
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локли на погост… Но уже в другой раз молодой мужик будет осмотрительней, возь-
мет, кого родители присоветуют: здоровую девку и работницу как огонь»9. 

Каждая девушка, естественно, хотела выглядеть красивой и хотя бы прибли-
зиться к идеалу. Для этого девушки прибегали к разнообразным ухищрениям. Чтобы 
лицо было белое и без веснушек, его мыли сывороткой, парным молоком, огуречным 
рассолом или мазали березовой смолой. Чтобы волосы становились гуще и не выпа-
дали, их расчесывали гребнем, смоченным соком крапивы. Чтобы зубы были белые, 
и пахло изо рта, жевали свеклу (смолу лиственницы) или в больших количествах яб-
локи. Верили, что грудь будет большая и пышная, если есть много горбушек или те-
реть ее мужской шапкой10. Были и другие представления об улучшении внешности. 
Так, чтобы коса («девичья коса – всем ребятам сухота») казалась толще, в нее впле-
тали льняную кудель, разноцветные ленты, гарусные нитки, унизанные бисером. Во-
лосы покрывали специальной помадой, чтобы блестели. 

Чтобы добиться своей цели, девушки прибегали и к магическим действиям. 
Сохранилось много заговоров «на красоту». Например, «Вода с лица, краса – на ли-
цо, лицо – как белый свет, а щеки – как шипишный цвет»11, нужно было произносить 
эти слова, чтобы стать красивой, натираясь 12 раз мылом. Многие прибегали и к бо-
лее радикальным методам – различным заговорам на любовь. Например, в заговоре, 
чтобы приворожить молодца есть такие слова: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
аминь! Стану я раба Божия (имярек), благословясь, пойду перекрестись, из избы две-
рями, из двора воротами. Выйду на широкую улицу, на восток лицом, на запад тылом, 
поклонюсь и помолюсь…, чтобы раб Божий (имярек) не мог бы без меня рабы Божьей 
(имярек), ни жить и ни быть, и не пил бы и не ел бы, смертной тоской тосковал бы, той 
тоски не мог бы хлебом заесть, ни питьем запить, … так он, раб Божий (имярек), за ра-
бой Божьей (имярек) бежал бы и сзади набегал бы, за шею хватал бы, и во уста целовал 
бы…»12. Другими словами магия заговора, в представлении девушки, могла прибли-
зить ее к определенным идеалам  красоты, которые дадут ей жениха. 

Идеальный образ будущей жены дополняли такие качества как «умнота», то 
есть умение вести себя правильно в различных жизненных ситуациях (быть ласко-
вой, доброжелательной, послушной, вежливой). А вот умная жена не очень приветст-
вовалась. «Умную взять – не даст слова сказать»13. Это было проявлением традицио-
нализма в крестьянской среде, где главенство в семейных отношениях однозначно 
отдавалось мужу. Чтобы понравиться парням, девушка должна была обладать весе-
лым нравом, умением плясать, петь, вести остроумные разговоры, то есть быть «сча-
стливой, талантливой, гульливой, забавливой». Но в своей «гульливости» девушке не 
следовало заходить далеко. «Славутность» предполагала безупречную репутацию. 

«Худа славушка пройдет, 
Никто замуж не возьмет: 
Да что ни барин, ни купец, ни проезжий молодец»14. 

В народной пословице это звучало так: «Не бери жену богатую, бери непочатую»15. 

Семейные отношения в деревне строились в основном исходя из хозяйствен-
ного расчета. Женились не по любви (конечно, и это было не последним делом), а 
брали в дом работницу и родительницу. Отсюда вытекало еще одно требование к кра-
соте. Идеал крестьянской женской красоты был прямо противоположен дворянскому 
идеалу. У дворянки были маленькие ручки и ножки, сухая щиколотка, тонкая талия, 
для чего ее с детства начинали шнуровать в корсет, тонкие черты лица, стройная шея, 
узкие плечи. У крестьянки на размер рук и ног никто не обращал внимания, в лаптях 

                                                
9 Сайт «History.ru». Режим доступа – http://historu.ru/izbaihoromyzakl/ 
10 Шангина И.И. Русские девушки… С. 18. 
11 Русские заговоры… С. 117. 
12 Забелин М. Русский народ… С. 309. 
13 Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2003. С. 157. 
14 Шангина И.И. Русские девушки… С. 22. 
15 Даль В.И. Пословицы и поговорки… С. 271. 
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любая нога не выглядела миниатюрной, зато голени должны быть как столбы (нужно 
и мешок в 80 кг поднять), да и младенца на руках не уронить. Поэтому в праздники 
крестьянские девушки побогаче надевали на ноги по 2 – 3 пары толстых шерстяных 
чулок до колен. Не стоял вопрос и о талии. Ее просто не существовало. Народный 
костюм: поневный ли, сарафанный, парочка, придавали фигуре колоколообразное 
очертание. Все типы женских рубах – бесполиковая, со сборками на груди, спине и 
плечах, с косыми или прямыми поликами, вставками на плечах – призваны были 
расширять грудь и плечи16. Поверх рубахи и поневы надевали запон, род длинного 
передника с короткой спинкой и рукавами17. Сарафаны начинались выше груди и 
расширялись книзу. Поверх сарафана повязывалась занавеска – фартук. В праздники 
надевали 2 – 3 поневы, несколько рубах, надевали несколько шалей, несколькими 
парами вязаных чулок увеличивали толщину ног. Во всем этом был заложен здоро-
вый крестьянский практицизм – широкие бедра залог безболезненных родов. Таким 
образом, с помощью одежды можно было добиться определенных объемов тела, что-
бы девушке быть «конкурентоспособной» при выборе жениха. Поэтому девушка 
должна была хорошо одеваться, так как деревенское сообщество активно обсуждало 
девичьи наряды, особенно это интересовало матерей парней. Роль родителей в браке 
молодых людей в то время была велика. Родительский выбор был неоспорим, ему 
подчинялись беспрекословно. Перед сватовством они выясняли материальное поло-
жение семьи невесты18. 

Девушки старались продемонстрировать свои наряды разными способами, в 
праздники они переодевались несколько раз, обходили дома, где жили молодые пар-
ни, там пели, плясали. Обязанность хорошо одеть свою дочь лежала на родителях. В 
«Домострое», в главе «Как воспитать дочерей и с приданным замуж выдать» говори-
лось: «Если дочь у кого родится, благоразумный отец, … от всякой прибыли отклады-
вает на дочь…»19  Одежда стоила по крестьянским меркам, довольно дорого. Празд-
ничный девичий костюм на ярмарках Архангельской губернии в 1850-1860-е гг. сто-
ил около 25 руб., сарафан из штофного шелка – 10 руб., две ситцевые рубахи по 3 руб. 
каждая, головной убор – не менее 10 руб. На 25 руб. в эти годы можно было купить 
хорошую корову и жеребенка20. На невестившуюся дочь работала вся семья, но преж-
де всего мать и сама девушка. 

Продемонстрировать не только одежду, но и свои лучшие качества, а так же 
познакомиться с потенциальными женихами, девушка могла в хороводе. Принятый 
стиль поведения в хороводе не был одинаков для всех девушек, даже в пределах од-
ной и той же деревни. Он зависел в значительной мере от того, на выданье ли девуш-
ка или нет. Девушки на выданье стремились вести себя в обществе старших скромнее, 
а в хороводе – веселее, но так, чтобы это не выходило за пределы местных представ-
лений о приличиях21. Хоровод, состоящий из одних девушек, представляет собой в 
некотором отношении своеобразную выставку невест. Но традиционно хороводы бы-
ли смешенными, в них могли участвовать даже женатые, но по большей части, моло-
дожены. Именно в хороводе проявлялись взаимоотношения, выходящие далеко за 
пределы увеселения. Выход первой пары (и тогда кода участники хоровода по всему 
кругу делились на пары, и тогда, когда пары выходили по ходу песни внутрь круга), 
не был случайным. В Семеновской волости Владимирского уезда, было принято от-
крытое закрепление пар на долгий срок. Здесь каждый парень, не моложе 17 – 18 лет, 
выбирал себе «из своей ровни» девушку, с которой «и гулял свое холостое время» – 
«иногда года 2 и даже 3». С нею он «ходил в круг хоровода»; гулял, когда парни гу-

                                                
16 Шатерникова Н.И., Кравченко О.А., Якубенко Л.В. Женский народный костюм. Белгород, 

2007. С. 17-20. 
17 Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2001. С. 89. 
18 Русские. М., 1999. С. 420. 
19 Домострой… С. 158. 
20 Шангина И.И. Русские девушки… С. 31. 
21 Громыко М.М. Мир русской деревни. М. С. 384. 
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ляли по селу; катался на лошади и на санях на Масленицу, выделял ее в играх на по-
сиделках22. Девушка могла не принять выбор парня, и тогда общественное мнение не 
оказывало на нее никакого давления. Но если пара становилась постоянной, то па-
рень получал некоторое право распоряжаться ее поведением: мог запретить ей идти в 
хоровод, и тогда общественное мнение было на его стороне, а ослушавшуюся девуш-
ку, могли больше не принять в компанию. 

Продемонстрировать свою ловкость, быстроту реакции, можно было в играх. 
Считалось большим позором для девушки, если она долго водила в подвижной игре,  
где надо было обогнать соперницу. Естественно шансы на более завидную партию у 
такой девушки уменьшались. Но вольная воля, развлечения, игры в почетника и по-
четницу – все эти девичьи радости должны были вовремя закончиться. Наступал мо-
мент, когда девушка должна была войти в новую жизнь, богатую и радостями и горе-
стями, – жизнь в браке. Но это отдельный этап в ее жизни. 
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Статья посвящена анализу деятельности фабричной инспекции 
в сфере реализации трудового законодательства в России в конце XIX 
века. На основе материалов официального делопроизводства учреж-
денного в системе министерства финансов в 1882 г. органа надзора за 
исполнением фабричного законодательства – фабричной инспекции 
– реконструируется повседневная работа фабричных инспекторов, 
определяется роль инспекции в урегулировании отношений между 
рабочими и предпринимателями. Являясь одним из звеньев реали-
зации законов о промышленном труде, этот тогда новый государст-
венный институт был призван обеспечить, главным образом, разви-
тие крупной промышленности и ослабить негативные последствия 
процесса индустриализации в России, связанные с отношениями 
предпринимателей и рабочих. 

 
Ключевые слова: фабрично-трудовое законодательство в Рос-

сии, фабричная инспекция в России, фабричные инспектора, рабо-
чие, предприниматели, государственный механизм реализации фаб-
рично-трудового законодательства. 

 

 
 

Трудовое законодательство в России появилось вместе с созданной в 1882 г. 
фабричной инспекцией при Министерстве финансов. Как и в других странах (Англия, 
Франция, Пруссия) ее возникновение было связано с законом об ограничении при-
менения и об охране труда малолетних рабочих, который она должна была обеспе-
чить. Через четыре года «Правила о надзоре за заведениями фабричной промыш-
ленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих», изданные по закону от 
3 июня 1886 г.1, возложили на фабричных инспекторов сверх того и обязанности по 
«надзору за соблюдением на фабриках и заводах должного благоустройства и поряд-
ка». С этого момента и далее фабричная инспекция становится важным звеном в ме-
ханизме реализации трудового законодательства. 

Историография трудового законодательства в России имеет богатую тради-
цию2, однако проблема его реализации не являлась предметом специального иссле-
дования. В кандидатской диссертации 2006 г. А.Ю. Володина был дан анализ инсти-
туциональной эволюции фабричной инспекции, ее функциональной деятельности до 
1914 г., должностного и профессионального состава фабричных инспекторов. Автор 
осветил посредническую деятельности фабричной инспекции, введя в научный обо-
рот динамику «жалобного движения», обосновал роль инспекции как государствен-
ного механизма правового регулирования взаимоотношений рабочих и предприни-
мателей3. Однако деятельность фабричной инспекции по реализации трудового за-
конодательства требует дальнейшей разработки и всестороннего исследования. Меж-

                                                
1Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. VI. СПб., 1888 (далее – ПСЗ-

III. Т. VI). № 3769. 
2 Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. 

СПб., 1904; Микулин А.А. Фабричная инспекция в России. 1882-1906. Киев, 1906; Лунц М.Г. Из истории 
фабричного законодательства, фабричной инспекции и рабочего движения в России. Сб. ст. М., 1909. 
Каплун С.И. Охрана труда и ее органы. 2-е изд. М., 1922; Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законода-
тельство в России (2 пол. XIX в.). М., 1947; Вовчик А.Ф. Политика царизма по рабочему вопросу в пред-
революционный период (1985-1904). Львов, 1964; Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России 
(1861-1917). М., 1972; Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Проблемы торго-
во-промышленной политики. Л., 1981 и др. 

3 Володин А.Ю. Фабричная инспекция в России (1882-1914 гг.): государственное учреждение, 
личный состав, посредническая деятельность. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2006. 
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ду тем, анализ деятельности фабричных инспекторов на местах по применению но-
вых трудовых законов, основанный на использовании законодательства, материалов 
официального делопроизводства и отчетов фабричных инспекторов, позволяет  при-
открыть завесу самого «механизма» проведения фабричной реформы в России. 

До опубликования отчетов первых фабричных инспекторов врача П.А. Пескова 
и профессора Московского университета И.И. Янжула центральная власть была мало 
знакома с положением фабрично-заводских рабочих. Собранные же ими сведения о 
фабриках и заводах и занятых на них рабочих представили не только ей, но и широкой 
публике печальную картину тяжелой фабричной жизни русских рабочих на предпри-
ятиях в центральных губерниях России. Так, на фабриках и заводах Московской и Вла-
димирской губерний продолжительность рабочего дня в среднем составляла 12, а 
практически часто и более часов. Взаимные права и обязанности рабочих и фабрикан-
тов были крайне неопределенными, заработная плата – гораздо ниже, чем в Европе4. 

По закону 1 июня 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и 
мануфактурах»5 именно на фабричных инспекторов6 возлагался ряд обязанностей: 
контролировать соблюдение закона об использовании «незрелой рабочей силы» в 
промышленном производстве. Он обязывал их следить за предоставлением фабри-
кантами возможности получения начального образования малолетними рабочими, 
составлять протоколы о нарушениях приведенного выше закона и препровождать их 
в судебные органы, представлять обвинение на суде против нарушителей положений 
нового закона. Виновные в нарушении этого закона владельцы, заведующие или 
управляющие промышленными заведениями могли быть подвергнуты тюремному 
аресту до одного месяца или денежному взысканию до 100 руб.7 Более подробные 
указания относительно обязанностей и порядка действий инспекторов определялись 
«Инструкцией чинам инспекции по надзору за исполнением постановлений о мало-
летних, работающих на заводах фабриках и мануфактурах»8, утвержденной минист-
ром финансов через два года – 19 декабря 1884 г. Фабричные инспекторы получили 
«открытые листы», на основании которых имели право беспрепятственно в любое 
время суток пройти на территорию фабрик и заводов вверенных им округов для вы-
явления нарушений фабричного законодательства. 

Однако во время своих первых визитов на фабрики и заводы инспектора не 
смогли начать наказание нарушителей провозглашенного закона. Точное исполне-
ние его означало бы посадить на скамью подсудимых чуть ли ни всех владельцев 
промышленных заведений в указанных выше губерниях. Приходилось ограничи-
ваться «предупреждениями». Только во время повторных посещений инспектора 
стали привлекать «к ответу» виновников правонарушений, но и в этом случае кара-
тельные меры применялись крайне редко. Так, сам фабричный инспектор Влади-
мирского округа П.А. Песков за 1885 г. составил только один протокол в г. Шуе на 
ткацкой фабрике Калужского при повторном ее посещении 7 ноября 1885 г.9 
И.И. Янжул, инспектор Московского фабричного округа, привлек в этот год к суду 
лишь двух предпринимателей: хозяина спичечной фабрики наследников Захаровых 
в Клинском уезде и владельца завода минеральных вод и русского шампанского 

                                                
4 Песков П.А. Фабричный быт Владимирской губернии. СПб., 1884; Янжул И.И. Фабричный быт 

Московской губернии. СПб., 1884. 
5 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. II. СПб., 1886. № 931. 
6 По закону 1 июня 1882 г. были созданы пять, но на практике введено только три должности 

фабричных инспекторов, которые подчинялись главному фабричному инспектору и находились в веде-
нии Министерства финансов по Департаменту торговли и мануфактур. 

7 ПСЗ-III. Т. IV. № 2286. 
8 Кобеляцкий А.И. Полный сборник узаконений о найме рабочих на фабрики, заводы и ману-

фактуры; о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих; о фабричной инспекции и о надзоре за заве-
дениями фабрично-заводской промышленности. СПб., 1898. С. 63-78. 

9 Песков П.А. III. Владимирский фабричный округ. Отчет за 1885 г. фабричного инспектора 
Владимирского округа д-ра Пескова. СПб., 1886. С. 59. 
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Н.П. Ланина в г. Москве10. Всего же в 58 губерниях Европейской России за 1885 г. бы-
ло составлено только 23 протокола, зафиксировавших нарушение закона. В 19 случа-
ях на виновных был наложен штраф в размере от 10 до 100 руб., в трех случаях по су-
ду ответственные за исполнение закона были арестованы на две недели и на один ме-
сяц; в одном случае мировой суд вынес оправдательный приговор11. 

Между тем, еще 12 июня 1884 г12. был принят закон «О школьном обучении 
малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, о продолжительно-
сти их работы и о фабричной инспекции». С целью надзора за работой и обучением 
малолетних рабочих закон учредил 9 фабричных округов с одним инспектором и од-
ним помощником в каждом и касался в общей сложности предприятий в 58 губерни-
ях Европейской России. 

На начальном этапе своей деятельности фабричные инспектора, не смотря на 
незначительные результаты «карательной практики», проделали важную подготови-
тельно-ознакомительную работу на фабриках и заводах, разъясняя фабрикантам важ-
ность применения закона в их же интересах. Подводя итоги деятельности фабричной 
инспекции за 1885 г., главный инспектор министерства финансов Я.Т. Михайловский 
отмечал в своем отчете, что закон 1 июня 1882 г. «благотворно повлиял на 26 тыс. ма-
лолетних рабочих», существенно улучшив условия их труда: «дети стали бодрее, лица 
их свежее, на работу ходят охотнее и работают прилежнее»13. 

Фабричный инспектор в пределах предоставленной ему компетенции обладал 
достаточными правами по реализации трудового законодательства. Он становился 
заметной фигурой на фабрике, вносил новые начала в отношения рабочих и пред-
принимателей. Его положение еще более утвердилось после появления нового зако-
на 3 июня 1886 г., регулировавшего взаимные отношения фабрикантов и рабочих, 
который расширял функции фабричной инспекции; ее штат увеличился. Этот закон 
«О надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях 
фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции»14 от-
крыл новую эру во взаимоотношениях рабочих и предпринимателей. Его важность 
признавалась в свое время современниками и публицистами15. Высказывалась 
мысль, что этот закон подобно 19 февраля 1861 г. для крестьян, для рабочих положил 
конец хозяйскому произволу на фабриках и заводах. В первой части закона устанав-
ливались права и обязанности сторон при заключении трудового договора или, т.е. 
договора о найме между рабочими и предпринимателями. Вторая часть закона, оза-
главленная – «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о 
взаимных отношениях фабрикантов и рабочих», содержала требования к его испол-
нению и определяла порядок проведения в жизнь нового положения, которое рас-
пространялось первоначально на три губернии: Петербургскую, Московскую и Вла-
димирскую. 

Закон 3 июля 1886 г. снова расширил круг обязанностей фабричных инспек-
торов, возложив на них ряд совершенно новых функций: контролирующую – по на-
блюдению за исполнением новых положений закона; примирительную (по офици-
альной терминологии, а по существу дела, судебную16) – по рассмотрению жалоб и 

                                                
10 Янжул И.И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва. СПб., 

1907. С. 86-87. 
11 {Михайловский Я .Т.} О деятельности фабричной инспекции. Отчет за 1885 год главного фаб-

ричного инспектора. СПб., 1886. С. 74. 
12 ПСЗ-III. Т. IV. № 2316. 
13 {Михайловский Я .Т.} О деятельности фабричной инспекции. С. 96. 
14 ПСЗ-III. Т. VI. № 3769. 
15 См.: Литвинов-Фалинский В. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. 

СПб., 1904. С. 100; Микулин А.А. Фабричная инспекция в России. 1882-1906. Киев, 1906. С. 11; Туган-
Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие рус-
ской фабрика в XIX веке. М., 1997. С. 399; Каплун С.И. Охрана труда и ее органы. 2-е изд. М., 1922. С. 53. 

16 По закону фабричные инспектора не обладали судебными функциями, но при разборе жалоб 
пытались примирить стороны по примеру мировых судей. 
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принятию мер к предупреждению споров и недоразумений между хозяевами и рабо-
чими; административную – по составлению протоколов о нарушениях «Правил над-
зора», которые передавались в губернские по фабричным делам присутствия, в ми-
ровой или окружной суд по принадлежности; и распорядительную – по рассмотре-
нию и утверждению такс, табелей, расписаний и правил внутреннего распорядка на 
фабриках и заводах. За нарушение статей этого закона фабриканты карались штра-
фом до 300 руб., а заведующие фабрикой или заводом подвергались аресту до трех 
месяцев и могли быть лишены права заведовать промышленным заведением17. 

С расширением сферы контроля главный фабричный инспектор разослал но-
вую развернутую программу18, по которой фабричные инспектора должны были про-
изводить осмотры промышленных заведений и составить отчеты о своей работе. 
Обычный осмотр должен был начаться с обхода фабрики с целью выявления воз-
можных нарушений закона и расспросов о них рабочих, уклонявшихся под страхом 
потерять работу от прямого ответа или говоривших «дежурные фразы» об отсутствии 
злоупотреблений, выявление которых требовало от фабричных инспекторов труда 
ревизора и даже «хитрости» судебного следователя. Не редко только при помощи 
косвенных вопросов, сравнения данных разных отчетных документов обнаружива-
лись скрытые нарушения. Так было и в 80-е гг. и далее. Например, помощник фаб-
ричного инспектора Владимирского округа А.А. Микулин в 1891 г. при проверке 121 
промышленного заведения выявил 111 нарушений закона, 55 из которых были отме-
чены в 25 протоколах19. Шестьдесят пять процентов фабрик контролируемого им 
района оказались не благополучными. Помощник фабричного инспектора 
В.Ф. Свирский в 1892 г. по фактам нарушения трудового законодательства оформил 
15 протоколов20. Большинство случаев было связано с неправильным ведением 
штрафных книг, отсутствием расчетных книжек и расценок для фабричных лавок, 
утвержденных инспекцией. Всего с 1887 по 1893 г. только Владимирским губернским 
по фабричным делам присутствием (не считая судебных органов) по 183 протоколам, 
составленных фабричными инспекторами, фабрикантам было выписано штрафов на 
сумму в 16 950 руб.21 

Существенные перемены и видимые результаты вследствие деятельности 
фабричной инспекции по реализации трудового законодательства произошли, преж-
де всего, в отношении работы фабричных лавок и действия штрафов, до этого исто-
щавших карман рабочих и набивавших кошелек фабрикантов. Благая идея открытия 
фабричных лавок для обеспечения рабочих необходимыми продуктами при удален-
ных от городов промышленных предприятиях в подавляющем большинстве случаев  
часто использовалась фабрикантами для обогащения через кабальный кредит и вы-
сокие цены, назначаемые на продуты и товары потребления. Рабочий, вынужденный 
брать то, что есть, да еще в счет своей заработной платы, переплачивал фабриканту 
не редко минимум до 6 рублей в год при заработке в 150 руб.22 

В соответствии с законом 3 июня 1886 г. многие фабричные инспектора 
стали не редко запрещать выдачу заработной платы продовольственными товара-
ми, вводили ежемесячное утверждение цен, сокращали список продуктов, отпус-
каемых в кредит, оставляя только самые необходимые, устанавливая таким обра-
зом контроль над фабричными лавками, которые вынуждены были либо закры-
ваться, либо менять свою ценовую политику. Помощник фабричного инспектора 
А.А. Микулин, сравнивая выписки из харчевой книги одного и того же завода за 
сентябрь 1886 г, т.е. до введения закона и за октябрь, когда цены контролирова-

                                                
17 ПСЗ-III. Т. VI. № 3769. 
18 Государственный архив Владимирской области (далее – ГАВО). Ф. 265. Оп. 1. Д. 20. Л. 3-5. 
19 ГАВО. Ф. 265. Оп. 6. Д. 22. Л. 10, 11. 
20 Там же. Д. 49. Л. 16. 
21 Микулин А.А. Очерки из истории применения закона 3 июня 1886 года о найме рабочих на 

фабриках и заводах Владимирской губернии. Владимир, 1893. С. 48. 
22 Там же. С. 86. 
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лись инспекцией, подсчитал, что месячная закупка продуктов, произведенная ра-
бочими в сентябре на сумму 882 руб. 68 коп., по новым ценам обошлась бы им 
всего в 703 руб. 87 коп. или на 20% дешевле23. 

До издания закона 3 июня 1886 г. на фабриках и заводах творился крайний 
произвол в назначении штрафов, достигавших на некоторых из них невероятных 
размеров. Штрафные выплаты составляли значительную статью дохода фабрикан-
тов, получавших с каждого рабочего дополнительно в виде штрафов в среднем около 
5 руб. в год24. Это вызывало растущее недовольство рабочих. Закон 1886 г., отстаивая 
права рабочих на получение всей заработной платы, запретил фабрикантам произ-
вольно штрафовать своих рабочих, а весь накапливаемый при фабрике из законно 
наложенных штрафов капитал направил исключительно на нужды самих рабочих. 
Ежегодно в конце сентября текущего года фабричная инспекция собирала сведения о 
наличии штрафного капитала. Последовавшая с введением закона четкая регламен-
тация всех поводов и размеров штрафов, занесенных в особые табеля, утверждаемые 
фабричной инспекцией, и контроль количества штрафных денег привели как мини-
мум к двойному сокращению штрафов25. 

После этого материальное положение определенной категории рабочих на не-
которых фабриках могло улучшаться за счет выдачи им пособий из штрафного капи-
тала. 4 декабря 1890 г министрами финансов и внутренних дел были учреждены 
«Правила о порядке хранения и расходования штрафных денег»26 В целях осуществ-
ления полного контроля за расходованием этого капитала инспекцией была состав-
лена форма заявлений, подаваемых рабочими в контору фабрики на получение посо-
бий. Заявления заверялись фабричным инспектором и регистрировались в книге для 
записи расхода штрафных денег27. В итоге, например, с 1 января 1891 г., из штрафно-
го капитала, составившего к 1 октября 1890 г. на фабриках Владимирской губернии 
сумму в 470 052 руб. 45 коп. за один только 1891 г. 3 665 рабочим было выдано 25 458 
руб. 59 коп., в среднем почти по 7 руб. каждому. В последующие годы, по свидетель-
ству фабричных инспекторов, количество рабочих, получивших помощь из штрафно-
го капитала, «значительно возросло»28, а применение нового закона, способствовав-
шего, с одной стороны, сокращению расходов рабочих на питание, уменьшению их 
выплат по штрафам, с другой стороны, увеличению их доходов от получения посо-
бий, приводило к некоторому увеличению семейного бюджета рабочих. Занявший в 
1892 г. пост министра финансов С.Ю. Витте в целях «всемерного содействия» разви-
тию промышленности сразу же указывал на важность нравственной стороны в обя-
занностях фабричных инспекторов, которые, как он полагал должны были, прежде 
всего, стремиться к предупреждению и мирному разрешению трудовых конфликтов 
между рабочими и предпринимателями. Его политика была направлена к тому, что-
бы установить полный государственный контроль над положением дел в промыш-
ленности, включая сферу социальных отношений. 

Однако действенный и полный надзор за заведениями фабричной промыш-
ленности и отношениями между рабочими и предпринимателями был затруднен ма-
лочисленным штатом фабричных инспекторов, на увеличение которого нужны были 
дополнительные деньги. В поисках обеспечения средств для усиления и расширения 
надзора, как считалось, по представлению министра финансов 14 марта 1894 г. был 
издан закон «О преобразовании фабричной инспекции и должностей губернских ме-

                                                
23 Микулин А.А. Очерки из истории применения закона 3 июня 1886 года о найме рабочих на 

фабриках и заводах Владимирской губернии. Владимир, 1893. С. 89-90. 
24 Песков П.А. Фабричный быт Владимирской губернии. Отчет за 1882-1883 годы фабричного 

инспектора по надзору за малолетними. СПб., 1884. С. 72-73. 
25 Микулин А.А. Очерки из истории применения закона 3 июня 1886 года о найме рабочих на 

фабриках и заводах Владимирской губернии. Владимир, 1893. С. 101-102. 
26 Шрамченко М. Устав о промышленности (фабричной, заводской и ремесленной и устав про-

бирный). СПб., 1899. С. 363-364. 
27 ГАВО. Ф. 256. Оп. 6. Д. 21. Л. 21, 27-28. 
28 Там же. Л. 103. 
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хаников». Новое положение упраздняло должности губернских механиков с переда-
чей их функции контроля над техническим состоянием паровых котлов фабричным 
инспекторам. Также устанавливался особый налог с паровых котлов, размер которого 
в 1894 г. должен был составить по приблизительным подсчетам 560 тыс. руб. – сумму 
вполне достаточную для содержания увеличенного до 143 человек штата фабричной 
инспекции29. Но возложение на фабричных инспекторов обязанностей механиков, 
находившихся в непосредственном распоряжении губернаторов, ограничивало само-
стоятельность фабричной инспекции, вынужденной в ущерб своей основной пропи-
санной ранее в законах и инструкциях деятельности все чаще исполнять другие по-
ручения в интересах местной власти. Должность главного фабричного инспектора 
упразднялась, инспекция стала подчиняться непосредственно Департаменту торгов-
ли и мануфактур Министерства финансов. В 18 губерниях была введена новая долж-
ность старшего фабричного инспектора, окружные фабричные инспектора переиме-
новались в старших,  помощники стали инспекторами. 

Новый порядок действий фабричной инспекции был определен «Наказом чи-
нам фабричной инспекции»30, утвержденном министром финансов С.Ю. Витте 
11 июля 1894 г. и специальным «Обращением министра финансов к чинам фабрич-
ной инспекции по поводу «Наказа»«. Следствием усиления технического содержания 
в деятельности фабричных инспекторов, в конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей которых предпочтение теперь отдавалось выпускникам высших технических 
учебных заведений, стало утверждение 9 мая 1895 г. министром финансов новой про-
граммы отчетов, в основном содержавшей требования о предоставлении статистиче-
ских сведений по различным количественным и качественным показателям разви-
тия промышленности31. 

По результатам деятельности фабричных инспекторов за 1894-1897 гг. в 
1899 г. во Владимире в типографии П.А. Паркова был издан «Отчет чинов фабрич-
ной инспекции Владимирской губернии», собственно, единственная подобного рада 
публикация за период с 1886 по 1900 гг., когда, начиная с министерства 
И.А. Вышнеградского, печатание отчетов прекратилось. 

Специальная часть отчета состояла из двух отделов. Первый (423 из 467 стра-
ниц) – включал разделы с показателями количественного и качественного состояния 
промышленности, состава и положения рабочих. Второй – разделы применения за-
кона о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности, освещающие 
деятельность Губернского по фабричным делам присутствия и чинов фабричной ин-
спекции. Более 90% отчета составлял статистический материал, воспроизводивший 
технический строй промышленных предприятий (данные об условиях закупки сырья 
и топлива, оснащенном оборудовании, выработке и реализации готовой продукции) 
и освещавший условия труда и быта рабочих (сведения о динамике заработной пла-
ты, медицинском обслуживании, образовании, жилье). 

В 1897 г. во Владимирской губернии под надзором фабричной инспекции со-
стояло 468 промышленных предприятий с 134 676 рабочими, на которых производи-
лось продукции на сумму 138 716 831 руб.32 Средний заработок всех категорий (и воз-
растов) рабочих на разных типах производства колебался в районе 11 руб.33 

Владимирское губернское по фабричным делам присутствие за период 1894-
1897 гг. на своих заседаниях рассмотрело 289 вопросов по 13 разделам, 133 из кото-
рых непосредственно касались основных направлений его деятельности. Присутствие 

                                                
29 ПСЗ-III. Т. XIV. СПб., 1898. № 10420; Микулин А.А. Фабричная инспекция в России. 1882-

1906. Киев, 1906. С. 97. 
30 Сборник узаконений, правил и распоряжений по делам, касающимся фабричной инспекции. 

СПб., 1898-1900 (далее – СбУПР по ФИ). Вып. I-II. С. 28-54. 
31 ГАВО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 17. Л. 120, 120-об. 
32 Отчет чинов фабричной инспекции Владимирской губернии за 1894-1897 гг. 2-я часть. Вла-

димир, 1899. С. 156, 157, 160. 
33 Там же. С. 278-281. 
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сделало 10 разъяснений по спорным вопросам о применении закона 3 июня 1886 г., 
издало 2 обязательных постановления об устройстве в цехах двойных полов и о ши-
рине проходов между ткацкими станками. По его решению за нарушения закона 
3 июня 1886 г., зафиксированные в 32 протоколах, составленных фабричными ин-
спекторами, фабриканты и заводчики были оштрафованы на сумму 5 060 руб.34 Фаб-
ричные инспектора Владимирской губернии с 1 июля 1894 г. по 15 октября 1897 г. 
проверили техническую исправность 1 191 парового котла, в том числе, 209 вновь ус-
тановленных агрегатов35. 

В качестве общего показателя, наиболее полно, по мнению составителей, от-
ражавшего результаты повседневной деятельности фабричной инспекции, трудно 
выражаемые конкретными цифрами, в отчете представлена полная выборка замеча-
ний, сделанных фабричными инспекторами при обычных проверках промышленных 
заведений и записанных ими в специальных книгах. Интересно, что замечания фаб-
ричных инспекторов, призывавшие промышленников к устранению нарушений, ка-
савшихся широкого круга социальных вопросов, т.е. различных сторон фабричной 
жизни, связанных с выполнением требований трудового законодательства 1882-
1894 гг., в подавляющем большинстве случаев носили случайный и рекомендатель-
ный характер и все реже сопровождались составлением протоколов. 

В действиях фабричных инспекторов четко просматривается стратегическая 
линия Министерства финансов, недвусмысленно выраженная в «Обращении» 
С.Ю. Витте. Министр финансов направлял фабричную инспекцию на путь «разумно-
го проведения» законов в жизнь, «без нарушения справедливых интересов самой 
промышленности»36 (подчеркнуто мною С.Г.). Эта линия была продолжена в «Нака-
зе чинам фабричной инспекции». В частности, его статьи 32-3437 предусматривали 
наказания только в случаях злоупотреблений или повторного нарушения закона. 
Только опасность отставания в сфере трудового законодательства от развитых стран 
заставляла Витте относиться к нему с повышенным вниманием, хотя и «не впадая в 
крайности» в расширении прав рабочим38. 

С 1894 по 1897 гг. действие закона 1886 г. было распространено на все губер-
нии европейской России – от Урала до Лодзи, и штат увеличился до 171 человека39. С 
изданием закона 7 июня 1899 г., учредившего Главное по фабричным и горнозавод-
ским делам присутствие и создавшего 6 фабричных округов во главе с окружными 
инспекторами, произошло последнее масштабное увеличение числа фабричных ин-
спекторов до 257 человек. Кроме того, при них состояло 27 делопроизводителей и 10 
кандидатов40. 

Роль государственного начала в реформе трудового права была изначально 
важной и в тех условиях имела большое значение. Фабричная инспекция по существу 
стала исполнительным органом по применению новых законов на фабриках и заво-
дах страны. Отражая в ходе своей деятельности интересы и рабочих и предпринима-
телей, она была призвана обеспечить правовые условия для развития крупной про-
мышленности и ослабить негативные последствия процесса индустриализации в Рос-
сии. Институт фабричных инспекторов являлся одним из звеньев «механизма» по 
реализации трудового законодательства в России. Но работа этого «механизма» за-
висела от всей самодержавной государственной системы с ее ограничениями в пра-
вовым законодательстве. 

                                                
34 Отчет чинов фабричной инспекции Владимирской губернии за 1894-1897 гг. 2-я часть. Вла-

димир, 1899. С. 431-433, 439. 
35 Там же. С. 439, 441. 
36 СбУПР по ФИ. Вып. I-II. С. 28. 
37 Устав о промышленности (фабричной, заводской и ремесленной и устав пробирный). СПб., 

1899. С. 278. 
38 Корелин А.П. Сергей Юльевич Витте // Россия на рубеже веков: исторические портреты. М., 

1991. С. 22. 
39 ПСЗ-III. Т. XVII. СПб., 1900. № 14232. 
40 ПСЗ-III. Т. XIX. СПб., 1902. № 17122. 
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Анне Ивановне Сувориной, жене знаменитого издателя «Нового времени», в 

тайне от мужа доставили письмо. Оно состояло из нескольких фраз, написанных 
изящным женским почерком: 

 

«Ради Бога, милая Анна Ивановна, постарайтесь получить сейчас статью Евг. 
В-ча и прикажите отдать Павлу, а мы так устроим, что будто Алексей Сергеевич сам 
ее возвратил. Когда я была у Алексея Сергеевича, Вы слышали наш разговор, поэтому 
обращаюсь к Вам, голубушка, поройтесь на столе, если увидите три листка скреплен-
ные кнопиком – это наша рукопись. Необходимо исполнить просьбу сестры моей. 

Сердечно Вас любящая Лидия. 
Павлу приказано ожидать»1. 
 

Столь щекотливая просьба – «порыться на столе» у мужа и изъять один из до-
кументов – исходила от близкой подруги Анны Ивановны, с которой она часто виде-
лась в салоне Богдановичей. Не было сомнений, что «любящая Лидия» играла в этом 
деле второстепенную роль. Она лишь исполняла поручение своей родственницы, 
Александры Викторовны Богданович, дамы проницательной и цепкой, но в то же 
время осторожной, предпочитавшей действовать чужими руками. Письмо недву-
смысленно подтверждало причастность А.В. Богданович к этой операции: «необхо-
димо исполнить просьбу сестры моей». Речь шла о возвращении рукописи Евгения 
Васильевича Богдановича. Этот пожилой генерал своей карьерой и успехами на ниве 
печатной пропаганды самодержавия был во многом обязан жене. Александра Викто-
ровна тонко чувствовала конъюнктуру и знала, кого пригласить на обед, где найти 
деньги на публикацию очередной брошюры мужа и в какой газете поместить его пат-
риотическую речь. Если для пользы дела, как в данном случае, требовалось пуститься 
на хитрость, Александра Викторовна была в состоянии сделать решительный шаг, 
обойти издателя и ввести в заблуждение супруга. 

Салон Богдановичей считался одним из наиболее влиятельных в столице, и в 
то же время обладал достаточно хорошей репутацией, чтобы общественные деятели 
могли приезжать на обед с женами. Чета Сувориных нередко навещала этот дом. 
Александра Викторовна и помогавшая ей Лидия старались, чтобы гостьи чувствовали 
себя уютно и не скучали, пока их мужья беседовали о политике и о служебных делах. 
Хозяйка охотно общалась в женском кругу: дамы были, как правило, прекрасно осве-
домлены о мыслях и делах своих мужей, об их отношениях с сослуживцами и некото-
рых их секретах, но не всегда знали цену этим сведениям, и в непринужденной беседе 
могли поведать то, о чем их спутники предпочли бы умолчать. Кроме того, дружеские 
связи «по женской линии» позволяли в сложной ситуации обращаться с просьбами, 
подобными той, что получила Анна Ивановна Суворина. 

                                                
1 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1152. Л. 3. Это письмо сохранилось в собрании писем 

А.В. Богданович к А.С. Сувориной. 
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Анне Ивановне было сложно ответить отказом. И без того теплые отношения с 
Богдановичами периодически подогревались подарками, поступавшими от хозяйки 
салона: корзинкой вина, индейкой, пудом яблок2. Адресованные ей письма не скупи-
лись на выражения приязни: «милая Анна Ивановна», «голубушка», «целую вас 
крепко», «душевно вас любящая А. Богданович»3. Столь трогательная забота была не 
совсем бескорыстна, однако просьбы об ответных любезностях, как правило, имели 
вид пустяков: узнать расположение духа издателя «Нового времени» или предста-
вить ему просителя. На этот раз дело было серьезное: Анну Ивановну подбивали на 
хищение бумаг у собственного мужа. Разумеется, А.В. Богданович не могла не пони-
мать, что руками сестры толкает подругу на неприглядный поступок. В своем днев-
нике она прямо назвала «кражей» очень похожий эпизод с исчезновением докумен-
тов со стола императора Вильгельма4. Однако собственные нужды заставляли забыть 
о щепетильности; в письме к Сувориной прозвучала обтекаемая формулировка «по-
старайтесь получить». 

Явный нажим («ради бога», «необходимо исполнить просьбу») побуждал Ан-
ну Ивановну к действию, а срочность дела (посыльному Павлу было приказано ожи-
дать) не оставляла времени на размышления о моральной стороне вопроса. Удался 
ли план? Это весьма вероятно, несмотря на отсутствие ясных указаний в корреспон-
денции. В пользу этой гипотезы говорят сердечный тон следующего письма, даль-
нейшие обращения с личными просьбами, а также особое расположение хозяйки са-
лона, которым А.И. Суворина пользовалась долгие годы. «Теперь в приеме мы дела-
ем большие исключения, – писала А.В. Богданович после того, как ее муж перенес 
операцию, – но Вам, милая Анна Ивановна, двери наши откроют»5. Как видим, при-
ятельские отношения создавали для А.В. Богданович возможность манипуляций и 
превращения знакомых в своего рода тайных сообщников. В салоне формировалась 
локальная сеть, связывавшая хозяев и их посетителей нитями делового партнерства6. 
Данная статья представляет собой попытку исследовать потенциал этой сети, в плане 
обмена информацией и услугами, получения протекции и финансовой выгоды. 

Семейство Богдановичей не обладало внушительным состоянием, хотя гене-
ральская пенсия Евгения Васильевича позволяла снимать достойное жилье7. Долгое 
время они принимали гостей в квартире на Морской улице, а затем переселились в 
особняк, выходивший окнами на Исаакиевский собор. Евгений Васильевич Богда-
нович был значительно старше супруги. Он поступил на службу в 1843 году, а во-
семнадцать лет спустя был переведен в распоряжение министра внутренних дел и 
занялся общественной деятельностью8. Вероятно, он и был инициатором создания 
салона. Его жена быстро освоилась с ролью радушной хозяйки и с головой погрузи-
лась в хлопоты. С годами ее роль становилась все более значимой; когда муж уез-
жал из столицы, гости продолжали собираться, как обычно. К началу XX века Евге-
ний Васильевич заметно сдал. Он превратился в разбитого болезнями, почти слепо-
го старика, нуждавшегося в постоянном уходе. Ему требовалась помощь, чтобы пе-
реодеться или принять ванну9. Александра Викторовна до конца дней сохраняла к 

                                                
2 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1152. Л. 1, 2. А.В. Богданович – А.И. Сувориной; РГАЛИ. Ф. 459. 

Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 29, 48 об. А.В. Богданович – А.С. Суворину. 
3 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1152. Л. 1-10. Письма А.В. Богданович А.И. Сувориной, 1890-1900-е гг. 
4 Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 89-90. 
5 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1152. Л. 10. А.В. Богданович – А.И. Сувориной, 4 марта (1909 года). 
6 Понятие «локальная (или индивидуальная) сеть» прочно вошло в обиход социальной истории. 

См: Hildermeier M. Russland oder Wie weit kam die Zivilgesellschaft? // Europaeische Zivilgesellschaft in Ost 
und West: Begriff, Geschichte, Chancen. Frankfurt – New York, 2000. S. 116. 

7 В одном из писем Е.В. Богданович указывал, что от размера его пансиона напрямую зависит 
вопрос найма жилья. См: РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 915. Л. 33. 

8 Материалы для биографии Е.В. Богдановича ко дню его 80-летия (26 февраля 1909 г.) СПб., 
1909. С. 3-5. 

9 Стогов Д.И. Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX – начало XX ве-
ка). СПб, 2007. С. 136-137. 
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нему подчеркнутое уважение: читала вслух газеты и письма, писала от руки или пе-
чатала на машинке ответы под диктовку, а в собственной корреспонденции называ-
ла его не иначе, как по имени и отчеству. Она пережила мужа на несколько меся-
цев: оба скончались в 1914 году. 

Источники говорят о «завтраках» и «обедах» в доме Богдановичей. Завтраки 
считались открытыми: утро было обычным временем для светских визитов, и всякий 
посетитель приглашался к столу. В гостиной собиралось около двадцати человек10. 
Среди них были чиновники, военные, купцы, священники, а порой и простые рабо-
чие. В отличие от завтраков, обеды проводились для избранной публики. Хозяева 
проявляли известную щепетильность в подборе гостей, учитывали их социальный 
статус и личные склонности. О положении лиц, составлявших круг приглашенных, 
можно судить по сохранившимся письмам. В одном из них говорилось: «сегодня обе-
дают у нас – сенатор говорун, скромный обер-прокурор, мудрый коммерсант и один 
член Верховной Комиссии»11. Хозяева не скупились на угощение. Тексты письменных 
приглашений содержат немало примеров того, как Богдановичи пытались соблаз-
нить своих знакомых ягненком, или «живой стерлядью в 1?  аршина»12. Непремен-
ным атрибутом застолий было красное и белое вино. Его подавали не только к обеду, 
но и к завтраку. Александра Викторовна знала в вине толк и время от времени уго-
щала друзей редкими сортами. 

Формально роль хозяина салона принадлежала мужу13. Евгений Васильевич 
по натуре был балагуром, умел увлечь гостей рассказом и живо интересовался их де-
лами. Несмотря на слабое зрение, он сохранил известную подвижность, встречался со 
многими людьми, дважды в год ездил в Троице-Сергиеву лавру. Отношение к Евге-
нию Васильевичу было двойственным: с одной стороны, его уважали за монархиче-
ские убеждения, в искренности которых было бы сложно усомниться, а с другой – 
считали человеком хитрым, изворотливым, ищущим популярности. А.С. Суворин в 
своем дневнике охарактеризовал его как «удивительного плута и лицемера»14. 

Об Александре Викторовне говорили иначе. Многие отмечали ее скромность. 
Эта полная женщина ординарной внешности не претендовала на восторженное вни-
мание поклонников, не давала балов, и даже не ездила в театры15. Александра Викто-
ровна держалась в тени мужа и выглядела послушной исполнительницей его воли. 
Товарищ министра внутренних дел В.Ф. Джунковский, по собственному признанию, 
«преклонялся» перед этой «святой женщиной», «удивительной по кротости и любви 
к ближнему», умевшей «согреть своей русской лаской и большого, и маленького че-
ловека»16. Магическое обаяние Александры Викторовны развеялось для них лишь 
после революции, когда был частично издан ее дневник. В мемуарах Джунковский 
оговорился, что после знакомства с дневником он разочаровался в своем кумире17. 
Возможно, перед В.Ф. Джунковским открылась склонность «святой женщины» к на-
капливанию разного рода пикантных и компрометирующих сведений. А.В. Богдано-
вич предстала не добродушной хозяйкой, чей кругозор ограничивался заботами о 
муже и его гостях, но самостоятельной фигурой, манипулятором, держащим в руках 
два ценнейших ресурса локальной сети: информацию и связи. 

Визитной карточкой салона стала впечатляющая осведомленность о событиях 
в жизни двора и чиновного мира. Злободневные новости звучали здесь прежде, чем 
попасть в газеты. Более того, некоторые редакторы являлись сюда наводить справки. 

                                                
10 Стогов Д.И. Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX – начало XX ве-

ка). СПб, 2007. С. 138-139. 
11 РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 915. Л. 28. Е.В. Богданович – Н.А. Ермакову, 21 марта 1880 г. 
12 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 414. Л. 26; РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 915. Л. 28. 
13 Мужское руководство салоном, считалось нетипичным для европейских стран, однако было 

распространено в России. См. подробнее: Simanowski R. Einleitung: Der Salon als dreifache Vermittlungsin-
stanz // Europa – ein Salon? Beitraege zur Internationalitaet des literaturischen Salons. Goettingen, 1999. S. 9-10. 

14 Суворин А.С. Дневник. М., 1992. С. 125. 
15 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 34. А.В. Богданович – А.С. Суворину, 24 февраля б/г. 
16 Джунковский В.Ф. Воспоминания: в 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 172, 405. 
17 Там же. С. 172. 
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В гостиной много говорили о текущих политических вопросах, оценивали видных 
чиновников. По выражению А.Н. Боханова, в салоне «формировалось то, что условно 
можно назвать светским общественным мнением»18. Речь заходила не только о про-
фессиональных, но и о личных качествах. Так, хозяйка находила, что С.Ю. Витте по-
хож на купца, что у К.П. Победоносцева мелкая душа, он завистлив, «в нем течет по-
повская кровь». От этих разговоров был только шаг до обсуждения интимной жизни. 
О ней говорили охотно, даже с азартом. На одном из обедов «считали, кто из мужей 
верен своей жене», и сошлись во мнении, что за исключением Александра III, 
Д.А. Толстого и И.Н. Дурново, «каждый в чем-либо грешен»19. Поскольку Александра 
Викторовна имела обыкновение указывать в дневнике источник информации, можно 
утверждать, что Богдановичи намеренно поддерживали контакты и с людьми невы-
сокого ранга, даже прислугой, готовой сообщить о своих хозяевах пикантные подроб-
ности. Так, один из придворных пажей утверждал, что все великие князья «более или 
менее развратны», а камердинер герцога Лейтенбергского сообщал, что в их доме со-
бакам готовят бисквиты и куриные котлеты, а дети герцога «едят на третий день то, 
что собаки не съели»20. 

Оперативная информация и обширные знакомства принесли семейству массу 
выгод. В ту пору, когда Богдановичи начали регулярно собирать гостей за своим обе-
денным столом, Евгений Васильевич состоял только в чине майора. Надежды карь-
ерного роста он связывал с одним из своих знакомых, крупным чиновником мини-
стерства финансов Н.А. Ермаковым. Сознавая важность постоянных контактов с этим 
влиятельным лицом, Александра Викторовна неоднократно и настойчиво приглаша-
ла его в гости. «Мы знаем, что Вы всегда очень заняты и поэтому усердно просим Вас 
завтрашнее Ваше обеденное время подарить нам, – писала она, – приезжайте пожа-
луйста в 6 часов и примите к сведению, что наши знакомые всегда обедают у нас в 
сюртуках»21. Сюртук считался нарядом менее официальным, чем мундир; следова-
тельно, предложение приехать «запросто в сюртуке», содержавшееся в нескольких 
письмах к Н.А. Ермакову, было призвано подчеркнуть раскованный, домашний ха-
рактер встречи. 

При поддержке Ермакова, Е.В. Богданович пошел в гору. Ему было обещано 
производство в полковники, вопрос казался уже решенным, но неожиданно дело за-
стопорилось. Виной тому был сам майор: он рано поверил в успех и проговорился 
знакомым о грядущем повышении. Огласка повредила и ему, и его покровителю. На-
пуганный таким поворотом событий, Богданович каялся в опрометчивом поступке: 
«я разболтал и разумеется поставил себя в глупейшее положение. Ради Бога помоги-
те, Николай Андреевич…». Он уверял Н.А. Ермакова, что впредь будет осторожнее и 
деликатнее: «Вы будете всегда мною довольны, я буду вести себя сдержанно, никому 
не буду доверяться, не буду надоедать Вам письмами, одним словом во всем исправ-
люсь, только употребите все возможное, чтобы в эту пятницу прошел доклад»22. Оп-
лошность не удалось исправить с ходу: Богдановичу пришлось еще долго, по собст-
венному определению, «выпрашивать» чин. В конечном счете, хлебосольные обеды и 
разговоры с высокопоставленными лицами, по-домашнему одевшимися в сюртуки, 
дали столь необходимый результат. Богданович был произведен в полковники, а 
впоследствии – и в генералы.  

Салонные связи использовались также во благо знакомых и родственников. 
Богдановичи обращались к влиятельным гостям, чтобы выхлопотать награду чинов-
нику, пристроить в институт молодого человека, помочь в служебном деле старому 

                                                
18 Богданович А.В. Указ. соч. С. 9. (А.Н. Боханов – автор предисловия к изданию). О понятиях 

«общество», «общественность», «общественное мнение» см: Розенталь И.С. «И вот общественное мне-
ние!» Клубы в истории российской общественности. Конец XVIII – начало XX вв. М., 2007. С. 5-7, 10-11. 

19 Богданович А.В. Указ. соч. С. 83. 
20 Там же. С. 96, 137. 
21 РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 916. Л. 4. А.В. Богданович – Н.А. Ермакову, четверг, б/г. 
22 РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 915. Л. 5 – 5 об. Е.В. Богданович – Н.А. Ермакову, вторник, б/г. 
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товарищу. Показательно, что Александра Викторовна с одинаковой энергией состав-
ляла протекцию черниговскому губернатору А.К. Анастасьеву и простой сестре мило-
сердия23. Что заставляло принимать участие в судьбах столь разных людей? На этот 
вопрос нельзя ответить однозначно. В одних случаях хозяевами салона могли двигать 
филантропические побуждения, в других – практический расчет. Благодаря оказан-
ным услугам, Богдановичи могли создавать и укреплять каналы коммуникации24 с 
людьми, вовлеченными в орбиту их салона, а следовательно, наращивать потенциал 
своей локальной сети. 

Успех в таком тонком деле, как протежирование, зависел от многих вещей: уме-
ния понять человека, выждать момент, подойти с нужной стороны. Большая практика 
научила хозяев салона всем этим премудростям. Когда А.С. Суворину потребовалось 
добиться расположения правителя канцелярии министерства внутренних дел 
С.С. Перфильева, Е.В. Богданович наставлял его: «У Степана Степановича Перфильева, 
есть дочка Варвара, 14 лет, завтра ее именины, она любит картины. На Вашем издании 
«Каин и Авель и Рай» сделайте надпись: «Варваре Степановне Перфильевой от изда-
теля» и вручите подателю, – а завтра отправлю по назначению. Ручаюсь, что такая лю-
безная проделка произведет хорошее впечатление на тятиньку»25. 

Как видно, Е.В. Богданович был большой мастер «любезных проделок»; ему 
неоднократно доводилось публично восхищаться детьми высокопоставленных зна-
комых и ездить «с конфетками к падчерице голубушке»26. Он ловко подметил чадо-
любивый характер С.С. Перфильева и предложил использовать эту слабость. В до-
машней обстановке, в кругу друзей, за рюмкой вина чиновники охотней шли на-
встречу просьбам. Таким образом, характерное для салона отсутствие выраженного 
разграничения между «частным» и «служебным» давало возможность конвертиро-
вать личные симпатии в практическую выгоду, и именно это обстоятельство делало 
салонное протежирование столь эффективным. 

Впрочем, интерес для Богдановичей представляли не только правительствен-
ные чиновники. Их дом посещали разные люди, в том числе выходцы из низов: ра-
бочие, крестьяне. Подобная демократичность объяснялась тем, что в начале ХХ века, 
а в особенности в годы первой русской революции, самодержавию пришлось более 
чем когда-либо прежде считаться с настроениями масс. Это обстоятельство побужда-
ло прислушиваться к осведомленным людям, обладавшим широкой сетью социаль-
ных связей. Хозяева нескольких салонов Петербурга отправляли императору записки 
о состоянии умов и о насущных мерах. Среди авторов донесений был и 
Е.В. Богданович. Высказывая свои соображения Николаю II, он подчеркивал, что 
опирается на опыт «близкого общения» с русским народом27.  

Широкому читателю имя Е.В. Богдановича стало известно благодаря патрио-
тическим брошюрам, которые печатались в десятках тысяч экземпляров и раздава-
лись населению бесплатно. Эти издания явились своеобразным ответом антиправи-
тельственной агитации. В них прославлялась мудрость самодержцев и царелюбие 
«всех сословий государства и всех племен», тянущихся «к подножию Трона»28. В об-
разованном обществе ходили слухи, что Богданович издает свои брошюры на деньги, 
полученные от министерства внутренних дел, и даже наживается на этом, однако на 
деле приходилось изрядно потрудиться, чтобы получить от властей финансовую по-
мощь, хотя бы частично покрывавшую издержки. Александра Викторовна оказала 

                                                
23 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 58 об. – 59, 121. 
24 Определение «канала коммуникации» (communication channel) было дано в известной работе 

Дж. Бойссвейна. Этим термином обозначались связи, возникающие в рамках локальной сети между по-
средниками, патронами и клиентами (в нашем случае – между хозяевами салона, влиятельными чинов-
никами и искателями протекции). Boissevain J. Friends of friends: networks, manipulators and coalitions. 
Oxford, 1987. P. 158-159. 

25 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 414. Л. 87. Е.В. Богданович – А.С. Суворину. 
26 РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 915. Л. 6. 
27 ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Ед. хр. 588. Л. 4. Доклад Е.В. Богдановича Николаю II, 1 февраля 1905 г. 
28 Богданович Е.В. Трехсотлетие державному дому Романовых. 1613-1619. СПб., 1913. С. 143. 
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мужу неоценимую услугу, взяв на себя львиную долю организационных хлопот. Ее 
корреспонденция сохранила следы поиска новых финансовых источников. Алексан-
дра Викторовна и напрямую, и через знакомых обращалась к крупным чиновникам и 
состоятельным лицам с предложением принять на себя часть расходов29. 

Многие книги Е.В. Богдановича печатались в двух форматах: дешевом, для на-
рода, и дорогом, для поднесения официальным лицам. Повествуя о народной любви к 
самодержавию, автор не забывал упомянуть о собственном патриотизме и многолет-
ней службе самодержавию30. Сразу после выхода из типографии, все эти сочинения 
попадали во дворец, и побуждали к проявлению высочайшей милости. Так, за брошю-
ру «К серебряной свадьбе царя и царицы», Е.В. Богданович получил личную благодар-
ность Александра III и три тысячи рублей на распространение издания в народе, а за 
«картины» к десятилетию коронации император прислал две тысячи рублей31. 

Ассигнованные суммы пришлись кстати, но еще большую цену имело само вы-
сочайшее внимание. Надо подчеркнуть, что род занятий Е.В. Богдановича побуждал 
щепетильно относиться к вопросам репутации. Если в русской, а тем более зарубежной 
периодике появлялись заметки о его религиозно-патриотических брошюрах и карти-
нах, это способствовало их лучшему распространению, помогало найти спонсоров, на-
конец, привлекало общее внимание к салону. Все это заставляло искать влиятельные 
знакомства в мире журналистики, и Александра Викторовна продемонстрировала не-
заурядные способности на этой ниве. Она поддерживала тесные связи с редакторами 
столичных газет и мастерски обеспечивала столь нужные отклики на работы ее мужа. 
Так, чтобы склонить к сотрудничеству издателя газеты «Гражданин» князя 
В.П. Мещерского, она распространяла подписку на это издание, ежегодно добавляя 
газете несколько десятков подписчиков32. Желанными гостями салона стали многие 
известные журналисты, среди них – М.Н. Катков, Э.Э. Ухтомский, Л.А. Тихомиров. 

На особом счету был А.С. Суворин. Источником, долгие годы питавшим инте-
рес издателя «Нового времени» к семейству Богдановичей, служила приватная ин-
формация о планах правительственной политики и кадровых вопросах. Богдановичи 
делились с Сувориным не только рассказами, но и документами. Однажды издатель 
«Нового Времени» получил записку, принадлежавшую перу И.Н. Дурново, в которой 
говорилось о предстоящих назначениях на должности; в другой раз – цитаты, пред-
ставляющие К.П. Победоносцева религиозным мечтателем, в третий – отчет о мерах 
по борьбе с чумой. В единичных случаях на стол к Суворину попадали тексты, добы-
тые незаконным способом. «Сей интересный документ Градоначальника графа Ле-
вашева, – сообщал Е.В. Богданович в сопроводительном письме, – в моем распоря-
жении только на один час, просмотрите эту контрабанду»33. Стоит заметить, что 
Александра Викторовна проявляла большую осторожность, нежели ее супруг. Ее за-
писки, переданные через посыльных, порой содержали оговорки «об этом пока еще 
нельзя печатать» и «это сообщение Вы получили не от меня»34. 

В общении с А.С. Сувориным Александре Викторовне пригодилось ее женское 
чутье. Издатель «Нового времени» обладал непокладистым характером, и отноше-
ния время от времени переживали кризис. Хозяйка салона старалась по возможности 
избегать ссор и предпринимала попытки добиться своего обходными путями, – на-
пример, через жену Суворина. Чтобы умиротворить издателя «Нового времени», 
Александра Викторовна использовала свою козырную карту: тему женских слабостей. 
Она будто в шутку называла Суворина «несправедливым» или «злым», а себя – «из-

                                                
29 РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 916. Л. 7-8. 
30 Богданович Е.В. Стрелки императорской фамилии. Исторический очерк. СПб., 1899; Богдано-

вич Е.В. К серебряной свадьбе царя и царицы. 1866-1891. СПб., 1891. С. 11. 
31 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 3-4 об. А.В. Богданович – А.С. Суворину, 1894 г. 
32 РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 1-7 об. В.П. Мещерский – А.В. Богданович, 1909-1912 гг. 
33 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 414. Л. 63. 
34 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 67, 96, 108. А.В. Богданович – А.С. Суворину, б/д. 
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балованной женщиной», склонной к капризам35. Более того, она могла сыграть на 
гендерных стереотипах и ввернуть в письмо самоуничижительную фразу: «Вы неко-
гда говорили мне в глаза, что я умная женщина, а теперь увидели меня в ином свете, 
т.е. дурой» или «женщина не должна мешаться не в свое дело, вести переписку с ум-
ными людьми, которые ее не понимают»36. Этот прием действовал почти безотказно. 
Он позволял уйти от незадавшегося делового общения и перевести корреспонденцию 
на рельсы личных отношений. Акцентируя внимание на чувствах и порывах, хозяйка 
салона напоминала, что издатель ведет переписку с женщиной, а следовательно, 
должен оставаться джентльменом. 

Связи с журналистами приобретали особую цену во время юбилеев Е.В. Бо-
гдановича. Надо отметить, что повод для торжества давали не только годовщины ге-
нерала, но и знаменательные даты его служебной деятельности, такие, как 25-летнее 
членство в совете министра внутренних дел и 60-летие «общественной государствен-
ной службы». Для именинника было важно вывести юбилеи за рамки личных тор-
жеств и сделать их событием в жизни того общественного круга, центром которого 
был салон. Кроме того, акцент на его заслугах перед отечеством позволял рассчиты-
вать на присутствие государственных деятелей самого высокого ранга. Юбилеи про-
водились с большим размахом. В день 80-летия, в феврале 1909 года, Е.В. Богдано-
вича посетило более 800 человек. Празднику предшествовала тщательная подготов-
ка, была выпущена специальная брошюра, воспевавшая гражданские заслуги юбиля-
ра37. Шумные торжества сопровождались поздравлениями, подарками и наградами. 
В 1903 году, когда отмечалось 60-летие службы Е.В. Богдановича, он стал кавалером 
ордена Александра Невского. Подобные события имели для юбиляра двойную цену: 
удовлетворяли его честолюбие и свидетельствовали, что его деятельность санкцио-
нирована властями. «Не красные штаны нужны мне, а нужно мне аккредитование 
правительством», – подчеркивал он в ту пору, когда добивался производства в гене-
ралы, – «чтоб показать, что меня признают полезным чиновником, нужны факты»38. 

Помимо морального поощрения, торжества давали импульс к приросту благо-
состояния семейства. Так, в честь 80-летия Богдановича, император назначил ему 
пожизненно негласное пособие в размере двух тысяч рублей в год. А чтобы оплатить 
долги юбиляра, из казенных сумм было ассигновано единовременно двадцать тысяч 
рублей39. Щедрость властей явилась лучшим показателем того, что Е.В. Богданович 
пользовался авторитетом, как один из старейших слуг царя и как знаток обществен-
ных настроений. 

Можно констатировать, что долголетнее партнерство супругов Богдановичей 
принесло свои плоды. Природная осмотрительность и здравый смысл побуждали 
Александру Викторовну не заслонять собою мужа, но действовать совместно с ним и 
от его имени. Локальная сеть, созданная в салоне, стала источником престижа и ма-
териального благополучия хозяев. Этот успех был обусловлен структурными измене-
ниями в русской общественной жизни. На рубеже веков российские салоны стреми-
тельно менялись: расширялся состав посетителей, формировалась специализация. 
Городские элиты проявляли нарастающий интерес к политике, верховная власть не 
могла игнорировать их голос. Самодержавие нуждалось в информаторах, способных 
конфиденциальными путями поставлять сведения о настроениях масс. Салон Богда-
новичей, располагавшийся на перекресте информационных потоков и являвшийся 
одним из центров кристаллизации общественного мнения, представлял для него не-
сомненный интерес. 

                                                
35 РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 3, 51-51 об. 
36 Там же. Л. 7-8. 
37 Материалы для биографии Е.В.Богдановича ко дню его 80-летия (26 февраля 1909 г.). 

СПб., 1909. 
38 РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед. хр. 915. Л. 14, 20. Е.В. Богданович – Н.А. Ермакову, б/д. 
39 Стогов Д.И. Указ. соч. С. 143-144. 
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В статье рассматривается история образования и деятельность 
жандармских полицейских отделений по охране железных дорог, по-
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С древнейших времен междуречье Волги и Дона являлось перекрестком водных 

и сухопутных торговых путей. Попытку соединить Волгу и Дон в транспортную систему 
делал Петр I. Успехом, как известно, она не увенчалась. С развитием капиталистиче-
ских отношений в России в середине XIX в. возникла острая необходимость в транс-
портировке грузов через междуречье. Переброска грузов фурами не могла удовлетво-
рить возрастающих нужд. Встал вопрос о сооружении более совершенной дороги меж-
ду Волгой и Доном. В 1843 г. было создано акционерное общество «Компания железно-
конной дороги между Волгой и Доном». Строительство дороги от посада Дубовка до 
станицы Качалинской продолжалось до 1846 г. Её протяженность составила 62 версты 
350 сажен. Весной первые вагоны, запряженные быками и лошадьми, покатились по 
железной дороге. Так возникла первая «чугунка» в Нижнем Поволжье1. С возросшими 
потоками грузов «конка» не справлялась. По этой причине перевозки продолжались 
фурами. Оказавшись экономически невыгодной, железно-конная дорога в 1855 г. была 
продана на слом. Однако идея постройки дороги себя не изжила. 

В 1858 г. император Александр II разрешил учреждение общества по строи-
тельству железной дороги. Возведение Волго-Донской железной дороги завершилось 
в 1862 г. Первый поезд по ней прошел 1 июля 1862 г. В это время дорога имела 2 пас-
сажирских и 8 товарных паровозов, 10 пассажирских, 6 багажных и 341 товарный ва-
гон. В 1868 г. Волго-Донской дорогой было перевезено более десяти миллионов пудов 
хлебных и лесных грузов. Волго-Донская железная дорога работала как самостоя-
тельная до 1 июля 1878 г., когда состоялось ее присоединение к Грязе-Царицынской. 

С вводом в эксплуатацию в 1900 г. Восточно-Донецкой железной дороги Цари-
цын получил еще одно направление – западное: на Лихую, Донбасс и Ростов-на-Дону. 
В итоге Царицын был связан не только с центром России, но и с Доном, Кубанью, Дон-
бассом, Кавказом. Царицынский железнодорожный узел стал крупнейшим транспорт-
ным узлом страны. В него входили основные станции: Соляная с разъездом Банная и 
Волжская (ныне Волгоград-порт). С последней, например, ежегодно в российские гу-
бернии и за границу отправлялось до миллиона пудов рыбы. На Юго-Восточных же-
лезных дорогах по грузообороту Царицынский узел занимал первое место. 

Со времени образования в России железных дорог полицейский надзор пер-
воначально осуществлялся чинами общей полиции. 25 июня 1826 г. император Ни-
колай I подписал приказ об учреждении корпуса жандармов (первым шефом жан-
дармов являлся генерал-адъютант граф А.Х. Бенкендорф). Корпус состоял из генера-
лов, офицеров и унтер-офицеров разных родов войск. Одна часть корпуса была све-
дена в губернские жандармские управления, а вторая – в железнодорожные поли-
цейские управления. Последние несли службу исключительно в полосе отчуждения 
железных дорог, исполняя функции общей и политической полиции. Согласно по-
ложению о корпусе жандармов от 19 сентября 1867 г., были созданы жандармские 

                                                
1 См.: Шилин Н.К. На главном ходу. Волгоград, 1993. С. 4. 
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полицейские управления железных дорог России2. Железнодорожные жандармы 
подчинялись штабу корпуса, ведавшего строевой частью. Сыскной и наблюдательной 
работой ведал департамент полиции, куда также поступала отчетность по производ-
ству дознаний и расследований. Назначение начальников управлений производи-
лось командиром корпуса. 

Для поступления в корпус жандармов офицеру необходимо было соответство-
вать определенным требованиям: окончить военное или юнкерское училище по пер-
вому разряду; отслужить в армии не менее 6 лет; быть потомственным дворянином; 
не быть католиком. Наряду с этим подвергались тщательной проверке политическая 
благонадежность и финансовое состояние кандидата. Последнее преследовало цель, 
чтобы в корпус не проникли офицеры, имеющие финансовые проблемы или завися-
щие от кого-либо в материальном отношении. Жандарм должен быть независим. 
Кроме того, удовлетворявший этим требованиям должен был выдержать предвари-
тельные испытания при штабе корпуса жандармов для занесения в кандидатский 
список. Когда подходила очередь, кандидат прослушивал четырехмесячные курсы (в 
Санкт-Петербурге) и сдавал выпускной экзамен. Офицер, выдержавший этот экза-
мен, переводился приказом императора в корпус жандармов. 

Согласно архивным документам дореволюционного периода (1896 –1917) на 
линиях нынешнего Волгоградского отделения Приволжской железной дороги дейст-
вовали следующие жандармские полицейские отделения. Одно из них именовалось 
(1896-й и последующие годы) Арчединским отделением Харьково-Царицынского 
жандармского полицейского управления общества Юго-Восточных железных дорог. 
Начальником отделения был подполковник И.Н. Романовский (1896 – 1903). Судя по 
тому, что вся служебная переписка на его имя адресовалась в Борисоглебск, отделе-
ние дислоцировалось в этом городе. Начальником жандармского управления, кото-
рое дислоцировалось в Харькове, был полковник А.А. Соловьев3. Начальнику отделе-
ния подчинялись унтер-офицеры (из уволенных в запас из армии, в том числе из 
вахмистров, фельдфебелей). За участковыми унтер-офицерами закреплялись кон-
кретные участки железной дороги. На крупных станциях было по два и более унтер-
офицера. Все унтер-офицеры были обеспечены жильем. 

На чинов жандармско-полицейских отделений возлагались довольно обширные 
обязанности, прежде всего охрана порядка: предупреждение и пресечение нарушений 
общественного спокойствия и безопасности; поддержание надлежащего порядка при 
пассажирских перевозках. Например, контроль за соблюдением очереди при покупке в 
кассах проездных билетов, правильностью взимания платы, соблюдением норм поведе-
ния при посадке пассажиров, борьба с безбилетными пассажирами. В таких случаях ун-
тер-офицеры составляли протоколы на лиц, «самовольно севших в поезд», а также 
«протокол о принудительном удалении из поезда»4. Материалы дознания направлялись 
унтер-офицерами мировым судьям, где по ним принимались решения5. 

В Царицыне дислоцировались два жандармских полицейских отделения: Ца-
рицынское Харьково-Царицынского жандармского полицейского управления желез-
ных дорог и Волжское отделение Козлово-Владикавказского жандармского полицей-
ского управления железных дорог. С октября 1897 г. отделение стало именоваться 
«Волжское отделение Ростово-Владикавказско-го жандармского полицейского 
управления». 

С января 1896-го по декабрь 1897 г. начальником Волжского отделения был 
ротмистр Ю.М. Сафонов (в марте 1896 г. ему было присвоено звание подполковника). 
Он руководил тридцатью унтер-офицерами, обслуживавшими участок Владикавказ-
ской железной дороги протяженностью 326 верст. Они были распределены по стан-

                                                
2 См.: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. 

С. 235-236, 332. 
3 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 8, 398. 
4 Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 74, 76 
5 Там же. Л. 214, 223. 
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циям (от одного до трех человек) нынешнего Волгоградского отделения (Царицын, 
Ельшанка, Бекетовская, Сарепта, Тингута, Абганерово, Гнилоаксайская, Жутово, Ко-
тельниково) и нынешней Северо-Кавказской железной дороги (Ремонтная, Зимовни-
ки, Куберле и т. д.). Станции Царицынского железнодорожного узла (до границ Ар-
чединского жандармского отделения) обслуживало Царицынское отделение Харько-
во-Царицынского жандармского полицейского управления. Его функции не отлича-
лись от Арчединского и Сарептского отделений. С 1902 г. начальником отделения 
был подполковник фон Фишер6. Волжское отделение после Сафонова возглавляли 
ротмистры А.С. Мальдофин (январь 1900-го – апрель 1904 г.), М. Осиев (апрель – де-
кабрь 1904 г.). С января 1905 г. новым начальником стал подполковник Хморин. В 
январе 1897 г. он был временно начальником Волжским отделением Козлово-
Владикавказского жандармского полицейского управления железных дорог7. 

Согласно распоряжению начальника отделения подполковнику Л.П. Хморина 
от 5 января 1905 г., унтер-офицерам предписывалось очередные обходы своих районов 
производить «не менее 2 раза в месяц, обращать самое тщательное внимание на ис-
правность пути и всех вообще сооружений..., нет ли чего подозрительного, указываю-
щего на преступление или подготовление к таковому»8. Во время обхода участка жан-
дармам разрешалось шпоры не носить. В феврале 1905 г. Л.П. Хмориным издано рас-
поряжение о форме одежды: «...унтер-офицерам быть опрятно одетыми, по форме, ко-
ротко стриженными и выбритыми». К унтер-офицерам предъявлялись и другие требо-
вания. Например, «о воспрещении частных разговоров у поездов (и иным образом 
держать себя у поездов как вне службы)». Небезынтересно и такое приказание: 
«...унтер-офицерам при сношениях не только с высшими агентами дороги, но вообще с 
железнодорожными служащими всех категорий, не исключая мастеровых и рабочих, 
соблюдать безукоризненную вежливость и обращаться безусловно на “Вы”»9. 

Жандармско-полицейские руководители и чины должны были знать распо-
ряжения железнодорожной администрации о противопожарных, врачебно-
санитарных и других мерах, контролировать их исполнение. Так, приказом по 
Управлению Владикавказской железной дороги от 15 октября 1904 г. «...воспрещено 
всем служащим и проживающим в полосе отчуждения держать свиней». В связи с 
этим последовало распоряжение начальника отделения подполковника 
Л.П. Хморина: «...унтер-офицерам не держать свиней при своих квартиpax и строго 
следить, чтобы никто из служащих и проживающих не держал свиней»10. Жандарм-
ским чинам предписывалось не допускать на станции и полосу отчуждения нищих. 
Вести наблюдение за станционными киосками с целью пресечения «выставления яв-
но соблазнительных изданий и изображений», предупреждая продавщиц, что такое 
деяние «влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по статье 45 Уста-
ва о наказаниях»11. 

К особенностям работы полицейских относилось также и то, что чины отделе-
ния не только выполняли предписания военного ведомства, министерства путей со-
общения и других, но и контролировали политическую благонадежность железнодо-
рожных служащих. А с 1905 г. им было предоставлено право производства дознания 
по политическим делам. От них также требовалось знание Устава Российских желез-
ных дорог, правил технической эксплуатации и других документов. С возрастанием 
революционного движения железнодорожные рабочие все чаще прибегали к забас-
товкам, и жандармским руководством принимались меры по исключению их нега-
тивных последствий. Унтер-офицеры стали обучаться управлению паровозами 
(должности машиниста и помощника машиниста). У жандармов в связи с революци-

                                                
6 ГАВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2. Л. 400. 
7 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
8 Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
9 Там же. Л. 19, 20, 28. 
10 Там же. Л. 17. 
11 Там же. Л. 21, 135. 
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онными выступлениями появились новые обязанности, режим их работы ужесточил-
ся. Для предупреждения «возможности производства каких-либо подрывных работ и 
подкопов под полотно железной дороги» им было приказано «по возможности чаще 
и никак не менее 1 раза в неделю обходить районы своих участков и осматривать 
их»12. Не только экстремистские проявления осложняли жизнь жандармов. 1906 год 
«ознаменовался» увеличением грабежей в поездах и на станциях Владикавказской 
дороги. В этой связи было усилено наблюдение «за всеми праздношатающимися и 
вообще подозрительными лицами». 

В марте 1908 г. начальником Сарептского отделения стал подполковник О.С. 
Григорович, деятельность которого в этой должности продолжалась до апреля 1913 г. 
Его распоряжения свидетельствуют о направленности на «соблюдение благочиния и 
порядка». Например, в сфере общественного питания. В частности, им предписыва-
лось, что «буфеты открываются за два часа до прихода поезда и закрываются спустя 
час после ухода». Не оставались без внимания и продукты питания, нормы гигиены: 
«Съестные припасы должны быть свежие и лучшего качества. На каждом выставлен-
ном блюде кушанья должна быть выставлена цена порции. Воспрещается подавать 
сдачу на тарелках, предназначенных для еды. На всех газетах и журналах обязатель-
но клеймо цены отдельного экземпляра»13. Распоряжение подполковника 
О.С. Григоровича о торговли местных жителей не менее интересно: «...допускается на 
указанном железнодорожной администрацией месте. Но торговать дозволяется толь-
ко местными съестными припасами, включая сюда и квас, последний должен быть 
или в бутылках или в бочонках»14. 

Начальник отделения подполковник О.С. Григорович придавал большое зна-
чение обучению подчиненных, сам вел еженедельные занятия. Обучение было орга-
низовано в две очереди, по 15 унтер-офицеров в каждой, на станции Сарепта. Обу-
словливалось это тем, что протяженность участка составляла, как уже отмечалось, 
более 300 верст и нельзя было оставлять участок без полицейского надзора. За орга-
низационные мероприятия (учет посещаемости занятий, обеспечение документацией 
и тому подобное) отвечал вахмистр Тимофей Климов15. 

С июня 1913 г. Сарептское отделение возглавил ротмистр Я.Ф. Шпейер. Он 
слыл противником первомайских демонстраций, участия в них железнодорожных 
рабочих. Требовал от унтер-офицеров «принять самые решительные меры к преду-
преждению каких бы то ни было беспорядков и манифестаций в районе твоего участ-
ка». В эти годы в Поволжье наблюдались эпидемии сыпного тифа, холеры и других 
заразных заболеваний. Начальник отделения Я.Ф. Шпейер «в целях обеспечения со-
трудников от холеры вошел в соглашение с местными железнодорожными участко-
выми врачами о немедленном снабжении дежурных жандармских комнат и унтер-
офицерских пунктов раствором сулемы для тщательного мытья рук после осмотра 
разного рода заразных или найденных вещей». Эти меры предохраняли жандармов 
от заболеваний. Наряду с этим начальник отделения проводил разъяснительную ра-
боту о соблюдении «чистоты и опрятности» среди жандармов и членов их семей – в 
занимаемых квартирах, на кухнях и дворах. Кроме того, «в случае желудочного забо-
левания, по виду ничтожного» им рекомендовалось немедленно обратиться за меди-
цинской помощью16. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война значительно повлияла на состоя-
ние железных дорог России. Провалы внешней и внутренней политики царизма при-
вели к военным поражениям, хозяйственной разрухе и голоду в стране, а затем – к 
Февральской революции 1917 г. и отречению царя Николая II от престола. Дальней-
шие события привели к разрушению старой полицейской системы и организации 
«народной милиции». 

                                                
12 ГАВО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 48. 
13 Там же. Л. 97. 
14 Там же. Л. 109. 
15 Там же. Д. 3. Л. 42. 
16 Там же. Д. 1. Л. 183. 
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В статье исследуется правовая база социального призрения 
фармацевтов Российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. Автор дела-
ет акцент на роль Российского фармацевтического общества и про-
фессиональных союзов аптечных служащих по осуществлению соци-
альной политики. В период первой русской революции 1905-1907 гг. 
они добились ряда социальных льгот для фармацевтов: сокращения 
рабочего дня, сохранения рабочего места в случае болезни и других. 
Политика государства в области социального призрения данной ка-
тегории служащих носила формальный характер и ограничивалась 
пенсионным обеспечением по старости и болезни. 
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фармацевтические служащие, пенсионно-вспомогательная касса, 
Российское фармацевтическое общество, устав о пенсиях и едино-
временных пособиях. 

 

 
 

Становление государственной социальной политики в отношении призрения 
фармацевтических служащих происходило с первой половины ХIХ в. Анализируя 
российскую законодательную базу, можно отметить, что первым правовым актом в 
этой области стал императорский указ «О пенсионах Медицинским и Аптекарским 
чиновникам» от 30 июня 1819 г., на основании которого служащие аптек получили 
право на пенсию «по окладам ими получаемых»1. Годом раньше в Санкт-Петербурге 
было создано Санкт-Петербургское Фармацевтическое Общество, которое ставило 
своей целью не только «следить за ходом усовершенствования наук…», но и оказы-
вать помощь вдовам и сиротам, «обеспечивая им по праву доход», а также «делать 
пособия: устарелым, безвинно обедневшим и больным фармацевтам, а равно семей-
ствам им»2. В последующие годы социальное призрение фармацевтов получило 
дальнейшее развитие. 

В 1831 г. был принят указ «О пользовании больных Аптечных учеников и слу-
жителей наравне с аптечными инвалидами, безденежно»3. В 1833 г. в Москве было 
учреждено Попечительство «для вспоможения пребывающим в Москве Врачам и 
Фармацевтам и их семействам, обедневшим, по случаю болезней, несчастий, или по 
преклонности лет, равно их вдовам и малолетним детям»4. В этом же году утвержда-
ется положение о порядке назначения пенсий и единовременных пособий фармацев-
тическим чиновникам: «прослуживший не менее 20 лет, получает при отставке в 
пенсию половину, не менее 25 лет две трети, а не менее 30 лет полное жалованье; вы-
ходящие в отставку, по причине тяжелых ран и увечья, или потерявшие на службе 
здоровье и сделавшиеся вовсе неспособными к отправлению практики, приобретают 
из получаемого ими по последнему месту жалованья в пенсию: за выслугу от 1 года до 
5 лет, одну треть, от 5 до 10 лет, половину, от 10 до 15 лет две трети, а за выслугу 20 
лет и более, полный оклад…»5. 

В 1855 г. утверждается положение Военного Совета о выплате пенсий нижним 
аптекарским чинам, прослужившим 20 лет, «из всего получаемого жалованья, счи-

                                                
1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. (далее – ПСЗРИ). Т. ХХХYI. 1819. 

Ст. 27862. СПб., 1830. С. 255 
2 Дополнение к ХХVI тому второго собрания законов Российской империи. Ст. 24815а. СПб., 

1853. С. 3-15. 
3 ПСЗРИ. Собрание 2. Т. VI. Отделение 1. 1831. Ст. 4421. СПб., 1832. С. 232-233. 
4 ПСЗРИ. Собрание 2. Т. VIII. Отделение 1. 1833. Ст. 6665. СПб., 1834. С. 785. 
5 ПСЗРИ. Собрание 2. Т. VIII. Отделение 1. 1833. Ст. 6069. СПб., 1834. С. 175. 
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тая, в том числе как штатный, так и прибавочный оклады»6. А в 1862 г. – положение 
о порядке назначения пенсий нижним аптекарским чинам, не имеющим права на 
пенсию, при их увольнении как по случаю «болезней, оказавшихся неизлечимыми и 
лишающими возможности  заниматься практикой», так и по случаю выхода на пен-
сию «не по болезни»7. На этом социальная политика Российского государства в от-
ношении аптечных служащих исчерпала себя практически на 30 лет. И дальнейшее 
развитие социального призрения фармацевтов осуществлялось посредством локаль-
ных систем взаимопомощи. 

Так, 21 июня 1863 г. был утвержден устав вспомогательной кассы для фармацев-
тов, служащих в Санкт-Петербургских вольных аптеках. Цель вспомогательной кассы: 
«доставлять вспоможение неимущим фармацевтам всякого ученого звания (Магист-
рам Фармации или Аптекарям, Провизорам и Аптекарским Помощникам), сделав-
шимся на службе в Санкт-Петербургских вольных аптеках, по причине преклонных 
лет, неизлечимой тяжкой болезни или особенных несчастных случаев, неспособными 
к дальнейшим занятиям, дабы спасти их от опасных последствий нищеты»8. Первона-
чальный капитал для создания вспомогательной кассы в размере 3 500 руб. был по-
жертвован содержателями вольных аптек в Санкт-Петербурге Густавом Гаугером, 
Карлом Гревсом, Федором Илишем, Карлом Окелем, Христианом Типмером. Члена-
ми вспомогательной кассы стали все содержатели вольных (частных) аптек города. 
Их ежегодные взносы в кассу составляли 25 копеек серебром за каждого своего слу-
жащего. Членами кассы стали и многие фармацевты вольных аптек, их взнос в кассу 
составил 3 руб. серебром ежегодно. Если же фармацевты выплачивали ежегодно 
взнос в размере 1 руб. 50 коп., то они, не становясь членами кассы, пользовались пре-
имуществами на получение денежного пособия, если по состоянию здоровья заслу-
живали на это право. 

В 1867 г. аналогичная вспомогательная касса была создана в Москве. Цель ее 
создания: «доставлять пособия бедным, престарелым и больным фармацевтам, ссу-
жать нуждающихся аптекарских помощников во время университетского их курса и 
покрывать расходы на погребение умерших неимущих фармацевтов»9. 

17 июня 1894 г. Комитет министров постановил: «разрешить учреждение Рос-
сийской пенсионно-вспомогательной кассы фармацевтов в Москве» с целью «произ-
водства пенсий и единовременных пособий действительным членная ея и их семей-
ствам»10. На следующий год оно было переименовано в «Российское Фармацевтиче-
ское Общество (РФО) взаимного вспомоществования, учреждаемое в городе Москве». 
Общество должно было заботиться: «а) о приискании своим действительным членам 
занятия; б) о выдаче им, в случае нужды, кратковременных и долгосрочных ссуд, а в 
крайности – единовременных и ежемесячных пособий, также об устройстве дешевых, 
а при возможности даровых квартир и стола; в) о предоставлении им, в случае болез-
ни, пользоваться или бесплатно, или со значительною уступкою, как советом врачей, 
так и врачебными средствами, а ровно о способствовании в случае надобности к по-
мещению больных в лечебные заведения; г) о содержании на свой счет или выдаче 
пособия неспособным к труду (инвалидам) действительным членам, а после смерти 
их вдовам и сиротам и вообще об оказании вспомоществования семействам умерших 
в бедности действительных своих членов…»11. 

Академик Петербургской медико-хирургической академии Ю.К. Трапп, по по-
воду создания общества отмечал следующее: «Ознакомившись с проектом устава Рос-
сийского фармацевтического общества, учреждаемого в Москве, я вынес полное 
убеждение, что оно как в деле помощи нуждающимся членам, так и во всех дру-
гих частях преследует лишь гуманную цель – поднять значение фармации как 

                                                
6 ПСЗРИ. Собрание 2. Т. ХХХ. Отделение 1. 1855. Ст. 29832. СПб., 1856. С. 683. 
7 ПСЗРИ. Собрание 2. Т. ХХХVII. Отделение 2. 1862. Ст. 38917. СПб., 1865. С. 335. 
8 ПСЗРИ. Собрание 2. Т. ХХХVIII. Отделение 1. 1863. Ст. 39765. СПб., 1866. С. 656-657. 
9ПСЗРИ. Собрание 2. Т. ХL. Отделение 1. 1867. Ст. 44496. СПб., 1867. С. 406-417. 
10 ПСЗРИ. Собрание 3. Т. ХIV. 1894. Ст. 10825. СПб., 1898. С. 488. 
11 ПСЗРИ. Собрание 3. Т. ХV. 1895. Ст.11605. СПб., 1899. С. 253. 
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науки и фармацевтов как тружеников в интересах народного здравия»12. РФО 
должно было объединить в своих рядах, как служащих, так и владельцев аптек. 
Общество состояло из действительных и почетных членов. Действительным членом 
общества мог стать любой фармацевт, имеющий диплом о фармацевтическом зва-
нии. В почетные члены избирались деятели науки, способствовавшие своими ра-
ботами развитию фармации. Почетными членами РФО состояли известные рус-
ские ученые К.А. Тимирязев, проф. Г. Драгендорф, проф. В.А. Тихомиров и др. 
Право на материальную помощь имели действительные члены, впавшие в нужду 
в результате болезни, безработицы или несчастного случая, а также вдовы и си-
роты, оставшиеся в стесненных обстоятельствах. 

Капитал общества составлялся из членских взносов: вступительных в раз-
мере 10 руб. и ежегодных в размере 12 рублей. Через 25 лет членства в обществе дей-
ствительные члены освобождались от уплаты членских взносов. Капитал общества 
делился на запасной (15 %), расходный (75 %) и инвалидный фонды. Делами обще-
ства заведовало управление. Таким образом, цель РФО заключалась в оказании ма-
териальной помощи действительным членам, а также в том, чтобы способствовать 
повышению их профессионального уровня и «прилагать все усилия к улучшению 
быта фармацевтов»13. 

При РФО была открыта химико-аналитическая лаборатория, которой заведо-
вал лаборант Московского университета магистр фармации И.П. Жолницкий. Лабо-
ратория преследовала в основном образовательные цели. В ней могли повышать 
свою квалификацию служащие аптек, являвшиеся членами РФО. Лаборатория была 
газифицирована, имела несколько столов для работ с микроскопом, для проведе-
ния весообъемных аналитических работ, набор реактивов, аналитические весы и 
справочную литературу. В бактериологическом отделении лаборатории имелись сте-
рилизатор, автоклав и термостат новейшей для того времени конструкции. Обще-
ство располагало также своей библиотекой и читальным залом. Обществом были 
учреждены две медали: имени Г. Драгендорфа и Г. Хагера за выдающиеся труды 
по фармации. 

Идея создания широкой системы взаимопомощи встретила поддержку среди 
владельцев аптек, так как снимала с них ответственность за судьбу утративших тру-
доспособность служащих и их семей, не требуя от аптековладельцев обязательного 
членства в обществе и связанных с ним финансовых затрат. У большинства же 
служащих эта идея особого энтузиазма не вызвала. Их больше устраивало членство в 
пенсионно-вспомогательной кассе, которая располагала гораздо большими фон-
дами, в создании которых обязательными отчислениями от каждого номера рецепта 
участвовали и владельцы аптек. Поэтому РФО объединяло в основном служащих мос-
ковских аптек, которых привлекала более широкая программа общества и возмож-
ность пользоваться библиотекой, читальным залом и лабораторией общества. 

В первые годы своего существования РФО пытается играть роль миротворца во 
все более обостряющемся конфликте между служащими и владельцами аптек и пер-
вым шагом к этому стала работа по выяснению условий труда и быта фармацевтов. 
Аптечным работникам было разослано 9 000 опросных листов, на основании кото-
рых удалось составить довольно неприглядную картину их положения в частновла-
дельческих аптеках. Рабочий день служащих фармацевтов составлял 14-16 часов, часто 
15 ночных дежурств, перерыв на обед 15-30 мин. Аптекарский помощник обычно имел 
один выходной в неделю, аптекарский ученик – 2 свободных дня в месяц. Обязанности 
ученика в аптеке были четко распределены: «Чтобы хозяин ни велел делать, исполнять, 
не рассуждая… А чтобы вы не имели времени думать о чем-нибудь пустом, для аптеки 
ненужном, вы должны работать безостановочно и исполнять всякую работу, какая ни 
попадется, даже самую грязную…»14. 

                                                
12 Очерк 25-летней деятельности Высочайше утвержденной вспомогательной кассы кондицио-

нирующих фармацевтов в Москве // Фармацевт. 1893. № 2. С. 64. 
13 ПСЗРИ. Собрание 3. Т. ХV. 1895. Ст. 11605. СПб., 1899. С. 1200. 
14 Лазарев М. Записки фармацевта. Рассказы из аптечной жизни. СПб., 1870. С. 112. 
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Активная деятельность общества способствовала принятию в 1896 г. правитель-
ством устава о пенсиях и единовременных пособиях, в котором нашли отражение и 
положения о пенсиях фармацевтов: «чиновник или нижний служитель, безпорочно 
прослуживший по фармацевтической части не менее двадцати лет, получает при от-
ставке в пенсию половину жалованья, а не менее тридцати лет – полное жалованье… 
Фармацевтические чиновники, приобревшие пенсии, могут в одно и то же время по-
лучать пенсии и пользоваться жалованьем, если они будут оставлены на службе… 
Право на пенсию уничтожается вступлением в другой род службы, принятием долж-
ности или службы иноземной…»15. 

В 1897 г. РФО начинает выпускать свой еженедельный журнал «Фармацевтиче-
ский вестник». Редактировали журнал проф. Юрьевского университета С.О. Чирвин-
ский и секретарь общества Б.Н. Салтыков. В программной редакционной статье 
первого номера журнала задача, поставленная перед редакцией, формулировалась 
следующим образом: «...объединить разрозненные силы сословия, способствовать 
подъему научного и общественного значения сословий, содействовать улучшению бы-
та фармацевтов»16. В этом же номере журнала отразилась и позиция РФО: 
«Общество не имеет в виду посвящать свой орган защите интересов одной лишь 
части сословия – служащих фармацевтов и ни в коем случае не ставит в свою про-
грамму борьбу с собственниками аптек. Журнал, верный основной идее общества, – 
служить благу всего сословия, будет обсуждать вопросы без предвзятой мысли и со 
всех точек зрения, во всем и всегда преследуя одну задачу – выяснить истину»17. 

К концу ХIХ в. в России возникла необходимость проведения «аптечной ре-
формы», суть которой заключалась, в первую очередь, в ликвидации аптечной моно-
полии, введенной Петром I в 1701 г., так называемой аптечной привилегии, по кото-
рой владельцы имевшихся аптек давали согласие на открытие новых, что было труд-
но получить из-за опасений конкуренции. Во-вторых, назрела необходимость пере-
дачи аптек в собственность общественных организаций, которые, в отличие от част-
ных (вольных) аптек, были далеки от коммерческих интересов, и заинтересованы 
только в улучшении лекарственного обслуживания населения. И, в-третьих, необхо-
димо было улучшить тяжелые условия труда российских фармацевтов. 

В начале ХХ в. РФО определило свои задачи следующим образом: «развитие 
классового самосознания фармацевтов, защита их правовых, профессиональных и 
экономических интересов, реформа аптечного дела в интересах народного здравия и 
фармацевтического труда и объединение служащих фармацевтов во Всероссийский 
союз»18. К 1904 г. деятельность РФО практически прекратилась. Фармацевты стали 
объединяться в профессиональные союзы, которые к этому времени были организо-
ваны в 39 городах Российской империи19. Многим из них удалось добиться поставлен-
ных Российским фармацевтическим обществом требований, а именно: двойная смена; 
увеличение жалования; отмена пансионата; 8-часовой рабочий день; 35 рецептов на  
1 ассистента в смену; ежегодный месячный отпуск; при увольнении – предупреждение 
или денежная компенсация; сохранение рабочего места в случае болезни в течение 3-х 
месяцев; дежурная комната; третейский суд при возникновении конфликтов, а также 
бесплатной или частичной (за счет владельцев) оплаты лекарств для рабочих ряда за-
водов. Например, в Петербурге, Москве, Екатеринославе. 

Из 45 забастовок фармацевтов в 26 случаях известны положительные результа-
ты, когда бастующие добились выполнения поставленных требований о сокращении 
рабочего дня и количеств ночных дежурств, а также увеличения заработной платы20. 

                                                
15 Свод законов Российской империи. Т. 3. Устав о пенсиях и единовременных пособиях. 1896. 

Глава 7. СПб., 1897. С. 132-133. 
16 Фармацевтический вестник. 1897. № 1. С. 1. 
17 Фармацевтический вестник. 1897. № 1. С. 3. 
18 Зильберг И. Профессиональное движение служащих фармацевтов. М., 1926. С. 12. 
19 Фармацевтический вестник. 1906. № 5-6. С. 66. 
20 Там же. 
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Для примера приведем некоторые данные. Если до революции после забастовки только 
в одной аптеке России была введена двойная рабочая смена по 7-8 часов вместо 15-16, то 
после революции она была введена в 56,4 % аптек. До революции на 1 фармацевта при-
ходилось 15 ночных дежурств в месяц, то после революции – 1021. 

В 1906 г. утверждается Положение Совета Министров «О мерах к преобразо-
ванию Российской пенсионно-вспомогательной кассы фармацевтов»22 в составе Рос-
сийского фармацевтического общества. Начинается новый период в деятельности 
РФО: «обновленное Российское фармацевтическое общество основной своей задачей 
ставит развитие классового самосознания фармацевтов, защиту их правовых, про-
фессиональных и экономических интересов, реформу аптечного дела в интересах на-
родного здравия и фармацевтического труда и объединение служащих фармацевтов 
во Всероссийский союз»23. 25 августа 1909 г. состоялось общее собрание членов Рос-
сийской пенсионно-вспомогательной кассы фармацевтов в г. Москве. На повестке 
дня стоял вопрос: «о дальнейших условиях деятельности кассы или возбуждение во-
проса о ликвидации кассы»24. На этот момент Российская пенсионно-
вспомогательная касса осуществляла функции социального призрения всем членам 
РФО и их семьям, в случае необходимости. Собрание постановило – деятельность 
кассы оставить без изменений в составе РФО. В 1917 г. после Февральской революции 
Российское фармацевтическое общество было реорганизовано в Московский профес-
сиональный союз служащих аптек. Октябрьская революция 1917 г. повлекла за собой, 
с изменением общественного строя, практическое осуществление аптечной реформы. 

Анализ исторических источников позволяет сформулировать следующий вывод: 
государственная политика в отношении призрения фармацевтических служащих в ис-
следуемый период носила формальный характер. И только усилиями Российского фар-
мацевтического общества и профессиональных союзов аптечных служащих в начале ХХ 
в. наметились положительные сдвиги в социальном призрении фармацевтов. В 1917 г. 
Российское фармацевтическое общество было реорганизовано в Московский профес-
сиональный союз служащих аптек, деятельность которого, с этого времени, оказалась 
непосредственно направленной на дальнейшую стабилизацию социальной политики. 
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21 Пятый год. М., 1925. С. 175. 
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Восприятие врага является важнейшим элементом сознания солдат и офице-
ров в период ведения войны. Именно от отношения к врагу проистекает стойкость 
сопротивления, жажда победы и ярость атаки. Враг в сознании защитников страны, 
обязательно должен быть жесток, коварен, глуп, труслив – он оборотная сторона всех 
положительных качеств, приписываемых «своим». Благодаря этому складывается 
необходимое для победы психологическое превосходство «своих» над «чужими». Бо-
лее того, по мнению Е.С. Сенявской, «врага нужно и можно убивать, потому что он 
как бы изначально выносится за рамки категорий, на которые распространяются» 
нормы моральной и религиозной этики1. При этом нельзя ни добавить, что убийство 
врага не должно само по себе вызывать каких-либо угрызений совести, потому что он 
реальная угроза для семьи, родины, собственной жизни – для всего, что дорого про-
стому человеку. Если же подобные мотивы и отношения в сознании солдат и ко-
мандного состава будут нивелированы, ослаблены или утеряны, то война может ока-
заться невыполнимой задачей, поскольку массовое убийство человеком себе подоб-
ных противоречит всем нормам человеческой морали и здравой психики. 

Но если коллективные представления солдат о неприятеле принято именовать 
«образ врага», то для сознания офицеров (вследствие их специфического отношения) 
более верным и приемлемым на наш взгляд может стать обозначение «образ про-
тивника». Изначально, понятие «враг» несет в себе глубинную эмоциональную на-
грузку и означает крайнюю степень непримиримости (доходящую до жестокости) по 
отношению к агрессору. Такая позиция типична для архаичного сознания рядовых 
солдат, вышедших из крестьянской среды. Понятие «противник» (или его эквива-
лент «неприятель») обладает как определенным запасом нетерпимости, так и долей 
уважения к противной стороне. Противник – это субъект, в силу определенных об-
стоятельств, оказавшийся на другой стороне. Противник – это скорее соперник, кон-
курент. Ведь не случайно существует выражение «достойный противник», а «достой-
ный враг» – нет. Враг всегда чужой и непонятный, он не обладает ни одним из дос-
тоинств, он совокупность грубости и всего негативного. Противник же отчасти «свой, 
но другой», он понятен и предсказуем, может вызывать не только холодное уваже-
ние, но и восторженное восхищение своим превосходством. 

Вместе с тем на образ противника оказывали влияние и другие факторы. В си-
лу своего уровня культуры и образования, офицеры по иному трактовали события 
войны и ее атрибуты. Для них были важны численные, военно-стратегические и так-
тико-технические показатели противника. А поэтому, их восприятие неприятеля от-
личалось преобладанием абстрактно-аналитической составляющей их сознания. 
Данная тенденция усиливалась, если офицер служил в отдалении от фронта и был 
знаком с войной лишь по спискам погибших, передвижению войск и прочей стати-

                                                
1 Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании 

армии и общества. М., 2006. С. 21. 
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стико-стратегической информации. Как заметил известный философ Ф.А. Степун, 
бывший в годы войны офицером артиллерийской батареи: «Всюду (в штабе – П.Г.) 
схема, цифра, отвлечённая динамика наступления и отступления, доблестное дело, за 
которым не чувствуется уныния осенних дождей в размытых окопах, никогда не про-
сыхающих ног, вшей, тоски по мирной жизни, холодящего душу предсмертного стра-
ха…»2. Таким образом штабной офицер как бы частично лишался той эмоциональ-
ной нагрузки, которую давал опыт по прямому участию в войне. Но чем ближе про-
легала кроваво-огненная полоса военных действий, четко делившая людей на «сво-
их» и «чужих», тем острей в сознании офицеров звучал конфликт эмоционального и 
рационального начал. Сформировать образ будущего противника и обострить чувст-
во национального самосознания была призвана идеологическая подготовка общества 
к предстоящей войне. 

Работа по определению будущего неприятеля в преддверии большой европей-
ской войны велась на уровне военно-политической элиты, начиная с конца XIX века. 
Историк Е.Ю. Сергеев в своей статье выделяет три этапа по формированию представ-
лений о «внешней угрозе» с Запада3. На первом этапе (1898-1905) основным сопер-
ником России в силу преобладания восточноазиатского направления во внешней по-
литике была Великобритания и ряд других островных государств, не доступных для 
сухопутных сил русской армии. Германия и Австро-Венгрия рассматривались скорее 
как потенциальные противники Российской империи в Центральной Европе и на Бал-
канах4. Второй этап (1906-1910) можно охарактеризовать как начало по смене внешне-
политических ориентиров. Если Великобритания как неприятель отходила на второй 
план, то роль Германии и Австро-Венгрии наоборот возрастала. И как справедливо за-
мечает автор статьи: «На смену «династической солидарности» в Европе окончательно 
пришли национальные интересы…»5. Заключительный этап (1911-1914), стал оконча-
тельной точкой в расстановке внешнеполитических приоритетов, проявившихся с 
новой силой уже в первой мировой войне6. 

Таким образом, за шестнадцать предшествующих лет, российская внешнеполи-
тическая элита прошла долгий путь от соперничества с Великобританией к открытому 
противостоянию с Германией. Но нерешительность позиции, путаная игра на оба ла-
геря и слабая, запоздалая идеологическая подготовка общественного мнения сущест-
венным образом сказались на сознании основных участников будущей войны – офи-
церов и солдат. 

С началом войны ежедневный контакт русского офицера с неприятелем дол-
жен был привести к четкой фокусировке образа противника. Но этого не произошло. 
В большинстве использованных источников их авторы воздерживаются от подробной 
характеристики неприятеля обычными «человеческими» качествами. В их сознании 
противник крайне абстрактен и выступает в большей степени, как противоборствую-
щая сторона, облаченная в военно-стратегические и тактико-технические понятия. 
Помимо этого ни один из европейских противников не вызывал у офицеров в массо-
вом порядке ни гнева, ни злости. В ряде воспоминаний можно подметить отчасти 
спокойное, терпимое отношение к неприятелю, ставшему таковым лишь по воле 
сильных мира сего. При этом многие из офицеров русской армии сами были либо 
немцами, либо имели их среди своих знакомых и родственников. О численности 
немцев в русской армии накануне первой мировой войны есть весьма информатив-
ная статья А.А. Меленберга, и повторять её основные положения не имеет смысла7. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, что на 15 апреля 1914 года (то есть за 
                                                

2 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 305. 
3 Сергеев Е.Ю. Военно-политическая элита Российской империи о «внешней угрозе с Запада» 

накануне Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2000. № 5. 
4 Там же. С. 200-201. 
5 Там же. С. 221-222. 
6 Там же. С. 222-223. 
7 Мелеберг А.А. Немцы в российской армии накануне первой мировой войны // Вопросы исто-

рии. 1998. № 10. 
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два месяца до начала войны) среди 169 генералов немцев было 28,4 %, среди генерал-
лейтенантов – 19,7 %, а среди генерал-майоров – 19 %8. Одни из них уже окончатель-
но обрусели, другие же продолжали оберегать свою национальную идентичность. Так 
или иначе, но немецкая прослойка была одной из самых многочисленных в русской 
армии, выделяясь не только своими непривычными фамилиями, но и преемственно-
стью несения службы в армии. Среди немецкого дворянства традиция из поколения в 
поколение служить в русской армии закрепилась ещё со времён Петра I. К началу 
первой мировой войны уже несколько десятилетий существовали известные военные 
династии, подарившие России видных военачальников. В годы войны число носите-
лей немецких фамилий (а именно этот показатель являлся наиболее заметным и от-
личительным) доминировало в большей степени на уровне командующих корпусов и 
дивизий. К этому необходимо так же добавить, что для выходцев из дворянской сре-
ды немецкая культура была во многом если и не родной, то понятной и близкой. 
Знание немецкого языка наряду с другими европейскими языками считалось обыч-
ным явлением. Немаловажным фактором были и родственные узы дома Романовых с 
княжескими династиями Германской империи. Вместе с этим воспитание будущих 
офицеров в кадетских и юнкерских училищах велось на основе почти «рыцарского» 
кодекса поведения. Его основой был «Наказ русской армии о законах и обычаях су-
хопутной войны». В нем говорилось следующее: «Воюешь с неприятельскими вой-
сками, а не с мирными жителями. Рази врага в честном бою. Безоружного врага, про-
сящего пощады не бей. Уважай чужую веру и её храмы. Когда окончилось сражение, 
раненого жалей и старайся по мере сил помочь ему, не разбирая – свой он или не-
приятельский»9. Такие наставления идеализировали в сознании офицеров не только 
саму войну, но и отношения между представителями враждующих армий. В резуль-
тате успехи немецкой армии рождали в сознании офицеров не только уважение, но 
даже и почтение к неприятелю. Данная тенденция весьма благородная и гуманная 
была опасна, поскольку нельзя победить противника, к которому испытываешь пие-
тет, тем самым не замечая его слабых сторон. Излишняя недооценка силы противни-
ка так же вредна для армии, как и её возвеличивание. 

Подобные настроения были характерны для многих офицеров независимо от 
их звания и должности. Так генерал А.А. Брусилов заявляет, что «немецкий солдат – 
следовательно, народ – достоин всеобщего уважения»10. Более того, по свидетельству 
князя А.В. Романова русские офицеры в честь погибшего сына Вильгельма II «носили 
на левой руке траур»11. Уважение к противнику можно найти в воспоминаниях других 
офицеров. Так, штабс-капитан К.С. Попов подводя итог восторженному описанию 
немецких нравов, заключил: «…невольно проникаешься уважением к народу с таким 
твердыми и здоровыми традициями…»12. Что же это были за «традиции»? Среди них 
автор упоминает обилие портретов кайзера Вильгельма II и всей царствующей дина-
стии и общую для всех немцев дисциплинированность. Иными словами всё то, что 
сливалось для штабс-капитана К.С. Попова в «один гимн Богу, Родине и императо-
ру»13. Более того, в данных словах заложен определённый смысл, заключающийся в 
том, что подобные качества германского народа, есть залог многочисленных побед их 
армии. По мнению поручика А.В. Орлова, именно потому, что в «Германии все были 
проникнуты и пропитаны военщиной» командирам и солдатам их армии удавались 
любые операции14. 

                                                
8 Мелеберг А.А. Немцы в российской армии накануне первой мировой войны // Вопросы исто-

рии. 1998. № 10. С. 128. 
9 Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой вой-

ны. М., 2004. С. 188-189. 
10 Брусилов А.А. Мои воспоминания. Минск, 2003. С. 93-94. 
11 Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова // Октябрь. 1998. № 4. С. 143. 
12 Попов К.С. Воспоминания кавказского гренадёра. 1914 – 1920. М., 2007. С. 43. 
13 Там же. 
14 «Хочется верить, но нечему… ». Странички из дневника Первой мировой // Родина. 2006. 

№ 8. С. 71. 
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Не ускользала от взгляда офицеров и разница в быте, которая существовала 
между русскими и немцами. Входя в немецкий городок, на князя Г.К. Романова про-
извела впечатление его необыкновенная чистота и аккуратность15. А штабс-капитан 
К.С. Попов замечает, что весь путь по Восточной Пруссии они прошли «останавлива-
ясь в прекрасных усадьбах, замках или чистеньких и маленьких деревнях»16. Генерал 
же В.И. Гурко позже признавался в своих мемуарах: «На меня произвели сильнейшее 
впечатление чрезвычайно высокие стандарты научного ведения сельского хозяйства, 
которые в Восточной Пруссии соблюдались повсеместно»17. А далее он подмечает бо-
гатство немецких крестьян, проистекавшее не только от их прилежания, но и от по-
литики властей18. Такие картины, особенно по сравнению с русскими городками и 
деревнями изумляли ни разу не выезжавших за границу офицеров. Даже такая ме-
лочь, как простая дешёвая немецкая сигара «свидетельствовала о таком уровне жиз-
ни, о котором не имели понятия в русской армии»19. Примечательно, что материаль-
ный и культурный уровень рядовых немцев изумлял не только ни разу не бывавших в 
Европе молодых офицеров, но и опытных генералов, для которых быт и нравы про-
тивника не должны были стать неожиданностью. 

Но разница между двумя армиями заключалась не только и ни столько в на-
личии или отсутствии сигар. Немецкая армия была сильнейшим противником Рос-
сии на фронтах первой мировой войны. Её выучка и техническое оснащение, не шли 
ни в какое сравнение с армиями Турции и Австро-Венгрии. По словам генерала 
В.И. Гурко немецкая армия проявляла «достаточную напористость, а предприимчи-
вость чувствовалась» даже в действиях небольших подразделений20. В связи с этим 
интересна та эволюция, которая произошла в сознании поручика А.В. Орлова во 
взглядах на немецкую армию. Прибыв на артиллерийскую позицию в феврале 1915 
года, он, описывая отношение своих сослуживцев к неприятелю, с некоторой долей 
иронии и недоверия замечает: «Против нас стоят германцы, к которым все относятся 
с большим уважением, то есть побаиваются»21. Но спустя всего четыре дня тон его за-
писей кардинально меняется: «…германского военного, да пожалуй и промышленно-
го могущества нам не сломить…»22. А по прошествии ещё трех месяцев в его дневнике 
можно встретить следующие строки: «…немцы победили всех, и, если можно ещё их 
одолеть, то отнюдь не войсками, а голодом»23. Несмотря на это русские офицеры со-
вершали иногда по истине героические поступки, пытаясь противопоставить немец-
кому техническому превосходству свою доблесть и отвагу. Однако с каждым очеред-
ным отступлением перед немецкой армией в сознании офицеров складывалось пред-
ставление о непобедимости противника. Штабс-капитан К.С. Попов в своих воспоми-
наниях несколько раз фиксирует подобную мысль после каждого успешного для про-
тивника столкновения24. Можно предположить, что подобная репрезентация непри-
ятеля являлась сиюминутным откликом на его наиболее яркие победы. Однако чем 
чаще германская армия наносила поражения русской, тем твёрже и непоколебимей 
было мнение офицеров о непобедимости немцев. При этом сильные стороны немец-
кой армии были заметны ещё в начальный момент первого вторжения русской ар-
мии в Восточную Пруссию. Так генерал В.И. Гурко впоследствии вспоминал: «…наш 

                                                
15 См.: Гавриил Константинович В мраморном дворце. Мемуары. М., 2001. С. 224. 
16 Попов К.С. Указ. соч. С. 33. 
17 Гурко В.И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914 – 

1917. М., 2007. С. 53. 
18 См.: Там же. 
19 Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911 – 1920. М., 

2006. С. 140. 
20 Гурко В.И. Указ. соч. С. 51. 
21 «Хочется верить, но нечему… ». Странички из дневника Первой мировой // Родина. 2006. 

№ 7. С. 73. 
22 Там же. С. 74. 
23 «Хочется верить, но нечему… ». Странички из дневника Первой мировой // Родина. 2006. 

№ 8. С.69. 
24 См.: Попов К.С. Указ. соч. С. 21, 42. 
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первый поход в Восточную Пруссию убедительно показал, с какой тщательностью 
германцы готовились к войне. Они всё продумали, всё предусмотрели…»25. Особенно 
выгодно в сознании офицеров смотрелась немецкая армия в сравнении с русскими 
войсками. Поручик А.В. Орлов, размышляя над силой немецкой армии, с негодова-
нием писал: «…но самая истина та, что немцы сильнее нас, что войско их лучше и 
храбрее, а про организацию и говорить нечего»26. В то время, когда русские солдаты 
«спят и ходят (в окопах – П.Г.), как сонные мухи… каждый немец с лопаточкой в ру-
ках всё время возится, что то ковыряет»27. И данное мнение не единично. Многие 
офицеры, признавая за русским солдатом ряд положительных качеств, говорили: 
«Все-таки австрийцы и немцы куда культурнее русского воинства»28. Аналогичные 
строки можно встретить и в мемуарах Р.Р. фон Раупаха. Не раз, отмечая лучшие сто-
роны русского солдата, он фактически перечеркивает их одной фразой: «Уже с само-
го начала войны было очевидно, что культурный уровень нашей армии значительно 
ниже германского»29. Подобный взгляд на свою и вражескую армии ведёт в сознании 
офицеров к весьма важным результатам: армия неприятеля удостаивается порой аб-
солютно беспочвенного восхваления и культурного превосходства, в то время как 
«родной» солдат лишается всех признаков цивилизованного человека, превращаясь 
в серую безликую массу. Русские офицеры, занимавшие в соответствии с государст-
венной идеологией роль «армейских отцов-господ» и до войны относились к солдату 
без должного человеческого уважения. После же их столкновения с бытом и нравами 
немецкой армии и общества, офицеры и без того смотревшие на солдат свысока, ещё 
больше ощутили ту социально-культурную пропасть, которая разделяла солдат и 
офицеров. А солдаты в свою очередь стали с ещё большей подозрительностью смот-
реть на офицеров с немецкой фамилией и обвинять их в измене. Возникает впечат-
ление, будто русские офицеры стыдились своих солдат и не желали замечать тех из-
менений, что происходили в их среде. Ведь как верно отметил В.П. Булдаков: 
«…истинный аристократ «не слышит» разговоров лакеев между собой…»30. Культур-
ное и военное превосходство противника (иногда надуманное и необоснованное) са-
мым негативным образом сказалось на состоянии офицерского корпуса русской ар-
мии и на его взаимоотношениях с рядовыми солдатами. 

Таким образом, образ противника, сформировавшийся в сознании офицеров 
русской армии, изначально обладал рыхлой и слабой структурой. Это объясняется не 
только плохо скоординированной политикой в сфере идеологии, но и чисто психоло-
гическими факторами в массовом сознании офицеров. Помимо того, что многие из 
них носили немецкие фамилии или были в родстве с немцами, они воспитывались в 
духе благородного рыцарства, привыкая проявлять великодушие к противнику. Они 
не видели в немцах непримиримых врагов, но видели в них высококультурную на-
цию, стоящую на недосягаемой ступени развития. Немец был для них скорее сопер-
ником, у которого стоило учиться и перенимать всё самое лучшее. В результате мас-
совые представления офицеров о неприятеле сложились в яркую и многогранную 
картину, в которой были глубокое уважение и неоправданное возвеличивание, гу-
манность и желание быть не хуже. Но данная специфика офицерского восприятия 
немцев самым негативным образом отразилась на их отношении к собственным сол-
датам. Пустое восхваление и чрезмерное почтение к противнику усугубили и усилили 
в сознании офицеров их высокомерное отношение к солдатам. Армия ещё задолго до 
Февраля 1917 года перестала быть единым организмом, а оказалась в центре внутрен-
них разрушающих противоречий. 

                                                
25 Гурко В.И. Указ. соч. С. 49. 
26 «Хочется верить, но нечему… ». Странички из дневника Первой мировой // Родина. 2006. 

№ 8. С. 69. 
27 Там же. С. 74. 
28 Оськин Д. Записки прапорщика // Откровенные рассказы. М., 1998. С. 240. 
29 Раупах Р.Р. фон Facies Hippocratica (Лик умирающего): Воспоминания члена Чрезвычайной 

Следственной Комиссии 1917 года. СПб., 2007. С. 173. 
30 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 121. 
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anthropology. It is devoted to analysis of the image of Germans as enemies 
in perception of officers of the Russian army in World War I. At the same 
time, the author researches the impact of this process on the mass con-
sciousness of Russian officers. 
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Автор статьи на значительном количестве источников анализи-
рует роль профессиональных союзов в реализации программы соци-
ального страхования на промышленных предприятиях Центрального 
Черноземья в 1920-е годы. Анализ материалов позволяет сделать вы-
вод о том, что система социального страхования являлась частью об-
щегосударственной политики по поднятию уровня жизни рабочих в 
сложных  экономических условиях в период восстановления народно-
го хозяйства в регионе. 
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Под социальным страхованием понимается обеспечение рабочих в старости и 

при нетрудоспособности непосредственно из государственного бюджета. Социальное 
обеспечение осуществлялось (в октябре 1917 – ноябре 1918 гг.) преимущественно в фор-
ме социального страхования трудящихся на случай болезни, увечья, смерти кормильца, 
а также безработицы. Застрахованным и членам их семей оказывалась за счет средств 
социального страхования также и бесплатная медицинская помощь. С принятием в 
1919 г. декрета СНК «Об изменении Положения о социальном обеспечении трудящих-
ся»1 социальное страхование было практически упразднено и заменено прямым госу-
дарственным обеспечением. В 1921 г. институт социального страхования был восстанов-
лен и вплоть до 1937 г. являлся преимущественной формой социального обеспечения. 

В соответствии с постановлением ВЦИК о создании центральных и местных 
комиссий по улучшению быта рабочих, опубликованному в «Известиях ВЦИК» № 6 
от 22 марта 1921 г.2, на профессиональные союзы возлагались следующие задачи: Гу-
бернский Совет профессиональных союзов (далее – ГСПС) и уездные профсоюзные 
бюро в комиссиях по улучшению жизни рабочих занимались вопросами социального 
страхования, улучшения жилищных условий, улучшения продовольственного снаб-
жения, медицинской помощью и др.3 Забота профессиональных союзов о росте мате-
риального благосостояния сопровождалась улучшением и развитием системы соци-
ального страхования. 

В связи с новыми экономическими реалиями жизни проблема социального 
страхования проявилась в несколько ином направлении, чем это было в период по-
литики военного коммунизма. Если раньше эту функцию выполнял государственный 
аппарат, то теперь ситуация изменилась. 15 ноября 1922 г. правительством был при-
нят закон о проведении социального страхования в государственной промышленно-
сти за счет предприятий, в частновладельческой – за счет предпринимателей4. Дек-
ретом ВЦИК и СНК от 21 декабря 1922 г.5 была проведена передача социального 
страхования из Народного Комиссариата Социального Обеспечения в Народный Ко-
миссариат Труда СССР. Причинами такого перехода, как это отмечено в Тезисах о со-

                                                
1 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 1251. Оп. 1. Д. 5. Л. 3. 
2 Известия ВЦИК. 1921. № 6. 22 марта. 
3 Государственный архив Белгородской области (долее ГАБО). Ф. Р-711. Оп. 1. Д. 23. Л. 185. 
4 Как советские законы охраняют труд и права рабочих (Популярное изложение законов о труде 

СССР и практики их применения) / Сборник под ред. Гиндина Я.И. и Даниловой Е.Н. М., 1926. С. 197. 
5 Действующее законодательство о труде. Вып. II. Сб. декретов, постановлений и инструкций по 

вопросам найма, охраны труда, разрешения конфликтов и социального страхования, опубликованных 
по 1 июня 1923 г. М., 1923. С. 208. 
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циальном страховании, утвержденных в сентябре 1922 г.6, послужил переход государ-
ственных предприятий на хозяйственный расчет и наличие частного капитала.  

В работе органов социального страхования активное участие принимали про-
фессиональные союзы. В этой области профсоюзы, как представители интересов на-
емных работников, выполняли ряд существенных функций, оформленных и закреп-
ленных за союзами в нормах профсоюзного права. В частности в функции профес-
сиональных союзов входило: а) формирование органов социального страхования; 
б) контролирование и руководство деятельностью страховых органов; в) выделение 
своих представителей в страховые органы; г) осуществление прямого участия в деле 
социального страхования. 

Непосредственным органом, осуществляющим функции по социальному стра-
хованию на местах являлось – Губернское Управление Социального страхования при 
Губотделах Труда и общегородские, уездно-городские и районные страховые кассы. 
Курское и Воронежское Управление Социального страхования работало под непо-
средственным руководством высших губернских профессиональных органов – Губ-
профсоветов. Средства страховых касс (для проведения социального страхования) 
составлялись главным образом из страховых взносов, которые устанавливались в 
процентном отношении к выплачиваемой заработной плате рабочих и служащих 
предприятия. Взимаемые страховыми кассами взносы на социальное страхование 
разделялись на Всероссийский запасной фонд социального страхования и текущие 
операционные фонды социального страхования. Операционные фонды, в зависимо-
сти от своих назначений, разделялись на четыре вида фондов: страхования по вре-
менной нетрудоспособности и по дополнительным видам обеспечения («А»), страхо-
вания по инвалидности («Б»), страхования по безработице («В») и страхования по 
лечебной помощи («Г»)7. 

Взносы устанавливались по каждому виду страхования раздельно, причем разме-
ры их определялись от степени опасности и вредности производства. В целях развития 
системы страхования, органам социального страхования совместно с органами охраны 
труда предоставлялось право, в зависимости от санитарно-гигиенических условий на 
предприятии, понижать или повышать размер страховых взносов по всем видам страхо-
вания до 25 % причитающейся суммы8. Постановлением ВЦИК И СНК от 1 марта 1923 г. 
«О тарифе взносов на социальное страхование лиц, занятых наемных трудом» устанав-
ливался следующий тариф взносов на социальное страхование9. 

Таблица 1 
Тариф страховых взносов в процентах (%) 

(все предприятия и учреждения по степени опасности и вредности были разбиты  
на четыре разряда) 
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I разряд по степени опасности и вредности 6 3 ?/2 2 4 ?/2 16 

II 6 ?/2 4 2 5 18 

III 7 5 2 6 20 

IV 8 5 ?/2 2 6 ?/2 22 

                                                
6 Киселев А.Я. Положение рабочих // Вопросы страхования. 1922. № 1. С. 6. 
7 Обзор деятельности  Воронежского губернского отдела труда и губернского управления соци-

ального страхования за 1923 г. Воронеж, 1924. С. 104. 
8 Там же. С. 199. 
9 Действующее законодательство о труде. Вып. II. М., 1923. С. 209. 
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Взимание страховых взносов с учреждений и предприятий, как с государст-
венных, так и с частных в Белгородском уезде Курской губернии началось с 5 марта 
1922 г.10 В докладе Белгородского уездного отдела социального обеспечения приво-
дился численный состав зарегистрированных предприятий и рабочих, а так же сумма 
взносов и отмечалось, что с 1 января 1922 по 1 января 1923 г. было зарегистрировано 
государственных и частных предприятий и учреждений – 143 с числом зарегистриро-
ванных рабочих и служащих 7 520 чел. (государственных 67 с числом рабочих и слу-
жащих 5 212, частных 76 с числом рабочих и служащих 2 380 человек). Уже к 
1 января 1923 г. было собрано страховых взносов– 4 843 008 руб. (в дензнаках 
1922 г.), из них израсходовано по выдаче пособий безработным – 352 125 руб. и при 
временной утрате нетрудоспособности – 1 349 565 руб.11 По Воронежской губернии на 
1 декабря 1922 г. суммы взысканных страхвзносов представлено в следующем виде12 
(табл.  2). 

Таблица 2 
 

Сведения о взысканных суммах на социальное страхование  
по Воронежской губернии в 1921/1922 гг. 

 

Сколько взыскано взносов 

Страховые 
кассы 

Число 
застрахо-
ванных по виду 

«А» 

по ви-
ду 

«Б» 

по 
виду 
«В» 

по ви-
ду 

«Г» В
С

Е
Г

О
 

Перечислено из 
всех страховых 
поступлений во 

Всеросс. зап. Фонд 

г. Воро-
неж 325 134.551 139.709 49.991 99.895 424.146 42.844 

в 22 уез-
дах 812 119.854 127.505 46.034 77.029 370.422 41.064 

Итого по 
23 
кассам 

1.137 254.405 267.214 96.025 176.924 794.568 83.908 

 
Чтобы выяснить сумму задолженности по всей губернии, необходимо учиты-

вать данные касс о числе застрахованных и величину средней зарплаты по Воронеж-
ской губернии. Соотношение этих двух величин в отношении страховых взносов по-
казывает, что суммы взысканных страхвзносов по г. Воронежу достигали не более 
65 %, в уездах же страховые поступления не превышали 40 %. 

Владельцы и ответственные руководители предприятий, а также частные ли-
ца, пользующие наемным трудом, за неуплату свыше 3-х месяцев причитающихся с 
них за социальное страхование сумм подлежали привлечению к личной уголовной 
ответственности по ст. ст. 90, 118 и 132 Уголовного Кодекса РСФСР. Так, в августе 
1922 г. инспектором охраны труда Старооскольского уезда Курской губернии было 
обследовано 12 предприятий и на шести из них были обнаружены нарушения в виде 
уклонения от уплаты страховых взносов по социальному страхованию рабочих и 
служащих13. 

В Воронежской губернии к концу 1923 г. функционировали 14 страховых касс. 
Число застрахованных трудящихся в начале 1923 г. составляло – 31 887 чел., а в кон-
це года – 35 308 чел. из числа членов профсоюзов, занятых по найму – 35 536 чел.14 
Таким образом, число застрахованных по сравнению со сведениями ГСПС меньше, 

                                                
10 Трудовой день. 1923. 30 января. 
11 ГАБО. Ф. Р-379. Оп. 1. Д. 115. Л. 2. 
12 Год работы Воронежского Губпрофсовета (март 1922 – март 1923). Воронеж, 1923. С. 35. 
13 Курская правда. 1923. 17 сентября. 
14 Обзор деятельности Воронежского губернского отдела труда и губернского управления соци-

ального страхования за 1923 г. Воронеж, 1924. С. 140. 
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что говорит о том, что страховые организации еще не охватили всех занятых по най-
му. Сложнее ситуация состояла на этот же период времени, в Курской губернии. К 
концу 1922 г. страховых касс организованно было – 15, все кассы уездно-городского 
типа. Из 51 455 чел., подлежащих страхованию, было застраховано всего 14 549 чел., 
т.е. всего лишь одна четвертая часть15.  

Переходя к отдельным частям развития социального страхования, следует, 
прежде всего, остановиться на круге застрахованных. Согласно ст. 175 КЗоТ социаль-
ное страхование распространялось на всех лиц наемного труда16 предприятий, управ-
лений и хозяйственных органов всех видов собственности. Ст. 176 КЗоТ устанавлива-
ла следующие виды социального страхования17: выдачу пособий при временной не-
трудоспособности, оказание лечебной помощи, выдачу пенсий при инвалидности, 
выдачу пенсий членам семей трудящегося по найму, выдачу пенсий в случае смер-
ти, выдачу пособий при безработице. 

К первому виду соцстрахования относиться – выдача пособий при временной 
нетрудоспособности (болезнь, увечье, карантин, беременность, роды, уход за боль-
ным членом семьи) и выдача дополнительных пособий (на кормление ребенка, 
предметы ухода за новорожденным, на погребение). Под лицами, временно утратив-
шими трудоспособность, подразумеваются трудящиеся, временно неспособные вы-
полнять работу по своей основной профессии, такой рабочий имел право на пособие 
по временной нетрудоспособности. Работница теряет трудоспособность при беремен-
ности и родах. Пособие по случаю временной нетрудоспособности выдавались в раз-
мере тарифной ставки соответствующей категории в данном предприятии к моменту 
выплаты пособия18. По родам и кормлению ребенка женщины обеспечивались посо-
бием в размере 1/4 от заработка в течение 9 месяцев, за счет фондов социального 
страхования, для младенцев организовывались молочные кухни. 

Данные табл. 3 дают представления о росте выплаченных сумм по дополнитель-
ным видам обеспечения по Воронежской губернии в 1923 г. и характеризуют собой, кро-
ме того, и рост в самих размерах пособий по этому виду социального страхования. Про-
центное увеличение дополнительных пособий идет в следующем порядке, принимая 
суммы, выплаченные в январе по всем видам за 100 % (условно)19. 

 
Таблица  3 

 

Рост дополнительных видов пособий по Воронежской губернии  
в 1923 г., в % 

 

Вид пособия январь март июнь сентябрь декабрь 

На предметы ухода за детьми 100 268,8 340 794,4 1360,8 

Кормление 100 260 251 724 146 

Погребение  100 204 186 368 840 

 
В отношении дополнительных видов страхования, бросающееся в глаза возрас-

тание выплаченных сумм говорит за увеличение числа обращений в кассы за названны-
ми видами пособий и увеличение самих пособий. Следующим видом социального стра-
хования можно отметить оказание лечебной помощи застрахованным. Профессио-
нальные союзы уделяли пристальное внимание вопросам медицинского обслуживания 
трудящихся. В Резолюциях IV Всероссийского съезда профессиональных союзов обра-
щалось особое внимание на обеспеченность рабочих медицинской помощью. В подав-
                                                

15 Отчет Курского губпрофсовета за время с 10.02.1922 г. по 15.02.1923 г. Курск, 1923. С. 60. 
16 Как советские законы охраняют труд и права рабочих. М., 1926. С. 197. 
17 Там же. С. 198. 
18 Сборник постановлений и распоряжений по социальному страхованию. Харьков, 1923. С. 11. 
19 Обзор деятельности Воронежского губернского отдела труда и губернского управления соци-

ального страхования за 1923 г. Воронеж, 1924. С. 141. 
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ляющем большинстве случаев застрахованный терял свой заработок вследствие болез-
ненного состояния (временная нетрудоспособность, инвалидность, беременность); в этих 
случаях органы социального страхования не могли ограничиться выдачей застрахован-
ным денежных пособий и пенсий: надо было позаботиться и о восстановлении трудоспо-
собности застрахованных, т.е. оказать лечебную помощь. 

Организация медицинской помощи для застрахованных находилась в не-
сколько худшем состоянии, чем остальные виды социального страхования, но и здесь 
можно отметить постепенное улучшение положения. В связи с недостаточностью 
средств на бесплатную медицинскую помощь правительство РСФСР 19 декабря 1921 г. 
приняло постановление об установлении специальных страховых взносов с предпри-
ятий и учреждений на медицинскую помощь. Взносы взимались страховыми органа-
ми и передавались Наркомздраву. В начале 1922 г. ВЦСПС и Наркомздравом было 
издано Положение о совместном участии профсоюзных объединений и хозяйствен-
ных органов в деле охраны здоровья рабочих, предусматривавшее содействие про-
фессиональных союзов в привлечении средств промышленных предприятий. На 
1923 г. Воронежское Губернское Управление социального страхования имело сле-
дующие отчисления на лечебную помощь20. Таким образом, поступления в лечебный 
фонд дают весьма значительные полугодовые повышения, достигающие во втором 
полугодии сравнительно с первым увеличения на 243 %. 

 

Таблица 4 
Отчисления на лечебную помощь (фонд «Г») 

(Цифровые данные показаны в золотом исчислении) 
 

Количество 
страховых касс С января по июнь С июля по декабрь Всего за 1923 г. 

21 45.333 109.729 155.062 
%% изменения (полугодовые) 100 243  

 
Наркомздравом и НКТ 15 февраля 1924 г. было подписано положение «О по-

рядке организации медицинской помощи застрахованным и членам их семейств и 
расходования средств, предназначенные на эти цели». Это положение обеспечивало 
участие профессиональных союзов, а в некоторой степени и страховых органов, в де-
ле строительства медпомощи рабочим, а главное – гарантировало целесообразное 
расходование страховых взносов по фонду «Г»21. 

В работе профессиональных союзов по социальному страхованию важное ме-
сто занимала организация санаторно-курортного дела, отдыха трудящихся и их се-
мей. Право на бесплатный отдых установлено Конституцией СССР (ст. 41)22. В начале 
восстановительного периода все учреждения оздоровительного типа находились в 
ведении Наркомздрава, но государство не могло выделять достаточное количество 
средств на их содержание. Поэтому правительство в январе 1922 г. приняло декрет, 
снимавший дома отдыха и курорты с государственного снабжения, и переведение на 
финансирование из местных бюджетов. Профсоюзы стремились к тому, чтобы путев-
ки в санатории получали трудящиеся, которые нуждались в лечении. Брались во 
внимание их трудовой вклад, состав семьи и материальное положение. 

При заключении коллективных договоров между предприятием и работаю-
щими, профессиональными союзами было рекомендовано прописывать в договорах 
специальные пункты об обязательстве хозяйственных органов организовать на ку-
рортах определенное количество мест для отдыха работающего персонала. Из отчета 
Воронежского губернского отдела союза пищевкусовой промышленности о санатор-
но-курортном обслуживании членов профсоюза23. 

 

                                                
20 Там же. С. 185. 
21 Вайнштейн А. Новое в деле медицинской помощи застрахованным // Вестник труда. М., 1924. 

№ 4. С. 24. 
22 Баглай М.В. Профсоюзы в политической системе социализма. М., 1984. С. 91. 
23 ГАРФ. Ф. 5471. Оп. 8. Д. 141. Л. 8. 
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Таблица 5 
 

Количество членов профсоюза пищевкусовой промышленности  
Воронежской губернии, лечившихся на курортах и санаториях  

и использовавшие отпуска в домах отдыха в 1924 г. 
 

Распределение мест 
Места отдыха 

всего рабочим служащим 

Крым 4 2 1 

Кавказ 6 4 1 
Центральное 
управление  
соцстраха 

Прочие 2 1 1 

Крым 2 - 2 
Кавказ - - - 
Прочие - - - 

Государственное 
курортное  
управление 

Итого: 14 7 5 
Дома отдыха 272 216 46 

Санатории 19 12 5 
Всего: 305 235 56 
 

Таблица 6 
Количество членов профсоюза пищевкусовой промышленности  

Курской губернии, лечившихся на курортах и санаториях  
и использовавшие отпуска в домах отдыха в 1924 г.24 

 

Распределение мест 
Места отдыха 

всего рабочим служащим 

Крым 3 3 - 

Кавказ 1 3 - 
Центральное 
управление  
соцстраха 

Прочие - - - 

Крым 1 1 - 
Кавказ - - - 
Прочие - - - 

Государственное 
курортное  
управление 

Итого: 5 7 - 
Дома отдыха 116 109 6 

Санатории 18 17 - 
Всего: 144 136 6 

 

Таблицы 5 и 6 свидетельствуют о большем предоставлении мест на курорты и 
санатории рабочим профсоюза пищевкусовой промышленности, чем служащим, что 
еще раз доказывает распределение мест в дома отдыха по классовому принципу и 
выполнение решений IV Всероссийского съезда профессиональных союзов о приори-
тете интересов рабочих (не менее 80 % от общего числа путевок) на производстве. 
Процентное соотношение путевок, выделяемых рабочим и служащим следующее – 
по Воронежской губернии 77 % рабочих и 18 % служащих получили путевки, по Кур-
ской губернии – 94 % рабочих и 4 % служащих. В рубрике «О курортном лечении» в 
газете «Трудовой день» за 1925 г. отмечалось, что «ввиду наличия среди рабочих и 
служащих Белгородского уезда значительного числа заболеваний, Президиум уезд-
ного профсоюзного бюро обратился с ходатайством в Курский ГСПС, чтобы послед-
ний через губернскую страховую кассу добился для рабочих и служащих Белгород-
ского уезда получения денежных средств на курортное лечение»25.  

                                                
24 Таблица составлена по:ГАРФ. Ф. 5471. Оп. 8. Д. 141. Л. 13. 
25 Трудовой день. 1925. 23 мая. 
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Курской губернской кассой страхования в мае 1926 г. Грайворонскому уезду 
было предоставлено 90 мест в дом отдыха «Моква» (г. Курск, рассчитан на 150 мест). 
Из данного числа союзу сахарников представлено было 27 мест. При этом имелись 
правила отбора и посылки в дом отдыха рабочих и служащих, по которым процент 
рабочих и служащих по отношению к общему числу предложенных к направлению в 
дом отдыха должен бать следующим: по производственным союза рабочих 95 % и 
прочих 5 %; по остальным союзам рабочих 80 % и остальных 20 %. Отбору и направ-
лению в дом отдыха подлежали рабочие и служащие с явно выраженными призна-
ками малокровия и переутомления.  

В результате организационной работы профессиональных союзов к 1926 г. по-
ложение в курортно-санаторном оставалось стабильным. Имело место распределение 
путевок по уездам Курской губернии на иногородние курорты: Старооскольскому-2 
места (Кавказ), Белгородскому-1 место (Ялта), Грайворонскому-1 место (Крым) 26. 

Таким образом, благодаря тому, что к 1926 г. деятельность государственных 
органов Курской губернии, тесно связанных с бытом рабочих (страхкасса, губздрав-
отдел) бала налажена и действовала вполне стабильно, в целом удовлетворились ну-
жды рабочих в области отдыха и лечения. Так, количество членов союза рабочих пи-
щевкусовой промышленности, отдыхавших в домах отдыха и получивших санаторно-
курортное лечение в летние месяцы 1926 г. по Курской губернии достигло 449 чел., 
из них 371 (83 %) рабочие, 62 (13 %) служащие, 18 (4 %) учащиеся27. Процентное соот-
ношение путевок в санатории и дома отдыха, выделяемых рабочим и служащим оп-
ределялось необходимостью выполнять решения IV Всероссийского съезда профес-
сиональных союзов о приоритете интересов рабочих (не менее 80 % от общего числа 
путевок) на производстве. 

Одним из основных видов социального страхования являлась выдача пенсий 
по инвалидности. Пенсии по инвалидности выдавались: инвалидам 1 группы в раз-
мере средней заработной платы; 2 группы – в размере 2/3 заработной платы;  
3 группы – в размере половины средней заработной платы. Табл. 7 свидетельствует о 
составе инвалидов труда по группам профессий, получавших пенсии в Воронежской 
губернии на 1 января 1924 г.28 

 

Таблица 7 
Состав инвалидов труда по группам профессий, формам болезни и группам ин-

валидности на 1 января 1924 г. в Воронежской губернии 
 

Причины инвалидности по диагнозу Группы инвалидов 

Группы  
профессий 
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I II III IV 

Кожевники - - - - 1 1  3 1 1  1 

Пищевики 1 1 - - 4 1 1 8 - 4 3 1 
Строители 1 4 1 1 1 1  11 2 5 4 - 
Деревообде-
лочники - 1 1 1 2   12 - 5 7 - 

Металлисты  3 2 1 - 5   17 1 13 2 1 

 
                                                

26 Там же. Ф. Р-713. Оп. 1. Д. 68. Л. 181. 
27 Таблица составлена по: ГАБО. Ф. 756. Оп. 1. Д. 17. Л. 30. 
28 Обзор деятельности  Воронежского губернского отдела труда и губернского управления соци-

ального страхования за 1923 г. Воронеж, 1924. С. 176. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 № 15(70) 2009 
 
 

 

160 

Важно отметить и другой вид социального страхования – выдачу пенсий чле-
нам семей трудящегося по найму, в случае смерти или безвестного отсутствия 
их кормильца. Размер страховой пенсии зависел, – как это видно из нижеследующей 
табл. 8, – во-первых, от количества членов семьи, имеющих право на обеспечение, и, 
во-вторых, от причины смерти застрахованного: 

Таблица 829 
Размер страховой пенсии 

 

Причина смерти  
кормильца семьи 

Число  
членов семьи 

Размер  
пенсии 

1. Увечье, связанное с рабо-
той, или профессиональное 
заболевание 

3 и более 
2 
1 

?/6 полного заработка умершего 
?/2 полного заработка 
?/3 полного заработка 

2. Иная причина смерти или 
безвестное отсутствие 

3 и более 
 
2 
1 

2/3 соответствующей пенсии ин-
валида 1-ой гр.  
?/2 этой пенсии 
?/3 этой пенсии 

 
Важным видом социального страхования считалось страхование по безработи-

це. Дело организации выдачи пособий безработным из касс социального страхования 
занимало огромное место в деятельности профсоюзов в области борьбы с безработицей. 
Определение размеров пособий, категорий безработных, имевших право на получение 
пособия, упорядочение выдач, а главное отстаивание права на пособие исключительно 
для той части безработных, которая имеет трудовой стаж по найму, – являются главны-
ми вопросами, которые привлекали к себе самое широкое внимание профсоюзов. 

Постановлением СНК об обеспечении безработных от 30 октября 1921 г. уста-
навливалось: правом на получение пособия по безработице пользовались не имею-
щие никаких средств к существованию в виде заработка и прочие лица следующих 
категорий, если они были зарегистрированы в биржах труда: а) квалифицированные 
рабочие, получившие специальное образование; б) неквалифицированные рабочие 
(например, чернорабочие), проработавшие по найму непрерывно до утраты работы 
не менее 1 года; в) служащие – не менее 3 лет; г) несовершеннолетние до 18 лет, ра-
ботавшие ранее по найму (независимо от стажа работы); д) малолетние в возрасте до 
16 лет, если они поступили на работу с разрешением инспектора труда30.  

Таким образом, правом на данный вид пособия, выплачиваемый органами со-
циального страхования, имела та часть безработных, которая ранее работала по най-
му. Это естественно, так как накопление средств социального страхования было не-
разрывно связано с зарплатой рабочих. По ст. 185 КЗоТ 1922 г. выплаты пособия по 
безработице составляли в среднем 1/2 – 1/6 от среднего заработка31.  

Следующая таблица дает сведения о страховании по безработице в кассах Во-
ронежской губернии в конце 1922 г.32: 

 

Таблица 9 
Сведения о страховании по безработице  

на 1 декабря 1922 г. в Воронежской губернии 
 

Число зарегистрированных безработных  
на Бирже труда 

Количество  
страховых  

касс 
квалифицир. неквалифицир. Всего 

Число безработ-
ных, получивших 

пособие 

23 4.347 1.762 6.109 539 

 

                                                
29 Догадов В.М. Очерки трудового права. Л., 1927. С. 120. 
30 Наше хозяйство. Орган Курского губернского экономического совещания. Курск, 1921. № 6. С. 46. 
31 Снежков Е. Практический комментарий к КЗоТ (по 15 апреля 1927 г.). 4-е изд. М., 1927. С. 305. 
32 Год работы Воронежского ГСПС (март 1922 – март 1923 г.). Воронеж, 1923. С. 40. 
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Из табл. 9 видно, что далеко не все зарегистрированные безработные, а их на-
считывалось 6 109 чел., получали пособие по безработице. Из общего числа зарегист-
рированных получали это пособие только около 10 % безработных, что говорит о 
плохой организации социального страхования на данный период времени. Лучшим 
образом страхование по безработице состояло в Воронежской губернии в 1923 г. С 
января 1923 г. получающих пособие из страховых кассы неуклонно росло, что видно 
из табл. 10. 

 

Таблица 10 
Число безработных, получивших пособие в 1923 г.  

в Воронежской губернии 
 

Число безработных, получивших пособие 
Количество страховых касс 

январь апрель июнь октябрь ноябрь декабрь 

20 733 940 973 781 746 1071 

 
Если, таким образом, число получивших пособие безработных в январе при-

нять за 100 %, то июль дает повышение на 34,5 %, ноябрь всего на 3 % и декабрь на 
48 %. Своеобразие в колебании этих цифр нужно объяснить постепенным повышение 
числа обращающихся за пособием безработных в первом полугодии и постепенной 
же – убылью их за истечением шести месячного срока. Резкий скачек в числе безра-
ботных в декабре – имеет своим объяснением волну сокращений, прошедшую в это 
время по всем учреждениям Воронежской губернии и увеличившую число безработ-
ных вообще, в том числе и получающих пособия из страховых касс. 

К середине 20-х гг. система социального страхования в регионе Центрального 
Черноземья получила широкое распространение. Выдача пособий по инвалидности 
увеличилась почти на 30 %. Размеры пенсий и пособий увеличились на 20 %. К 1925-
1926 г. соцстрахование в Курской губернии значительно окрепло, что дало возмож-
ность расширить помощь, оказываемую застрахованным.  

Проблеме социального страхования было уделено серьезное внимание в рабо-
те VI съезда ВЦСПС. Съезд признал, что «дальнейшее увеличение и расширение дела 
социального страхования может происходить лишь за счет экономии и перераспре-
делении средств внутри самого страхового фонда». Так, за 1926 г. в Воронежской гу-
бернии Валуйской страхкассой было выдано 110 безработным союза рабочих пище-
вкусовой промышленности пособия от 5 до 8 руб. в течении 6-9 месяцев, а уездное 
отделение выдало следующую сумму (см. табл. 11)33. Таблица свидетельствует о том, 
что число безработных постепенно увеличивалось, а процент удовлетворенных посо-
бием наоборот сокращался. По уездному отделению 425 безработных членов союза 
пищевкусовой промышленности получили пособия. 

 

Таблица 11 
Сведения о выдачи пособий по безработице в союзе рабочих  
пищевкусовой промышленности Валуйского уезда за 1926 г. 

 

Месяц Число  
безработных 

Выдано пособие 
безработным 

Сумма 
руб. 

% 
удовлетв-ых 

Январь 56 14 56 25 
Март 80 23 83-50 к. 24 
Апрель 145 32 130-50 к. 22 
Июнь 216 30 139 13 
Август 379 57 202-50 к. 15 
Октябрь 420 43 160 10 
Декабрь 259 22 89 8 
 

Всего: 425 1674 р.80 к. 
 

                                                
33 Таблица составлена по: ГАБО. Ф. 756. Оп. 1. Д. 11. Л. 34. 
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Во второй половине 20-х гг. профессиональные союзы стали играть опреде-
ляющую роль в расходовании средств социального страхования. Этим был сделан 
шаг в подготовке профсоюзов к управлению и в дальнейшем государственным соци-
альным страхованием. Широкие размеры имела и профсоюзная помощь безработ-
ным. Профсоюзные фонды пособий по безработице составлялись из процентных от-
числений от членских взносов и добровольных взносов, которые члены союзов дела-
ли специально на оказание помощи безработным.  

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 г. об об-
разовании Центрально-Черноземной области, губернские и уездные кассы социаль-
ного страхования, входившие в состав области, с 1 октября 1928 г. ликвидировались и 
вместо них организовывались областные и окружные кассы социального страхова-
ния, которым переходили все функции, права и обязанности от ликвидируемых стра-
ховых касс34. 

Своевременное введение социального страхования и сугубое внимание проф-
союзов к этому вопросу в значительной мере содействовали росту и укреплению ор-
ганизаций социального страхования в Курской и Воронежской губерниях. Введение 
системы социального страхования обеспечивало повышение жизненного уровня тру-
дящихся, позволяло эффективнее использовать средства для подъема производства и 
укрепления дисциплины труда. Однако фонд социального страхования расходовался 
не всегда рационально, иногда пособие по социальному обеспечению предоставля-
лось людям совершенно в них не нуждающихся. Кроме того, профсоюзы в сфере со-
циального обеспечения исходили из классовых или партийных интересов, предос-
тавляя помощь, прежде всего не беспартийному, а члену партии, рабочему, а не ин-
женеру, даже если положение последнего было хуже. 

 
 

ROLE OF TRADE UNIONS IN ORGANIZATION OF SOCIAL INSURANCE OF WORKERS  
OF VORONEZH AND KURSK PROVINCES IN THE YEARS OF THE NEW ECONOMIC POLICY 

 

O. A. CHERNOVA  
 
Belgorod State University 
 
e-mail:  
chernova@bsu.edu.ru 
 

The author analyses the role of trade unions in realization of the pro-
gram of social insurance on enterprises of the Central Black Soil Region in 
1920s on the basis of a big number of sources. The research allows to draw a 
conclusion that social insurance system was a part of the state politicy to rise 
the life standard of workers in the conditions of reconstruction of economy 
in the region. 

 
Key words: trade unions, system of social insurance, the insured, pay-

outs, payments of allowances, pensions, insurance cash departments, Black 
Soil Region. 

 

 

                                                
34 ГАВО. Ф. Р-895 Областной профсовет ЦЧО. Оп. 1. Д. 175. Л. 96. Инструкция главного управле-

ния социального страхования по ликвидации губернских и уездных касс социального страхования. 



 

 

УДК 94 (470. 323). 084 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  
И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ  

НАКАНУНЕ  И В НАЧАЛЕ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Е. Н. РОДИОНОВА 
 
Курский государственный 
университет 

 

Статья посвящена одному из важных проявлений единства 
фронта и тыла в Великой Отечественной войне – помощи граждан-
ского населения и местных органов власти раненым и больным вои-
нам Красной Армии. На обширном документальном материале рас-
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накануне и в начальный период войны на территории Курской облас-
ти: помощь в развертывании и оборудовании госпиталей, разгрузке 
санитарных эшелонов, уходе за ранеными, снабжение их продоволь-
ствием, донорское движение и т.д. Рассмотрена роль различных пар-
тийных и государственных структур, общественных организаций в 
налаживании шефства над госпиталями. 
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Боевые действия в ходе войн и вооруженных конфликтов неизбежно сопрово-
ждаются людскими потерями – как убитыми, так и ранеными. Особенно большой 
масштаб они приобрели в период Великой Отечественной войны, когда противобор-
ство на советско-германском фронте проходило с невиданным дотоле размахом и 
ожесточением. Официальная статистика санитарных потерь свидетельствует, что в 
годы войны через руки медицинских работников фронта и тыла прошло более 22 млн. 
военнослужащих. Только в тылу страны было сформировано органами здравоохране-
ния союзных и автономных республик, краевыми, областными и городскими Советами 
депутатов трудящихся тыловых госпиталей почти на 1 млн. коек1. 

Поддержка раненых и больных воинов стала поистине всенародной. Этому 
важному проявлению единства армии и народа и будет посвящена данная публика-
ция, написанная на материалах Курской области2 и рассматривающая события пер-
вых, самых тяжелых месяцев Великой Отечественной войны. А поскольку целый ряд 
направлений помощи госпиталям наметился еще в предвоенный период, хронологи-
ческие рамки статьи охватывают также конец 1930-х – начало 1940-х гг. 

Первые мероприятия по развертыванию госпиталей на территории Курской 
области были связаны с событиями похода Красной Армии на Западную Украину и 
войны с Финляндией. 7 сентября 1939 г. была объявлена частичная мобилизация во-
еннообязанных, в связи с чем в области потребовалось организовать 8 госпиталей – 
три в Курске, два в Белгороде и по одному – в Старом Осколе, Льгове и Валуйках, со 
сроками готовности от 21 сентября до 1 октября. Эта работа сопровождалась много-
численными недостатками. Наркомздрав РСФСР направил Курскому облздравотделу 
телеграмму о развертывании госпиталей только 11 сентября – с опозданием на 4 дня, 
при этом не дав конкретных указаний о порядке обеспечения их медперсоналом и 
имуществом. Помещения, отведенные под госпитали, освобождались медленно (так, 
в Белгороде они оказались заняты воинской частью и были очищены лишь 17 сен-
тября, три дня ушло на освобождение помещений Льговского педучилища и т.д.). Эта 

                                                
1 Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 242-243. 
2 Территория Курской области рассматривается в рамках административно-территориального 

деления конца 1930-х – начала 1940-х гг. 
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затяжка и дефицит стройматериалов, в свою очередь, сдерживали проведение работ 
по ремонту и приспособлению помещений, к тому же облвоенкомат с опозданием 
провел укомплектование госпиталей личным составом. Руководство госпиталей, за-
груженное административно-хозяйственными вопросами, фактически не имело вре-
мени заняться организацией лечебной работы3. 

Организация госпиталей осенью 1939 г. не была завершена, поскольку 27 сен-
тября было получено распоряжение об их свертывании. Тем не менее, полученный 
практический опыт позволил местным органам здравоохранения более подготовлен-
ными подойти к очередному этапу этой работы, который пришелся на январь 1940 г. 
На этот раз развертывание госпиталей в области прошло гораздо более организован-
но. Проиллюстрируем это на примере Белгорода, где было организовано два госпи-
таля – на 200 мест в здании учительского института и на 400 – в помещениях школ 
им. Сталина и колхозных кадров. При их осмотре комиссией Орловского военного 
округа было сделано заключение о готовности госпиталей к приему больных к 24.00 
часам 7 января. Топливом, бельем, оборудованием они были обеспечены полностью, 
при каждом госпитале имелись помещения для проведения политмассовой и клуб-
ной работы. Для перевозки больных со станции Белгород было выделено три грузо-
вых автомобиля ГАЗ, на случай срочной разгрузки санитарного поезда предполага-
лось дополнительно использовать еще четыре машины. Решением бюро горкома 
ВКП(б) заведующему военным отделом Ивашечкину было поручено организовать 
шефство предприятий и организаций города над госпиталями4. 

По заданию военного отдела Курского обкома партии его инструктор 
П.П. Афанасьев обследовал состояние госпиталя в Валуйках, разместившегося в по-
мещениях школ № 1 и № 2. Проверка показала полную готовность госпиталя к 
приему установленного заданием количества больных5. В работе по разгрузке ране-
ных, их перевозке и сортировке по госпиталям активное участие принимали также 
организации общества Красного Креста, выделившие для этого более 180 сандру-
жинниц и 60 значкистов ГСО6. 

Таким образом, к июню 1941 г. местными органами власти Курской области 
был накоплен определенный опыт работы по оказанию помощи госпиталям. 
Имевшиеся в этом деле недостатки областное руководство осознавало, понимало и 
необходимость их скорейшего устранения. Однако времени на это оказалось 
отпущено немного. Начавшаяся война стала для всех главным и беспощадным 
проверяющим. 

Начало Великой Отечественной войны выдвинуло перед партийно-
государственными структурами сложнейшие проблемы. Необходимо было в крат-
чайшие сроки перестроить свою работу на военный лад, организовать всемерную по-
мощь фронту, воюющей Красной Армии. Одним из важных направлений работы ор-
ганов власти и гражданского населения в этом направлении являлась помощь ране-
ным. В известной директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром за-
хватчиков от 29 июня 1941 г. в числе других задач говорилось о необходимости орга-
низовать «широкую помощь раненым предоставлением под госпитали больниц, 
школ, клубов, учреждений»7. Требовались срочные меры по развертыванию и обору-
дованию госпиталей, уходу за ранеными и снабжению их продуктами питания, орга-
низации культурно-массовой работы, расширению донорского движения. 

                                                
3 Государственный архив общественно-политической истории Курской области (ГАОПИКО). 

Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2115. Л. 62-65. 
4 Там же. Л. 13. 
5 Там же. Л. 14. 
6 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2511. Л. 34. 
7 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.: 

Сборник документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 45. 
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В Курской области работа по развертыванию военных госпиталей началась в 
первые дни войны. В соответствии с мобилизационным планом, утвержденным на-
родным комиссариатом здравоохранения РСФСР и облисполкомом, в срок от М-15 до 
М-21 (т.е. от пятнадцатого до двадцать первого дня с начала мобилизации) по линии 
облздравотдела требовалось организовать 11 госпиталей общей емкостью 3 000 коек 
(2 400 хирургических, 400 терапевтических и 200 инфекционных), а также выделить 
из местных больниц 600 оперативных коек и отмобилизовать к третьему дню войны 
станцию переливания крови в Курске. Для этого были выделены в основном здания 
школ и других учебных заведений: школы №№ 2, 7, 11, 22, 23 в Курске, учительский 
институт и школа колхозных кадров в Белгороде, геолого-геодезический техникум в 
Старом Осколе, учительский институт во Льгове, школа № 4 в Щиграх и т.д. На фи-
нансирование госпиталей направлялись необходимые средства: 26 июня наркомзд-
равом РСФСР был открыт кредит в сумме 1 211,8 тыс. руб. 

Развертывание большинства госпиталей было произведено досрочно – на  
5-10 дней раньше предусмотренных мобилизационными планами заданий. Напри-
мер, в областном центре все пять госпиталей были готовы принять раненых уже 
3 июля. Ощущалась некоторая нехватка твердого и мягкого инвентаря – обеспечен-
ность им госпиталей составляла около 90 %. Кадрами они были в основном уком-
плектованы, за исключением врачей некоторых узких специальностей, консультан-
тами были прикреплены представители профессорско-преподавательского состава 
Курского и Витебского медицинских институтов8. 

Уже через несколько дней после начала войны, 1-2 июля 1941 г., в Курск при-
ходят первые эшелоны с ранеными, в связи с чем встала проблема их приема и раз-
грузки. Порой с транспортировкой раненых было связано множество негативных яв-
лений, что заставляло местное руководство обращаться в самые высокие инстанции. 
«Исполком Курского областного Совета депутатов трудящихся доводит до Вашего 
сведения о бездушном отношении отдельных организаций на узловых железнодо-
рожных станциях к перевозке раненых бойцов Красной Армии. – докладывал 21 ав-
густа 1941 г. секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову председатель Курского облиспол-
кома В.В. Волчков. – 28 июля на ст. Курск прибыл из Орла военно-санитарный поезд, 
который находился в исключительно антисанитарном состоянии. Раненые лежали на 
грязном, пропревшем сене, многие из них по несколько дней не получали необходи-
мой первичной медицинской обработки. Между тем, этот поезд проходил через такие 
крупные железнодорожные узлы, как Калуга, Тула, Орел… Совершенно неудовлетво-
рительно поставлено бытовое обслуживание раненых, которые более четырех суток 
не получали горячей пищи, хотя и проезжали вышеуказанные узловые станции… 
Подобные факты, к сожалению, не единичны…»9. В этой ситуации не на высоте ока-
зались также военный комендант станции Курск Сиянов и начальник эвакуационно-
го пункта Васильков, не организовавшие встречу эшелона, санобработку вагонов и 
обеспечение раненых горячим питанием, что в тот же день стало предметом разбира-
тельства на заседании бюро Кировского райкома ВКП(б). 

Вскоре, в связи с растущим потоком раненых, появилась потребность в допол-
нительном развертывании большого количества госпитальных коек. Эта задача ре-
шалась за счет организации новых и уплотнения существовавших госпиталей НКЗ и 
НКО, выделения мест в гражданских больницах и санаториях. Таким образом к 20 
июля было развернуто еще 3 350 коек, а затем, к 10 августа – еще 6 50010. На обору-
дование госпиталей из областного бюджета было отпущено 858 тыс.руб., затем полу-
чены средства от наркомата финансов в сумме 3 млн.руб. В отличие от первых дней 
войны, на этот раз возникли значительные трудности с обеспечением госпиталей 
медперсоналом и медико-санитарным имуществом (мягким инвентарем, специаль-
                                                

8 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2785. Л. 109, 111, 114-115. 
9 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: Сборник до-

кументов. Курск, 2002. С. 78-79. 
10 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2785. Л. 112-113. 
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ной аппаратурой). Поскольку большое количество врачей было призвано в армию, не 
хватало врачей-специалистов, главным образом – хирургов. Во многих госпиталях 
имелось только по одному ведущему хирургу, а в некоторых их не было вовсе. В 
спешном порядке проводилась переподготовка терапевтов, врачей общей практики, 
детских врачей, в штат облздравотдела был введен постоянный хирург-консультант 
по госпиталям НКЗ. С целью улучшения постановки лечебного дела проводились со-
вещания при участии профессоров, медицинские конференции11. 

Ощущалась нехватка медикаментов, особенно противостолбнячной и антиган-
гренозной сывороток, реактивов для исследования крови, рентгеновской пленки и 
т.д. Некоторые задачи (изготовление медицинских препаратов, аптечной посуды, 
обуви) удавалось решать силами местной промышленности. 

Во всех госпиталях были организованы партийные и комсомольские органи-
зации, проводились политинформации, беседы на политические и медицинские те-
мы, читки газет, просмотр кинофильмов. Особое внимание уделялось вопросам уси-
ления бдительности, недопустимости разглашения персоналом госпиталей и ране-
ными секретных сведений. В директивном письме обкома партии от 29 июня 1941 г., 
посвященном вопросу усиления массово-политической работы, упоминалось о таком 
факте: «В один из госпиталей гор. Курска явился неизвестный, назвавший себя ра-
ботником обкома ВКП(б). Этого было достаточно, чтобы начальник госпиталя пока-
зал ему весь госпиталь, а также рассказал ему о характере работы госпиталя в воен-
ное время. Как впоследствии выяснилось, никто из работников обкома партии про-
веркой госпиталя не занимался»12. 

В директиве ГлавПУ РККА № 189 от 11 августа 1941 г. начальникам полит-
управлений фронтов, округов, армий, военным комиссарам госпиталей, в которой 
давались указания о партийно-политической работе среди раненых бойцов и коман-
диров, говорилось: «Вести решительную борьбу с разглашением военной тайны, 
болтливостью, распространением ложных слухов и пораженческих настроений. За-
претить медицинскому персоналу расспрашивать больных и раненых красноармей-
цев о положении дел на фронте и состоянии частей, откуда прибыли раненые…»13. 

21 августа 1941 г. было принято соответствующее директивное письмо уже на 
местном уровне, адресованное секретарям райкомов партии и председателям райис-
полкомов Курской области. «Установлены случаи, – утверждалось в документе, – ко-
гда представители партийных, советских и общественных организаций при посеще-
нии военно-санитарных поездов и эвакогоспиталей, наряду с выполнением возло-
женных на них поручений по встрече раненых, их обслуживанию и др., занимаются 
расспросами раненых о боевой деятельности войск, о цифрах потерь, о месте, где тот 
или иной товарищ получил ранения и т.д. Отмечая недопустимость подобных фактов 
расспросов раненых, могущих повлечь за собой разглашение военной тайны, а отсю-
да нанести вред обороне Родины, обком ВКП(б) и исполком облсовета обязывают Вас 
обеспечить недопущение в дальнейшем указанных фактов путем осуществления не-
обходимого инструктажа лиц, посещающих эвакогоспитали, и контроля за посеще-
ниями»14. За ситуацией в госпиталях осуществляли наблюдение и органы НКВД. В 
соответствии с приказами НКВД СССР при областных управлениях создавались спе-
циальные группы по агентурно-оперативному обслуживанию эвакуационных и ты-
ловых госпиталей15. 

В августе 1941 г. работа госпиталей была подвергнута проверке комиссией во-
енного отдела обкома партии и облздравотдела. Ее итоги были подведены на заседа-
нии бюро обкома ВКП(б) 11 августа 1941 г. С одной стороны, бюро отметило, что ра-

                                                
11 Там же. Л. 111, 117 об. 
12 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.: 

Сборник документов и материалов. Т. 2. С. 48. 
13 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2632. Л. 352. 
14 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. 
15 Яценко К.В. Фронтовой регион. Курск, 2006. С. 230. 
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бота эвакогоспиталей по сравнению с начальным периодом развертывания, при не-
посредственной помощи местных партийных и советских организаций, улучшилась. 
В результате из 812 чел., выписавшихся из них на начало августа, 781 был возвращен 
на фронт. В то же время речь по-прежнему шла о нехватке инструментов и мягкого 
инвентаря, о неукомплектованности госпиталей кадрами. Некоторые из них не име-
ли рентгеновских кабинетов, что сильно усложняло процесс лечения раненых с пере-
ломами конечностей и получивших осколочные ранения. Проведенные проверки 
выявили и ряд других недостатков: неудовлетворительную постановку политмассо-
вой работы, низкую дисциплину среди медицинского и обслуживающего персонала и 
нарушения госпитального режима ранеными, грязь в пищеблоках, однообразное ме-
ню в столовых (недостаток витаминов из-за отсутствия свежих овощей – капусты, 
моркови), что вызывало жалобы раненых на недостаточное питание16. 

В условиях, когда госпитали столкнулись с огромными материальными труд-
ностями, большую роль играло шефство, которое устанавливали над ними предпри-
ятия, учреждения, колхозы, совхозы, общественные организации. Силами шефов 
госпиталям оказывалась помощь в их оборудовании, доставке продуктов, был орга-
низован сбор подарков, выделялись бригады по стирке и починке белья и одежды, 
проводились увеселительные вечера, концерты художественной самодеятельности. 
Особую активность проявляли жены комсостава и комсомольцы, которыми было со-
брано и передано госпиталям 800 шт. тарелок и другой посуды, мебель, установлены 
дежурства в госпиталях по 15–20 чел. ежедневно17. 

В организации ухода за ранеными большую роль играли организации общест-
ва Красного Креста. Совместно с профсоюзами они проводили работу по подготовке 
медсестер и сандружинниц: к 5 августа 1941 г. на курсах РОКК в области обучалось 
973 медсестры и 758 сандружинниц, по линии профсоюзов – соответственно, 597 и 
1 026 чел.18 Ежедневно в райкомы общества Красного Креста приходили женщины и 
просили их зачислить в санитарные дружины. «На днях в Ленинский райком обще-
ства явилась гражданка Савинкова, проживающая по 3-й Пушкарной улице, и вместе 
с нею еще пятеро женщин. Они подали заявление о поступлении в санитарную дру-
жину. С такого же рода заявлениями пришли комсомолка Ольга Липницкая, Надеж-
да Селиверстова и другие. В Сталинский районный комитет общества Красного Кре-
ста с просьбой о зачислении в санитарную дружину явилось около 30 домашних хо-
зяек, работниц и учащейся молодежи»19. «Прошу направить меня на работу в госпи-
таль, я хочу ухаживать за ранеными, как за своими детьми» – писала в военкомат 
С.Т. Ефременко, мать четырех сыновей, сражавшихся на фронте20. 

Еще одной формой помощи местного населения госпиталям стало донорство. 
Рост количества желающих сдать свою кровь раненым бойцам и командирам Крас-
ной Армии наблюдался уже с первых дней войны. В газетных публикациях и сводках, 
поступавших с мест в обком ВКП(б), неоднократно сообщалось о вступлении в ряды 
доноров все новых добровольцев. На биофабрике к началу июля 1941 г. записалось в 
доноры 60 чел., в железнодорожной больнице – 42 и т.д. Особенно много было среди 
них женщин – только по г. Курску в начале августа более 2 600 женщин сдавали 
кровь для раненых21. 

В связи с организацией в Курской области добровольческих военизированных 
формирований – народного ополчения и истребительных батальонов – встал вопрос о 
создании в их составе медико-санитарных служб. Так, в Кировском полку народного 
ополчения был сформирован санитарный батальон, возглавляемый начальником вра-

                                                
16 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2617. Л. 4-7. 
17 Там же. Д. 2885. Л. 18. 
18 Там же. Д. 2776. Л. 7 об. 
19 Курская правда. 1941. 28 июня. 
20 Курская правда. 1941. 19 августа. 
21 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 138, 174; Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле 

в документах архивов. Часть I: Сборник документов. Курск, 2002. С. 66. 
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чебно-санитарного участка Курского железнодорожного узла М.Н. Шахаевым. В Ленин-
ском полку в состав медицинской команды входили 26 женщин, среди них медсестры 
В.М. Евдокимова, В.И. Ряполова, В.С. Пахомова, А.В. Боброва, Н.В. Михеева и другие.  

В каждом полку народного ополчения были курсы по подготовке медсестер и 
сандружинниц. Например, при медсанбате ополчения Ленинского района Курска 
профессорско-преподавательским составом мединститута был создан учебный центр, в 
котором овладевали медико-санитарными специальностями 1 073 женщины. В опол-
чении Сталинского района в двух группах готовились стать медицинскими сестрами 
430 женщин-ополченцев в возрасте до 35 лет. В полку было 32 сандружины, которые 
охватывали подготовкой 90 % женщин-бойцов ополчения. В ополчении Дзержинского 
района было создано 5 групп по подготовке медсестер, в которых занимались 172 жен-
щины, 6 сандружин (189 чел.) и 111 санпостов, охватывавших 460 женщин22. 

Важную роль в организации и улучшении работы госпиталей сыграли Поста-
новление Государственного Комитета Обороны № 701сс от 22 сентября 1941 г. «Об 
улучшении медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров Красной Ар-
мии» и принятое в соответствии с ним Постановление ЦК ВКП(б) от 8 октября 1941 г. 
Согласно этим документам, в областях, краях и республиках создавались комитеты 
помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров из представите-
лей партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и общественных организа-
ций. Одновременно был организован Всесоюзный комитет помощи по обслужива-
нию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии под председательст-
вом А.А. Андреева23. 

10 апреля 1942 г. комитет помощи раненым красноармейцам был сформирован 
и в Курской области. К тому моменту большая часть ее территории уже была оккупи-
рована противником, а областные руководящие органы располагались в Старом Оско-
ле. Председателем комитета был назначен секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде и 
агитации А.И. Легасов, членами комитета стали заместитель заведующего военным 
отделом обкома И.Н. Рогов, заместитель председателя облисполкома Д.Н. Бакун, заве-
дующая областным отделом социального обеспечения А.С. Сопова, заведующая обл-
здравотделом К.Ф. Манаенко, председатель областного комитета Красного Креста 
Шевырина, секретарь обкома ВЛКСМ А.М. Ивашура, секретарь Старооскольского 
райкома ВКП(б) И.А. Юдин, начальник политотдела облвоенкомата М.Г. Цуканов, 
заведующий облторготделом В.А. Тонких. 

Бюро обкома ВКП(б) возложило на комитет следующие задачи: 
1. Организация широкой общественной помощи госпиталям в обслуживании 

раненых и больных красноармейцев. 
2. Руководство шефством предприятий и учреждений над госпиталями. 
3. Помощь госпиталям в организации питания раненых. 
4. Оказание помощи госпиталям в создании санитарных условий в госпиталях. 
5. Культурно-политическое обслуживание госпиталей (организация лекций, 

докладов, бесед, читка газет и художественной литературы, проведение киносеансов, 
концертов и т.д.)24. 

Однако в 1942 г. комитету помощи раненым красноармейцам практически не 
удалось развернуть свою деятельность, вскоре в связи с полной оккупацией области 
она была прервана. 

Таким образом, уже в начальный период Великой Отечественной войны опре-
делились основные направления помощи местных органов власти и трудящихся ты-
ла раненым бойцам и командирам Красной Армии, которые получат дальнейшее 
развитие после освобождения Курской области от оккупации. 

                                                
22 Коровин В.В., Манжосов А.Н., Немцев А.Д., Пожидаева Н.Н. Твой путь я разделю как верная 

подруга… Курск, 2006. С. 53-54. 
23 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР 22 ию-

ня 1941 г. – 1942 г. Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 105-106. 
24 Суровая правда войны. 1942 год на Курской земле. Часть II: Сборник документов. Курск, 2004. 

С. 148-149. 
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ACTIVITIES OF PARTY AND STATE STRUCTURES AND CIVILIAN POPULATION  
ON RENDERING AID TO THE WOUNDED ON THE EVE AND AT THE BEGINNING  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (ON MATERIALS OF THE KURSK REGION) 
 

E. N.  RODIONOVA 
Kursk State University 

 

The article is devoted to one of the important manifestations of front 
and home front unity during the Great Patriotic War – assistance of civilian 
population and local authorities to wounded men and ill soldiers of the Red 
Army. On the basis of the extensive documentary material the main guide-
lines of this work, which was carried out on the eve and in the first period of 
the war in Kursk region are examined: assistance in opening and supplying 
hospitals, unloading hospital trains, nursing the wounded, provisioning 
them, donor movement etc. The role of different party and state structures, 
public organizations in arranging patronage of hospitals is considered. 

 
Key words: aid to the wounded, assistance to hospitals, patronage, do-

nor movement, mobilization, region and district party and state structures, 
Committee of assistance to wounded Red Army men. 
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В статье рассматривается проблема принудительного труда в 
СССР в 1930 – 1950-х гг. Приводится историографический анализ 
проблемы использования принудительного труда в восстановлении 
народного хозяйства в период Великой Отечественной войны и по-
слевоенные годы на основе трудов российских исследователей, стати-
стических данных. Одним из ключевых вопросов историографии 
данной темы, по которому имеются существенные расхождения, яв-
ляется проблема масштабов, а следовательно, и роли принудительно-
го труда в восстановлении экономики СССР. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, восстановление 

народного хозяйства, ГУЛАГ, принудительный труд, «лагерная» эко-
номика, историография. 

 

 
 

Создание и функционирование особого сектора «лагерной» экономики еще с 
довоенного времени стало важным направлением экономической политики руково-
дства СССР. Во время и по окончании Великой Отечественной войны использование 
принудительного труда продолжало оставаться весомой составляющей жизни стра-
ны. Следует отметить, что до недавнего времени проблема принудительного труда не 
изучалась в отечественной историографии. Во второй половине 1980-х гг., в связи с 
большей доступностью прежде закрытых архивных материалов, обозначилось вни-
мание к ней публицистов, ученых, в том числе в связи с ростом интереса к судьбам 
репрессированных. В 1990-е гг. работы, посвященные истории системы лагерей и 
спецпоселений, проблеме использования принудительного труда в СССР в 1930 – 
1950-х гг., в большом количестве стали появляться в печати. 

Одним из первых на рубеже 1980 – 1990-х годов к теме судеб репрессирован-
ных народов и спецпереселенцев на основе ранее закрытых архивных, прежде всего 
статистических материалов обратился В.Н. Земсков, внимание которого привлек в 
основном демографический аспект1. Российские историки Н.Ф. Бугай и М.Е. Главац-
кий, В.П. Данилов, Н.А. Ивницкий, В.П. Мотревич, Т.И. Славко и другие стали зани-
маться этими сюжетами. Началась публикация прежде неизвестных документов на 
лагерную тему, в том числе содержащих статистические сведения о численности и 
составе заключенных, хозяйственной деятельности в отдельных подразделениях, ла-
герях, экономических функциях ГУЛАГа, об использовании принудительного труда и 
т.д.2 В.А. Пронько и В.Н. Земсков опубликовали доклад о работе Главного управле-
ния исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР за годы Отечественной 
войны, в большей части которого характеризуется производственно-хозяйственная 
деятельность ГУЛАГа и освещаются мероприятия по оказанию помощи районам, ос-
вобожденным от оккупации3. Первое документально обоснованное описание совет-

                                                
1 См.: Аргументы и факты. 1989. № 39; Земсков В.Н. Заключенные, спецпереселенцы, ссыльно-

поселенцы, ссыльные и высланные: Статистико-географический аспект) // История СССР. 1991. № 5; Он 
же. ГУЛАГ: историко-социологический аспект // Социологические исследования. 1991. № 6; Он же.  
ГУЛАГ, где ковалась победа // Родина. 1991. № 6–7; Он же. Спецпереселенцы (1930-1959 гг.) // Населе-
ние России в 1920-1950-е годы: численность, потери, миграции. М., 1994. 

2 См.: Иванов П., Емелина А. ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны // Военно-
исторический журнал. 1991. № 1; Горева А.Ю. Детские лагеря ОГПУ и НКВД и пресса // Вестник МГУ. 
Сер. 10: Журналистика. 1993. № 9; ГУЛАГ в годы войны: Доклад начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
В.Г. Наседкина, август 1944 г. // Исторический архив. 1993. № 3; Особое техническое бюро НКВД СССР: 
Отчеты Л.П. Берии и В.А. Кравченко 1944 г. // Исторический архив. 1999. № 1. 

3 См.: Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и новей-
шая история. 1996. № 5. 
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ской лагерной системы имеется в справочнике, составленном на базе ранее секрет-
ных архивных материалов М.Б. Смирновым4. Использование в сборнике, изданном 
Институтом российской истории РАН, посвященном 1930-м гг., ранее не публико-
вавшихся секретных документов из фондов СНК СССР и НКВД, позволило создать 
достаточно полное представление о динамике численности заключенных, условиях 
их жизни и роли и удельном весе их труда в решении задач хозяйственного строи-
тельства5. Несомненный интерес представляет содержащий раздел «Производствен-
ная деятельность» солидный том собрания документов ГУЛАГа, подготовленный 
А.И. Кокуриным и Н.В. Петровым6. Появились многочисленные региональные доку-
ментальные публикации, исследования, затрагивающие и прямо посвященные воен-
ному и послевоенному периодам истории лагерной системы, ее экономике, в том 
числе отдельным лагерям7. Ряду авторов (Л.И. Гвоздкова, В.М. Кириллов, Н.А. Моро-
зов и др.) удалось исследовать весьма широкий спектр проблем в рамках отдельно 
взятых регионов. Быстро растет количество диссертационных исследований, посвя-
щенных лагерной теме, использованию принудительного труда8. В стремительно 
увеличивающейся историографии активно используются прежде секретные архив-
ные статистические материалы для характеристики масштабов ГУЛАГа, объемов и 
сфер применения принудительного труда, типологии социальных, национальных 
групп репрессированных, численности, структуры подразделений состава континген-
тов ГУЛАГа, вопросам принудительного трудоиспользования заключенных, спецпо-
селенцев, условий их жизни, труда и быта, физического состояния, питания, отноше-
ния к ним администрации. Предпринимаются попытки выявления периодизации 
применения принудительного труда. Исследователи ставят задачи ретроспективного 
анализа системы лагерей и спецпоселений в ее историческом развитии для опреде-
ления ее характера и места в общей системе советского государства, выяснения ос-
новных особенностей генезиса и функционирования лагерно-производственных 
комплексов, общих тенденций развития лагерной системы в сочетании с региональ-
ными особенностями. 

                                                
4 См.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923 – 1960: Справочник / Сост. 

М.Б. Смирнов; Под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998. 
5 См.: Экономика ГУЛАГА и ее роль в развитии страны, 1930-е годы: Сб. док. / Сост. 

М.И. Хлусов. М., 1998. 
6 См.: ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1918 – 1960: Документы. / Сост. А.И. Кокурин, 

Н.В. Петров; Науч. ред. В.Н. Шостаковский. М., 2000. 
7 См.: Правда о ГУЛАГе: свидетельствуют очевидцы. Тула, 1991; Сандлер А.С, Этлис М.М. Совре-

менники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размышлений. Магадан, 1991; Озерлаг: как это было. Иркутск, 
1992; Макуров В. Под руководством ОГПУ – НКВД // Север. 1993. № 9; Плюшенков С.К. Использование 
труда заключенных на строительстве железной дороги Тайшет-Лена в 1945-1958 гг. // Иностранцы в Рос-
сии. Иркутск, 1994; Принудительный труд: Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе (30-50-е гг). / Отв. 
ред. Я.И. Гвоздкова. Кемерово, 1994; Гвоздкова Л.И. Сталинские лагеря на территории Кузбасса (30-40-е 
гг.) Кемерово, 1994; Она же. Репрессии 1930-1940-х гг. в Томском крае. Томск, 1994; Она же. История ре-
прессии и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 1997; Морозов Н.А, Рогалев М.Б. ГУЛАГ в Коми АССР 
(20 – 50-е годы) // Отечественная история. 1995. № 2; Горбачев К.А. Архивная документация о немцах-
переселенцах в Красноярском крае (1943 – 1953 гг.) // Архивный фонд Красноярского края: вопросы науч-
ного и практического использования документов. Тезисы доклада на научно-практ. конф. Красноярск, 
1995; Минина С.А. Материалы Государственного архива Красноярского края о спецпереселенцах // Там 
же; Ткачева Г.А. Осужден каждый третий: Принудительный труд на Дальнем Востоке в годы Великой Оте-
чественной войны // Россия и мир. 1995. № 1; Она же. Принудительный труд в экономике Дальнего Восто-
ка в 20-40-е гг. // Краеведческий бюллетень. № 1. Южно-Сахалинск, 1996; Кириллов В.М. История репрес-
сий в нижнетагильском регионе Урала (1920 – начало 1950-х гг.). Ч. 2. Нижний Тагил, 1996; Морозов Н.А. 
ГУЛАГ в Коми крае 1929-1956 гг. Сыктывкар, 1997; Маркова Е.В., Волков В.А., Родный А.Н., Ясный В.И. 
Судьбы интеллигенции в воркутинских лагерях. 1930-1950-е годы // Новая и новейшая история. 1999. 
№ 5; Бикметов Р.С. Использование труда спецконтингента на угольных предприятиях Кузбасса в 1946 – 
1955 гг. // Книга памяти шахтеров Кузбасса, 1946 – 1960. Т. 1. Ч. 1 Самара, 1998. 

8 См.: Гвоздкова А.И. Сталинские лагеря в Кузбассе: Автореф. дис... докт. ист. наук. Екатерин-
бург, 1997; Маламуд Г.Я. Заключенные и трудмобилизованные НКВД и спецпоселенцы на Урале в 1940-
х-начале 1950-х гг.: Автореф. дис... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1998; Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми 
крае 1929 – 1956: Автореф. дис... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2000; Бикметов Р.С. Спецконтингент на 
шахтах Кузбасса в 1930-е – сер. 1950-х гг.: Автореф. дис... канд. ист. наук. Кемерово, 2000. 
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Опыт изучения, накопление информации российскими историками обуслови-
ли возможность обращения к экономическим аспектам лагерной системы, выявле-
нию ее места в народном хозяйстве страны. Первые попытки анализа хозяйственной 
стороны темы предпринимаются в начале 1990-х гг. в обстоятельной статье О.В. 
Хлевнюка, который прослеживает эволюцию советской системы принудительного 
труда с конца 1920-х до начала 1940-х гг.9 Систему связей между внутрилагерной и 
внелагерной экономическими системами раскрывает в своей статье Л.С. Трус. Он вы-
деляет своеобразный «комплекс ГУЛАГа», сложившийся в лагерях НКВД и распро-
странившийся на советскую экономику в целом10. Следует особо отметить публика-
ции Г.М. Ивановой, в которых затрагивается проблема экономического содержания 
принудительного труда в СССР11. Исследовательница, работы которой базируются на 
обширном комплексе архивных источников, в том числе остающихся на секретном 
хранении, рассматривает лагерную экономику как особую систему хозяйства, создан-
ную на использовании различных видов принудительного труда, прежде всего за-
ключенных. Названный аспект проблемы затрагивается в основанной на архивных 
материалах КГБ и МВД книге А.С. Смыкалина, которая посвящена ретроспективному 
анализу пенитенциарной системы России в период с 1917 г. до начала 1960-х гг.12 Ав-
торы многочисленных публикаций по ранее запретным сюжетам репатриации, вы-
сылки крестьян, депортации народов СССР также касаются трудового использования 
репрессированных. Новым стало рассмотрение сюжетов о применения принудитель-
ного труда в конкретно-исторических исследованиях, посвященных экономическому, 
промышленному развитию регионов13, изучению трудовых ресурсов14. 

Одним из важных аспектов историографии темы, по которому имеются суще-
ственные расхождения, является проблема масштабов, а следовательно, и роли при-
нудительного труда в восстановлении экономики СССР. Из введенной в научный 
оборот отчетности ГУЛАГа (публикации А.Н. Дугина, В.М. Земскова, В.Ф. Некрасова) 
следовало, что количество заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа перед войной 
достигло 2 млн. чел. Согласно специальной переписи, проводившейся Наркоматом 
обороны и НКВД СССР, эта численность составила примерно 2 млн. 300 тыс. чел.15 
Накануне войны, пишет А.С. Смыкалин, окончательно сформировалось хорошо ор-
ганизованная стройная система лагерей. Общее число заключенных на 1 января 
1940 г. составило 1 659 992 чел.16 В связи с необходимостью пополнения рядов Крас-
ной Армии, вызванной большими потерями в начале войны, до конца 1941 г. в армию 
было передано 420 тыс. чел.17 В то же время в литературе отмечается не прекращающий-
ся рост числа заключенных в военное время. За 1941 – 1945 гг. в лагеря ГУЛАГа было за-
ключено 3 429 891 чел.; 621 537 чел. там умерло. На восток выехало 917 577 чел. спецпе-
реселенцев18. За 1941-1944 гг. в ГУЛАГ прибыло 2,55 млн. чел., а убыло, в том числе в 
армию, 900 тыс.19 На 1 июня 1944 г. в СССР насчитывалось 1,2 млн. заключенных20. 
На начало октября 1945 г. на спецпоселении числилось 2 230 500 чел.21 
                                                

9 См.: Хлевнюк О.В. Принудительный труд в экономике СССР, 1929-1941 годы // Свободная 
мысль. 1992. № 13. 

10 См.: Трус Л.С. Введение в лагерную экономику // Экономика и организация промышленного 
производства. № 5. М., 1990. 

11 См.: Иванова Г.М. ГУЛАГ в экономической и политической жизни страны // СССР и холодная 
война / Под. ред. В.С. Лельчука и Е.И. Пивовара. М., 1995; Она же. ГУЛАГ в системе тоталитарного госу-
дарства. М., 1997; Она же. ГУЛАГ: государство в государстве // Советское общество: возникновение, раз-
витие, исторический финал. Т. 2: Апогей и крах сталинизма. М., 1997. 

12 См.: Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. 
13 См.: Хатылаев М.М. Промышленное развитие Якутии в 1946 – 1960 гг. Якутск, 1992; Абылхо-

жин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана, XX век. Алматы, 1997. 
14 См.: Митрофанова А.В. Мобилизация трудовых ресурсов в условиях Великой Отечественной 

войны // Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. 
15 См.: Поляков Ю.А. Историческая наука: время крутых поворотов // Россия в XX веке: Судьба 

исторической науки. М., 1996. С. 36; Наше Отечество: Опыт политической истории. Ч. 2. М., 1991. С. 418. 
16 См.: Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. С. 134. 
17 См.: Земсков В.Н. ГУЛАГ: историко-социологический аспект // Социологические исследова-

ния. 1991. № 6. 
18 См.: Аргументы и факты. 1989. № 39, 45. 
19 См.: Наше Отечество: Опыт политической истории. Ч. 2. С. 418. 
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По окончании войны начался новый подъем численности репрессированных. 
По данным на 1 ноября 1947 г., в лагерном секторе «народного хозяйства» СССР были 
заняты 353 723 заключенных22. После некоторого снижения общей численности за-
ключенных в годы Великой Отечественной войны, вскоре по ее окончании, пишет 
М.М. Хатылаев, вновь усилился поток прибывающих в Якутию заключенных23. По 
состоянию на 1 января 1950 г. в ГУЛАГе содержался 2 561 351 заключенный (1 416 300 
в лагерях и 1 145 051 в колониях). Из них 578 912 чел., или 22,7 % от общего числа за-
ключенных ГУЛАГа, были осуждены за контрреволюционные преступления, т.е. по 
статье 58 (большинство осужденных по ст. 58 были невинными жертвами сталинских 
репрессий, меньшая часть – настоящие изменники Родины). В тюрьмах СССР, по 
данным на декабрь 1948 г., содержалось 230 614 подследственных и осужденных. По 
состоянию на 1 января 1950 г. на спецпоселении, в ссылке и на высылке находилось 
2 660 040 человек. Таким образом, приходит к выводу В.Н. Земсков, к началу 1950 г. 
в СССР насчитывалось в общей сложности около 5,5 млн. заключенных, спецпосе-
ленцев, ссыльнопоселенцев, ссыльных и высланных24. На 1 января 1953 г. на поселе-
нии находилось 2 753 356 спецпоселенцев, в том числе 1 810 140 взрослых спецпосе-
ленцев (от 17 лет и старше)25. Тогда же на учете находились 52 468 ссыльнопоселен-
цев, 7 833 ссыльных и 6 119 высланных26. Согласно архивным данным, введенным в 
научный оборот, количество заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа достигло в 
1953 г. 2,5 млн. чел27. Спецпоселенцы составляли значительную часть населения це-
лых областей. Рост численности заключенных после войны, отмечают М.Б. Смирнов, 
С.П. Сигачев, Д.В. Шкапов, то ускоряясь, то замедляясь, в целом продолжился до 
весны – лета 1950 г., когда был достигнут абсолютный максимум – 2 млн. 600 тыс. 
чел. в лагерях и колониях. Кроме того, в тюрьмах в этот период численность колеба-
лась в пределах от 170 до 190 тыс. Еще несколько десятков тысяч должно было нахо-
диться «в пути». Максимальная численность заключенных в СССР превышала  
2 млн. 800 тыс. чел.28 Необходимо отметить, что в новейшей российской историо-
графии подвергается сомнению точность статистики ГУЛАГа, а опубликованные дан-
ные (В.Н. Земсков, Н.Ф. Бугай) о численности репрессированных не подтверждаются 
региональной статистикой29. Высказываются суждения о заниженности численности 
репрессированного населения, что подтверждается результатами исследований, воз-
никших на местах региональных центров по изучению политических репрессий. 

В литературе, в том числе учебной, воспроизводятся данные о значительно боль-
ших масштабах лагерной системы. В системе ГУЛАГа в послевоенные годы, считают 
Т.М. Тимошина и В.П. Белихин, содержалось примерно 8-9 млн. заключенных30. В этом 
случае, полагают авторы, сказывается воздействие оценок, высказываемых в зарубеж-
ной историографии. По существующим оценкам, пишут Н. Шмелев и В. Попов, в лаге-
рях в разное время находились от 10 до 15 млн. заключенных, в частности в 1953 г.  

                                                
20 См.: Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 23. 
21 См.: Бугай И.Ф. К вопросу о депортации народов СССР в 30-40-х годах // История СССР. 1989. 

№ 6. С. 141. 
22 Земсков В.И. ГУЛАГ: историко-социологический аспект // Социологические исследования. 

1991. № 6. С. 13. 
23 См.: Хатылаев М.М. Промышленное развитие Якутии в 1946-1960 гг. Якутск, 1992. С. 163. 
24 См.: Аргументы и факты. 1989. № 39. 
25 См.: Земсков В.Н. Спецпоселенцы (1930 – 1959 гг.) // Население России в 1920 – 1950-е годы: 

численность, потери, миграции: Сб. научных трудов. М., 1994. С. 165. 
26 См.: Хлевнюк О. Принудительный труд в экономике СССР, 1929-1941 годы...; Аргументы и 

факты. 1989. № 40. 
27 См.: Смирнов М.Б., Сигачев С.П., Шкапов Д.В. Система заключения в CCCР 1929 – 1960 // 

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923 – 1960: Справочник. М., 1998. С. 51. 
28 См.: Бикметов Р.С. Спецконтингент на шахтах Кузбасса в 1930-е - сер. 1950-х гг. Автореф. 

дис... канд. ист. наук. Кемерово, 2000. С. 5; и др. 
29 См.: Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 1998. С. 294; Белихин В.Г. История 

экономики: (Факты, даты, цифры, реформы). М., 1998. С. 219. 
30 См.: Шмелев Н., Попов В. На переломе: перестройка экономики СССР. М., 1989. С. 89. 
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в ГУЛАГе находилось 12 млн. чел., или 20 % занятых в сфере материального производст-
ва. ГУЛАГ занимает первое место среди всех советских министерств по производству 
продукции. Если к этому добавить 35 млн. колхозников и работников совхозов, привя-
занных к земле, которые работали в условиях, мало чем отличавшихся от гулаговских, 
пишут экономисты, то 80 % всей советской экономики окажется хозяйственным укла-
дом, который основывался на внеэкономическом принуждении31. 

Следует иметь в виду, что в публикациях российских исследователей речь идет 
об использовании на принудительных работах самых разных категорий репрессиро-
ванных: осужденных за сотрудничество с врагом, за уголовные преступления; репат-
риантов, в том числе бывших советских военнопленных; депортированных национа-
лов, так называемых спецпереселенцев; колхозников, осужденных в 1948 г. и став-
ших жертвами кампании борьбы за укрепление колхозов, против невыполнения обя-
зательного минимума трудодней; специалистов, конструкторов, инженеров и т.д. 
Представляется, что существенное различие в данных о численности людей, занятых 
подневольным трудом, объясняется не только большей или меньшей доступностью 
для исследователей источников, но и разным пониманием количества категорий лю-
дей, занятых принудительным трудом, – ограничением его только заключенными 
лагерей и колоний или включением в это число спецпоселенцев, ссыльнопоселенцев, 
ссыльных и высланных, депортированных, репатриантов, иностранных военноплен-
ных и интернированных. 

В историографии указывается на использование принудительного труда в са-
мых разных отраслях экономики СССР. Данные исследований свидетельствуют, что 
труд невольников использовался в большей степени в приоритетных отраслях. Одна-
ко это не означает, что лагеря, колонии и спецпоселения создавались только для ре-
шения конкретных экономических задач в тех районах, где были крупные запасы по-
лезных ископаемых, леса и другие природные богатства. Труд заключенных приме-
нялся в обрабатывающей промышленности, строительстве, в шахтах, на рудниках, 
лесозаготовках и т.д. В историографии отмечаются значительные объемы выполнен-
ных невольниками работ. Экономика принудительного труда, констатирует  
О.В. Хлевнюк, была одной из существенных опор сталинской системы.  

Достижение во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. советской системой 
концентрационных лагерей апогея, пишет Г.М. Иванова, проявилось не только в зна-
чительном росте числа заключенных, но и в той экономической роли, которую начал 
играть ГУЛАГ в послевоенные годы32. А.С. Смыкалин отмечает высокие производст-
венные показатели ГУЛАГа, которые обеспечивались жесткой организацией труда, в 
частности, спецпоселенцев из числа раскулаченных33. Опровергая мысль о том, что 
ГУЛАГ принес стране колоссальную пользу в годы войны, Г.М. Иванова пишет, что 
архивные документы свидетельствуют о массовых приписках, свойственных лагер-
ному хозяйству. Нельзя не видеть, что за бодрыми работами гулаговского начальства 
скрывается элементарная показуха. Экономическая деятельность МВД была столь 
нерациональна и неэффективна, что даже такой, казалось бы, «выгодный вид ком-
мерческой деятельности, как сдача заключенных в аренду», не приносил министер-
ству прибыли34. В историографии также имеются суждения о различиях в произво-
дительности труда невольников и вольнонаемной рабочей силы, что, в свою очередь, 
способствовало сокращению использования труда заключенных ввиду его низкой 
результативности35. Предстоит уточнить категориальный аппарат, решить ряд источ-
                                                

31 См.: Шмелев Н., Попов В. На переломе: перестройка экономики СССР. М., 1989. С. 641. 
32 См.: Иванова Г.М. ГУЛАГ: государство в государстве // Советское общество: возникновение, 

развитие, исторический финал. Т. 2: Апогей и крах сталинизма. М., 1997. С. 231. 
33 См.: Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. С. 134. 
34 См.: Иванова Г.М. ГУЛАГ в экономической и политической жизни страны // СССР и холодная 

война / Под. ред. В.С. Лельчука и Е.И. Пивовара. М., 1995. С. 213; Она же. ГУЛАГ: государство в государ-
стве // Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 2: Апогей и крах стали-
низма. М., 1997. С. 233. 

35 Пянкевич В.Л. Невольники в возрождении советской экономики (историография принуди-
тельного труда граждан СССР 40-х – начала 50-х годов) // Историографический сборник: Межвузовский 
сб. науч. работ № 20. Саратов, 2002. 
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никоведческих проблем. В этом плане необходима серьезная работа с архивными ма-
териалами, критическое отношение к источникам. 

В сфере принудительного труда могли оказаться и оказывались представители 
самых разных социальных групп. Так же как разные группы репрессированных, не-
зависимо от своего изначального социального статуса могли оказаться и оказывались 
в иных социальных группах. Важно, на наш взгляд, иметь в виду высокую степень со-
циальной мобильности, как горизонтальные, так и вертикальные перемещения ра-
ботников. Это означает, что изучение принудительного труда и его роли в восстанов-
лении экономики СССР во время и по окончании Великой Отечественной войны тре-
бует также учета данной социальной многозначности этого явления. 

Таким образом, характерной чертой, главным атрибутом лагерной экономики, 
по оценкам исследователей, является чрезвычайно широко распространенный ручной 
труд. Отчасти в связи с этим некоторые исследователи видят в особых природных усло-
виях СССР основания для применения подневольного труда, которое оправдывало себя 
лишь благодаря тому, что страна была исключительно богата полезными ископаемыми, 
природными ресурсами. Использование подневольного труда мотивируется тем, что во 
время войны при экстенсивных методах добывающей промышленности требовалась 
дешевая рабочая сила, что в свою очередь определялось суровостью климатических ус-
ловий, ограниченностью местных людских ресурсов, отдаленностью от основных ком-
муникаций, большой текучестью кадров. Поэтому самым выгодным и дешевым оказал-
ся труд репрессированных, использование которого в послевоенный период позволяло 
решать кадровые проблемы. Такой подход, при внешней его объективности, представ-
ляется некорректным. Готовность признать неизбежность, полезность массового прину-
дительного труда ради решения важных народнохозяйственных задач неправомерна. 
При этом игнорируется его высокая человеческая цена. Представляется необходимым 
принимать во внимание расточительность советского руководства, обусловленную «не-
исчерпаемыми» природными и человеческими ресурсами. Исследование принудитель-
ного труда многочисленных категорий репрессированного населения Советского Союза 
важно с этических, нравственных позиций. Это дань памяти миллионам людей, трудив-
шихся в рабских условиях, внесших свой вклад в возрождение Родины и не доживших 
до своего освобождения. 

В то же время указанное историографическое положение о том, что социали-
стическая система хозяйствования была в самом прямом смысле убийственной для 
людей, нуждается, на наш взгляд, в развертывании. Ведь наряду с насилием, именно 
социалистическая система в целом и система хозяйствования, в частности, демонст-
рировали весьма эффективные формы использования человеческого фактора. 
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И.Ф. Кошко. Воспоминания губернатора. Пермь (1911–1914) / Сост. 
Н.Г. Павловский. Екатеринбург: Демидовский институт, 2007. 384 с.; ил. 

 

Последние два десятилетия наша страна переживает издательский бум в сфере 
мемуаристики, вызванный, прежде всего, публикацией огромного корпуса ранее не 
изданных, вышедших малым тиражом, написанных в эмиграции и, наконец, просто 
запрещенных в советский период воспоминаний, мемуаров и писем, созданных пред-
ставителями дореволюционной имперской России. К сожалению, чаще всего ини-
циаторы таких изданий преследуют коммерческую выгоду, переиздавая воспомина-
ния без научно-исследовательского сопровождения, что существенно обедняет со-
держательную ценность книги. 

Представляемое издание впервые публикуемых мемуаров российского губер-
натора И.Ф. Кошко являет собой подлинный образец археографии и публикации ис-
точников мемуарного жанра. Снабженные подробнейшим научно-справочным аппа-
ратом ― развернутые комментарии, примечания, биографические справки, карто-
графический материал, указатели имен и географических названий ― воспоминания 
сопровождаются источниковедческим и биографическим очерком Н.Г. Павловского 
о жизненном пути автора (с. 212–275), а также исследовательской статьей А.В. Дмит-
риева и Н.Г. Павловского об уральской горнозаводской действительности (с. 276–310), 
в которую пришлось окунуться И.Ф. Кошко. Помимо того, в качестве приложений в 
книгу включены материалы и документы, характеризующие мемуариста и как разно-
стороннюю личность, и как пермского губернатора. Органично дополняет текст ме-
муаров тщательно подобранный иллюстративный материал, позволяющий зримо 
представить и участников описываемых событий и обстоятельства, в которых эти со-
бытия развивались. 

История данных мемуаров своими корнями уходит в дореволюционную Рос-
сию, в 1916 г., когда Иван-Мячеслав Францевич Кошко (1859–1927), будучи в отставке, 
решился прижизненно издать написанные им воспоминания о своем губернаторство-
вании в Новгороде, Самаре и Пензе 1. Книга, растиражированная в количестве 3 тыс. 
штук, разошлась, по словам автора, в три месяца (с. 7). Проявленный к воспоминаниям 
интерес в социально-политических условиях 1916 г. очевиден. Грянули события Фев-
раля 1917 г. Российская Империя осталась в прошлом. И.Ф. Кошко решает дописать 
свои воспоминания, довести их до 1914 г., когда он был уволен в отставку. Работа над 

                                                
1 Кошко И.Ф. Воспоминания губернатора (1905–1914). Новгород ― Самара ― Пенза. Пг., 1916. 

259 с. Книга не переиздана. 
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мемуарами велась с конца июля до декабря 1917 г. ― смутное время заставило автора 
позаботиться о более насущных вещах. Рукопись оборвалась на полуфразе и на долгие 
годы отправилась на бережное хранение в семейный архив. Сейчас оригинал рукописи 
хранится в Колумбийском университете (США). Благодаря разрешению на публика-
цию правнука автора мемуаров Дмитрия Борисовича Кошко, ознакомится с этими лю-
бопытнейшими воспоминаниями могут и соотечественники И.Ф. Кошко. 

Прежде чем говорить о содержании мемуаров И.Ф. Кошко, необходимо ска-
зать несколько слов о самом мемуаристе именно как о типе мемуариста. Всем хорошо 
известен мемуарист С.Ю. Витте как эгоцентричный, злопамятный, но в то же время 
забывчивый на определенные факты и события человек. И.Ф. Кошко можно с уве-
ренностью и совершенно объективно относить к противоположному типу. Обладая 
прекрасным литературным стилем и способностью к образному и художественному 
изложению, автор не позволяет себе выпячивать собственное «Я» ― ни явно, ни за-
вуалировано. Он наблюдатель, который тонко подмечает самые мелкие нюансы во 
всем. Он прекрасный рассказчик, которому превосходно удается воспроизвести ви-
димый им образ в словах, в тексте воспоминаний. Он очень доброжелательный чело-
век, который, даже замечая некие негативные качества в собеседнике, старается под-
черкнуть достоинства человека. И он не пытается оправдываться. Дабы не быть голо-
словными, приведем лишь два эпизода, оказавшиеся, однако, в судьбе Ивана Фран-
цевича весьма значимыми. 

Первый эпизод связан с отставкой И.Ф. Кошко с поста пензенского губернато-
ра и его назначением на ту же должность в Пермскую губернию. Уйти в отставку 
Ивану Францевичу пришлось вследствие служебных интриг, разобраться в которых 
не смог или не захотел П.А. Столыпин. При назначении же премьер-министр лишь 
промолвил: «Рад вас видеть. Я все забыл», что для И.Ф. Кошко прозвучало как под-
тверждение его вины. Освещая это событие, автор честно пишет: «Я так высоко ста-
вил Петра Аркадьевича, так ему глубоко поклонялся, что эта явная, как мне казалось, 
жестокость и высокомерие ужасно больно умаляли в моем воображении его обаяние. 
Эта ничтожная в сущности мелочь засела в душе как-то особенно болезненно, и я да-
же теперь не могу говорить о ней без некоторого волнения» (с. 21). В дальнейшем, в 
воспоминаниях нигде нет ни одной попытки как-то унизить или умолить личность 
П.А. Столыпина. Вместе с тем, приведенное впечатление о премьер-министре рас-
крывает его еще с одной стороны. 

Второй эпизод приходится на самый конец правления И.Ф. Кошко в Перми. В 
1914 г., в период мобилизации в Лысьвенском горнозаводском округе, случились рабочие 
волнения, в ходе которых И.Ф. Кошко был вынужден применить силу. Позже, в советской 
историографии, эти события стали именоваться «Лысьвенской трагедией». Но еще совре-
менники в лице партии эсдеков начали травлю губернатора за «невинно убиенных». 
Примечательно, что о данном факте мы узнаем не из воспоминаний Ивана Францевича, а 
из очерка А.В. Дмитриева и Н.Г. Павловского (с. 284–289). И.Ф. Кошко либо не успел, ли-
бо не захотел освещать это событие. В последнем случае ответить на вопрос «почему?» ― 
достаточно сложно. Возможно, это было самое тягостное из его воспоминаний. 

Мемуары И.Ф. Кошко являются интересным и ценным источником по ряду 
направлений исторических исследований, среди которых хотелось бы остановиться 
на истории государственного управления и истории горнозаводской промышленно-
сти, взаимоотношений власти и предпринимательства. 

Современные подходы к решению проблемы создания эффективного государ-
ственного и муниципального управления невозможны без обращения к историче-
скому опыту как в виде аналитических наработок специалистов, изложенных в мно-
гочисленных монографиях, статьях, диссертационных исследованиях, так и в виде 
первоисточников, особое место среди которых занимают мемуары государственных 
служащих разного ранга. 

Определяющим фактором эффективности деятельности управленческого ап-
парата является практика подбора и расстановки кадров, в том числе и ее основопо-
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лагающие принципы. В мемуарной литературе эта сторона административной дея-
тельности представлена в основном конкретными примерами. Так, И.Ф. Кошко, рас-
сказывал о себе и служебных карьерах чиновников пермской губернии, не оставляет 
без внимания причины и обстоятельства, объяснявшие рост или крах карьеры. Эта 
ценная информация, которая не всегда совпадает с записями в персональных чинов-
ничьих формулярах. Комплекс подобных фактов, дополненный сведениями из дру-
гих воспоминаний чиновников, позволяет существенно уточнить описание механиз-
ма служебных назначений, перемещений и увольнений, выявить его явные и скры-
тые пружины, изменения в его функционировании.  

Описывая служебную карьеру губернского чиновничества, И.Ф. Кошко расска-
зывает и о наиболее важных деталях их совместной служебной деятельности, о том, 
как складывалась их семейная жизнь, взаимоотношения в местном обществе. Таким 
образом, в его мемуарах была создана прекрасная галерея ярких характерных обра-
зов провинциального российского чиновничества. Ближайший к «хозяину губернии» 
сотрудник ― вице-губернатор В.И. Европеус ― добрый, участливый, доверчивый и 
увлекающийся человек, способный чиновник. Однако ежедневную свою шаблонную 
деятельность он вел несколько небрежно, крайне нуждался в средствах, но с деньга-
ми обращаться не умел, «швырял ими как щепками» (с. 39–40). Н.Н. Церешкевич 
был «типом провинциального бравого полицмейстера» «с сильно подчеркнутыми 
манерами военной выправки». Любил кутежи и фантазировать, что отразилось в 
служебных докладах. Он кичился дворянским происхождением и усиленно культи-
вировал прежний дворянский уклад жизни, был гостеприимным и услужливым че-
ловеком, «которого все любили и со всеми он был в хороших отношениях». Был 
очень неравнодушен к женщинам и «в сфере ухаживания много грешил» (с. 42–44). 

Если характеристики вице-губернатора и полицмейстера при всех их индиви-
дуальных особенностях имеют некоторые общие черты: доброта, открытость, общи-
тельность в сочетании с некоторой легкостью отношение к исполнению служебных 
обязанностей, то два следующих персонажа другие. Хотя они и имеют общие черты, 
но редко отличаются по своим ценностям и мировоззренческим установкам на смысл 
своей служебной деятельности. Начальник Управления и государственных имуществ 
земледелия А.А. Дубенской был «благороднейший человек, рыцарь без страха и уп-
река», никогда «не был сторонником своекорыстных расчетов» и вел непримиримую 
борьбу с казнокрадством и служебными злоупотреблениями, за что подвергался на-
падкам в чиновничьей среде, однако, «если его и можно было в чем упрекнуть, то 
разве в излишке рвения в отставании казенного интереса». А.А. Дубенской был убе-
жденный монархист, из-за этого ему пришлось после Февральской революции 1917 
года покинуть службу, несмотря на то, что тем самым он оставил свою многочислен-
ную семью без средств к существованию (с. 74–76). Управляющий казенной палатой 
Н.А. Ордовский-Танаевский «по уму это был совершенно средний человек», «харак-
тер у него был довольно неуживчивый и невыдержанный; завистливый в отношении 
вышестоящих, обидчивый и злопамятный, не имевший друзей, неосторожный в пе-
ресудах, всегда доходивших почему-то до сведения тех, кого он ни за что ни про что 
выругивал». «Работал он хорошо и усердно, но того священного огня, который помо-
гает людям выдвинуться из толпы и оставить своей работой заметный след, у него 
совсем не было» (с. 77–84). Воспользовавшись знакомством с Распутиным, добился 
осуществления своей мечты ― стал тобольским губернатором. 

Иван Францевич не ограничился портретами высокопоставленных губернских 
чиновников. В его воспоминания много прекрасных характеристик государственных 
служащих и людей, находившихся на земской, городской или частной службе. Как пра-
вило, это люди, с которыми ему приходилось часто общаться по долгу службы. Напри-
мер, очень емкие и продуманные слова он нашел для характеристики председателя гу-
бернского земского собрания И.Г. Подгурского, председателя губернской земской упра-
вы А.И. Мухлынина, членов земской правы Е.Д. Калугине и В.А. Чердынцеве (с. 46–49). 
При этом, автор не ограничился описанием деловых качеств земских деятелей. Он при-
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водит и наиболее характерные эпизоды из их семейной жизни, что лишний раз свиде-
тельствует о неравнодушном отношении губернатора к окружающим.  

Немало эпизодов воспоминаний И.Ф. Кошко говорят о нем как о чиновнике и 
человеке, непримиримом к нарушителям служебного долга, проявлениям безразли-
чия к исполнению своих обязанностей. Много сил и нервов стоило ему увольнение 
непременного члена губернской землеустроительной комиссии Н.И. Песочинского 
(с. 87–90). Первое же знакомство губернатора с этим чиновником показало, что не-
пременный член понятия не имеет в землеустроительных делах, он не только не раз-
работал программы этих работ применительно для условий губернии, опираясь на 
нормативную базу, но у него даже не нашлось времени для изучения министерских 
циркуляров. Позже выяснилась, что этот горе-чиновник еще использует казенные 
деньги для личных целей, а попытка заставить его вернуть потраченные суммы не 
увенчалась успехом. Ивану Францевичу удалось уволить казнокрада, который, как 
пишет губернатор, «меня, разумеется, совершенно заслуженно ненавидел и где толь-
ко мог старался устраивать мне всякие пакости». 

Кроме портретов чиновного и служилого люда, мемуары И.В. Кошко наполне-
ны большим количеством сведений из повседневной жизни губернского чиновниче-
ства и провинциальной элиты. Эти сведения представлены и мимолетными заметка-
ми в виде эпизодов, характеризующих людей или типичные события и отношения, и 
целыми страницами текста, рассказывающими о частной жизни самого губернатора 
и людей с которыми его сводила судьба. Например, очень детально Иван Францевич 
описал устройство своего дома в Перми, его историю (с. 35–39). Или сколько инте-
ресной информации о повседневной жизни Екатеринбурга содержит глава, посвя-
щенная посещению губернатором этого важнейшего промышленного и культурного 
центра Пермской губернии (с. 98–133). 

Оказавшись на месте губернатора одной из самых обширных и в промышлен-
ном отношении развитых губерний Российской Империи ― Пермской, И.Ф. Кошко 
столкнулся с необходимостью разрешения многочисленных горнозаводских вопро-
сов. Последние требовали крайне деликатного подхода, т.к. затрагивали интересы 
двух крупных (в разном качестве) социальных групп: рабочих и заводовладельцев. 
«Вот такое положение вещей делало службу губернатора в Перми крайне затрудни-
тельной, ― писал И.Ф. Кошко. ― Он должен был являться беспристрастным посред-
ником, проявлять много такту и спокойствия...» (с. 23). Ивану Францевичу удалось 
правильно выбрать позицию, позволившую ему, по крайней мере в мемуарах, объек-
тивно судить о взаимных интересах рабочих и горнозаводчиков, и это несмотря на то, 
что, как предупреждал его П.А. Столыпин, «связи уральских магнатов так велики, 
что авторитет министра не всегда может с ними с успехом бороться» (с. 23). И в этом 
состоит великая ценность воспоминаний губернатора для исследователя истории гор-
нозаводской промышленности на Урале, взаимоотношений предпринимателей и ра-
бочих, а так же взаимоотношений тех и других с местной властью. 

Прежде всего, И.Ф. Кошко представляет галерею портретов виднейших ураль-
ских заводчиков ― с одними он общался лично, представления о других складыва-
лись на основе оценок ведения дела в частных горных округах. Это и владелец паро-
ходной компании «Братьев Каменских» и Суксунского завода купец в третьем поко-
лении И.Г. Каменский, представлявший земство Пермской губернии в Государствен-
ном совете (с. 49–51); и князь С.С. Абамелек-Лазарев, хозяин Чермозского горного 
округа, богатейший человек на Урале, который «лично руководил своими делами» и 
«обладал даром находить способных людей, которым он доверял управление на мес-
те» (с. 51–57). Говорится здесь и о Пермском майорате графа С.А. Строганова, кото-
рый производил постепенное сокращение горнозаводского производства, наращивая 
товарную лесопромышленность в имении (с. 23). Кроме того, упоминаются князь 
С.Е. Львов, граф М.Н. Граббе, С.А. Стенбок-Фермор, В.А. и С.А. Поклевские-Козелл. 
Много внимания в мемуарах И.Ф. Кошко уделяет местным управителям и главно-
управляющим заводов. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 № 15(70) 2009 
 
 

 

180 

Отдельно Пермский губернатор останавливается на одной из главных проблем 
Урала ― землеустройстве горнозаводского населения. И здесь он всецело оказался на 
стороне рабочих и разработанного к тому времени закона о наделении землей.  
И.Ф. Кошко сомневался в возможности эффективного управления столь большими тер-
риториями, каковыми выступали латифундии уральских магнатов. «Говорят, что ураль-
ские заводы, делающие железо на древесном топливе, неизбежно требуют наличности 
огромных площадей леса. Для меня теперь совершенно ясно, что это отчасти неоснова-
тельные отговорки, отчасти причина ненадлежащей высоты заводской техники» (с. 24). 

В воспоминаниях Ивана Францевича Кошко можно найти много интересного 
и занимательного, но главное ― там можно найти настоящего Человека, невольно 
подкупающего своей искренностью и чистотой. 

Мемуары И.Ф. Кошко, подготовленные Н.Г. Павловским и А.В. Дмитриевым, ― 
поистине бесценный исторический источник, который может быть востребован ис-
следователями для изучения различных сторон повседневного быта провинциально-
го чиновничества, организации и механизмов функционирования управления губер-
нией. Кроме того, это редкий по качеству материал для исследования проблемы 
«Власть и Общество», истории российского дворянского предпринимательства, гор-
нозаводского Урала и много, много другого из истории Российской Империи начала 
ХХ столетия, неравнодушным свидетелем чего явился верноподданный Иван-
Мячеслав Францевич Кошко. 
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Становление современного российского общества предполагает формирова-
ние новой системы местного  самоуправления. Именно поэтому в конце XX– начале 
XXI вв. в научной среде активно обсуждается проблема возрождения (а по сути – соз-
дания заново) института местного самоуправления в нашей стране. 

Практика реализации МСУ (местное самоуправление) в современной России 
имеет эклектичный характер, несет в себе отпечаток советского наследия вперемеш-
ку с западными либерально-демократическими ценностями. Сюда же необходимо 
добавить отсутствие экономической самостоятельности и неясный политический ста-
тус МСУ, неготовность местных элит включиться в реализацию процессов местного 
самоуправления, брать ответственность на себя, ориентацию местных элит на выше-
стоящие уровни власти и зависимость от нее, пассивность населения и целый ряд 
других проблем. 

Естественно, что проблемы практической реализации МСУ самым тесным обра-
зом связаны с проблемами теоретического осмысления феномена муниципального са-
моуправления. В современной научной литературе обсуждается целый ряд теоретиче-
ских подходов к пониманию МСУ, насчитывается не один десяток определений этого 
явления. С одной стороны, это является отражением сложности и многогранности фе-
номена МСУ, с другой стороны, – свидетельством актуальности и широты исследова-
тельского проблемного поля. 
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Наибольшее распространение в научной литературе получили экономические, 
социологические, правовые, исторические исследования жизнедеятельности муниципа-
литетов. Гораздо меньше работ, посвященных изучению МСУ как собственно политиче-
ского феномена. Большинство исследований в современном политическом дискурсе по-
священо таким аспектам МСУ как проблема взаимодействия МСУ с различными уров-
нями власти, формирование властных структур на местном уровне, взаимодействии 
МСУ и гражданского общества. Именно этим проблемам муниципалитетов посвящено 
большинство диссертационных исследований по политологии за последние годы1. 

Характерно, что в современных учебниках по политологии в основных раз-
делах, посвященных теории и истории политической науки, политическим институ-
там, политической власти, политическим процессам и другим политическим про-
блемам трудно найти параграфы, посвященные этим аспектам МСУ, как и упомина-
нии о местном самоуправлении вообще2. 

И, наоборот, в многочисленных изданиях по муниципальному управлению 
обсуждается традиционный набор проблем: муниципальное хозяйство, финансы и 
социально-экономическое развитие МСУ, муниципальная служба, территориальная 
организация МСУ, различные формы участия населения в МСУ и т. п.3 То есть, как и 
в предыдущем  случае, политические характеристики МСУ старательно обходятся 
стороной. На этом фоне книга Широкова А.Н. «Основы местного самоуправления в 
Российской Федерации»4, в которой присутствует отдельная глава «МСУ в политиче-
ской системе общества», является достаточно редким исключением. 

Сложилась парадоксальная ситуация, когда в современных учебниках по по-
литологии не обсуждается в явном виде феномен МСУ, а в литературе по муници-
пальному управлению отсутствуют политические аспекты этого явления. Говоря дру-
гими словами, в учебной литературе политическая система общества представлена 
без муниципального уровня, а местное самоуправление – без своих важнейших поли-
тических характеристик. Таким образом, в современной литературе можно констати-
ровать дефицит исследований МСУ как особого политического феномена, недоста-
точную изученность его существенных политических характеристик. 

На наш взгляд, подобные коллизии в теории и практике МСУ в современной 
России связаны, по крайней мере, с двумя причинами. Во-первых, это совсем юный 
возраст российского местного самоуправления новейшего времени, переживающего 
свое возрождение, а вернее сказать, новое рождение после почти векового забвения 
российских и мировых традиций МСУ. Заметим, что в Европе и США МСУ поступа-
тельно и в относительно спокойных условиях развивается как минимум 200 лет, а с 
учетом городского самоуправления (в том числе, в Европе – как наследие римских 
муниципий) – и еще гораздо дольше. В России же только за ХХ в. произошло не-
сколько серьезнейших социальных потрясений, кардинально менявших всю соци-
альную, экономическую, политическую систему общества, что явно не способствова-
ло развитию местного самоуправления. Во-вторых, большой разброс в научной лите-
ратуре точек зрения по вопросу о сущности и природе МСУ, что говорит о методоло-
гической непроработанности этой проблемы.  

                                                
1 Например: Андрюшина Е.В. Местное самоуправление как институт российской государствен-

ности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М., 2006; Воронько Т.Л. 
Представительная власть на местном уровне: проблемы становления и эффективности в современной 
России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М., 2007; Кружков А.В. 
Местное самоуправление как институциальный фактор становления гражданского общества в Россий-
ской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. М., 2005. 

2 Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. М., 2001; Политология: 
Учебник / Под ред. М.А. Василика. М., 2001; Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учеб-
ник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2006. 

3 Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления. М., 2000; Ковешников Е.М. Го-
сударственное и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия. М., 2002; 
Парахина В.Н., Галлеев Е.В., Ганшина Л.Н. Муниципальное управление: учебное пособие. М., 2007. 

4 Широков А.Н. Основы местного самоуправления в Российской Федерации (введение в муни-
ципальное управление). М., 2000. 
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Поскольку именно понимание сущности и природы МСУ является основани-
ем для определения его места и роли в политической системе общества, как и для 
решения многих других проблем местного самоуправления, остановимся на обсуж-
дении именно этого вопроса. С этой целью обратимся к основным теориям МСУ, об-
суждаемым в современной отечественной научной литературе. Так или иначе, в раз-
ных изложениях, в разных вариациях речь идет о следующих теориях МСУ: теория 
свободной общины, хозяйственная теория, юридическая теория, политическая тео-
рия, государственная теория, дуалистическая (государственно-общественная) теория, 
теория социального обслуживания. В обобщенном виде эти теории представлены в 
книге Мельниковой Р.И. «Основы местного самоуправления»5. 

Таблица 1 
Основные теории местного самоуправления 

 

Теория Основные признаки 
Общественная теория 
Ее разновидности: 

Строгое разграничение государственных и общин-
ных дел 

1) Хозяйственная теория Приоритет хозяйственной самостоятельности общины 
2) Юридическая теория Приоритет юридической самостоятельности общины 

3) Политическая теория 
Приоритет принципа отделения должностных лиц 
общины от государственной службы 

Государственная теория Общинные дела — часть государственных дел, пере-
данных для исполнения на места 

Государственно-общественная теория Выполнение общиной как местных, так и государст-
венных дел  

Обсуждение этих теорий, сформировавшихся в основном в конце XIX в. – нача-
ле XX в., стало уже общим местом в современной отечественной литературе, посвящен-
ной проблемам МСУ. Поэтому нет смысла излагать их в очередной раз. Но сделать не-
сколько замечаний по этому поводу все-таки необходимо. Первое: тот факт, что совре-
менные исследователи местного самоуправления обращаются к теоретическим разра-
боткам начала прошлого и даже конца позапрошлого века, говорит о теоретическом ва-
кууме в этом вопросе.  

Далее, на наш взгляд, следует согласиться с позицией С. Шевардина, кото-
рый считает, что «в свете современных трактовок фундаментальной категории «тео-
рия» в данном случае правильнее было бы говорить о «точках зрения» или – в луч-
шем случае – о концепциях»6. 

Следующий момент. Большинство обсуждаемых в современной отечествен-
ной литературе теорий местного самоуправления, их «список» и существенные ха-
рактеристики заимствованы из книги классика отечественного муниципализма Л.А. 
Велихова «Основы городского хозяйства»7, впервые опубликованной в 1928г в СССР. 
Как отмечает Шевардин С., «Основы городского хозяйства» – «наиболее знакомый 
современным исследователям МСУ и его практическим работникам и наиболее ци-
тируемый труд русской классической муниципальной науки». Эта книга «до сего 
времени – наиболее обобщающий труд по муниципальной науке. Достаточно сказать, 
что только первая книга содержит около 750 сносок, ссылок и пояснений (дополне-
ний) к основному тексту, указывает на двести с лишним источников, в том числе за-
рубежных и иноязычных»8. По оценке самого Л.А. Велихова, его труд «является не 
только в СССР, но, по-видимому, и за границей первым опытом концентрированного 
академического курса, сжато излагающего муниципальную науку в целом…»9.  

                                                
5 Мельникова Р.И. Основы местного самоуправления. Курс лекций. Воронеж, 2007. С. 31. 
6 Шевардин С. Крупное явление, крупная душа // Говоренкова Т.М. Читаем Велихова вместе. 

М.,1999. С. 35. 
7 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах 

и методах хозяйства. М.,1996. 
8 Шевардин С. Указ.  соч. С. 16, 28. 
9 Велихов Л.А.  Указ. соч. С.V. 
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К сожалению, при практически повсеместном обращении к идеям Л.А. Вели-
хова, и в частности – к его описанию основных теорий МСУ, далеко не всегда в со-
временных публикациях можно увидеть бережное отношение к авторскому тексту и 
ссылки на первоисточник. Отчасти это можно объяснить малой доступностью фун-
даментального труда Велихова Л.А из-за небольших тиражей переиздания книги в 
90-х годах XX в. 

И уж совсем странной выглядит ситуация, когда на основе «выдернутой» из 
текста цитаты Велихову Л.А. приписывается марксистское определение МСУ: «Оте-
чественный ученый Л.А. Велихов уже в советское время дал «марксистское опреде-
ление» местного самоуправления…»10. У самого же Велихова Л.А. читаем: «С точки 
зрения марксизма местное самоуправление следовало бы определить как…». И в дру-
гом месте: «С точки зрения ортодоксального марксизма, местное самоуправле-
ние…»11 . Отсюда вовсе не следует, что автор – марксист. Л.А. Велихов как добросове-
стный и объективный ученый излагает различные точки зрения на проблемы МСУ, в 
том числе и марксистскую.  

Обращаясь к творчеству Л.А. Велихова, нельзя не сказать несколько слов о тра-
гической судьбе самого Велихова и судьбе его фундаментального труда. Последнее упо-
минание о Л.А. Велихове – выписка из протокола особого совещания по делу № 45574 
УНКВД Ростовской обл. от 5 января 1940г.: «Велихова Льва Александровича за контрре-
волюционную деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на во-
семь лет, считая срок с 19 августа 1938года»12. Не менее трагична и судьба его энцикло-
педического труда в области муниципальной науки. Как пишет Говоренкова Т. М., 
«…впервые я ознакомилась с книгой «Основы городского хозяйства» в 1983 году, когда 
после смерти моего учителя А.М. Якшина… обнаружила в его квартире, за порванными 
обоями, что стена оклеена … работой профессора Велихова, дотоле мне неизвестной. … К 
счастью, тогда же текст удалось восстановить. Книга…уже в следующем году стала «гу-
лять» по стране в виде «самиздата» ... работа Велихова произвела впечатление разо-
рвавшейся бомбы»13. 

Рассуждая о сущности МСУ, Велихов Л.А. описывает следующие, с его точки 
зрения, противоречивые теории: теория свободной общины, хозяйственная теория, 
юридическая, так называемая политическая теория, государственная теория, орга-
ническая теория самоуправления, и понимание местного самоуправления с точки 
зрения ортодоксального марксизма14. 

Говоря о противоречивости этих теорий, Л.А. Велихов имел в виду, что каждая 
из упомянутых теорий выдвигает на первый план, абсолютизирует какие-то отдельные 
характеристики этого феномена, что и приводит к разнообразию взглядов на МСУ. 
Кроме того, как отмечает Т.М. Говоренкова, комментируя работу Л.А.Велихова, «…все 
эти теории не противоречат друг другу и не являются альтернативными. Это скорее 
описание эволюции самоуправлений: сначала естественная теория, потом хозяйствен-
ная (у Велихова даже отмечено: «после крушения первой теории»), потом государст-
венная…»15. 

Мы добавим, что эти теории не противоречивы еще и в том смысле, что при 
кажущемся их разнообразии, все они, так или иначе, затрагивают одну и туже, суще-
ственную для МСУ проблему, а именно – то или иное соотношение общественных 
(общинных, местных) характеристик местного самоуправления и его государствен-
ных характеристик. Впервые эти две основные проблемы местного самоуправления: 
1) «понятие о собственных общинных делах, присущих по своей природе муници-

                                                
10 Парахина В.Н., Галлеев Е.В., Ганшина Л.Н. Муниципальное управление: учебное пособие. 

М.,2007. С. 15 
11 Велихов Л.А. Указ. соч. С. 235, 239. 
12  Цит. по: Шевардин С. Указ. соч.  С. 7. 
13  Говоренкова Т.М. Читаем Велихова вместе. М., 1999. С. 40. 
14 Велихов Л.А. Указ. соч. С. 238-239. 
15 Говоренкова Т.М. Указ. соч. С. 60. 
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пальному управлению»; 2) «понятие о делах государственных, которые передаются 
государством органам местного самоуправления» сформулировал в конце XVIII в. 
французский ученый Г. Турэ16.  

Именно эти две стороны МСУ, их конкретное соотношение пытается опи-
сать так называемая государственно-общественная концепция местного самоуправ-
ления. Суть этой теории, которая еще называется теорией дуализма местного само-
управления17, отражена в приведенной выше табл. 1. А именно – «…выполнение 
общиной местных дел, не требующих вмешательства и контроля со стороны госу-
дарства, так и определенного круга дел государственного значения. В последнем 
случае органы МСУ выступают как агенты государства на местном уровне и дейст-
вуют под контролем государства. Двойственную государственно-общественную 
природу МСУ признает большинство современных ученых»18. 

Приведенный выше тезис, описывающий распространенную в современной 
научной литературе государственно-общественную концепцию, с незначительными 
вариациями можно встретить во многих современных источниках, с нашей точки 
зрения требует существенных изменений и уточнений. Во-первых, как следует из ци-
таты, двойственность МСУ (государственно-общественная), которую еще называют 
дуальностью, заключается в том, что община занимается как местными делами, не 
требующими государственного контроля (это общинная, негосударственная сторона 
местного самоуправления), так и определенным кругом дел государственного значе-
ния по поручению государства и под контролем государства (это государственная 
сторона МСУ). Но, выполняя свои общинные дела, не требующие вмешательства и 
контроля государства, МСУ не может быть абсолютно свободным от государства. Ме-
стное самоуправление не может существовать вне государственных рамок, так как 
действует только в пределах, отведенных законом, то есть, является регулируемым 
законом уровнем власти. Вернее было бы сказать, что в случае с общинной стороной 
жизнедеятельности местного самоуправления нет прямого государственного контро-
ля. Таким образом, в ситуации, когда речь идет вроде бы только об общинных делах 
МСУ, две стороны местного самоуправления – общественная и государственная ока-
зываются тесно связанными между собой. Общинная сторона местного самоуправле-
ния не может существовать сама по себе, вне связи с государством, хотя бы и опосре-
дованной. Более того, в статье 133 Конституции РФ закреплена система государствен-
ных гарантий МСУ, в том числе и судебная защита прав местного самоуправления19. 

Во-вторых, исходя из приведенного выше тезиса, двойственная природа МСУ 
теперь с акцентом на государственную составляющую, заключается в том, что в опре-
деленных случаях, по поручению государства, органы МСУ выполняют некоторые го-
сударственные функции, и тогда государство контролирует их выполнение органами 
местного самоуправления. Для уяснения существа дела, с нашей точки зрения, здесь 
необходимо четко развести два понятия: «местное самоуправление» и «местное госу-
дарственное управление».  

Местное государственное управление – далеко не тоже, что местное само-
управление. Применительно к местному государственному управлению возможны 
два варианта. В одном случае, на местах могут существовать органы собственно госу-
дарственного управления, через которые на определенной территории реализуются 
государственные функции. Во втором случае, органы государства делегируют орга-
нам МСУ некоторые государственные функции, и тогда государственные органы кон-
тролируют выполнение этих государственных функций органами МСУ. Но от этого 

                                                
16 Цит. по: Кудинов О.А. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2005. С. 8. 
17 Ковешников Е.М. Государственное и местное самоуправление в России: теоретико-правовые 

основы взаимодействия. М., 2002. С. 43; Парахина В.Н., Галлеев Е.В., Ганшина Л.Н. . Муниципальное 
управление: учебное пособие. М., 2007. С. 20. 

18 Парахина В.Н., Галлеев Е.В., Ганшина Л.Н. Указ. соч. С. 21. 
19 Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ. М.,  

2002. С. 44. 
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органы МСУ не становятся государственными органами. Органы МСУ – это органы 
управления общиной, существующей на определенной территории, созданные об-
щиной для ее собственного управления.  

Кроме того, взаимодействие в данном случае идет по линии «органы госу-
дарства – органы МСУ». Но органы МСУ – не тоже, что само местное самоуправле-
ние. Это только органы местного уровня управления. Не случайно на местном уровне 
первостепенной важностью обладает не столько управляющая надстройка, и даже не 
исполнительная власть (представительная демократия), а формы непосредственной 
демократии (прямые выборы, референдумы и т.п.) т.е. власть самого народа. Именно 
на этом уровне и возможна и необходима полноценная реализация непосредственной 
демократии, народовластия. Но и в этом случае местное самоуправление существует в 
рамках закона, а прямой государственный контроль органов МСУ осуществляется 
только в пределах специально делегированных им государственных функций.  

Важно подчеркнуть, что такое взаимодействие может быть полезным для 
обеих сторон. Как отмечает Н.А. Емельянов, «осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий является важным фактором 
взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления. Такое 
взаимодействие крайне необходимо, потому что способствует более эффективному 
решению вопросов местного значения…. Одновременно наделение органов местного 
самоуправления государственными полномочиями демократизирует процесс осуще-
ствления государственных функций»20. 

В-третьих, как мы видели выше, в обоих случаях (и когда речь идет об об-
щинной стороне деятельности МСУ и о его государственных функциях) местное са-
моуправление одновременно обладает двумя неразрывными характеристиками – 
общественными (общинными) и государственными. Но принципиально важно, что 
эта двойственность не является дуальностью. Напомним, что в строгом смысле, «дуа-
лизм (от лат. dualis -двойственный) – философское учение, исходящее из признания 
равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал – духа и материи, идеального 
и материального»21. То есть, дуализм – это признание равноправными, автономны-
ми, независимыми двух оснований, двух субстанций. В нашем случае две основные 
характеристики МСУ не являются независимыми, автономными друг от друга. По-
этому в строгом смысле термин «дуальность» недопустимо применять к описанию 
феномена МСУ. Более корректно говорить о двойственности местного самоуправле-
ния, но не о его дуальности. 

В-четвертых, носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является народ. По Конституции РФ (ст. 3, п. 1, 2), и местное 
самоуправление, и государство представляют собой два канала осуществления еди-
ного начала – народовластия22. Таким образом, основой МСУ (как и государства) 
является власть народа, а местное самоуправление представляет собой особую фор-
му осуществления этой власти. Поэтому местное самоуправление имеет единое суб-
станциональное основание – народовластие, которое проявляется через взаимо-
связь двух его сущностных, атрибутивных характеристик: общественных (общин-
ных) и государственных. 

В-пятых, имея в виду именно местное самоуправление, его непосредствен-
ную близость к народу, более правильно было бы называть обсуждаемую концепцию 
не государственно-общественной, а общественно-государственной. 

Наконец, в-шестых, применительно к самому феномену МСУ, его двойствен-
ному общественно-государственному характеру, целесообразно говорить о конкрет-
но-исторических соотношениях его общественных и государственных характеристик, 
то есть – о конкретно-исторических формах реализации местного самоуправления. 
                                                

20 Емельянов Н.А. Становление местного самоуправления в России: конституционные нормы и 
реальность. Тула, 1997. С. 22. 

21 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 178. 
22 Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ. М., 2002. С. 4. 
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По большому счету, здесь возможны три типа этих соотношений: 1) преобладание 
общинных (общественных) характеристик, что соответствует описываемому в лите-
ратуре англосаксонскому типу МСУ; 2) большая роль государственных характери-
стик, что соответствует континентальному (французскому) типу МСУ. По этому при-
знаку сюда же можно отнести и советское самоуправление. Глава 19 Конституции 
СССР так и называлась «Местные органы государственной власти и управления»;  
3) поиск баланса общественных и государственных характеристик МСУ. Это основное 
направление развития местного самоуправления в современном мире, так называе-
мая смешанная модель МСУ. 

Проведенные выше рассуждения, позволяют сделать вывод о двойственной 
(но не дуальной), общественно-государственной (но не государственно-
общественной) сущности местного самоуправления. По нашему мнению, такое по-
нимание сущности местного самоуправления позволит уйти от крайностей в толко-
вании МСУ и в его реализации на практике как или только общественного, или толь-
ко государственного явления, послужит основой для взвешенного, продуктивного 
теоретического анализа феномена местного самоуправления и его эффективного 
практического воплощения. 
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новка, несовершенство правовой системы, неэффективность инсти-
тутов власти, слабость гражданского общества. Исследованы поли-
тико-управленческие механизмы противодействия коррупции в 
органах государственной власти и местного самоуправления: вне-
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Первое десятилетие ХХI века в России ознаменовалось не только повышен-

ным интересом к проблеме противодействия коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления, но и лавинообразным ростом научных исследо-
ваний в этой сфере. Возможно, следует говорить о зарождении новой науки, которая 
скоро получит свое собственное имя – «коррупциология». Сфера интересов этой нау-
ки – от математических моделей коррупции до разработки практических рекоменда-
ций по противоборству этому явлению. 

В современном российском обществе присутствуют системные причины кор-
рупции: во-первых, высокий уровень закрытости в работе государственных ве-
домств; во-вторых, громоздкая система отчетности; в-третьих, отсутствие про-
зрачности в системе законотворчества; в-четвертых, слабая кадровая политика го-
сударства; в-пятых, возможность продвижения по службе вне зависимости от дейст-
вительных результатов работы служащих. Одной из главных современных проблем 
существования коррупции является то, что до сих пор отсутствует системный подход 
в ее искоренении, не выработана действенная государственная стратегия по противо-
действию коррупции. В итоге причины, порождающие коррупцию, и условия, благо-
приятствующие ее распространению, не устраняются. 

Отечественные ученые занимаются в российском государстве политико-
управленческими вопросами противодействии коррупции уже длительное время. За 
этот период было подготовлено более десятка проектов законов о борьбе с коррупци-
ей, однако, как справедливо заметил В.В. Лунеев, «у нас многое есть для более эф-
фективной борьбы с коррупцией, но у нас нет главного – политической воли. А без 
нее все наши интеллектуальные потуги бесполезны. Коррупция стала нашей консти-
туцией, а безответственность за нее – повседневной практикой»1. 

Институтом социологии Российской академии наук в 2007 году проведено ис-
следование, согласно которому причины коррупции заключаются: в жадности и амо-
ральности чиновников и бизнесменов – 70,1%; в неэффективности государства и не-
совершенстве законов – 63,3%; низком уровне правовой культуры, а также правовом 
нигилизме значительного количества населения – 37,2 %; клановости и семействен-
ности в системе государственной службы – 33,9 %; правовой неграмотности государ-
ственных служащих – 13,7 %; 4,2 %  респондентов затруднились ответить, а 1,1 % на-
звали иные причины, явным злом коррупцию считают 2,5 % граждан2. 

                                                
1 Лунеев В. Настоящей борьбы с коррупцией в России нет// Уголовное право. 2007. № 5. С.105. 
2 Подкупающая откровенность: социологи выяснили, что думают российские граждане о при-

чинах коррупции и способах борьбы с ней // Российская газета. 2008. 6 июня. 
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По данным Генерального прокурора России в современном российском общест-
ве объем коррупционного рынка составляет 240-316 млрд. долларов, а средний размер 
взятки чиновникам вырос с 10 до 130 тыс. долларов. Из всего класса российских чи-
новников около 90 % коррумпировано3. Подобный размах и глубина проникновения 
коррупции в различные эшелоны власти диктуют настоятельную необходимость со-
вершенствования имеющихся и поиска новых, более эффективных средств противо-
действия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Реальная статистика борьбы с коррупцией выглядит следующим образом. По 
данным Верховного Суда Российской Федерации, в 2006 году в суды было направле-
но 1237 дел коррупционной направленности. В каждом четвертом деле фигурировала 
сумма взятки от 3 до 10 тыс. руб. Из всей совокупности дел в суд передано всего 10% 
дел, в которых фигурирует сумма взятки не менее 30 тыс. руб. За преступления кор-
рупционной направленности суды ограничивались штрафом, запретом занимать 
должности или условным сроком4. 

Еще одна причина повышенного интереса к проблеме противодействия кор-
рупции может быть связана с задачами управления как на федеральном, так и на ре-
гиональном и муниципальном уровнях государства. Развиваясь по пути совершенст-
вования структур управления, наука об управлении подошла к некоторому порогу 
совершенствования, уткнувшись в проблему конфликта интересов органа управления 
и частного интереса человека, работающего в этом органе. Этот конфликт – также 
является одним из факторов, порождающих коррупцию. Не решив проблему кон-
фликта интересов, а значит – проблему коррупции, невозможно дальше увеличивать 
эффективность управления. 

В современном государстве, бюрократия реализует легитимное господство над 
гражданами. По модели М. Вебера, эффективность бюрократического господства ос-
нована на его рациональности, то есть на специфическом знании и компетентности, 
которыми обладают чиновники, то есть государство осуществляет свое господство с 
помощью монополии на легитимное насилие5. В древнем Китае сторонники легизма 
утверждали, что гибель государства начинается с порочности чиновников. «Когда 
законы не проводятся в жизнь, начинается это с того, что их нарушают сверху», – пи-
сал философ Шан Ян в IV в. до н.э. 

Развитие экономических отношений и разбухание госаппарата во всех струк-
турах власти привело в мировой практике к концентрации и централизации корруп-
ции в форме коррупционных сетей. Такая форма криминальной деятельности явля-
ется менее прозрачной, чем индивидуальная коррупция, имеет больше возможно-
стей в получении поддержки влиятельных госструктур, которые или непосредствен-
но участвуют в получении взяток, или опосредовано через своих помощников, членов 
семейного клана. 

Побудительными мотивами развития феномена коррупции считаются: разни-
ца в уровне доходов, низкая оплата труда во многих транзитных экономиках, вклю-
чая СНГ, страны развивающегося мира. Е.С. Сазонова подчеркивает, что согласно 
опубликованным статистическим данным, в 2006 году разница в зарплатах между 
наиболее и наименее оплачиваемыми гражданами России достигла до 25,3 раза. Тот 
же показатель в 2004 году равнялся 24,9. Исследование проводилось среди 33,2 млн. 
человек, работающих на 73 тыс. предприятиях. Для сравнения: в США этот показа-
тель равняется 10, а в странах ЕС 4-56. 

По мнению член-корр. РАН Р.С. Гринберга, «…чтобы искоренить коррупцию 
нужны не столько уголовные дела, сколько нормальное перераспределение благ. А 

                                                
3 Взятки в рублях и копейках // Российская газета.  2007. 24 января. 
4 Коррупция по списку // Российская газета. 2008. 8 августа. 
5 Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения. М., 1990. С. 645. 
6 Сазонова Е.С. Ограничение прав государственных гражданских служащих в целях противодей-

ствия коррупции // Власть. 2006. № 11. С. 55. 
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это одно из главных предназначений государства»7. В условиях, когда расслоение 
приобретает катастрофический характер, коррупция выступает одним из способов 
перераспределения доходов. В определенном смысле в какой-то мере снижается на-
пряжение в обществе. В России сейчас фактически два народа: один утопает в роско-
ши (не более 15% всего населения), другой ведет борьбу за выживание. Как считает 
Р.С. Гринберг, средняя зарплата бюджетных работников должна быть в России в  
3 раза выше, современного уровня (не 11 тыс. руб., а 35 тыс. руб.).  

В современной России отечественная бюрократия присвоила себе функции 
элиты общества, одновременно обезопасив себя от любых форм контроля и ответст-
венности перед гражданами. В основе бюрократической коррупции лежит рентоори-
ентированное поведение представителей бюрократии, то есть деятельность, направ-
ленная либо на использование своего монопольно-властного положения, либо на по-
лучение доступа к ресурсам государства, в отличие от стремления к рыночной эконо-
мике к извлечению прибыли в процессе конкуренции. Такое поведение наиболее яр-
ко проявляется в ситуации конфликта интересов, когда происходит столкновение и 
подмена общественных интересов в угоду частным, групповым или корпоративным. 

В современном российском обществе происходят процессы углубления отчуж-
дения политической власти от общества, увеличиваются материальные расходы на 
процесс формирования органов государственной власти и местного самоуправления. 
Тем самым создаются социальные предпосылки формирования органов государст-
венной власти из числа представителей олигархических группировок, преследующих 
в основном личные или корпоративные корыстные интересы. 

Несмотря на значительные нормативно-правовые антикоррупционные огра-
ничения в стране сохраняется угроза формирования «кланового государства», харак-
теризующегося пересечением низовой и верхушечной коррупции. Бюрократическая 
коррупция в России выступает как качественная особенность российской системы 
управления. Речь не идет о коррупции как отдельных, пусть и частых проявлениях 
взяточничества или превышения должностных полномочий (низовая коррупция), а о 
складывании такого механизма или режима управления, в котором коррупционные 
отношения занимают место ведущей формы обеспечения управленческих взаимо-
действий, причем как внутренних (между уровнями власти), так и внешних (государ-
ство–бизнес, государство–гражданское общество). 

Н.И. Мельник в подобной ситуации считает, что «власть воспринимается гра-
жданами не как выразитель их интересов, а как источник опасности их правам и сво-
бодам»8. По данным социологического опроса А.Ф. Кулакова, 87% опрошенных со-
трудников прокуратуры Владимирской, Ивановской, Костромской областей, Северо-
Кавказского военного округа, высказали мнение о том, что люди, вошедшие во 
власть, решают личные проблемы, либо проблемы тех людей, которые привели их к 
власти или им платят9. 

По утверждению С.А. Денисова, «... не следует ожидать радикальных мер в 
борьбе с политической коррупцией от членов правительственных органов, поскольку 
они исходят из своих политических интересов»10. Несмотря на всеобщее осуждение, 
декларацию борьбы с корней и обещание политических партий и руководства страны 
ее искоренить, коррупция продолжает уверенно существовать. Более того, на совре-
менном этапе реформирования российского общества появляется больше возможно-
стей для коррупционных действий, последствия которых, представляют угрозу для 
обеспечения политической стабильности в России. 

                                                
7 Аргументы и факты. 2006. № 41. С. 15. 
8 Мельник Н.И. Коррупция и политика // Преступность и власть: Материалы конференции. М., 

2000. С. 22. 
9 Кулаков А.Ф. Политическая преступность: криминологический и правовой аспекты: Диссерта-

ция кандидата юридических наук. Рязань, 2002. С. 44-45. 
10 Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и ограничение корруп-

ции // Государство и право. 2002. № 3.  С. 10. 
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Становясь достоянием гласности, факты коррупции ставят под сомнение сте-
пень доверия к органам государственной власти и местного самоуправления. Напри-
мер, сразу несколько «важных персон» были привлечены правоохранительными орга-
нами по разным уголовным статьям в Ставропольском крае. Так, в г. Кисловодске с по-
личным был задержан заместитель мэра, начальник управления по архитектуре и гра-
достроительству Александр Белоконь11 при получении взятки в размере более 520 ты-
сяч долларов. За предоставление земельного участка в центре г. Кисловодска размером 
в 26 га он потребовал с одного из предпринимателей более миллиона долларов. 

Одновременно проверяются другие чиновники кисловодской мэрии, которых 
тоже подозревают в махинациях с городской землей. Был вынесен приговор бывше-
му судье Буденовского городского суда Дмитрию Капустину, который был признан 
виновным в вынесении заведомо неправосудного решения. Как установил суд, не-
сколько лет назад бывший представитель Фемиды без проведения судебного заседа-
ния, самовольно вынес решение о восстановлении в должности директора Пермского 
фанерного комбината. 

Объявив беспощадную войну коррупции, российские власти стремительно на-
ращивают численность и финансирование госаппарата. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, в мае 2006 года занятость в госсекторе по срав-
нению с прошлым годом возросла на 13,8%. В РФ сегодня насчитывается 1,5 млн. го-
сударственных управленцев. Для сравнения: в секторе добычи полезных ископаемых, 
которая главным образом и обеспечивает существование отечественной бюрократии, 
трудятся чуть более миллиона человек. 

Еще более внушительными темпами растет финансирование госаппарата. По 
сравнению с 2000 годом расходы на государственное управление  в 2006 году в но-
минальном выражении выросли в 11 раз, в то время как траты на социальные нужды 
увеличились всего в три раза. В проекте бюджета 2007 года расходы по статье «общие 
государственные вопросы» возрастают на 50%, до 821 млрд. рублей, тогда как расхо-
ды на здравоохранение увеличиваются на 25%, а на образование правительство пла-
нирует потратить 278 млрд. рублей, то есть в три раза меньше, чем на нужды гос-
управленцев12. 

К негативным социальным последствиям коррупционных практик необходи-
мо отнести подрыв доверия к институтам демократии. Как утверждают В.В. Цыганов, 
В.А. Бородин, Г.Б. Шишкин13, превращение корысти и эгоизма в моральные принци-
пы коррумпирует политику, а вслед за ней и государство. Коррупция действует, как 
хрематистический регрессивный механизм. В свою очередь, неспособность государ-
ства противостоять коррупции становится сильным аргументом в пользу либерали-
зации – предоставления бизнесу все большей свободы. Таким образом, замыкается 
порочный круг: либерализм усиливает коррупцию, а коррупция – либерализм. Этот 
вывод противоречит официальной доктрине либералов, в соответствии с которой ли-
берализм – главное средство борьбы с коррупцией. Учитывая, что демократизация 
государственной власти допускает конвертацию экономических возможностей во 
властные, например, через механизмы выборов должностных лиц в органы власти 
различного уровня, коррупционеры воспринимают демократию как продолжение 
рынка коррупционных услуг в политической сфере. 

Изучение зарубежного опыта реализации административно-правовых меха-
низмов противодействия коррупции в системе государственной службы позволяет 
сделать вывод о том, что многие государства сформировали во многом идентичные 
административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции, ко-
торые не зависят от формы государственного устройства, а также разнообразных на-

                                                
11 Дмитрук Е. За решеткой – руководители // Аргументы и факты. Северный Кавказ. № 10. 5-11 

марта 2008 г. С. 2. 
12 Business Week. 28.08.06. 
13 Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овла-

дения капиталом и властью (теория и практика управления эволюцией организации).  М., 2004. С. 192. 
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циональных особенностей. Содержание концепций предупреждения коррупции в 
системе государственной службы зарубежных государств сводится к детальному оп-
ределению административно-правового положения государственного служащего, 
осуществление должностного контроля за его служебной деятельностью. Важным 
административно-правовым средством предупреждения и пресечения коррупции в 
системе государственной службы многих зарубежных государств являются админи-
стративные процедуры, обусловливающие прохождение государственной службы 
(аттестации, квалификационные экзамены, конкурсы и другое). 

В настоящее время в ряде зарубежных государств удалось создать такие поли-
тико-управленческие механизмы, которые позволили снизить коррупцию до уровня, 
не представляющего серьезной опасности для государства и общества. Несмотря на 
специфику системы государственной службы, индустриально развитых государств 
зарубежный опыт реализации политико-управленческих механизмов противодейст-
вия коррупции может быть использован в ходе проводимых реформ в современной 
России. Например, Великобритания является одной из первых стран, которая приня-
ла закон «О предотвращении коррупции», США первыми приняли закон «О корруп-
ционной деятельности за рубежом», в Гонконге была создана комиссия по противо-
действию коррупции, которая осуществила «тихую революцию» в обществе и нанес-
ла ощутимый удар по коррупционной деятельности чиновников. 

В США, Германии, Великобритании, Франции и некоторых других государст-
вах важная роль в административно-правовом механизме предупреждении корруп-
ции в системе государственной службы отводится налоговой службе. В Российской 
Федерации налоговая служба пока еще не стала играть заметную роль в механизме 
предупреждения коррупции в системе государственной службы. В ст. 31 НК РФ целе-
сообразно вернуть положение о праве налоговых органов контролировать соответст-
вие крупных расходов физических лиц их доходам, а также создать механизм реали-
зации данного положения. Формирование механизмов налогового контроля за соот-
ветствием крупных расходов государственных служащих их доходам так же может 
способствовать предупреждению коррупции в системе государственной службы Рос-
сийской Федерации. 

К числу основополагающих политико-управленческих механизмов противо-
действия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления 
необходимо отнести информационно-правовую составляющую, которая направлена 
на создание механизма непрерывного электронного контакта личности с государст-
вом, режима открытости в осуществлении денежных безналичных расчетов. По мне-
нию Л.В. Голоскокова14, информационные средства позволяют осуществить переход к 
электронным паспортам, электронному голосованию и проверке его результата в об-
щей информационной базе, совершению сделок, имущественных прав и их регистра-
ции дистанционно с последующим взиманием налогов в автоматизированном или 
полностью автоматическом режиме. Важен вопрос о введении общих принципов дос-
тупа к персональным данным в рамках определенной иерархии правоохранительных 
органов и их должностных лиц. 

Принятие закона, обеспечивающего свободный доступ граждан к информации 
о деятельности государственных органов власти, поможет в открытости бюджетов 
всех уровней. Необходимо утвердить порядок доступа граждан к информации в пуб-
личных библиотеках. Закон должен обязывать должностных лиц составлять подроб-
ные отчеты о своей деятельности, достоверность которых подтверждается независи-
мыми контрольными органами. Такие отчеты и все принимаемые органами власти 
решения должны храниться в одном месте, где будут доступны для ознакомления. 
Следует создавать реестры издаваемых документов, доступные для ознакомления с 
ними. Закон должен предусматривать меры административной ответственности за 
уклонение должностных лиц субъекта РФ и местного самоуправления от учета своей 
деятельности и сокрытие документов от граждан. 

                                                
14 Голоскоков Л.В. Теория сетевого права.  Санкт- Петербург, 2006. С. 189. 
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В современной практике государственного управления едва ли не панацеей 
считается так называемый «принцип одного окна». Следует признать, что данный 
принцип очень важен для продвижения к более внятно и предсказуемо организован-
ной для понимания гражданами системе управления и принятия относительно про-
стых решений. Гражданину вовсе не нужно ходить по инстанциям. И вообще, исходя 
именно из данного принципа, вполне правомерно считается, что при решении сугубо 
технических задач контакт между населением и чиновничеством должен быть сведён 
к минимуму. Не отрицая значимости данного подхода, следует отметить, что с его 
помощью всех коррупционных проблем не решить. Тем более иллюзорными являют-
ся представления о том, что противодействие коррупции возможно силами только 
государственных структур, преимущественно силовых и что основу этих действий 
должны составлять поиск виновных в коррупции и их жёстком наказании. 

Наиболее ясной формой действий чиновника на рабочем месте являются тех-
нические регламенты, которые, хотя и медленно, постепенно разрабатываются, при-
нимаются и внедряются правительством. Говоря о мерах ответственности за серьёз-
ные прегрешения и коррупционные преступления, следует подчеркнуть, что должен 
быть выработан механизм, согласно которому повторное поступление провинивше-
гося чиновника на государственную службу должно быть исключено. Мерами ответ-
ственности должны становиться пожизненная (а не временная, как сейчас) профес-
сиональная дисквалификация и, как мера более жёсткая – конфискация всего (а не 
только нажитого противоправным образом) имущества. 

Для практики российского управления достаточно новыми являются действия 
по формированию прозрачной и открытой для участия граждан системы управления, 
регламентацию взаимодействия власти с институтами гражданского общества и с 
бизнесом. Наиболее конструктивную роль здесь могут играть институты гражданско-
го общества, поскольку их деятельности, как правило, в наименьшей степени присущ 
репрессивный стандарт мышления и действий. 

Таким образом, к основным политико-управленческим механизмам противо-
действия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления 
следует отнести: создание системы информационной прозрачности в системе деклари-
рования доходов и расходов государственными служащими всех рангов, включая их 
ближайших родственников; создание механизмов минимального общения государст-
венных служащих и граждан; использование новой формы организации деятельности 
органов государственной власти «электронного правительства», которая может обес-
печить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. 

 
 

CONTEMPORARY RUSSIA’S POLITICAL AND ADMINISTRATIVE COUNTER-
CORRUPTION MECHANISMS IN STATE AND LOCAL GOVERNING BODIES 

 

O. S.  NOVIKOVA  
 
Stavropol State  
University 
 
e-mail: novasofia@rambler.ru 

 

Author identifies the main sociopolitical factors on corruption 
which are unstable economical situation, juridical system imperfection, 
administrative institutions inefficiency and civil society fragility. Political 
and administrative counter-corruption mechanisms in state and local 
governing bodies such as information systems implementation, maxi-
mum exclusion of private official-citizen communication, e-Government 
technology application are exercised in the paper. 

 
Key words: corruption, counter-corruption activity, counter-

corruption mentality, counter-corruption mechanism, e-Government, 
juridical mechanism, lobbying, mechanism, state management. 

 

 



 

 

УДК 323.212 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
И. Н.  ГУКОВА 

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

 

В статье показана роль негосударственных некоммерческих орга-
низаций в формировании государственной социальной политики. Вы-
явлены основные причины их низкой активности. Рассмотрены аль-
тернативные пути взаимодействия ННКО с органами власти в сфере 
социальной политики на основе социального партнерства. 

 
Ключевые слова: негосударственная некоммерческая организа-

ция, государственные органы власти, социальная политика, социаль-
ное партнерство. 

 

 
 
Одной из концептуальных особенностей политических и экономических пре-

образований в России с начала 90-х гг явилось то, что население не рассматривалось 
руководством страны как базовый ресурс для достижения политической и экономи-
ческой стабильности и активный участник перемен. В значительной степени это ста-
ло причиной неудачи реформ. Большинству россиян утраченную уверенность в зав-
трашнем дне, потерю социального статуса и сбережений вдруг обретенные свободы 
не компенсировали. Не умея воспользоваться ими, подавляющая часть граждан, 
привыкших к государственной опеке, ощутила «социальную заброшенность» и по-
требность в поддержке со стороны государства. 

Однако, активное меньшинство все же сумело проявить себя в новых условиях. 
Наиболее предприимчивые обратились к бизнесу, политике. Кроме того, выявились дея-
тельные граждане с задатками лидеров и «социальных реформаторов», проявляющие не-
коммерческие инициативы во благо общества. Эти люди и  инициативы сформировали 
особое пространство, называемое некоммерческим сектором. Именно в этой сфере полу-
чили наибольшее распространение гражданские инициативы, для которых характерны 
приверженность демократическим идеям, осознание неразрывности понятий «право» и 
«ответственность» и умение использовать полученные права и свободы для изменения 
собственной жизни и достижения общественно значимых целей. 

Во всем мире гражданские инициативы являются тем самым элементом «со-
циального капитала», без которого невозможно эффективное развитие общества и 
демократического государства. Исследования показывают, что в странах, строящих 
демократию, активный экономический рост происходит именно в тех регионах, где 
есть традиции гражданских объединений и участии в управлении, т.е. аккумулирует-
ся социальный капитал. Инициативы граждан позволяют создать не формальную, 
«манипулятивную демократию», когда после выборов от человека уже ничего не за-
висит, но ассоциативную демократию, основанную на гражданском участии и прин-
ципах субсидиарного государства. 

Негосударственные некоммерческие организации (ННКО) и в том числе, об-
щественные объединения, служат посредником между государством и населением, 
выводя принятие управленческих решений за узкие рамки политической элиты, ор-
ганизуя публичный диалог по ключевым вопросам развития страны, расширяя само-
управление, утверждая активную гражданственность и ответственность людей за соб-
ственную судьбу и судьбу государства. 

Во время смены социально-экономических формаций, когда государство 
должно принимать нетривиальные решения и апробировать различные варианты 
политических действий, гражданские структуры выступают надежным проводником 
обратной связи от населения к власти, при их помощи официальные структуры полу-
чают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реак-
ции общества на них. 
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В плюралистическом демократическом обществе, где сталкиваются  нередко 
противоположные групповые и индивидуальные интересы, именно гражданские 
структуры, принимая функцию посредника, обеспечивают ненасильственное и пра-
вовое разрешение конфликтов. В российском обществе с его устойчивой традицией 
директивных решений и подавления инакомыслия, эта роль негосударственных не-
коммерческих организаций должна быть особенно весомой. 

Деятельность ННКО сокращает разрыв между властью и обществом, снижает 
социальную напряженность, смягчает протестный потенциал населения. Благодаря 
приобретенному в последние десятилетия опыту самоорганизации и профессиона-
лизму, отечественные гражданские объединения представляют собой не только зна-
чительный кадровый, но и интеллектуальный ресурс для выработки государственной 
политики в самых разных сферах и принятии управленческих решений. 

Именно гражданские инициативы, гражданский контроль и образование спо-
собны сейчас заложить основу правового государства, повсеместного соблюдения за-
конности, защиты прав человека и гражданина, предотвращения коррупции – наи-
более острых проблем, тормозящих развитие страны. С помощью гражданских струк-
тур возможна и большая прозрачность государственного управления, следовательно, 
повышения доверия граждан к государственным институтам. 

Принадлежность организаций к неправительственному негосударственному 
сектору определяется рядом специфических характеристик. От государственной ор-
ганизации они отличаются меньшей зависимостью от вертикальных ведомственных 
структур; большей возможностью привлечения различного рода ресурсов; более чет-
кой ориентацией на неоднородный спрос на частично общественные блага (образо-
вание, здравоохранение, социальное обеспечение и др.); меньшей бюрократичностью 
организационной структуры управления, плюрализмом в принятии решений. Отли-
чие некоммерческой организации от коммерческой в особенностях перераспределе-
ния прибыли. Они производят товары и оказывают услуги по более низким ценам за 
счёт мобилизации и принятия труда добровольцев (людей, осуществляющих благо-
творительную деятельность в форме безвозмездного труда). Другим основанием вы-
деления третьего сектора является организационная природа составляющих его эле-
ментов. Это позволяет отграничить его от сферы неформальной помощи и поддерж-
ки между друзьями и родственниками, равно как и от не имеющих организационных 
форм социальных движений, общественных инициатив. 

Таким образом, ННКО не инкорпорированы в государственную структуру и не 
рассматривают получение прибыли основной целью своей деятельности. 

Современный негосударственный некоммерческий сектор неоднороден – ор-
ганизации, его составляющие, существенно варьируются по сферам  деятельности 
(правозащитные, экологические, профессиональные, политические, религиозные, 
социальной защиты, спортивные, образовательные, оздоровительные); по видам дея-
тельности (просветительские, издательские, научно-исследовательские, реализую-
щие программы дополнительного образования, по охране здоровья, социальному об-
служиванию населения); по целевым группам (на которых направлена деятельность 
организации: ветеранские, женские, детские, молодежные, пенсионеров, инвалидов, 
семей, пострадавших от радиоактивных катастроф, национальных меньшинств); по 
организационно-правовым формам (общественные объединения (организация, дви-
жение, фонд, учреждение, орган общественной самодеятельности), автономная не-
коммерческая организация, некоммерческое партнерство); по наличию членства 
(членские – индивидуальное, коллективное, смешанный тип, и не предусматриваю-
щие членства. 

Наиболее распространенной является классификация по целевой аудитории и 
направленности деятельности. Выделяют четыре типа ННКО: 

1. ННКО, целевой группой которых являются члены этих организаций. Сре-
ди них различают два подкласса: 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 № 15(70) 2009 
 
 

 

196 

– «организации взаимопомощи», объединяющие людей по принципу общей 
проблемы (организации инвалидов, ассоциации родителей одаренных детей), по де-
мографическому или гендерному признакам, по характеру сексуальной ориентации; 

– «организации клубного типа», включающие разнообразные группы самосо-
вершенствования, клубы по интересам и т.д. 

2. Организации, направленные на решение отдельных проблем, не связанных 
с проблемами самих их членов. Здесь также выделяются два подкласса: 

– организации социальной направленности (благотворительные организа-
ции), нацеленные на решение человеческих проблем (престарелых, многодетных, 
безработных), и конкретных типов проблем (проблемы бездомности, СПИДА); 

– организации «экологической» направленности (защита окружающей среды, 
памятников культуры); 

3. Правозащитные организации, как традиционного типа, так и группы граж-
данского контроля, включающие и контроль за действиями исполнительной власти, 
и контроль за процедурой выборов; 

4. Инфраструктурные организации, миссия которых в содействии деятельно-
сти других некоммерческих организаций в широком смысле: правовое обеспечение 
некоммерческого сектора; ННКО, совмещающие исследовательскую и образователь-
ную деятельности; информационные и просветительские центры, действующие в 
рамках общественного движения (женского, экологического); центры поддержки1. 

Если организации первого и третьего типа действуют преимущественно на во-
лонтерских началах, то для инфраструктурных, а также и для сильных организаций 
благотворительной направленности более свойственна профессиональная работа с 
привлечением специалистов высокого уровня. 

Процесс становления некоммерческого сектора в России начался в 90-е гг.  
XX в. По данным Госкомстата число зарегистрированных организаций за это время 
составило около 275 тысяч2. В 1995г количество ННКО превысило государственные и 
муниципальные учреждения вместе взятые. 

Сегодня ежегодное увеличение числа этих организаций в доле всех юридиче-
ских лиц превышает 1,5%, однако, нужно учитывать, что многие организации сущест-
вуют формально, либо вообще прекратили свою деятельность, так как действующие 
нормы законодательства не обязывают ликвидировать подобные юридические лица. 

На сегодняшний день российский некоммерческий сектор прошел путь от 
единичных инициатив до массового общественного движения. По данным Госком-
стата, количество некоммерческих организаций всех организационно-правовых 
форм на 1 января 2004г составило около 580 тыс. ННКО3. 

Масштабы российского некоммерческого сектора на сегодняшний день сопос-
тавимы с другими некоммерческими учреждениями страны, работающими в сфере 
социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, социальной 
защиты. 

Таким образом, современные российские ННКО – достаточно мощная систе-
ма, аккумулирующая ежегодно увеличивающийся объем человеческих, финансовых, 
материальных и организационных ресурсов и потенциал гражданского действия. 
Главной и базовой проблемой государства, связанной с некоммерческими организа-
циями на протяжении последнего десятилетия остается отсутствие внятной страте-
гии и тактики использования этого постоянно растущего потенциала. 

                                                
1 См.: Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, меха-

низмы. М., 2004. С. 103. 
2 См.: Алексеева О.П., Джибладзе Г.Д., Доненко И.В. и др. Государственная политика в области 

содействия гражданским инициативам: позиция неправительственных организаций: Материалы первой 
национальной конференции некоммерческих организаций России. (Москва, 11-14 июля 2000 г.). М., 
2000. С. 21. 

3 См.: http:// www.mdoo.ru. 
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Наиболее широкой областью проявления деятельности ННКО в России стала со-
циальная сфера. В качестве основных предпосылок появления этих организаций в соци-
альной сфере стали снижение доверия к государственной системе социальной защиты, 
рост самоопределения личности в современном мире, а также многомерные причинные 
связи между долгосрочной безработицей и зависимостью от социальной помощи (низ-
кая квалификация, проблемы ментальной и психологической адаптации). 

В настоящее время в социальной сфере сосредоточено около 60% негосударст-
венных организаций, обслуживающих до 30 млн. граждан ежегодно, и снимающих 
значительное бремя с государственного бюджета4. Количество граждан, вовлеченных 
в отношения с неправительственным сектором, пользующихся его услугами или 
имеющих непосредственное отношение к нему постоянно возрастает, потому что 
фактически ННКО – это главный источник инноваций в сфере социальных услуг и 
социальной защиты. Многие социальные услуги сегодня можно получить только в 
негосударственных организациях. Инновационный потенциал ННКО вытекает из 
самого характера их деятельности. Негосударственные организации мобильнее, бли-
же к потребителю услуг, способны быстрее меняться и подстраиваться под ситуацию, 
чем бюджетные учреждения. ННКО, как правило, лучше знают потребности своей 
целевой группы и обладают более высокой мотивацией. Кроме того, объединяясь в 
сети, ННКО обмениваются профессиональным опытом и создают те самые инноваци-
онные социальные продукты. Еще одно преимущество ННКО состоит в том, что им 
приходится конкурировать с бюджетными организациями, предлагая лучшее качество 
обслуживания за меньшие или сравнимые деньги. Государственные и муниципальные 
учреждения не имеют стимулов к повышению качества своей работы, поскольку фи-
нансирование им предоставляется без условий. Напротив, негосударственная органи-
зация, которая получает финансирование на конкурсной основе, должна предложить 
более выгодный проект и продемонстрировать четкий результат. Разумеется, в соци-
альной сфере речь о прибыльности не идет, но сотрудничество с ННКО позволяет го-
сударству более экономно и рационально расходовать свои ресурсы. 

Кроме того, предоставляя рабочие места, некоммерческие организации спо-
собствуют профессионализации рынка труда и повышению трудовой мобильности 
населения. 

Однако, сегодня в России потенциал ННКО реализован недостаточно. У боль-
шинства российских ННКО нет текущего финансирования, и они обречены на ситуа-
тивную деятельность. Такие организации могут реализовать разовый, пилотный про-
ект, в лучшем случае обслуживают небольшую группу населения в конкретной мест-
ности и не более того. Основные источники доходов ННКО – это членские взносы и 
пожертвования со стороны бизнеса. Полноценного рынка социальных услуг в России 
не существует, поскольку система социальной помощи монополизирована бюджет-
ными учреждениями. Эти учреждения всегда находятся в более выгодной позиции, 
чем ННКО. С одной стороны, они имеют постоянное гарантированное финансирова-
ние, которое привязано не к качеству работы, а к количеству оказываемых услуг. С 
другой стороны, они располагают пусть устаревшей, но все же важной инфраструкту-
рой, включая здания, оборудование, автомобили. Как следствие, большинство ННКО 
вынуждены ограничивать свою деятельность простыми социальными услугами. Это 
программы социально-психологической реабилитации, консультирование по все-
возможным льготам, ЖКХ и другим социальным проблемам, надомное обслужива-
ние пенсионеров и инвалидов, сбор пожертвований, закупка одежды и лекарств, не-
сложные учебные программы, организация трудовой практики и досуга. Некоммер-
ческий сектор по большому счету лишь дополняет деятельность традиционных учре-
ждений соцзащиты и не составляет им конкуренции. 

Такое положение дел во многом обусловлено несовершенством законодатель-
ной базы ННКО. На сегодняшний день она сформирована федеральными законами  

                                                
4 См.: Якимец В.Н. Указ соч. С. 63. 
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«Об общественных объединениях» (1995г), «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (1995г), «О некоммерческих организациях» 
(1996г), «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (1995г), «О некоммерческих организациях» (1996г), «О принятии и раз-
мещении федеральных целевых программ» (1996г), «О конкурсах на размещение за-
казов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
нужд» (1999г), а также рядом Постановлений Правительства РФ и Указов Президента 
РФ. Введены в действие нормативные акты о государственной службе и местном са-
моуправлении, в которых также прописаны формы взаимодействия и содержатся 
нормы, регулирующие взаимодействие с государственными организациями. 

Однако, в России пока не разработана грамотная налоговая политика, которая 
бы учитывала бесприбыльный характер деятельности некоммерческих организаций 
и их значимость для государства. Сегодня они облагаются большинством налогов и 
вынуждены доказывать свое право на отдельные льготы. Это противоречит стратегии 
реформирования налоговой системы государства, так как не предусматривая систем-
ного подхода к налогообложению ННКО, законодательство создает трудности не 
только для организаций, но и для жертвователей, чем ограничивает приток средств в 
социальную сферу в качестве благотворительных взносов. 

Не предусматривает современное законодательство и государственной под-
держки индивидуальной филантропии. Сегодня в России льгота по подоходному на-
логу с физических лиц действует только при направлении пожертвований в бюджет-
ные организации, занимающиеся проблемами культуры, образования и здоровья. 
Негосударственные некоммерческие организации, опирающиеся во всем мире на це-
левые взносы граждан, в России в значительной степени лишены такой поддержки.5. 

Еще одним немаловажным фактором выступает налаживание механизма сти-
мулирования социальной активности граждан прямым контрактным конкурсным 
финансированием проектов ННКО из бюджетных средств. Речь идет об активном ис-
пользовании такого механизма как государственный социальный заказ. В последние 
годы в России начинают возникать, особенно на региональном уровне, механизмы 
взаимодействия государства и ННКО при решении социально значимых задач. Сюда 
можно отнести такие формы как государственный и муниципальный социальный за-
каз; государственное социальное спонсорство (включает льготы по уплате некоторых 
налогов, таможенных сборов, полное или частичное освобождение от платы за поль-
зование государственным и муниципальным имуществом); стимулирование соци-
альной активности прямым финансированием (субсидии, субвенции и муниципаль-
ные гранты); поощрение негосударственных корпоративных и индивидуальных 
спонсоров. 

Однако, такая практика скорее исключение, чем правило. 
Таким образом, в силу ряда сдерживающих факторов российские некоммерче-

ские организации оказываются лишены базовых источников финансирования: целе-
вых пожертвований коммерческих структур и граждан, доходов от собственных 
платных услуг, средств отечественных грантодающих фондов; а также, в большей 
степени, бюджетных государственных и муниципальных заказов. 

Это противоречит логике здравого смысла, так как государство и органы мест-
ного самоуправления прямо заинтересованы во взаимодействии с неформальными 
организациями. 

Во-первых, укрепление государства и развитие местного самоуправления ре-
шающим образом зависят от формирования современного гражданского общества 
(разнообразных формах добровольного участия граждан в общественных делах). Чем 
теснее и плодотворнее контакты государства с этим сектором, тем лучше взаимопо-
нимание власти и общества, выше уровень взаимного доверия, и тем менее вероятно 

                                                
5 См.: Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, 

примеры). Настольная книга – 2001 / Под ред. Н.Л. Хананашвили. М., 2001. С. 19-20. 
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их взаимное отчуждение. Во-вторых, большинство общественных организаций соз-
даются для решения тех же проблем в социальной сфере, с которыми постоянно 
сталкиваются органы муниципального управления. В сложившейся ситуации ННКО 
довольно часто удается решать задачи, которые не могут выполнить ни на коммерче-
ской основе, ни с помощью формальных государственных структур. В ряде случаев 
общественные организации действуют успешнее и экономичнее, чем государствен-
ные учреждения. Поэтому государству нередко оказывается выгоднее передавать 
средства независимым неправительственным организациям, чем создавать дополни-
тельные собственные структуры. При этом неправительственные организации опи-
раются на энтузиазм добровольцев, социальную активность своих членов, в итоге, 
результаты выше, чем в формальных организациях. 

Сегодня, в условиях недостатка бюджетных государственных ассигнований 
возрастает потребность населения в различных социальных программах поддержки. 
Но какие цели и программы должно поддерживать и финансировать государство в 
первую очередь? Именно деятельность неправительственных организаций может 
обеспечить и распределение, и контроль за расходованием бюджетных средств, свое-
временность оказания социальной поддержки и защиты. 

Одновременно и сами негосударственные некоммерческие организации заин-
тересованы в моральной и  материальной поддержке органов государственной вла-
сти. Это дает возможность неформальным организациям находить новые решения 
социальных проблем, получать и более рационально использовать материальные и 
людские ресурсы как государства, так и негосударственного сектора. Поэтому, со-
трудничество органов государственного и муниципального управления с негосудар-
ственными некоммерческими организациями при условии ответственности и взаим-
ного контроля способно стать важным фактором более эффективного решения соци-
альных проблем современной России. 

Таким образом, реализация дифференцированного спроса на социальные ус-
луги, которые не могут быть удовлетворены государственной системой социального 
обслуживания, является сущностью деятельности негосударственного некоммерче-
ского сектора в сфере социальной политики. 

Деятельность ННКО может приводить к сокращению очагов социальной на-
пряженности,  повышению эффективности государственных расходов. Наоборот, не-
гативная тенденция в развитии некоммерческих организаций означает, что нагрузка 
на государственный бюджет из-за этого только увеличивается, а потребление обще-
ственных ресурсов все больше замыкается на ограниченном круге населения. 

Практика российских реформ показывает, что развитие идет скорее по второ-
му пути. Отсутствие продуманной государственной политики в этой сфере является 
самой важной причиной того, что такой мощный общественный ресурс как граждан-
ские инициативы, не используется в интересах обеспечения благосостояния граждан. 
Представители государственной власти до сих пор склонны рассматривать эти орга-
низации в качестве вспомогательного звена, выполняющего в социальной сфере 
«мелкую черновую работу». Это отношение обусловлено тем, что ресурсы ННКО 
практически не учитываются при разработке государственной социально-
экономической политики. Недооценена и роль ННКО в формировании гражданского 
общества в России, в снижении социальной напряженности и разработке социальных 
технологий разрешения общественных проблем, в защите прав граждан и становле-
нии правового государства. Неэкономическая ценность ННКО пока остается невос-
требованной. Следствием недооценки общественной значимости ННКО в России яв-
ляются снижение эффективности использования ресурсов и рост нагрузки на госу-
дарство, торможение темпов прироста частных поступлений в ННКО-сектор, приспо-
собление сектора к обслуживанию частных интересов как должностных лиц, так и 
коммерческих структур. 

В регионах России независимый неправительственный сектор начал активно 
формироваться в последнее десятилетие. Сегодня он представляет собой объедине-
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ния граждан разных организационно-правовых форм. Но это развитие идет нерав-
номерно. Наибольшее количество организаций создано в Центральном регионе – 112 
тысяч, в Уральском регионе – 68 тысяч, далее идут Северный Кавказ, Поволжье и За-
падная Сибирь (54-44 тысячи), замыкают список Центрально-Черноземный регион, 
Северо-Запад и Восточная Сибирь (28-20тысяч). 

Как развиваются ННКО в Центральном федеральном округе показало иссле-
дование «Межсекторное взаимодействие в Центральном Федеральном Округе: со-
стояние, проблемы и перспективы развития»6, проведенное в 2006 году на террито-
рии регионов Центрального Федерального Округа (ЦФО) комиссией по развитию 
гражданского общества и общественной безопасности Общественного Совета ЦФО. 
Его цель заключалась в определении уровня межсекторного взаимодействия (на-
сколько развиты связи органов власти с коммерческими и некоммерческими орга-
низациями). 

По результатам опроса, и представители власти и ННКО среди приоритетных 
форм взаимодействия выделяют: совместное решение социальных проблем; участие 
в совместных мероприятиях; финансирование (отдается приоритет не прямым вли-
ваниям, а внедрению конкурсных форм финансирования социальных проектов и 
программ), развитие сферы информации и коммуникации; привлечение партнеров к 
законотворческой деятельности, к обсуждению принимаемых решений; экспертная 
оценка законодательства, контроль за расходованием бюджетных средств, деятель-
ность по правовому обучению и информированию участников взаимодействия. 

В качестве причин, препятствующих развитию партнерских отношений власти 
и ННКО, большинство респондентов обеих категорий указали отсутствие долгосроч-
ной стратегии взаимоотношений – договоров о долгосрочном сотрудничестве, несо-
вершенство нормативно-правовой базы, отсутствие текущего бюджетного финанси-
рования. 

Несмотря на указанные причины, субъекты социального партнерства четко 
осознают необходимость взаимодействия по спектру социальных вопросов, власть 
уже не воспринимает ННКО в качестве организации «с вечно протянутой рукой». Все 
эксперты, представляющие государственные и муниципальные структуры, высказали 
единодушное мнение о том, что ННКО – это самостоятельные структуры. 

Таким образом, в современной России назрела реформа рынка социальных 
услуг, государство должно обеспечить реальную конкуренцию за бюджетные средст-
ва в этой сфере. С одной стороны, необходимо допустить ННКО к конкурентной 
борьбе за бюджетные деньги, выделяя гранты на социальные проекты в рамках бюд-
жетной программы соцзащиты. С другой стороны, следует сделать государственные и 
муниципальные учреждения самостоятельными и обязать их участвовать в конкурсах 
наравне с ННКО. Конкурсы  надо вводить постепенно, начиная с тех услуг, которые 
не требуют серьезного инфраструктурного обеспечения. Однако в любом случае нуж-
но активно поощрять движение региональных и местных властей в сторону демоно-
полизации этого рынка, так как Федеральный центр не может напрямую заниматься 
созданием конкурентных рынков социальных услуг на местах, навязывая региональ-
ным властям правила социального заказа, стандарты и условия работы с ННКО. 
Инициатива же Общественной палаты о выделении грантов – позитивный шаг, и не 
только из-за объема выделяемых средств – грантовый конкурс может стать примером 
для региональных и местных чиновников. Неважно даже, кто именно победит в кон-
курсе, главное, что федеральный центр способен подать местным властям импульс к 
действию. Но кроме этого импульса нужны и другие шаги: с одной стороны, расши-
рение финансовой самостоятельности муниципалитетов, а с другой – поддержка не-
коммерческого сектора по иным каналам, включая законодательные стимулы. 

                                                
6 См.: http: //www.oscfo.ru/komiss_goob_resh/97. 
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2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указа-

нием места работы (без сокращений), ученая степень, уче-
ное звание, почтовый адрес, адрес электронной почты (ес-
ли имеется), контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук (для аспирантов  
и кандидатов наук); 

6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
Технические требования к оформлению текста 

1. Текст набирается в Microsoft Word 2000/2003. Лист – А4, портретный. Без 
переносов. 

2. Поля:  
 правое – 1,5 см; 
 левое – 3,0 см; 
 нижнее – 2,0 см; 
 верхнее – 2,0 см. 
3. Шрифт:  
 гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, ФИО автора – Impact; 
 размер: в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в названии – 14 пт. 
4. Абзац: 
 отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; 
 межстрочный интервал – одинарный. 

на русском 
языке 

на русском 
и английском 
языках 
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5. Ссылки: 
 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 
 нумерация – автоматическая, сквозная; 
 текст сноски внизу каждой страницы; 
 размер шрифта – 9 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформление 

формул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде рисун-
ков, формулы отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 65.01 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

 
А. В.  ИВАНОВ1) 
Л. Н.  ПЕТРОВ2) 

 

1)  Департамент экономического 
развития Белгородской 
 области 
 

2) Белгородский  
государственный  
университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 
 

При выборе пути инновационного развития необходимо учи-
тывать возможные риски и ограничения социально-
экономического развития, продуцированные перспективами по-
степенного вступления России в единое мировое экономическое 
пространство. В работе рассмотрены ключевые вызовы развитию 
России и  регионов на долгосрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 

ограничения социально-экономического развития, региональная 
политика. 

 
 

В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит 
долгосрочного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития националь-
ной экономики1.  

 
 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
A. V.  IVANOV1) 
L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 
 
2) Belgorod State University 
 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 
 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to take 
into account the risks and restrictions of socio-economic development, 
produced by prospects of the gradual introduction of Russia into the 
whole world economic space. There considered key challenges to devel-
opment of Russia and its regions for the long-term prospect. 

 
Key words: globalization, challenges to development, risks and 

restrictions of socio-economic development, regional policy. 
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1 Караганов С.А. ХХI век и интересы России // Современная Европа. 2004. №3. С. 6; Айналов 

Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 2. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999- 

2001 гг. 
2002-

2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 
Таблица 

1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-

2001 гг. 
2002-

2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 
Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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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. 
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